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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Адаптация обучающихся в условиях изменяющейся образовательной 
среды (опыт фабрично- заводского обучения в 1930-е годы)

Афанасьев Дмитрий Константинович,
учитель, МАОУ СОШ № 23
E-mail: jiva96@mail.ru

Вовлечение субъектов обучения в образовательный процесс 
представляет собой поэтапную работу, учитывающую возраст-
ные и учебные особенности обучающегося.
В данном процессе особого внимания заслуживает адаптация 
обучающихся к быстроменяющимся условиям обучения, труда 
и повседневного досуга. Сегодня в рамках осуществления про-
екта «Профессионалитет», а также в условиях ведения специ-
альной военной операции «СВО» необходимо переосмыслить 
отечественный опыт воспитания и обучения подрастающего 
поколения.
Во многом, императивное выполнение программ воспита-
тельного и учебного характера, прописанного в нормативных 
и локальных актах образовательного учреждения, не соот-
ветствует реальной подготовке специалистов. На данный мо-
мент времени имеет место быть «инфантилизация» учебно- 
воспитательного пространства, что в свою очередь, вызывает 
деструктивные последствия как для самого субъекта, так и ме-
ста применения своих практических умений и знаний.
Следовательно, возникает закономерная необходимость пе-
реосмыслить опыт, полученный в ходе развития фабрично- 
заводского обучения в середине 30 –  ых гг XX века. Создание 
подобного образовательного проекта «ФЗУ» (позже ФЗО) по-
зволило восполнить не только профессиональные дефициты 
на производстве, но и сформировать в короткий срок у обуча-
ющихся личностно- ориентированные ценности.
Именно переосмысленный опыт отечественной научно- 
педагогической мысли позволит преодолеть социально- 
психологическую инфантилизацию юного поколения. Адапта-
ция и коррекция поведения в новых условиях жизни и труда 
должна проходить на основах уже сложенного и полученного 
опыта и знаний.

Ключевые слова: профессионалитет, адаптация, инфантили-
зация, ценности, ФЗУ.

Обсуждение

Обсуждение адаптационного опыта обучающихся 
в педагогике напрямую обусловлена современны-
ми социально- экономическими реалиями в жизни. 
Адаптация в системе профессионального образова-
ния необходима как средство для осознания своей 
ролевой модели поведения и деятельности. Во мно-
гом, данный аспект связан с неспособностью инди-
вида принимать самостоятельные решения, а так-
же с низкими мотивационно- волевыми качествами 
личности. Иными словами, формируется социаль-
ная и психическая инфантильность человека, что 
в свою очередь сказывается на готовности специа-
листа к выполнению своих трудовых обязательств.

В частности, исследования в конце XX века 
в области педагогики и психологии, проведенные 
Г. Е. Сухаревой и А. Е. Личко зафиксировали слу-
чаи «психического инфантилизма». Прежде все-
го, у таких индивидов проявляется нарушение 
морально- волевой и эмоциональных сфер жизни, 
а именно:
1. Долг и ответственность становятся третичны-

ми при принятии ключевых решений;
2. Отсутствие психологической и социальной 

гибкости в коллективе.
В свою очередь, в современных исследованиях 

инфантилизация общества или личности приобре-
тает по мнению психолога С. А. Кулакова крайне 
частыми проявлениями социальной незрелости 
являются следующие маркеры, как:
1. Эгоцентризм становится ключевой составляю-

щей личности человека;
2. Аффективная логика (мнение базируется 

на неполном осознании окружающей действи-
тельности, а также вырванных из контекста 
фактах);

3. Дуальность восприятия мира (разделение си-
туации на черное и белое) [5].

Помимо этого, семантика понятия «социаль-
ный инфантилизм» берёт своё начало в исследо-
ваниях О. О. Савельевой. По мнению исследовате-
ля, социальный инфантилизм представляет собой 
несоответствие сознания и поведения взрослых 
индивидом социальным программам и правилам. 
Субъект деятельности недостаточно развит как 
личность для принятия ролевой модели поведения 
в обществе.

Помимо этого, проблема адаптации индиви-
да к внешним условиям жизни рассматривалась 
в социологическом исследовании Б. А. Ручкина, 
Е. А. Гришина и Н. А. Серикова «Российская мо-
лодёжь: десять главных проблем». Отсутствие 
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воли при принятии сложных решений становится 
во главу деятельности современного молодого по-
коления [24].

Однако наиболее современное социолога –  
психологическое исследование, проведённое 
С. Н. Майоровой –  Щегловой и С. Ю. Митрофано-
вой «Раннее взросление или инфантилизация: па-
радокс событийности современного детства» вы-
явили парадокс существования разноплановых 
тенденций, связанных с «интерсекциональностью 
детства». По их мнению, маркеры взросления 
и детства могут постоянно меняться и проявлять-
ся как в границах несовершеннолетнего, так и по-
ловозрелого субъекта. Изменяется само понятие 
«детства» как этап становления личности челове-
ка, что в свою очередь приводит к «бессистемно-
сти в наступлении детства у современных моло-
дых людей» [11].

Справедливо отмечено, что в нынешних необ-
ходимо создать модель возрастного, сексуаль-
ного, политической и правовой профориентации 
субъекта, способная адаптировать человека к бы-
строменяющимся условиям жизни и скорректиро-
вать его поведение в сторону социальной эманси-
пации.

В свою очередь, вопросы коррекции для борь-
бы с инфантильными проявлениями в студенче-
ской и профессиональной среде поднимались 
многими исследователями в конце XX –  начале 
XXI веков. Предотвращения и преодоления раз-
личных аспектов негативного и деформационно-
го воздействия профессии на личность, вопро-
сам адаптации работников к изменяющимся усло-
виям труда и окружающей среды (Б. Д. Новиков, 
С. П. Безносов, А. К. Маркова, Э. Ф. Зеер, Е. Г. Лу-
нина, В. П. Подвой ский, Т. А. Жалагина, Л. М. Ми-
тина и др).

При этом, в научных изысканиях, проведён-
ных в последнее десятилетие, затрагивается те-
матика инфантилизации и её коррекции на уров-
не подготовки студентов в средних и высших про-
фессиональных образовательных организациях. 
В частности, А. И. Иванов в своём труде «Техноло-
гия психолого- педагогического сопреодоления ин-
фантильности подростков и молодёжи» предлага-
ет способы адаптации и коррекции молодёжи в ус-
ловиях взросления [8].

Кроме того, в исследовании А. В. Утенкова «Мо-
дель преодоления учебно- профессионального ин-
фантилизма студентов» предлагается учебно- 
методическая модель по коррекции поведения об-
учающихся с последующей подготовкой их к про-
фессиональной деятельности.

Так или иначе, вопросы, поднятые в вышепри-
ведённых исследованиях, затрагивают деятель-
ность молодежи в условиях отсутствия негатив-
ных внешних факторов, связанных с чрезвычай-
ными ситуациями в самом государстве. Однако 
это не исключает опыт и теоретическую значи-
мость уже существующих исследований по дан-
ной тематике.

Коррекция и адаптация поведения студентов 
должна отвечать запросам нынешнего общества 
и государства. Многие методы и технологии, раз-
работанные до начала специальной военной опе-
рации, имеют место быть в качестве определён-
ного эмпирического базиса для студентов и педа-
гогов.

Следовательно, возникает закономерная не-
обходимость в переосмыслении опыта подготов-
ки молодёжи в условиях чрезвычайной ситуации 
в стране. Важным аспектом выступает система 
воспитания, призванная подготовить обучающих-
ся к ситуативным задачам, связанными как с про-
изводственной, так и военно- гражданской подго-
товкой.

Поэтому важно создать условия для конверген-
ции и синтеза многих аспектов воспитания и об-
учения с целью ликвидации социальной депри-
вации, а также коррекции поведения у незрелой 
личности. Адаптация к новым условиям жизни 
и труда позволит обучающимся преодолеть порог 
психической и социальной незрелости на более 
ранней стадии взросления, что в свою очередь, 
создаст необходимые предпосылки для развития 
гармонично- развитой личности.

Методы

В ходе исследования использовался теорико- 
методологический анализ предметного поля иссле-
дования. Такой метод позволил взглянуть на веду-
щие идеи в системе ценностей, принципах постро-
ения адаптивной педагогики, а также проанализи-
ровать взгляды психологов, социологов и педагогов 
на проблему инфантилизации (незрелости) в совре-
менной перспективе.

Историко- педагогический анализ позволил по-
дойти к вопросу адаптации обучающихся с пози-
ции историзма и выявить ключевые проблемы 
и перспективы развития системы профессиональ-
ного образования.

Помимо этого, использовался метод верифика-
ции исторических и архивных источников, позво-
ливший раскрыть тему исследования. Метод исто-
рической компаративистики позволяет сравнить 
социально- экономические и политические аспек-
ты государства как в перспективе раннего совет-
ского государства, так и современной российской 
действительности, что в свою очередь определяет 
развитие профессиональной педагогической нау-
ки.

Результаты исследования

Адаптация в период взросления становится клю-
чевой проблемой в системе образования. Важную 
роль в системе адаптации специалиста к новым 
условиям жизни и труда играет воспитательная 
программа в образовательной организации. Воспи-
тание как один из ключевых элементов формирует 
и развивает у субъекта необходимые для трудовой 
деятельности личностные качества и ценности.
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Ценностно- ориентированная модель воспита-
ния позволяет эффективно преодолеть трудности 
взросления и становления человека как личности. 
В свою очередь, такой опыт воспитательной мо-
дели молодых специалистов существовал в СССР 
в начале XX века [1,2].

Создание производственно- технической и на-
учной базы началось ещё в 1920 –  ые гг под руковод-
ством Н. К. Крупской, А. В. Луначарского и М. И. Ка-
линина. Проводился анализ профессионально- 
педагогического наследия, оставленного в доре-
волюционной эпохе. К первой четверти 1930 года 
началась проработка новой модели по професси-
ональной подготовке обучающихся. Разработка 
такой крупной концепции обучения и воспитания 
имела дискуссионный характер, что в свою оче-
редь отразилось на конечном продукте [4].

Особую роль сыграли воззрения Я. А. Ряппо, 
Н. К. Крупской, А. К. Гастева, связанные с органи-
зацией самого учебно- педагогического процес-
са, а также деятельность Центрального института 
труда (ЦИТ). Дискуссии проходили в русле опреде-
ления позиции фабричного обучения (ФЗУ) в си-
стеме общего образования.

С одной стороны, необходимо было провести 
в короткие сроки подготовку специалистов для 
осуществления узкоспециализированных работ 
на производстве. Поэтому возникал вопрос о мо-
нотехнической направленности образовательной 
системы, что в свою очередь, создавало узкий 
коридор для реализации своих творческих и лич-
ностных задач. Представители данной концепции 
А. К. Гастев, Я. А. Ряппо, А. Богданов подготовили 
потенциальной научно- технический и педагогиче-
ский базис для подготовки специалистов разного 
профиля.

Не смотря на определенные сложности, свя-
занные с предполагаемой депрофесионализацией 
рабочего человека, решались проблемы с после-
довательной и системной подготовкой молодого 
специалиста. В частности, в основу идей А. К. Га-
стева были заложены ключевые правила подго-
товки, а именно:
1. Строгость и регламентированность в исполне-

нии своих обязанностей;
2. Изучение теории по конкретной специально-

сти должно иметь сугубо практический харак-
тер;

3. Механизация процесса обучения и подготовки 
специалиста [8].

Однако их идеи не были до конца восприня-
ты научно- политическим сообществом. Возникал 
вопрос с воспитанием личности самого рабочего 
и определения его места в жизни общества и го-
сударства.

С другой стороны, представители монотехни-
ческого образования С.Струмилин, С. Гайсинович, 
П. Панкевич, В. Струминский справедливо описы-
вали проблемы монотехнизма как концепции обу-
чения. Они сводились к мысли о том, что постро-
ение образовательного процесса невозможно без 
совмещения теоретических и практических основ 

обучения. Необходимо было подготовить не толь-
ко специалиста узкого профиля, но и профилиро-
вать его навыки с окружающей действительно-
стью.

В контексте адаптации обучающегося монотех-
низм имел сугубо конъектурную составляющую об-
учения и воспитания. Во многом, получение опре-
деленных знаний, умений и навыков сводилось бы 
к депрофессиональной позиции субъекта в систе-
ме ценностей и профессионального детерминиз-
ма. Однако разработка теорико- методологической 
основы базировалась на принципах, высказанных 
монотехнистами в конце 1920 –  х гг.

Адаптационная составляющая обучающихся 
включала в себя несколько ключевых направле-
ний, а именно:
1. Организация общественно- практической ра-

боты, включающей в себя:
А. Организация производственных совещаний;
Б. Выпуск технических газет;
В. Организация технических клубов;
Г. Рационализация изобретений студентов 

и помощь в продвижении проектов.
2. Организация трудовой деятельности в не учеб-

ное время:
А. Ликвидация технических и бытовых аварий 

на производстве и в общежитиях;
Б. Обеспечение техники безопасности;

3. Агитационно- политическая работа с молоды-
ми специалистами;

4. Спортивно- оздоровительное воспитание мо-
лодых специалистов (с уклоном в военно- 
патриотическое воспитание).

5. Проведение бригадных соревнований и орга-
низация производственных совещаний в цехах 
[13, 14].

Однако, возникновение подобного рода ор-
ганизации как ФЗУ сопровождалось дискуссией 
по поводу организации труда и деятельности об-
учающихся, а также их методической подготовке. 
К середине 1920-ых гг. возникла идея о внедрении 
системы «дальтон- плана», предполагавшая отсту-
пить от принципов классно- урочной системы, ре-
гламентации учебного пространства. Либерали-
зация учебно- воспитательного процесса должна 
была включать такие компоненты, как: самоорга-
низация, свобода выбора курса, лабораторные ра-
боты на основе наставничества, ученические са-
моуправления.

В конечном счёте, такой способ организации 
образовательного пространства не получил се-
рьёзного распространения в научной среде, а так-
же подвергся критике со стороны партийных ли-
деров. Согласно постановлениям от 1932 года ЦК 
ВКП(б) и ЦИК СССР были выделены наиболее 
ключевые проблемы при организации подобного 
рода подхода, а именно:
1. Низкая мотивация всех обучающихся в брига-

де;
2. Не системность получаемых обучающимися 

предметных и практических знаний;
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3. Снижение статуса и роли педагога до уровня 

функционера;
4. Отсутствие критериев оценивания обучаю-

щихся с разным уровнем подготовки;
5. «Равнение на слабых и отстающих» обуча-

ющихся, не способных самоорганизовать-
ся в процессе выполнения заданий, а также 
во время овладения практическими умениями 
[15,16,17].

Прибегая к историческому анализу, важно от-
метить тенденцию либерализации профессио-
нального образования в конце XX века в пост-
советской России, когда проходила перестройка 
всего образовательного процесса в сторону ин-
дивидуализации, а также создании индивидуаль-
ного обучения для каждого субъекта. Субъекти-
визация и организация учебно- воспитательного 
процесса во круг личности обучающегося имеет 
как позитивный, так и негативный эффект в си-
стеме ценностей [6,7]. Основываясь на историко- 
педагогическом опыте, следует выделить несколь-
ко закономерных проблем, возникающих в рамках 
осуществления производственной деятельности, 
а именно:
1. Индивидуализация воспитательного и учебно-

го процесса приводит к нерешительности са-
мого субъекта при принятии производствен-
ных задач;

2. Коллектив становится вторичен для самой 
личности;

3. Ценность общественного и коллективного тру-
да не является базовой задачей для субъекта;

4. Специализация в своей профессии приво-
дит к дезинтеграции от общих знаний, умений 
и навыков.

Следовательно, процесс воспитания и обуче-
ния становится для самого субъекта педагогиче-
ской деятельности более актуализированным для 
личностного достижения целей. В таком случае, 
адаптация проходит в узкоспециализированных 
и заданных образовательными программами рам-
ках, призванных развить определенные для кон-
кретной специальности навыки и умения.

Такое положение дел было вполне уместно для 
российского образования конца XX –  1-ой четвер-
ти XXI века, когда происходило выделение таких 
ценностей, как: достижение личной выгоды, вы-
страивание индивидуального маршрута для лич-
ностного развития (без учёта общественных и го-
сударственных задач).

Однако в данных программах также, как 
и в программах ФЗУ, наблюдается дефицит вос-
питательно –  патриотической подготовки обучаю-
щихся. Поэтому, будет справедливым обратиться 
к опыту перехода от фабрично- заводских учени-
честв (ФЗУ) к школам фабрично- заводского обу-
чения в 1940-ом году. Именно создание подобного 
рода образовательной организации концептуаль-
но изменило воспитательные основы подготовки 
будущих специалистов. Мобилизация молодых 
граждан (14–16 лет) позволило создать «трудовые 
резервы», способные в кратчайшие сроки занять 

свои производственные ниши, а также провести 
всеобщую военную подготовку молодёжи.

Следует отметить, что адаптационная состав-
ляющая в школах фабрично- заводского обучения 
имело свои особенности, имеющие как достоин-
ства, так и недостатки.

В этом ключе, можно выделить следующие 
адаптационные проблемы, обусловленные от-
сутствием передовых исследований в области 
психофизиологии детей в подростковый период, 
а именно:
1. Отсутствие психологической службы при уч-

реждениях не позволяло эффективно отсле-
живать и предотвращать аффективное пове-
дение обучающихся в отношении друг друга. 
Возникали случаи доведения обучающихся 
ФЗУ до суицида, что в свою очередь, было об-
условлено высоким уровнем стресса в коллек-
тиве. Важно отметить, что подобные случаи 
имели место быть в первые годы существова-
ния ФЗУ;

2. В отношении детей- инвалидов (ПМПК, ЗПР) 
не выстраивалась индивидуальная програм-
ма. Во многом, такие обучающиеся с задерж-
кой психического или неврологического разви-
тия проходили обучение на общих основаниях 
с другими членами коллектива;

3. Педагогическая запущенность считалась от-
сутствием воспитанности у субъекта. Опреде-
ление уровня агрессии или девиантного пове-
дения имело сугубо общественное осуждение. 
Прокуратура требовала от учреждений ФЗУ 
активизировать работу с правонарушителями. 
Однако после реформы ФЗУ 1939 года, воспи-
тателям необходимо было проводить индиви-
дуальные беседы, вести учёт детей, нарушаю-
щих дисциплину, составлять служебные запи-
ски в администрацию учреждения [17, 18,19].

С позиции современного способа организации 
учебно- воспитательного пространства в програм-
мах «Профессионалитета» учтены все особенно-
сти индивидуального и личностно ориентирован-
ного подхода, а также мультимодальная педаго-
гика позволяет реализовывать современные ме-
тоды обучения при подготовки узкоспециализиро-
ванных кадров [22,23].

С учетом вышесказанного, необходимо прибег-
нуть к следующим изменениям, а именно:
1. Сформировать трудовые резервы на основе 

программы «Профессионалитет». Необходимо 
сформировать кадровый потенциал с последу-
ющим распределением специалистов по клю-
чевым предприятиям в обязательном порядке. 
Сегодня такая функция частично реализуется 
в Свердловской области, когда предприятие 
выступает в качестве партнёра и позволяет на-
бирать специалистов и стажировать их. Важно 
отметить, что трудовые резервы предполага-
ли бы плановое распределение специалистов 
не только в самой области, но и за её преде-
лами с предоставлением жилого помещения 
и заработной платы.
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2. Учебно- воспитательная деятельность по под-
готовке специалистов должно носить моби-
лизационный характер. В частности, пред-
лагается организовать общеобязательные 
2–3 месячные сборы обучающихся (от 16 лет) 
в военно- учебных центрах. В данных центрах 
будет осуществляться военно- патриотическая 
и учебно- теоретическая деятельность в соот-
ветствии с профилем обучения. Обучающиеся 
будут жить по казарменному распорядку дня 
с выполнением как военных задач, так и полу-
чением теоретических знаний по своему вы-
бранному профилю.

3. Организовать при профессионалитетах 
учебно- просветительские команды, призван-
ные освещать деятельность своей профессии 
в школах. Такая деятельность должна быть 
направлена на поддержание статуса рабочих 
профессий, а также для привлечения новых об-
учающихся в учебные заведения профильного 
уровня. Подобные мероприятия могут быть ре-
ализованы в рамках классного часа (профори-
ентаций) в школах в 7–9 классах.

4. Воспитательный процесс должен быть сосре-
доточен не только во круг личности, но и кол-
лектива. В частности, предполагается, что бу-
дущее концепции профессионалитета может 
быть продиктовано военно- производственной 
подготовкой обучающихся. Сегодня прово-
дится реструктуризация в сторону создания 
специальностей по работе и обеспечению про-
изводства БПЛА (беспилотных летательных 
аппаратов). Однако, существенную роль здесь 
играет именно процесс обучения и воспитания 
молодого поколения. Возникает закономерная 
необходимость в обязательном обеспечении 
и соблюдении детьми единой формы одежды 
(включая ежедневную проверку внешнего ви-
да), знаков отличия (в зависимости от направ-
ления подготовки), высокий уровень дисципли-
нарной ответственности перед коллективом 
(бальная система за соблюдение поведения 
и внешнего вида на занятиях).

5. В этом ключе, сегодня ведётся обсуждение 
о введении системы оценок за поведение в об-
разовательной организации. Допущение по-
добного рода системы оценивания, требует 
дискуссионного обсуждения как со стороны 
научного сообщества, так и государственных 
служащих.

Заключение

В конечном счёте, адаптация обучающихся в совре-
менных педагогических реалиях должна сопрово-
ждаться переоценкой и переосмыслением многих 
аспектов профессионально- педагогической дея-
тельности. Нынешние условия диктуют пересмотр 
систему адаптационной подготовки специалистов 
к внешним условиям жизни.

Профессионалитет должен стать для молодых 
специалистов местом для приобретения как со-

циальных навыков, так и профессиональных уме-
ний. Уровень подготовки должен соответствовать 
уровню государственной безопасности и менталь-
ной готовности личности к осуществлению постав-
ленных обществом задач. Необходимы плановые 
и программные преобразования в самой системе 
профессионалитет 2025–2025 годов. Не смотря, 
на наличие передовых учебных программ, позво-
ляющих реализовывать личностных потенциал об-
учающихся, именно военно- патриотическая и вос-
питательная работа должна стать центральным 
лейтмотивом современной педагогики.

Таким образом, профессионалитет образ-
ца 2025–2026 гг. должен стать местом социаль-
ной адаптации молодых людей, стратегическим 
стержнем для подготовки молодежи нового поко-
ления, способного адаптироваться к вызовам со-
временного мира.
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ADAPTATION OF STUDENTS IN A CHANGING 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT (EXPERIENCE OF 
FACTORY TRAINING IN THE 1930S)

Afanasyev D. K.
Secondary school No. 23

The involvement of learning subjects in the educational process is 
a step-by-step process that takes into account the age and learning 
characteristics of the student.
In this process, special attention should be paid to the adaptation 
of students to the rapidly changing conditions of education, work 
and daily leisure. Today, as part of the implementation of the Pro-
fessionalism project, as well as in the context of the special military 
operation SVO, it is necessary to rethink the domestic experience of 
educating and educating the younger generation.
In many ways, the imperative implementation of educational and ed-
ucational programs prescribed in the regulations and local acts of 
the educational institution does not correspond to the actual training 
of specialists. At this point in time, there is an “infantilization” of the 
educational space, which in turn causes destructive consequences 
for both the subject himself and the place of application of his prac-
tical skills and knowledge.
Consequently, there is a natural need to rethink the experience 
gained during the development of factory training in the mid-30s of 
the XX century. The creation of such an educational project “FZU” 
(later FZO) made it possible to fill not only professional deficits in 
production, but also to form personality- oriented values among stu-
dents in a short time.
It is the rethought experience of Russian scientific and pedagogical 
thought that will help overcome the socio–psychological infantiliza-
tion of the younger generation. Adaptation and correction of behav-
ior in new living and working conditions should take place on the 
basis of already accumulated and acquired experience and knowl-
edge.

Keywords: professionalism, adaptation, infantilization, values, fac-
tory apprenticeships.

References

1. Ananyev B.G., Man as an object of knowledge. L.: Leningrad 
State University, 1968. 457 p.

2. Berdyaev N.A., Philosophy of the free spirit. M.: Republic, 1994. 
480 p.

3. VKP (b) XVIII Congress of the All- Union Communist Party (b). 
March 10–21, 1939: Verbatim report. –  [Moscow; Leningrad]: 
OGIZ. State publishing house of political literature, 1939. –742 p.

4. Gaisinovich S., Pedagogy of the factory head teacher. –  Herald 
of education, 1926, No. 5–6, pp. 105–112.

5. Grebennikova V.M., Rudenko E.Yu., Social infantilism of par-
ents as a factor in the formation of deviant behavior patterns in 
children // International Research Journal No. 1 (67) Part 4 Jan-
uary.

6. Zborovsky G. E. Domestic sociology: towards civil society: mon-
ograph. –  Ekaterinburg: UrFU, 2014. –  344 p.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

14

7. Ivaschenko M.V., Kulcheiko O. V., Cheredova E. A. On the role 
of values in education // World of science, culture, education. 
No. 2 (87). 2021. –  ISSN 1991-5497.

8. Ivanov A.V., Technology of psychological and pedagogical over-
coming of infantilism of adolescents and youth // CITISE No. 1 
(18) 2019.

9. Medynsky E. N. Public education in the USSR / E. N. Medyn-
sky. –  Moscow: Publishing house of the Academy of ped. 
sciences of the RSFSR, 1952. –  260 p. Text: direct.

10. Myasishchev V. N. Personality and neuroses. L .: LGPI, 1960. 
415 p.

11. Mayorova- Shcheglova S.N., Mitrofanova S.Yu., Early adulthood 
or infantilization: the paradox of the eventfulness of modern 
childhood // Bulletin of St. Petersburg State University. Sociolo-
gy. 2020. Vol. 13. Issue. 1.

12. Nikandrov N. D. Spiritual values and education in modern Rus-
sia / N. D. Nikandrov // Pedagogy. –  1968. –  No. 9. –  P. 3–12.

13. On measures to prepare contingents for FZU schools and tech-
nical schools. (Approved by the Politburo of the Central Com-
mittee of the All- Union Communist Party (Bolsheviks) on April 
15, 1931). Appendix No. 3 to item 33, pr. PB No. 34 // Russian 
State Archive of Social and Political History (hereinafter: RGAS-
PI). F. 17. Op. 3. D. 821. L. 19.

14. On FZU (Approved by the Politburo of the Central Commit-
tee of the All- Union Communist Party (Bolsheviks) on June 
5, 1931) Appendix No. 2 to item 16, pr. PB No. 41 // Russian 
State Archive of Social and Political History (hereinafter: RGAS-
PI). F. 17. Op. 3. D. 821. L. 19. archive of socio- political history 
(hereinafter: RGASPI). F.17. Op.3. D.828.L. 23–25.

15. On the progress of capital construction of factory and plant 
apprenticeship schools in the associations “Vsehimprom”, 
“Vostokostal” and “VATO” // Collection of laws and orders of 
the Workers’ and Peasants’ Government of the USSR for 1931. 
Moscow. –  Pp. 683–684.

16. Osovsky E.G., Development of the theory of vocational and 
technical education in the USSR (1917–1940). –  M.: Higher 
School, 1980. –  287 p. –  (Vocational education. Vocational ped-
agogy).

17. Resolution of the Politburo of the Central Committee of the All- 
Union Communist Party (Bolsheviks) of July 1, 1933. On im-
proving the organization of the training and use of personnel (for 
higher technical educational institutions, technical schools, and 
factory head teachers). Appendix No. 6 to paragraph 17 of the 

pr. PB No. 140. // Russian State Archive of Social and Political 
History (hereinafter: RGASPI). F. 17. Op. 3. D. 925. L. 36–43.

18. Resolution of the Council of People’s Commissars of the USSR 
on measures to improve the work of factory apprenticeship 
schools under the jurisdiction of the supreme councils of the 
national economy of the USSR and the union republics. June 
8, 1931 // P. A. Stolypin Museum of the History of Russian Re-
forms. –  URL: http://музейреспром.рф/node/14001 (date of ac-
cess: 18.03.2022).

19. Resolution of the Central Executive Committee and the Council 
of People’s Commissars of the USSR on factory and plant ap-
prenticeship schools. 15.09.1933 // Museum of the History of 
Russian Reforms of P. A. Stolypin. –  URL: http://музейреспром.
рф/node/14001 (date of access: 18.03.2022).

20. Resolution of the Council of People’s Commissars of the USSR 
on the conscription of urban and collective farm youth to vo-
cational schools, railway schools and factory and plant train-
ing schools. 02. 10 .1940 // Museum of the History of Russian 
Reforms of P. A. Stolypin. –  URL: http://музейресформ.рф/
node/14001 (date of access: 18.03.2022).

21. Order No. 423 of the People’s Commissar of the USSR Defense 
Industry M. Kaganovich on improving the training of workers at 
defense industry enterprises –  November 15, 1938 // RGAE. F. 
8044. Op. 1. D. 38. L. 172–173 ob. Typographic copy.

22. Order of the Government of the Russian Federation of 
03.09.2021 N 2443-r “On approval of the list of professions and 
specialties of secondary vocational education required for use in 
the implementation of priority areas of modernization and tech-
nological development of the economy of the Russian Feder-
ation” // http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70873.html/ (date 
of access: 20.03.2022).

23. Order of the Government of the Russian Federation of May 5, 
2014 N 755-r “On the List of professions and specialties of sec-
ondary vocational education required for use in the implemen-
tation of priority areas of modernization and technological de-
velopment of the economy of the Russian Federation” // https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549930/ (date of ac-
cess: 20.03.2022).

24. Ruchkin, B. A. Russian youth: ten main problems / B. A. Ruch-
kin, E. A. Grishina, N. A. Serikova; N.-i. center at the Institute of 
Youth. –  Moscow: Publishing house of the Institute of Youth “So-
cium”, 1999. –  89 p.: ill., table; 20 cm; ISBN 5-85085-432-0.



15

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Опыт интеграции технологий управления знаниями в традиционные 
структуры высшей школы

Зеленина Татьяна Ростиславна,
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
менеджмента, Российский новый университет
E-mail: zelenina59@yandex.ru

Статья содержит обзор материалов, описывающих систему 
менеджмента знаний, интегрированную в традиционные струк-
туры высших учебных заведений. Работа высших учебных за-
ведений в современном информационном обществе требует 
нового взгляда на построение и совершенствование управле-
ния знаниями, которое будет перенесено в бизнес и структу-
ры государственного управления. В статье рассматривается 
эффективный опыт внедрения системы менеджмента знаний 
в Астраханском государственном университете (АГУ) и в Мо-
сковском государственном университете экономики, статисти-
ки и информатики (МЭСИ). Данные технологии управления 
знаниями могут быть взяты на вооружение другими высшими 
заведениями РФ.
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бизнес, информационные технологии, интеллектуальный капи-
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Вопрос о природе современного научного зна-
ния представляется достаточно дискуссионным, 
так как его содержание не является неизменным, 
а постоянно развивается и трансформируется. 
Это обусловливает актуальность проблемы управ-
ления знаниями. Динамика современных рынков, 
стремительное развитие науки и технологий и кар-
динальные изменения в экономическом и полити-
ческом пространствах требуют повышенного вни-
мания к управлению знаниями в организациях, 
а, следовательно и к подготовке компетентных 
специалистов, способных эффективно работать 
в данных условиях. Этим обусловлена актуаль-
ность исследования проблем обучения в высших 
учебных заведениях и поиск путей совершенство-
вания этого процесса с целью приблизить его со-
держание к запросам бизнес- структур и органов 
государственного управления.

Цель данной статьи –  обзор образовательных 
практик в рамках системы управления знаниями 
и изучении способов, направленных на трансфор-
мацию традиционных методов обучения с исполь-
зованием технологий и подходов этой системы

Знания –  это ресурс, который является объек-
том особого вида управленческой деятельности –  
управления знаниями (knowledge management). 
Основу интеллектуального капитала составля-
ют только те знания, которые находят своё непо-
средственное применение в создании ценностей. 
Знания, которые не находят применения в процес-
се производства, интеллектуальным капиталом 
не являются. Поэтому знания являются весьма 
значимым конкурентным преимуществом совре-
менных компаний, определяющим их лидирующее 
положение на рынке. Нынешнее состояние обще-
ственного развития сегодня характеризуется тем, 
что доминирующей ценностью и ключевым эконо-
мическим ресурсом становится знание. Таким об-
разом, сегодня мы можем говорить об экономике, 
основанной на знаниях, в основе которой находят-
ся наукоёмкие производства и инновации, веду-
щая роль в которой отводится человеческому ка-
питалу, высококвалифицированной рабочей силе.

Профессиональные навыки и умения, усвоен-
ные студентами во время обучения, являются за-
логом успешной деятельности организаций, в ко-
торых они будут трудиться после окончания ВУЗа. 
Однако мы всё чаще можем наблюдать несоот-
ветствие полученных выпускниками знаний и по-
требностями организаций. Многие организации 
вынуждены брать на себя функцию дополнитель-
ного образования своих специалистов для более 
полного соответствия профессиональным требо-
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ваниям. Данное обстоятельство побуждает обра-
зовательные учреждения пересмотреть свои под-
ходы к содержанию обучения, максимально при-
близив его к потребностям деловой среды и госу-
дарственного управления.

В настоящее время наблюдается несоответ-
ствие между потребностями экономики и госу-
дарственного управления и качеством подготов-
ки специалистов в образовательных учреждениях 
высшей школы. Общество знаний требует появле-
ния нового типа образования: учебные заведения 
должны стать центрами развития науки и иннова-
ций, в которых происходит постоянное обогаще-
ние через приток новых знаний и актуальной ин-
формации.

Фундаментальная проблема, с которой сталки-
вается современная высшая школа, заключает-
ся в неудовлетворительной структуре подготовки 
специалистов, которая не может обеспечить пред-
приятия нужными кадрами. Во многом это издерж-
ки перехода России к Болонской системе образо-
вания, что привело к снижению качества высшего 
образования.

В настоящее время ведётся активная работа 
по устранению несоответствия между потребно-
стями экономики и уровнем подготовки студентов. 
В образовательной среде постепенно вырабаты-
вается представление о том типе образования, ко-
торый может получить обучающийся, намереваю-
щийся реализовать себя в выбранной профессии. 
Достижение высоких образовательных стандар-
тов –  ответ на интеллектуальный вызов современ-
ности. «В условиях, когда именно знания (а не бо-
гатство!) становятся наивысшей ценностью, выи-
грывают те страны, которые в состоянии обеспе-
чить не догоняющее, а опережающее развитие об-
разовательной сферы 1».

Знания –  один из важнейших стратегических 
ресурсов любой компании, который является но-
сителем конкурентного преимущества. Знание 
может быть выражено текстами, формулами, 
изображениями, оно может накапливаться и рас-
пространяться. [1]. Для успешного функциониро-
вания организация должна постоянно отслежи-
вать и анализировать информацию, исходящую 
из внешней среды, но, в то же время, современ-
ные организации сами являются носителями ин-
формации, которая постоянно обновляется. Орга-
низации, которые правильно используют знания, 
могут целенаправленно влиять на агентов и фак-
торы внешней среды, получая долгосрочное кон-
курентное преимущество.

В классической экономической теории выде-
ляются три основных фактора производства, это 
земля, капитал и труд. Под факторами производ-
ства понимается источник или средство, использу-
емое для создания материальных благ или услуг.

Знания, как фактор производства, имеют все 
формальные признаки капитала, являясь благом, 
которое используется наряду с природными ресур-

1 Максаковский В. П. Актуальные проблемы России. –  Смо-
ленск: Универсум. 2014. –  138с.

сами и физическим трудом при производстве всех 
народнохозяйственных товаров.[2]

Развитый социальный капитал общества яв-
ляется предпосылкой для эффективного функ-
ционирования как государственных структур, так 
и экономических субъектов. В основе социально-
го капитала общества лежат определённые нормы 
и ценности эффективного распространения и ис-
пользования знаний, как фактора производства. 
Таким образом, информация и знание приобре-
тают сегодня статус важнейшего социального ре-
сурса, не менее важного, чем ресурсы природные, 
финансовые, экономические и человеческие. Лю-
бое знание, распространяемое в общественной 
системе, генерируются при взаимодействии меж-
ду людьми и общении между людьми с различны-
ми интересами и знаниями.

Временем зарождения менеджмента знаний 
как нового направления в управленческих науках 
можно считать 1993 год, когда состоялась первая 
конференция в Бостоне, специально посвященная 
проблематике управления знаниями в компаниях 
и организациях. Термин «управление знаниями» 
был введен Карлом Вигом –  американским уче-
ным и консультантом по управлению и впервые 
использован в 1986 г. в его выступлении на кон-
ференции в Швейцарии, проводившейся Между-
народной организацией труда под эгидой ООН.[3]

Управление знаниями –  систематические про-
цессы внутри организации, позволяющие созда-
вать, сохранять и распределять ресурсы интел-
лектуального капитала. Одной из причин роста 
интереса к управлению знаниями является разви-
тие коммуникационных и информационных техно-
логий. [4]

В отличие от всех остальных отраслей, знания, 
которые создаются в высшей школе, являются ее 
основной задачей и целью: образование включает 
подготовку специалистов с определенными ква-
лификациями, исследователей (ученых), которые 
могут создавать новые знания и в результате экс-
периментальной деятельности и научной работы 
разрабатывать высокотехнологичные продукты 
и инновационные системы, востребованные в со-
временных отраслях науки и экономики. [5]

К причинам развития интереса к управлению 
знаниями и переноса фокуса внимания на подго-
товку специалистов в стенах высшей школы, отно-
сятся следующие:

1. Перенасыщение информацией. ВУЗ должен 
помочь выработать навыки отбора актуальных 
источников информации и управления своим вре-
менем, группировки значимых данных в отдель-
ные файлы и папки.

2. Необходимость совершенствования профес-
сиональных навыков молодых специалистов. Со-
здание информационной инфраструктуры, кото-
рая включает в себя базы данных, инструкции, до-
ступ к дистанционным образовательным програм-
мам, эффективные коммуникационные каналы.

3. Появление широкого спектра направлений 
подготовки в сфере информационных техноло-
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гий. Вуз призван обеспечить возможность выбора 
конкретного направления: разработка веб-сайтов 
(front-end), технология искусственного интеллекта 
(AI) и машинное обучение (ML), аналитика и про-
граммирование и др.

4. Мобильность рабочей силы. Текучесть и мо-
бильность рабочей силы побудили многие пред-
приятия сохранять и распространять знания и на-
выки в организационных базах знаний из-за воз-
можных потерь в случае увольнения их носителей.

5. Усиление конкуренции. В рыночных условиях 
выигрыш в конкурентной борьбе будет, безуслов-
но, за той компанией, которая наилучшим обра-
зом сможет управлять знаниями и информацией.

Эффективное применение управления зна-
ниями в университетах может увеличить веро-
ятность того, что они будут более успешными 
на местном и международном уровнях. В настоя-
щее время перед образовательным сообществом 
ставится проблема преодоления разрыва знаний 
(knowledge gap) между знаниями, необходимыми 
сообществу работодателей, и набором знаний 
и компетенций, получаемых выпускниками ВУ-
Зов. Решение этой проблемы не может быть най-
дено внутри ВУЗа, ввиду отсутствия отлаженного 
механизма взаимодействия между работодате-
лями и ВУЗом.[6]

Управление знаниями стало частью фило-
софии высшего образования. Сегодня это одна 
из самых быстрорастущих тенденций, которая по-
вышает конкурентоспособность высшего образо-
вания в регионах.

Рассмотрение различных аспектов менедж-
мента знаний позволяет выделить основные про-
блемы, которые стоят перед высшим образовани-
ем в стране:
– полученные знания и навыки не соответству-

ют требованиям государственных учреждений 
и рыночных структур;

– разрыв между результатами научных исследо-
ваний и их практическим применением;

– неудовлетворительная структура подготовки 
будущих специалистов, которая не в состоянии 
устранить дефицит кадров в высокотехноло-
гичных отраслях экономики;

– недофинансирование. Нехватка денежных 
средств негативно отражается на уровне зара-
ботных плат работников сферы образования 
и мотивации преподавателей. [7]

– устаревшая материально- техническая база, ко-
торая перестала отвечать современным тре-
бованиям обучения в сфере информационных 
технологий;

– несоответствие знаний и навыков выпускников 
запросам работодателей.
В ближайшие годы российские ВУЗы должны 

очень быстро реагировать на проявления револю-
ционного развития науки и технологий, которое 
охватывает информационные и телекоммуника-
ционные системы. Ожидаемые изменения будут 
настолько далеко идущими, что высшая школа бу-
дет вынуждена переосмыслить и коренным обра-

зом переработать все аспекты предлагаемого ими 
образовательного продукта.

Рассмотрим опыт применения менеджмента 
знаний в образовательной деятельности на при-
мерах Астраханского государственного универси-
тета (АГУ) и Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ).

Мероприятия по формированию системы ме-
неджмента знаний Астраханского государственно-
го университета (АГУ) включают:

1. Распространение информации о наиболее 
эффективных международных и национальных 
концепциях, теориях и организационных подходах 
в контексте системы организационного обучения. 
Процесс обучения проходил в несколько этапов:
– на первом этапе руководители всех уровней 

знакомились с новой системой в рамках ежене-
дельных встреч;

– на втором этапе проводилось обучение для ря-
довых сотрудников институтов, факультетов 
и других подразделений;

– на третьем этапе осуществлялось вовлечение 
студенческого актива и позже и всех студентов 
в процесс организационного обучения в фор-
мате факультетских мероприятий, проводив-
шихся по определенному графику.
2. Использование формата «большой комна-

ты» (Big room), т.е. единого пространства для про-
ведения совместных мероприятий, на которых 
происходит обмен идеями, совместное обсужде-
ние долгосрочных программ, встречи в режиме 
stand-up, т.е. регулярных коротких встреч заинте-
ресованных участников программы. Все меропри-
ятия сопровождаются визуальной информацией, 
содержащей графики, схемы, статистические дан-
ные расположенных на «больших досках».

3. Преобразование неявных знаний в явные 
в рамках мероприятий, проходящих в свободное 
от учёбы время. К неявным знаниям относятся 
знания, которые невозможно отобразить в форме 
инструкций или методических указаний. Это не-
кие приемы, навыки и умения, которые можно по-
лучить в результате тренировок или через обрете-
ние личного опыта.

Реализация данной инициативы проходила 
в рамках проекта «Социализация по развитию 
и совершенствованию физического воспитания 
студентов АГУ». Проект направлен на совершен-
ствование личности студентов Университета «че-
рез формирование коллективного интереса к от-
дельным видам спортивных занятий на основе по-
лучения соответствующих знаний и навыков».

В рамках данного проекта мероприятия прово-
дятся дважды в год в формате фестиваля, кото-
рый включает теоретическую и практическую ча-
сти. В теоретической части обсуждаются история 
возникновения игр, их развитие в разных стра-
нах, достижения наших спортсменов на междуна-
родных чемпионатах и Олимпийских играх, а так-
же биографии выдающихся российских лидеров, 
ставших победителями этих соревнований. После 
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этого проходит практическое обучение для нович-
ков, которое организуют старшекурсники –  студен-
ческие лидеры с опытом и успехами в различных 
видах спорта. Они не только проводят соревнова-
ния в рамках фестиваля и проектов по спортивной 
социализации, но и выступают в роли судей. При 
подведении итогов учитываются не только реаль-
ные победы, но и количество студентов, которые 
впервые приняли участие в соревнованиях, как 
в составе команд, так и в качестве зрителей

4. Формализация новых знаний в АГУ осуще-
ствляется с помощью публикаций во внутренних 
изданиях для студентов, преподавателей и сотруд-
ников Университета –  газеты «Вести АГУ» и жур-
нала «Холдинг лидерства». Газета содержат как 
постоянные рубрики, так и разделы с описанием 
кейсов успешных проектов и инициатив. С целью 
эффективной передачи знаний в университете на-
чал издаваться студенческий журнал «Холдинг ли-
дерства», который представляет собой платфор-
му для обмена опытом и знаниями, где студенче-
ские лидеры, участвующие в различных организа-
ционных проектах, делятся своими достижениями 
и аналитическими материалами. Издание «Хол-
динг лидерства» превратился не только в площад-
ку для обмена опытом, но и в важный инструмент 
стратегического планирования и управления зна-
ниями в АГУ.

5. Управление «из центра –  вверх-вниз». С уче-
том того, что максимальная эффективность транс-
формации знаний достигается благодаря модели 
управления «сверху вниз», в АГУ была внедрена 
практика, в которой ключевую роль играют руко-
водители среднего звена, возглавляющие коман-
ды или рабочие группы. Данная концепция была 
использована при реализации проекта «Цифро-
вая платформа по финансовой кибербезопас-
ности», цель которого –  минимизировать потери 
граждан от действий телефонных финансовых мо-
шенников. Рабочая версия продукта получив по-
ложительные отклики от руководителей высшего 
уровня, после того как была представлена всем 
заинтересованным сторонам и потенциальным 
клиентам. Команда разработала продукт, который 
оказался популярным среди целевой аудитории 
на региональном рынке. Руководитель среднего 
звена выступил в роли управляющего, который 
создает знания и разрабатывает востребованный 
продукт, являясь преобразователем организаци-
онного знания в эффективный механизм.

Не менее интересным является опыт реализа-
ции интегрированной системы управления знания-
ми, разработанной Московским государственным 
университетом экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ), который в 2015 году был реоргани-
зован через присоединение к Российскому эконо-
мическому университету имени Г. В. Плеханова. 
МЭСИ стал первым университетом в России, на-
чавшим внедрение процесса электронного обуче-
ния.

Таким образом, университет поставил перед 
собой задачу –  создать среду, способствующую 

динамическому развитию, тестированию и отбору 
образовательных инноваций, и фактически пред-
ставляющую собой систему управления знаниями.

Внедрение в образовательную практику систе-
мы менеджмента знаний включает несколько ша-
гов:

1. создание образовательных программы по-
вышения квалификации для руководителей ка-
федр и факультетов, сотрудников и преподавате-
лей с целью обучения работе с цифровыми тех-
нологиями. Широкий доступ к курсам повышения 
квалификации позволил почти всем преподавате-
лям овладеть навыками создания интерактивных 
презентаций, лекционных конспектов и сборников 
практических заданий на электронных носителях, 
а также использовать электронные средства об-
щения и веб-сервисы для совместной работы;

2. проведение научно- исследовательских работ 
с целью формирования научно- методологической 
базы исследований в области электронного обу-
чения;

3. создание систем, которые мотивируют пре-
подавателей самостоятельно или в сотрудниче-
стве с коллегами разрабатывать, тестировать, 
изменять и выбирать методы работы в цифровой 
среде. Креативные разработки служили источ-
ником конкурентных преимуществ как для самих 
преподавателей, так и для университета в целом 
[7].

В рамках управления знаниями в МЭСИ были 
выделены два информационных потока: органи-
зационных и академических знаний. Организа-
ционные знания формируются преимущественно 
внутри университета, продвигаясь по внутренним 
каналам, связывая сотрудников и подразделения 
университета. Поток академических знаний рас-
пределяется при помощи внешних источников, 
таких как профессиональные и научные сообще-
ства.

В МЭСИ реализована интегрированная систе-
ма электронного обучения под названием «Вирту-
альный Кампус», которая применяется в учебном 
процессе для студентов и преподавателей. Так-
же была внедрена система управления знаниями 
«Информационные центры дисциплин», ставшая 
основой для создания методического обеспечения 
всех образовательных программ и дисциплин уни-
верситета. Таким образом, был созданы стимули-
рующие условия для интеграции блоков управле-
ния знаниями в бизнес- процессы университета.

Основные направления модернизации обра-
зовательного процесса, заключаются, на наш 
взгляд, в следующем:

1. Формирование и постоянное совершенство-
вание информационной инфраструктуры ВУЗов, 
которая должны включать различные базы дан-
ных, при этом контент должен оперативно обнов-
ляться и дополняться актуальными данными.

2. Обеспечение оперативного доступа препода-
вателей и студентов к нужным знаниям и образо-
вательным ресурсам, сконцентрированным на ба-
зе электронных учебных платформ.
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3. Организация конференций, семинаров, кру-

глых столов и иных форм коммуникационного об-
мена по управлению знаниями. Разработка учеб-
ных курсов и практикумов по управлению знания-
ми и включению их в учебную программу.

4. Создание системы обмена знаниями как 
в рамках отдельного ВУЗа, так и сотрудничества 
с другими ВУЗами, а также со специалистами про-
фильных организаций и научных сообществ.

5. Развитие дисциплин, необходимых для обес-
печения технологического суверенитета –  прежде 
всего STEM-образования 1. Речь идет о програм-
мах, включающих совокупность тесно связанных 
между собой технических дисциплин, таких как 
естественные науки, технология, инженерия и ма-
тематика.

6. Мотивация участников образовательного 
процесса, побуждение их к более активному осво-
ению новых знаний и проведению научных иссле-
дований.

7. Регулярное наблюдение и анализ состояния 
системы менеджмента знаний в вузе, оценка его 
эффективности, а также своевременное выявле-
ние недостатков и их оперативная корректировка.

В заключение следует отметить, переход от тра-
диционного типа организации, к инновационной 
модели является ключевым элементом трансфор-
мации экономики и предполагает аналогичные 
изменения в сфере высшего образования. Успех 
технологических изменений, кроме информацион-
ных технологий, зависит на наш взгляд от лидер-
ства, которое способствует внедрению новшеств, 
организационной поддержки изменений, создания 
культуры свободного обмена и генерации знаний, 
постоянного взаимодействия с внешними экспер-
тами, международного сотрудничества и государ-
ственной политики.
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MANAGEMENT TECHNOLOGIES INTO TRADITIONAL 
HIGHER SCHOOL STRUCTURES

Zelenina T. R.
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This article provides an overview of materials describing the knowl-
edge management system integrated into the traditional structures 
of higher education institutions. The work of higher education in-
stitutions in the modern information society requires a new look 
at the construction and improvement of knowledge management, 
which will be transferred to business and public administration struc-
tures. The article examines the effective experience of implement-
ing a knowledge management system at Astrakhan State University 
(ASU) and Moscow State University of Economics, Statistics and 
Informatics (MESI). These knowledge management technologies 
can be adopted by other higher education institutions of the Rus-
sian Federation.

Keywords: knowledge management, higher education, business, 
information technology, intellectual capital, human capital.
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Образ России в настоящее время не имеет чётких границ. 
Многие понимают Россию как незавершённый до конца за-
падный сценарий. Кто-то уже считает Россию самостоятель-
ной страной, с богатым прошлым, патриотическим наследием 
и достойным будущим. В статье рассматриваются вопросы 
формирования образа России как великой страны через изу-
чение основных сфер жизни общества. Кроме этого, в статье 
рассматриваются возможности формирования образа России 
через различные методики обучения, использование дополни-
тельных материалов на уроках обществознания. Также пред-
лагается привлечение учащихся к трудовой ремесленной де-
ятельности, что позволит им лучше понять заботы предков, их 
умонастроения, мечты и т.д.
В статье решается важная задача формирования патриотиче-
ского чувства у старших школьников, любви к Родине, заботы 
о малой Родине, уважения к своим предкам и их заслугам.

Ключевые слова: Россия, патриотизм, любовь к Родине, ма-
лая Родина, обществознание, образование, обучение.

Актуальность исследования

Сейчас Россия переживает очень не простые време-
на. С начала 1990-х годов формировалась культура 
и социальная среда по западным образцам. Педаго-
гическая наука также испытывала трудности с кон-
цептуальной определённостью своих исследований. 
Не смотря на это, всё же удалось сохранить лучшие 
образцы и достижения отечественной педагогики. 
Учителя, которые продолжают нести знания своим 
ученикам, по-прежнему остаются патриотами своей 
Родины. Такие учителя, безусловно, смогут воспи-
тать достойное подрастающее поколение. Переда-
ча опыта, знаний, эмоций, чувств –  всё это очень 
важно для наших школьников, особенно сейчас, 
когда наша страна строит свой самостоятельный 
путь в цивилизационное будущее.

Изложение основного материала

Школьный курс обществознания предполагает из-
учение таких тем, как «политическое устройство 
государства», «социальная структура общества», 
«культура народа», «правовая система страны» 
и другие. Автор предлагает при рассмотрении этих 
тем поднять образ России на достойный уровень. 
Сформировать у школьников патриотическое отно-
шение к своей Родине, что будет проявляться в ува-
жительном отношении к старшему поколению, па-
мятникам истории, своим предкам, учителям и т.д.
Россия на протяжении многих веков строила свою 
государственность, формировался политический ап-
парат управления. Эти вопросы раскрывает предмет 
истории. Но на уроках обществознания можно разо-
брать механизмы функционирования политической 
системы государства, что позволит выделить наибо-
лее характерные черты её в российских условиях. 
Политическая система России, как и любой страны, 
не может быть полностью свободной от внешне-
го влияния. Однако, в настоящее время политика 
России направлена на решение социальных задач 
поддержки военных, участников СВО, многодетных 
семей, инвалидов и т.д. Для этого созданы и реали-
зуются национальные проекты России. Учащимся 
на уроках обществознания можно предложить само-
стоятельно подготовить доклады по национальным 
проектам России. Собрать статистику с официаль-
ных сайтов по реализации данных проектов. Можно 
также предложить им обсудить дома с родителями 
проблемы инвалидов, многодетных семей. Ведь де-
ти это не обуза, это радость и в таком духе нужно 
воспитывать молодое поколение. При беседе с ба-
бушками и дедушками можно спросить их о том, что 
они хотели в своей молодости для себя, своих детей, 
внуков и т.д. Какие мечты у них были и что из всех их 
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желаний исполнилось и т.д. Эти разговоры являются 
важными в методическом аспекте формирования па-
триотизма у школьников. «деятельностные методы 
являются наиболее эффективными в формировании 
компетентности учащихся в политических вопросах. 
Они позволяют вызвать дополнительный интерес 
к темам раздела «Политика», выявить те особен-
ности политических процессов и явлений, которые 
обучающиеся не способны понять на основе одного 
изучения теории» [3; с. 393].

При изучении социальной сферы общества 
на уроках обществознания, необходимо уделить 
внимание на то, что путь к успеху по социальной 
лестнице лежит через труд. Быстрый успех всегда 
опасен тем, что не позволяет почувствовать труд-
ности жизненного пути к успеху. Моральное чув-
ство должно быть зрелым для того, чтобы в пол-
ной мере насладиться успехом. Если человек 
не прошёл весь путь самостоятельно, преодолев 
трудности, у него не получится понять все особен-
ности этого пути. В этом отношении школьные 
уроки обществознания являются очень важными 
для привития таких качеств, как уважение к тру-
ду, бережное отношение к вещам и т.д. В этом то-
же проявляется любовь к Родине. Школьные уро-
ки обществознания формируют образ России как 
страны, уважающей труд ныне живущих людей, 
предыдущих поколений. Любовь к Родине начина-
ется с уважения к труду. Путь к успеху начинает-
ся с учёбы. С понимания своей роли в обществе, 
стране, России. В специальной научной литера-
туре приводятся примеры, позволяющие сформи-
ровать представления о социальной роли людей. 
«Можно предложить учащимся вспомнить условия 
получения пенсии и условий её назначения и рас-
чёта размера. В частности, ответить на вопрос 
«Почему ваши бабушки и дедушки получают раз-
ную пенсию?», подводя таким образом учащихся 
к рассмотрению пенсионной формулы для расчё-
та будущей пенсии в конкретно заданных услови-
ях» [5; с. 50]. Действительно, почему пенсия бы-
вает разной? Это зависит от того, кто и как рабо-
тал в период трудовой зрелости. Учащиеся смогут 
лучше понять роль труда и перспективы своей са-
мореализации в России. Где сейчас открыты все 
возможности как для получения образования, так 
и для трудоустройства.

Итак, социальная структура общества представ-
ляется нам той темой, где можно говорить о здо-
ровой социальной мобильности, уважении к труду, 
о том, что путь на вершину социальной пирамиды, 
лежит через усилия, преодоление преград.

Культура –  это основная сфера жизни общества 
и человека. Культура позволяет сохранить те цен-
ности, которыми дорожили наши предки. При из-
учении соответствующей темы на уроках обще-
ствознания можно применить метод историко- 
культурного изучения нашего наследия. Можно 
предложить посетить музеи города или памятник 
вой нам, который есть в каждом селе. Ученики мо-
гут написать сочинение о том, что увидели в му-
зее. При обсуждении на уроке можно будет выде-

лить наиболее интересные и увлекательные сочи-
нения. «Учитель может использовать такой прием 
психологического, личностно- ориентированного 
подхода, как «рассказ от очевидца». Используя 
источники краеведения, можно показать жизнь 
и страдания человека на вой не, в условиях гено-
цида, угнетения» [4; с. 84].

Правовые нормы регулируют жизнь людей в об-
ществе. Ученики должны понять, что Право защи-
щает интересы простых граждан. Предмет обще-
ствознания в полной мере позволяет реализовать 
эту установку. Возможно использовать различные 
интернет- ресурсы для изучения этой темы. Ска-
жем очень значимо для формирования образа Рос-
сии изучение указа № 809 от 19 ноября 2022 го-
да «Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей» [6] 
на уроках обществознания. В данном указе рас-
сматриваются такие понятия, как «Стратегия на-
циональной безопасности», «угроза традицион-
ным ценностям», «искажение исторической прав-
ды», «совершенствование форм и методов вос-
питания и образования детей» и другие. Ученики 
могут самостоятельно найти этот указ в интерне-
те, изучить, составить конспект основных понятий. 
Обсуждение на уроке данного указа позволит луч-
ше усвоить главные цели и принципы этого ука-
за. Стоит заметить, что для изучения этого указа 
проводятся научные конференции, где обсуждают 
перспективы реализации основных его положений.

На уроках обществознания при изучении пра-
вовых норм, можно применить такие методы, как 
кейс-задание. «Формирование правовой культуры 
у старшеклассников в образовательных учрежде-
ниях включает не только изучение теории права, 
но и решение практических задач (правовых си-
туаций), с которыми они могут столкнуться в ре-
альной жизни» [2; с. 18]. В реальной жизни школь-
ники уже вполне могут стать участниками право-
вых сделок. Поэтому можно разобрать конкрет-
ные случаи из их опыта. Возможно, они слышали 
что-либо подходящее от своих родителей и свер-
стников. Формирование образа России при изу-
чении правовых норм может быть связано со сво-
бодой личности, свободой вероисповедания, сво-
бодой выбора своей будущей профессии. Иметь 
возможность для самореализации это важный 
принцип демократического правового государ-
ства. Человек не только имеет право на что-ли-
бо, но и несёт ответственность за свои поступки. 
Как правило, право и ответственность пересека-
ются в сфере нравственности. Объяснить учени-
кам, что сфера применение морали гораздо шире, 
чем область права. Право выражает концентриро-
ванные положения морали и нравственности. Ду-
ховная культура народов России в своей основе 
содержит обращение к взаимопомощи и любви 
к Родине. Для подтверждения этого утверждения 
можно попросить учащихся подобрать пословицы 
и поговорки разных народов нашей страны о Ро-
дине, дружбе, семье, любви, труде и т.д. «Приро-
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да –  удивительное, бесценное творение, подарен-
ное человечеству Богом. Различные сюжетные ли-
нии, происходящие в природе: трескучие морозы, 
степные просторы, покрытые красно- зелёными 
цветами, словно коврами, деревья, сформировав-
шиеся, словно высокие, стройные девушки, –  всё 
это, несомненно, сбивает с толку и удивляет чело-
века» [1; с. 60]. Воспевание, возвеличивание род-
ной природы в пословицах и поговорках поможет 
сформировать красочный образ России, природа 
которой восхищала многих поэтов, писателей, пу-
тешественников. Кроме этого, любовь к родной 
природе сформирует экологическую культуру, ор-
ганизует экологическое поведение. Сейчас тема 
экологии очень актуальна. Как вести себя в лесу, 
парке, на озере всё это важные правила человече-
ского поведения, которые помогут сохранить при-
роду, а возможно и человеческую жизнь.

Педагогический потенциал пословиц и погово-
рок весьма велик. Их часто используют в жизни 
простые рабочие и руководители. Народ сложил 
пословицы о всех сферах жизни общества и че-
ловека. Например, есть пословицы об учёбе, тру-
де и лени, родителях и учителях и т.д. Подобрать 
нужные из них, наиболее подходящие для обсуж-
дения на уроке, одна из задач школьного учителя 
при изучении духовной культуры на уроке обще-
ствознания. в России проживает множество наро-
дов. Каждый из них любит Россию по своему, сла-
гая пословицы о Родине.

Выводы

Таким образом, сформировать целостное представ-
ление о России является важной задачей школь-
ного предмета «Обществознание». При изучении 
различных разделов данной дисциплины можно 
успешно применять метод воспитания патриоти-
ческого чувства к России. Это то чувство, которое 
учитель должен нести через всю свою деятель-
ность. На конкретных примерах мы показали, что 
прививать любовь к Родине можно практически 
при изучении любой темы. Всё зависит от того, 
насколько сильно чувство патриотизма у учителя. 
Конкретными примерами учитель может увлечь 
учеников, развить в них интерес к своей малой Ро-
дине. Возможно то, что не было прежде замечено 
учениками в своей местности, станет для них пред-
метом любования и патриотического вдохновения. 
И эта малая Родина –  это тоже Россия, та самая за-
гадочная, но вместе с тем прекрасная и влекущая.

Литература

1. Алиева С.А., Махамбетова С. К., Шамшие-
ва Г. С. Явления природы в пословицах и по-
говорках (на основе казахских, русских по-
словиц и поговорок) // Вестник Кыргызско- 
Российского Славянского университета. 2023. 
Т. 23. № 6. С. 59–65.

2. Месиков А. А. Формирование правовой культу-
ры старшеклассников на уроках обществозна-

ния // Тенденции развития науки и образова-
ния. 2024. № 116–2. С. 17–21.

3. Миняшев В. С. Формирование политической 
культуры учащихся деятельностными метода-
ми на уроках обществознания (из опыта рабо-
ты) // Историко- педагогические чтения. 2019. 
№ 23. С. 390–394.

4. Михайлова М. М. Духовно- нравственное воспи-
тание обучающихся на уроках истории и обще-
ствознания посредством использования крае-
ведческого материала // Марийское краеведе-
ние: опыт и перспективы развития. 2020. Т. 1. 
№ 1. С. 83–85.

5. Сычёва К.В., Иванова Н. С. Формирование пен-
сионной и социальной грамотности учащих-
ся старших классов на уроках обществозна-
ния // Педагогическая перспектива. 2024. № 3. 
С. 42–52.

6. Указ «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно- нравственных 
ценностей» http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/0001202211090019

SHAPING THE IMAGE OF RUSSIA IN SCHOOL SOCIAL 
STUDIES LESSONS

Ilyin A. G.
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The image of Russia currently has no clear boundaries. Many peo-
ple understand Russia as an unfinished Western scenario. Some 
already consider Russia to be an independent country, with a rich 
past, patriotic heritage and a worthy future. The article examines the 
issues of shaping the image of Russia as a great country through 
the study of the main spheres of society. In addition, the article dis-
cusses the possibilities of shaping the image of Russia through vari-
ous teaching methods, the use of additional materials in social stud-
ies lessons. It is also proposed to involve students in labor craft ac-
tivities, which will allow them to better understand the concerns of 
their ancestors, their mentalities, dreams, etc.
The article solves the important task of forming a patriotic feeling 
among senior schoolchildren, love for the Motherland, caring for 
a small homeland, respect for their ancestors and their merits.

Keywords: Russia, patriotism, love of the Motherland, small Home-
land, social studies, education, training.
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Возможные стратегии работы по преодолению буллинга в образовательной 
среде
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Актуальность темы исследования определяется тем, что бул-
линг –  распространенная проблема в образовательной сре-
де по всему миру. Понятие школьного буллинга понимается 
отдельными авторами по-разному, но в одном они сходны: 
школьный буллинг –  это сложное групповое динамическое 
явление с множеством ролей и вовлеченных сторон, которое 
представляет собой серьезную проблему для школьного сооб-
щества. Помимо краткосрочных последствий, буллинг в школе 
может иметь важные последствия для психологического и со-
циального развития жертвы, такие как чувство стыда, потеря 
самооценки, трудности в общении с другими, с развитием по-
ведения избегания. Негативные переживания, такие как обес-
ценивание, стигматизация, социальная изоляция и физическое 
насилие в школе, остаются неразрешимыми для учащихся. 
Эффективных способов дать отпор пока не найдено, простран-
ство для маневра становится все меньше, а статус жертвы все 
более закрепляется. Как помочь жертве буллинга? Как реаги-
ровать на издевательства? Что делать с хулиганом? В рабо-
те акцентируется внимание на том, чтобы распознать и раз-
рушить ролевую структуру и групповую динамику, требуется 
чувствительность к различным формам насилия и их знание, 
социальные и кадровые навыки, включая гендерные, а также 
навыки и стратегии борьбы с насилием и готовность взять 
на себя ответственность. В этом исследовании рассмотрены 
возможные стратегии вмешательства для борьбы с буллингом 
в образовательной среде.

Ключевые слова: буллинг, образовательная среда, админи-
страция школы, педагоги, школьный климат.

Определение буллинга была разработано в на-
чале 1970-х годов психологом Д. Ольвеусом в свя-
зи с исследованиями, проведенными в скандина-
вских школах, в результате которых он установил 
три признака, по которым можно определить из-
девательство: 1. агрессор действует с намере-
нием причинить вред; 2. нападения повторяются 
и продолжаются в течение длительного времени; 
3. отношения между агрессором или агрессорами 
и жертвой асимметричны [3 с. 17–27].

Таким образом, последний пункт исключает 
конфликты (драки и споры) между учащимися: 
для того, чтобы имело место буллингу, необхо-
димо, чтобы жертва не была или не считала се-
бя в состоянии защищаться. Практика запугива-
ния неотделима от создания ситуации доминиро-
вания. Хотя физическое насилие действительно 
является одной из форм буллинга, но он не мо-
жет ограничиваться этим видом совершения дей-
ствий. Д. Ольвеус [3 с. 17–27]. указывает, что под 
буллингом следует понимать физические угрозы, 
издевательства, остракизм или распространение 
ложных слухов против жертвы, если они направле-
ны на то, чтобы ее отвергли другие. В последнее 
время традиционные формы буллинга, такие как 
оскорбления, рэкет, опасные игры, как правило, 
уступают место таким практикам, как пощечины 
или «киберзапугивания» [2 с. 177–191].

Образовательные учреждения, в частности 
школы, занимают важное место в профилакти-
ке буллинга. Предотвращение буллинга (изде-
вательств) в образовательных учреждениях как 
правило осуществляется с помощью установлен-
ных программ и целевых стратегий. Разработка 
программы по предотвращению буллинга, осно-
ванной на фактических данных, относятся к ряду 
мероприятий, эффективность которых научно до-
казана в снижении уровня издевательств и викти-
мизации. На сегодняшний день представлен ши-
рокий спектр программ, разработчики которых 
утверждают, что у них есть лучшее решение для 
борьбы с буллингом в образовательной среде, 
но на самом деле лишь немногие из них действи-
тельно доказали свою эффективность. и часто бы-
вает сложно сделать выбор из большого количе-
ства.

Исходя из исследований данной проблемати-
ки выявлено, что что для эффективного сниже-
ния уровня насилия необходимо использовать ряд 
стратегий: принять последовательный и всеобъ-
емлющий подход, основанный на общих убежде-
ниях и принципах; проанализировать, как органи-
зована школа для поддержания атмосферы дру-
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желюбия; предусмотреть комплекс мер, направ-
ленных на снижение уровня насилия; обеспечить 
разработку и выполнение плана улучшения, вклю-
чающего обучение социальным, эмоциональным 
и поведенческим навыкам; своевременно и эф-
фективно реагировать на проявления насилия 
с помощью мер, направленных на предотвраще-
ние их повторения. Также очевидно, что школы, 
которые добиваются хороших результатов с точки 
зрения «хорошего климата», –  это те школы, кото-
рые прислушиваются к учащимся и вовлекают их 
на всех этапах процесса [1 с. 56].

При поддержке и поощрении учащиеся стано-
вятся наиболее влиятельными и целеустремлен-
ными участниками процесса совершенствования. 
Детям и подросткам необходимы четкие инструк-
ции о том, как следует обращаться с жалобами по-
сле того, как они стали свидетелями или жертва-
ми издевательств. Следует использовать позитив-
ные выражения, такие как «сообщить об инциден-
те» и, таким образом, показать, что руководство 
ожидает ответственного и гражданского поведе-
ния, то есть раскрытия информации, когда вы яв-
ляетесь свидетелем или жертвой издевательств, 
а не коем случае не «доноса», что осуждаемо 
в нашей культуре. Сообщения становятся более 
частыми, когда внедряется процедура, позволя-
ющая анонимно сообщать о случаях запугивания 
школьному персоналу или администрации, напри-
мер, телефон доверия или QR-код. [5 с. 13–19].

Чтобы гарантировать постоянное и эффектив-
ное рассмотрение всех случаев буллинга, адми-
нистрация школы должна четко установить проце-
дуры, которым необходимо следовать после полу-
чения отчета об инциденте, связанном с издева-
тельствами, поданного учителями, учениками, ро-
дителями или опекунами, как будет проводиться 
расследование и последующие действия. Админи-
страция также должна установить процедуры рас-
смотрения анонимных сообщений и реагирования 
на них. Кроме того, когда ученик сообщает учи-
телю о случае издевательств, последний должен 
иметь подробные инструкции о том, как вести этот 
разговор.

Стратегии предотвращения издевательств 
в школе должны поддерживать профессиональ-
ную подготовку и реализацию тем, связанных 
с приобретением навыков общения и предотвра-
щением издевательств, которые могут быть вклю-
чены во все предметы и дисциплины учебной про-
граммы. На протяжении всей учебной деятельно-
сти учителя должны иметь возможность говорить 
с учениками о здоровых отношениях, сотрудниче-
стве, заботе о других, решениях социальных про-
блем, разрешениях конфликтов, уважении и тер-
пимости к другим [6 с. 72–76].

Поскольку инциденты с издевательствами 
обычно происходят в наименее контролируемых 
частях школы (например, в туалете, в столовой, 
на школьном дворе), школьный персонал должен 
там обеспечить лучший надзор за учащимися. Ро-
дители или опекуны также являются неотъемле-

мой частью общешкольного подхода. Таким обра-
зом, чтобы полностью понять, как поддерживать 
и защищать своего ребенка, они должны знать 
процедуру, которой необходимо следовать, и име-
на контактных лиц, с которыми следует связаться, 
начиная с классного руководителя и заканчивая 
администрацией школы.

В школьном плане должны быть точно опи-
саны мероприятия, направленные на наказание 
учащихся- хулиганов. В соответствии с поэтапным 
подходом выявляется весь спектр последствий, 
ожидаемых в случае издевательств, от позитив-
ных образовательных вмешательств до отстране-
ния или исключения учащегося из школы. Прежде 
чем приступить к работе с конкретным учеником, 
необходимо принять во внимание положение это-
го ученика на индивидуальном, семейном и соци-
альном уровнях. Ключом к успеху является актив-
ное участие родителей или опекунов в поддержке 
своего ребенка. Их можно пригласить, чтобы по-
будить ребенка учиться на своих ошибках и стать 
адекватным, уважительным и ответственным уче-
ником [1 с. 75].

Дети, подвергшиеся буллингу, должны нахо-
диться под наблюдением и контролем, чтобы убе-
диться, что над ними прекращены любые формы 
издевательств и они успешно реабилитируются 
от последствий. В школьном плане должны быть 
четко прописаны меры, направленные на учащих-
ся, ставших жертвами или свидетелями издева-
тельств. Они нуждаются в защите от любых новых 
инцидентов или жестокого обращения со стороны 
других учащихся. Также те, кто сообщает о случа-
ях запугивания, также нуждаются в защите от лю-
бых возможных репрессий [7 с. 102–116].

Если ребенок стал объектом буллинга, следу-
ет уведомить об этом его родителей, опекунов или 
попечителей и обсудить с ними, какую поддерж-
ку следует оказать и какой план действий следу-
ет предпринять, чтобы положить конец издева-
тельствам. Следует наладить процесс разработки 
планов обеспечения безопасности и наблюдения, 
адаптированных к детям, подвергающимся изде-
вательствам, чтобы они чувствовали себя в безо-
пасности в школе. В школьном плане должны быть 
четко изложены роли и обязанности всех сотруд-
ников школы, руководства школы, школьного пер-
сонала.

Взрослые, работающие с детьми, несут ответ-
ственность за защиту права каждого учащего-
ся жить в безопасной учебной среде. Эти взрос-
лые должны всегда служить образцом здоровых 
отношений. Когда они сами занимаются издева-
тельствами или, когда они злоупотребляют своей 
властью в школе, то ученики будут делать то же 
самое. Кроме того, взрослые должны осознавать 
здоровое и не здоровое взаимодействие между 
сверстниками и групповую динамику, чтобы не до-
пустить образования групп, которые могут усилить 
негативное поведение. Когда сотрудники образо-
вательного учреждения наблюдают за взаимодей-
ствием сверстников в классе, коридорах и других 
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помещениях школы, они могут выявлять случаи 
и незамедлительно вмешиваться, сообщать о них 
и предотвращать рост издевательств [6 с. 72–76].

Оценка, важный элемент эффективного школь-
ного плана. В школьном плане должна быть опре-
делена процедура оценки, позволяющая следить 
за эффективностью этого плана. Показатели ре-
зультативности –  это показатели, которые можно 
отслеживать с течением времени и которые помо-
гают оценить эффективность мероприятий по пре-
дотвращению насилия. Они могут, например, бази-
роваться на следующем: процент учащихся, сооб-
щивших о том, что они подвергались издеватель-
ствам в прошлом месяце, количество зарегистри-
рованных драк в школе за последние три месяца 
или процент учащихся, обратившихся за помощью 
из-за травмы. инцидент, связанный с насилием 
за последний год. После определения показате-
лей результативности можно провести сравнение 
до и после мероприятия по предотвращению бул-
линга. Таким образом, можно наблюдать эволю-
цию уровней насилия и других результатов после 
определенного вида деятельности и определить, 
выглядит ли она многообещающей или действи-
тельно результативна. [5 с. 13–19].

Заключение

Все члены школьного сообщества несут ответствен-
ность за предотвращение буллинга (издевательств). 
Ключ к профилактике заключается не в тексте 
школьного плана, а в повседневных взаимодействи-
ях в школе. Школьный план –  это лишь ориентир; 
это путь, которым нужно следовать для создания 
позитивного климата в школе, и это обязательство 
работать над поддержанием уважительных отноше-
ний. Когда школьный план реализован, руководство 
несет ответственность за его решительную под-
держку, проявляя лидерство.

Предотвратить и снизить уровень издева-
тельств непросто, потому что эта очень сложная 
проблема зависит от многих факторов, связанных 
с учеником, классом, группой сверстников, учите-
лем, руководством школы, семьей и обществом. 
Самым серьезным программам по предотвра-
щению издевательств, основанным на фактиче-
ских данных и информации, удается снизить уро-
вень буллинга и виктимизации всего на 20–23% 
[4 с. 393–409]. Чтобы справиться с проблемой из-
девательств, образовательное учреждение долж-
но использовать целый ряд стратегических под-
ходов к профилактике и вмешательству, вклю-
чая официальную профилактическую програм-
му, целевые стратегии, ориентированные на уча-
щихся, которым грозит опасность столкнуться 
или которые уже сталкивались или сталкиваются 
с проблемой буллинга. Стратегии, направленные 
на предотвращение и противодействие буллинга 
в образовательном учреждении, оказываются эф-
фективными, когда они включают в себя как про-
граммы, основанные на теоретических методоло-
гиях, так и основанные на фактических данных 

или инновационных методах, которые доказали 
свою эффективность в снижении уровня буллин-
га –  и все это в сочетании с общеобразовательны-
ми подходами является учебной лестницей, спо-
собствующей развитию здоровых отношений в об-
разовательной среде.
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POSSIBLE STRATEGIES FOR DEALING WITH 
BULLYING IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Korhova O. I.
Academy of Education? Secondary School No. 15 of Minsk

The relevance of the research topic is determined by the fact that 
bullying is a common problem in the educational environment 
around the world. Individual authors understand the concept of 
school bullying in different ways, but they are similar in one thing: 
school bullying is a complex group dynamic phenomenon with many 
roles and parties involved, which poses a serious problem for the 
school community. In addition to short-term consequences, bullying 
at school can have important consequences for the victim’s psycho-
logical and social development, such as feelings of shame, loss of 
self-esteem, difficulty communicating with others, and the develop-
ment of avoidance behavior. Negative experiences such as devalu-
ation, stigmatization, social exclusion, and physical abuse at school 
remain intractable for students. Effective ways to fight back have not 
yet been found, the room for maneuver is getting smaller, and the 
victim status is becoming more entrenched. How can I help a victim 
of bullying? How to respond to bullying? What to do with a bully? 
The work focuses on recognizing and disrupting the role structure 
and group dynamics, requires sensitivity to and knowledge of vari-
ous forms of violence, social and human skills, including gender, as 
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well as skills and strategies to combat violence, and a willingness to 
take responsibility. This study examines possible intervention strat-
egies to combat bullying in an educational environment.

Keywords: bullying, educational environment, school administra-
tion, teachers, school climate.
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Сравнительный анализ качества художественного образования в китайских 
и российских университетах

Лу Хунюн,
аспирант, ХГФ ИИИ МПГУ

Между Китаем и Россией существует большая разница в каче‑
стве художественного образования, обе страны имеют особые 
методы обучения и системы образования, обусловленные фак‑
торами культурного фона. По сравнению с Китаем, в России 
художественное образование уделяет больше внимания соци‑
альному и семейному воспитанию. Китайское художественное 
образование должно изучить концепции и методы образования 
в других странах и понять истинное значение художественного 
образования. Сравнивать различия между китайским и рос‑
сийским качественным художественным образованием, целе‑
направленно впитывать их и учиться на их примере, а также 
привлекать внимание людей к качественному художественно‑
му образованию.

Ключевые слова: китайское и российское образование, выс‑
шее образование, художественное качество.

Введение в тему исследования

Качественное образование в области искусства –  
это не только обучение студентов основам искус‑
ства, но и развитие художественных способностей 
и художественной культуры учащихся. Современное 
качественное художественное образование в кол‑
леджах и университетах должно сочетаться с со‑
временными эстетическими требованиями и худо‑
жественными поисками, а также с национальными 
условиями и гуманистическими особенностями Ки‑
тая и создавать уникальную систему качественного 
художественного образования в Китае, полностью 
заимствуя при этом зарубежные образовательные 
концепции. Российская теория и практика художе‑
ственного качества образования в большей степени 
соответствует китайской концепции образования, 
в ней много смелых инноваций и реформ, ее стоит 
изучать и перенимать. В сравнении с другими стра‑
нами, художественное качество российских граж‑
дан в целом высоко, поэтому мы должны изучить 
успешный опыт России в области художественно‑
го образования, глубоко исследовать потенциал 
китайского художественного образования и четко 
определить направление будущего развития.

Значение качественного художественного 
образования

Художественное образование в колледжах и уни‑
верситетах является частью национального каче‑
ственного образования, а также важным спосо‑
бом для школ улучшить идеологический характер 
и эстетические способности студентов. Благода‑
ря качественному художественному образованию 
в колледжах и университетах можно улучшить вос‑
приятие искусства и инновационные способности 
современной молодежи, тем самым обогащая ее 
внутренний мир и уменьшая возможность потакания 
сети и играм, а также отсутствие любви к учебе. Ху‑
дожественное качество образования связано с ду‑
ховным поиском и верой в будущее человечества, 
не только с формированием и культивированием 
личной харизмы, но и с важной частью подъема 
и падения всей страны и нации.

Национальное художественное качество –  это 
воплощение национальной «мягкой силы», кото‑
рую невозможно заменить современной наукой 
и техникой, а также основное средство построе‑
ния социалистического цивилизованного обще‑
ства в Китае. Художественное образование может 
расширить мыслительные способности учащихся, 
понять обычаи стран мира и национальные осо‑
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бенности своей страны, воспитать патриотический 
пыл и гуманистический темперамент молодежи, 
чтобы молодые люди не жаждали материальных 
благ и богатства, а с раннего возраста культи‑
вировали благородные и далеко идущие идеалы 
и стремления, которые затем будут сублимирова‑
ны с личного уровня на социальный, и сформиру‑
ют тенденцию уважения к искусству в обществе.

Текущая ситуация с качеством художественного 
образования в Китае

Слабый образовательный фундамент

Все это время Китай уделял особое внимание об‑
разованию, ориентированному на сдачу экзаменов, 
и культурному образованию, что привело к тому, 
что многие колледжи и университеты Китая (за ис‑
ключением профессиональных художественных 
учебных заведений) не уделяют особого внимания 
художественному образованию, а художественное 
качество студентов в целом низкое. В 1980‑х годах 
органы образования Китая издали соответству‑
ющие законы, такие как «Мнения о популяризации 
художественного образования в обычных высших 
учебных заведениях» и «Национальный план разви‑
тия художественного образования в школах», и пря‑
мо указали местным органам власти, колледжам 
и университетам всех уровней на необходимость 
усилить внимание к художественному образова‑
нию. Министерство образования подняло вопрос 
об укреплении и исправлении преподавания искус‑
ства в колледжах и университетах в начале 2000‑х 
годов и пересмотрело соответствующие учебники 
по искусству, когда Китай уже отставал от среднего 
уровня художественного образования в мире. Не‑
смотря на то, что за последние 20 лет Китай про‑
должал углублять реформу системы образования 
и наращивал усилия по освоению успешного зару‑
бежного опыта, масштабы художественного обра‑
зования в колледжах и университетах и уровень 
преподавательского состава все еще значительно 
ниже уровня образования в развитых странах.

Более низкая специализация

В результате расширения в последние годы числа 
китайских колледжей и университетов для студен‑
тов, обучающихся по специальности «искусство», 
и увеличения количества дисциплин, професси‑
онализация модели преподавания, которая изна‑
чально имела слабые корни, становится все более 
низкой. Согласно статистике, в настоящее время 
в Китае количество профессиональных пунктов 
высшего художественного образования в 3–4 раза 
больше, чем три года назад, и все больше художе‑
ственных дисциплин используют некачественное 
учебное оборудование и материалы, и хотя кол‑
леджи и университеты с каждым годом выпускают 
все больше выпускников‑ художников, их качество 
не гарантировано.

Многие колледжи и университеты, руководству‑
ясь собственными интересами, не проводят стро‑
гий отбор при поступлении и не сосредотачивают‑

ся на отборе талантов с отличными художествен‑
ными качествами, а просто слепо расширяют набор 
в больших количествах, в результате чего професси‑
ональные навыки китайских студентов‑ художников 
оказываются ниже, чем на прежнем уровне.

Таким образом, в современных китайских уни‑
верситетах предметы искусства рассматривают‑
ся как предметы, выбранные студентами, которые 
не сильны в академических предметах, а не из‑за 
их любви и стремления к искусству. Эта тенден‑
ция ставить телегу впереди лошади также повли‑
яла на развитие художественного образования 
в китайских университетах, в результате чего уни‑
верситеты, изначально предназначенные для под‑
готовки художников, стали последним выбором 
для студентов, желающих продолжить обучение. 
Отбор и обучение студентов в современных худо‑
жественных колледжах, а также степень специа‑
лизации художественных курсов в самих коллед‑
жах уже не могут удовлетворить растущие духов‑
ные потребности людей.

Современное состояние качественного 
образования в области искусств в России

Россия –  страна с глубокой историей, народная 
культура и традиции которой сделали ее общество 
и фольклор весьма артистичными, как в песнях и тан‑
цах, так и в литературе и театре –  все в стиле того 
времени. Россия также является страной, где исто‑
рия и культура хорошо сочетаются с современным 
искусством, с большим количеством искусной жи‑
вописи и ремесел, вписанных в современные стили.

Активные государственные инвестиции в художественное 
образование

В России придается большое значение националь‑
ному художественному образованию, сохраняются 
народные и академические виды искусства. Страна 
является лидером в области национального обра‑
зования и искусства. В стране много ведущих ми‑
ровых художественных колледжей и университетов, 
оснащенных передовым оборудованием и сильным 
преподавательским составом. Правительство про‑
водит регулярные проверки образования и совер‑
шенствует его на основе отзывов. Были приняты 
законы и политика, направленные на поддержку 
художественного образования, поощрение специ‑
ализации и реформ, а также приобщение к между‑
народной культуре. Финансирование образования 
уступает только военному, а городские колледжи 
и университеты обязаны создавать художествен‑
ные музеи и организовывать фестивали искусств 
для повышения уровня подготовки студентов. Ху‑
дожественная сцена в университетах способству‑
ет развитию городов и улучшает художественное 
восприятие жителей.

Научная система художественного образования в высшей 
школе

Система качественного художественного образова‑
ния в российских вузах делает акцент на развитии 
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навыков самообразования и восприятия. Благо‑
даря курсам по теории искусства и культурологии 
студенты не только узнают об искусстве, но и со‑
вершенствуют свои способности к его восприя‑
тию. Преподавание не ограничивается техникой, 
но и фокусируется на гуманистических ценностях, 
стоящих за искусством. Школа предлагает пол‑
ный спектр факультативных программ, направлен‑
ных на развитие общих художественных качеств 
учащихся. Благодаря курсам, выставкам и спекта‑
клям студенты могут понять очарование искусства 
и активно участвовать в художественной практике, 
стимулируя свою страсть к искусству. Такой спо‑
соб обучения способствует развитию у студентов 
утонченных художественных качеств, а также сти‑
мулирует энтузиазм к индустрии искусства. Худо‑
жественное образование учит студентов тому, что 
искусство –  это духовный процесс в стремлении 
к радости и счастью.

Хорошая творческая атмосфера

Российские университеты и города полны искусства 
и истории. В городах есть театры, площади и цен‑
тры представлений, которые не только открыты для 
бесплатного посещения, но и регулярно принима‑
ют художественные представления и культурные 
мероприятия. Такая художественная атмосфера 
способствует развитию художественного образо‑
вания в университетах. Россияне любят традици‑
онные виды искусства, такие как опера, музыка 
и выставки картин, но также приветствуют новые 
формы искусства, например, цирк. Под влиянием 
городской культуры люди с удовольствием учатся 
изготавливать различные артефакты, такие как 
текстиль и резьба по дереву. Популярность искус‑
ства сделала жизнь в городах более гармоничной 
и счастливой.

Семейное окружение

В России художественная подготовка родителей 
влияет на развитие детей. Художественные элемен‑
ты в домашней обстановке, такие как оформление 
и культурные мероприятия, стимулируют интерес 
детей к искусству. Создавая художественную ат‑
мосферу в доме, родители развивают художествен‑
ные качества детей и закладывают основу для их 
будущих художественных достижений.

Последствия качественного российского 
художественного образования для Китая

·Повышенное внимание правительства к образова‑
нию в области художественной грамотности

Правительства должны признать важность ка‑
чественного образования в области искусства, 
придать ему такое же значение, как и духовному 
развитию, и разработать научные планы. Опре‑
деление качественного образования в области 
искусства должно быть уточнено в законе и рас‑
пространено по всей стране, а учебные програм‑
мы и прием в колледжи должны быть регламен‑
тированы. Политика должна уточнить требования 

к специалистам в области искусства и стандар‑
ты для преподавателей, чтобы предотвратить ха‑
ос при поступлении. Министерство образования 
должно регулярно пересматривать политику, изу‑
чать российский опыт и укреплять обязательную 
силу закона, чтобы гарантировать, что политика 
способствует развитию художественного образо‑
вания и стимулирует любовь общества к искус‑
ству.

Правительству необходимо увеличить финан‑
совую поддержку качественного образования 
в области искусства путем прямого инвестиро‑
вания в художественное образование в коллед‑
жах и университетах, закупки оборудования и по‑
мещений, а также поощрения участия общества. 
В то же время правительство должно поощрять 
строительство общественных центров культурной 
деятельности, создавать платформы для художе‑
ственных обменов, использовать культурные цен‑
тры и другие объекты для продвижения искусства 
и культуры, чтобы способствовать росту молоде‑
жи, развитию уникальной художественной и куль‑
турной культуры в нашей стране, продвижению 
традиционного искусства во всем мире и стремле‑
нию достичь ведущего уровня в мире в некоторых 
областях искусства.

Создание научной системы качественного образования 
в области искусства

Китайское качественное образование в области ис‑
кусства должно брать пример с России, интегрируя 
художественное образование в учебный процесс 
на протяжении всего периода обучения, составляя 
полную образовательную программу, развивая спо‑
собность к самостоятельному обучению и поддер‑
живая художественные качества учащихся. Хорошая 
система художественного образования помогает 
студентам интегрировать искусство в свою жизнь, 
воспитывать чувства и формировать благородные 
ценности.

Традиционное китайское художественное об‑
разование отдает предпочтение теории, неэффек‑
тивно и с трудом воспитывает художественную 
грамотность. Российское художественное образо‑
вание стирает границы между колледжами и об‑
ществом, и студенты могут не только изучать ис‑
кусство, но и чувствовать его в своей жизни, а та‑
кая атмосфера помогает им проникать в суть и со‑
вершенствовать свою базу художественных зна‑
ний. Китай должен усилить практические аспекты, 
чтобы стимулировать интерес студентов к искус‑
ству и творчеству.

Художественное образование в колледжах 
и университетах должно иметь целенаправленное 
планирование, постепенно направляя студентов 
к восприятию очарования искусства, и дифферен‑
цированное обучение в зависимости от восприя‑
тия студентов. Преподаватели помогают студен‑
там создать свой личный художественный мир 
и ощутить различные ароматы искусства. Художе‑
ственное образование в колледжах и университе‑
тах должно найти фокус преподавания, дополнить 
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недостатки студентов, улучшить качество художе‑
ственного образования и регулировать студентов‑ 
художников.

Ценим художественную атмосферу в семье

Россия считается великой художественной нацией, 
потому что в каждой семье воспитываются твор‑
ческие ячейки, которые в совокупности образуют 
большую художественную систему. Семья является 
важной частью художественного воспитания и ока‑
зывает существенное влияние на способность сту‑
дентов к художественному творчеству. Семейная 
атмосфера искусства –  это основа образования 
и фундаментальная стратегия преподавания в кол‑
леджах и университетах.

В Китае многие родители уделяют слишком 
много внимания культурному образованию сво‑
их детей и пренебрегают воспитанием художе‑
ственных качеств. Родители должны правильно 
понимать важность художественного образова‑
ния и включать его в план развития своих детей. 
Родительская любовь может стимулировать инте‑
рес детей к искусству. Будь то пение, танцы или 
рисование поделок, необходимо поощрять детей 
выбирать свои любимые виды искусства и упор‑
но практиковать их в повседневной жизни. Худо‑
жественное воспитание в семье помогает детям 
расти целостными и здоровыми, способствует об‑
щению между членами семьи, формирует у детей 
правильные взгляды на жизнь и ценности. Роди‑
тели также могут совершенствовать свои художе‑
ственные качества, одновременно развивая худо‑
жественные качества своих детей. Непрерывная 
деятельность по воспитанию качества искусства 
обеспечит хорошую семейную образовательную 
среду для детей и расширит участие всех людей 
в художественном образовании.

Заключение

Выявляя недостатки в художественном образова‑
нии в китайских колледжах и университетах, изучая 
и осваивая концепции и методы российского обра‑
зования, усиливая внимание государства, систему 
преподавания в колледжах и семейное воспитание 
студентов, мы надеемся достичь уровня великих ху‑
дожественных стран мира. На этой основе мы будем 
продолжать углубляться в особые художественные 
прелести Китая, чтобы народ Китая мог стремиться 
к более высоким художественным достижениям.
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There is a big difference between China and Russia in artistic quality 
education, both countries have special education methods and edu‑
cation systems due to the factors of cultural background. Compared 
with China, art quality education in Russia pays more attention to 
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В данной статье проанализированы различные научные под-
ходы к пониманию сущности информационной культуры как 
научного термина. Рассмотрено понятие «информационная 
культура» в общем смысле и применительно к студентам. 
Определена значимость владения информационной культурой 
и навыками использования информационных ресурсов для 
студентов гуманитарных вузов. Актуальность темы обуслов-
лена необходимостью совершенствования образовательных 
программ вузов в целях подготовки специалистов, не только 
владеющих базовыми основами компьютерной грамотно-
сти, но и всем комплексом навыков и знаний, составляющих 
информационную компетентность. Цель исследования: вы-
явить проблемы формирования информационной культуры 
студентов российских гуманитарных вузов и изложить пути 
их решения. В качестве метода исследования автором был 
использован сравнительный метод изучения учебных про-
грамм ведущих гуманитарных вузов России. Анализ учебных 
планов вузов проводился с целью определения содержания 
программ, направленных на формирование информационной 
культуры студентов. Было изучено 100 учебных планов подго-
товки бакалавров по специальностям: педагогика, психология, 
юриспруденция, журналистика и др. По результатам анализа 
был выявлен ряд проблем, которые в целом характеризуют 
уровень формирования информационной культуры студентов- 
гуманитариев.

Ключевые слова: информационная культура, информаци-
онная компетентность, гуманитарный вуз, информационная 
культура студентов, цифровая культура, компьютерная грамот-
ность.

Информатизация коснулась любой сферы 
жизнедеятельности человека: новые техноло-
гии используются в системе образования, ме-
дицине, права, в сфере коммуникаций и др. Без 
информационно- коммуникационных технологий 
невозможно представить даже сферу современ-
ной культуры и искусства. В систему управления 
активно внедряются механизмы управления, свя-
занные с цифровыми технологиями.

Овладение гуманитарными знаниями также 
требует от человека владения информационной 
культурой и навыками использования информаци-
онных ресурсов по нескольким причинам.

Во-первых, специалисты практически в лю-
бой профессиональной сфере более востребова-
ны на рынке труда, если они обладают знаниями 
в сфере информационных технологий. Выпускник 
гуманитарных вузов должен не только быть в кур-
се изменений в своей профессиональной сфере, 
но и оперативно овладевать новыми технология-
ми.

Во-вторых, научная и практическая деятель-
ность в современных науках возможна только при 
условии, что у специалиста развита информаци-
онная компетентность.

В-третьих, любой современный человек в эпо-
ху высоких технологий не может добиться успеха 
в профессиональной деятельности без высокого 
уровня информационной культуры.

В связи с этим большое значение имеет раз-
витие информационной культуры у студентов гу-
манитарных вузов. Эта тема актуальна, посколь-
ку при организации образовательного процесса 
в вузах гуманитарной направленности формиро-
ванию информационной культуры студентов часто 
не уделяется должного внимания, несмотря на то, 
что, согласно современным стандартам высшего 
профессионального образования в России, «ин-
формационная компетентность» наряду с другими 
профессиональными умениями и навыками вклю-
чена в систему подготовки специалистов.

Прежде всего необходимо дать определение 
«информационной компетентности» и «инфор-
мационной культуре» как научным терминам. По-
скольку «информационная компетентность» явля-
ется составляющей «информационной культуры», 
то следует, прежде всего, начать с анализа второ-
го концепта.

«Информационная культура» –  это относитель-
но новый научный термин, появление которого 
в конце XX века было вызвано тем, что в социуме 
стремительно возросла роль информации. Счита-
ется, что в России впервые в 80-х годах использо-
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вал данное понятие как философскую категорию 
А. П. Суханов [13]. Эта категория объясняла про-
цессы, происходящие в современном обществе.

М. Ф. Алиева, рассматривая информационную 
культуру как комплекс знаний, навыков и умений, 
которыми должен владеть современный человек, 
перечисляет следующие характеристики [1]:
– умение использовать современные средства 

поиска, обработки и систематизации информа-
ции;

– понимание роли информационных процессов 
в обществе;

– умение применять информационный подход 
в анализ явлений и объектов;

– знание и владение различными системами по-
иска информации в своей сфере образования 
и профессиональной деятельности;

– умение работать с различными источниками 
информации;

– владение основами аналитико- синтетической 
переработки информации.
Данный подход к пониманию информационной 

культуры, по нашему мнению, является наиболее 
полным и отражает весь спектр знаний и умений 
человека, который обладает информационной 
компетентностью.

В современной научной литературе можно вы-
делить два подхода к определению термина «ин-
формационная культура»: культурологический 
и информациологический.

Ученые, которые придерживаются первого 
подхода, в частности, Н. И. Гендина, А. А. Гречи-
хина и др., понимают информационную культуру 
не только как способ жизнедеятельности в совре-
менном обществе, но и как составляющую общей 
культуры и способ гармонизации внутреннего ми-
ра человека [3].

По определению философа и культуролога 
К. К. Колина, «информационная культура пред-
ставляет собой подсистему культуры, которая 
формируется под воздействием процесса инфор-
матизации общества и включает в себя все много-
образие результатов деятельности человека в ин-
формационной сфере общества, а также сред-
ства, виды и технологии этой деятельности» [7].

Сторонники информациологического подхода, 
среди которых Ю. С. Зубов, В. М. Монахов, Н. В. Ма-
карова и др., определяют информационную куль-
туру как совокупность знаний, умений поиска, от-
бора информации, направленных на удовлетворе-
ние информационных потребностей.

Данный подход ближе всего к пониманию поня-
тия «информационная компетентность», которое 
И. И. Гендина и соавторы определяют как «умение 
целенаправленно работать с информацией и ис-
пользовать для ее получения, обработки и переда-
чи компьютерную информационную технологию, 
современные технические средства и методы» [3]. 
Авторы выделяют несколько составляющих ин-
формационной компетентности:
– навыки рациональной работы с информацией 

(поиск, отбор, анализ, синтез информации);

– владение технологиями подготовки информа-
ционной продукции;

– развитые навыки работы с современными тех-
ническими средствами и информационными 
технологиями.
Современный человек находится в особой 

культурной и социальной среде, которая, благо-
даря информационным технологиям, включает ре-
альную среду и виртуальную среду, дополняющую 
реальность. В ряде случаев этот новый иллюзор-
ный мир замещает, вытесняет реальную картину 
мира. В этих условиях от человека требуется пони-
мание происходящих процессов и умение разумно 
распоряжаться цифровыми ресурсами.

Проведенный анализ научных источников, по-
священных сущности термина «информационная 
культура» выявил четыре основных подхода к его 
интерпретации:
– информационная культура как компонент об-

щей культуры общества, части общества и лич-
ности, проявляющийся в различных видах ра-
боты с информацией, включая ее поиск, созда-
ние, обработку, практическое использование 
и трансляцию;

– информационная культура как аспект социаль-
ной жизни, предмет социальной активности 
и процесс сохранения, распространения и про-
изводства объектов культуры;

– методический аппарат оперирования социаль-
ной информацией;

– совокупность знаний, навыков и представле-
ний в процессе развития человечества, которы-
ми субъект овладевает на тех или иных этапах 
формирования собственной информационной 
культуры.
Поскольку объектом нашего исследования яв-

ляется изучение особенностей педагогического 
подхода к формированию информационной куль-
туры и компетентности студентов, то следует об-
ратиться к трудам авторов, которые изучали имен-
но эту тему.

Исследованию проблем формирования инфор-
мационной компетентности студентов гуманитар-
ных вузов посвящен ряд работ отечественных авто-
ров. В частности, О. Н. Грибан в своей монографии 
поднимает проблему подготовки студентов педаго-
гических вузов, которые должны обладать не толь-
ко теоретическими знаниями, но и практическими 
навыками в сфере информационных технологий 
[4]. Автор отмечает, что будущий педагог должен 
не только в совершенстве владеть знаниями в сфе-
ре информатики, но и «самостоятельно решать об-
разовательные и профессиональные задачи с при-
менением компьютерных технологий» [4].

Среди проблем формирования информацион-
ной культуры у студентов педагогических вузов 
автор выделяет: отсутствие комплексных иссле-
дований развития информационной компетентно-
сти будущих педагогов; ограниченность методов 
развития и несоблюдение педагогической триады 
«знания- умения-практика» в развитии информа-
ционной компетентности студентов.
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Перечисленные выше проблемы, на наш 

взгляд, отражают общую ситуацию в системе под-
готовки не только педагогов, но и специалистов 
других гуманитарных профессий.

О. В. Киева в монографии писала о необходи-
мости создания педагогических условий развития 
информационной культуры студентов при изуче-
нии гуманитарных дисциплин [6]. Автором пред-
ложено определение термина «информационная 
культура» как определенного уровня развития че-
ловека и общества, связанного с качественно но-
вым уровнем производства, переработки и рас-
пространения информации, при котором каждый 
человек осознает необходимость постоянного об-
новления знаний и имеет доступ к новым техниче-
ским средствам [6].

О. В. Киева и другие ученые акцентируют вни-
мание именно на этот аспект: овладение новейши-
ми информационными технологиями [6].

В контексте с педагогическим подходом к ин-
формационной культуре студентов гуманитарных 
вузов мы считаем правильным рассматривать «ин-
формационную культуру студентов» как комплекс-
ный культурологический феномен, интегративную 
личностную характеристику, которая объединяет 
систему личностных качеств и способностей чело-
века, позволяющие ему ориентироваться в совре-
менном информационном пространстве [12]. Дан-
ная характеристика включает умение человеком 
заниматься поиском, созданием и распростране-
нием информации с использованием различных 
коммуникационных и информационных средств, 
включая новейшие цифровые технологии.

Очевидно, что такое понимание термина «ин-
формационная культура» очень всеобъемлюще 
и требует выделения тех или иных аспектов в ка-
ждом конкретном случае использования понятия. 
Так, к примеру, говоря о необходимости форми-
рования информационной культуры студентов, 
авторы в большинстве случаев подразумевают 
формирование цифровой грамотности и владения 
современными информационными технологиями. 
Данная компетентность более точно описывается 
терминами «Data Culture» или «цифровая культу-
ра».

Дефиниция «цифровая культура» (Data Culture) 
также часто встречается в зарубежных и россий-
ских научных трудах. Концепт «цифровая куль-
тура» более точно, на наш взгляд, отражает суть 
феномена, связанного с новейшими информаци-
онными технологиями. Если проследить генезис 
возникновения термина «цифровая культура», 
то можно увидеть его истоки в западной науке 
в 90-е годы XX века [10]. Д. А. Бойко отмечает, что 
понятие «цифровая культура» возникло как дефи-
ниция, связанная с широким распространением 
цифровых технологий [2].

Согласно С. Ю. Житеневу, термин «цифровая 
культура» охватывает не только процессы цифро-
визации в сфере культуры, но и комплекс норм, 
ценностей, отношения людей в информационном 
пространстве культуры [5, c. 14].

Исходя из такого понимания, цифровая культу-
ра характеризует современное мировое сообще-
ство, которое объединено общим информацион-
ным пространством культуры. Это пространство 
предоставляет большие возможности для обмена 
информацией, получения знаний, саморазвития 
и самовыражения.

Информационные технологии затронули все 
сферы деятельности, в связи с чем повысились 
требования современного общества к информа-
ционной культуре специалистов в той или иной 
отрасли, включая гуманитарные сферы. Систе-
ма образования не осталась в стороне от данного 
процесса, что выражается в создании такой обра-
зовательной среды, где будущий специалист бу-
дет не только владеть теоретическими знаниями 
в сфере информационных технологий, но и прак-
тическими навыками работы с компьютерными 
устройствами и программами. Однако данная об-
разовательная парадигма не реализуется в пол-
ной мере, что существенно снижает уровень под-
готовки специалистов, не обладающих информа-
ционной компетентностью.

Говоря об информационной культуре как фак-
торе развития системы образования, необходимо 
проанализировать термин «экономика знания», 
который используют многие российские авторы. 
В частности, С. Н. Костина пишет, что уровень раз-
вития информационной культуры оказывает влия-
ние на потенциал развития «экономики знания» [9, 
с. 115]. По мнению автора, от сформированности 
информационно- культурных условий и предпосы-
лок зависит уровень «экономики знаний» обще-
ства. К таким предпосылкам ученый относит [9]:
– качество и уровень образования основных 

групп населения;
– структурированность информационных потреб-

ностей граждан;
– развитость материального аспекта;
– уровень развития ИКТ-инфраструктуры.

Вопрос о содержании и структуре информа-
ционной культуры, а также о необходимости соз-
дания учебных курсов в получении высшего про-
фессионального образования, является дискусси-
онным. По мнению Л.В. и В. В. Мрочко, в россий-
ских вузах образование в сфере информационной 
культуры, как правило, включает преподавание 
учебного курса «информатика» [11]. Обучение 
студентов ведется преимущественно в направле-
нии компьютерной грамотности, то есть направле-
но на формирование культуры пользователя элек-
тронных цифровых устройств.

Нами была проведена исследовательская ра-
бота по изучению уровня формирования инфор-
мационной компетентности студентов гуманитар-
ных вузов России. Основной метод исследования: 
сравнительный анализ учебных планов ведущих 
вузов страны, которые занимаются подготовкой 
специалистов в различных сферах: педагогов, 
психологов, юристов, журналистов и др. В общей 
сложности было изучено 100 учебных планов про-
граммы подготовки бакалавров (3 года обучения). 
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Ниже приведены примеры по нескольким вузам 
России, которые в целом характеризуют пробле-
му формирования информационной культуры 
студентов- гуманитариев.

В программе бакалавриата МПГУ по направле-
нию «Начальное образование» предмет «техноло-
гии цифрового образования» в объеме 108 часов 
изучается во 2 семестре 1 курса.

Студенты филологического факультета МГУ 
(профиль «Русский язык и литература») изучают 
«информатику» на 2 курсе в объеме 72 часов.

Обучающиеся на бакалавриате Российского 
государственного педагогического университета 
им. Герцена (Санкт- Петербург) по направлению 
«Педагогическое образование» (профиль «фи-
лологическое образование») осваивают учебный 
курс по предмету «технологии цифрового обра-
зования» в объеме 71 часов в первом семестре. 
Кроме того, на 3 курсе студенты изучают предмет 
под названием информационно- коммуникативные 
технологии в филологии». На изучение данной 
дисциплины отведено 72 часа в течение полуго-
дия. Помимо этого, в РГПУ им. Герцена есть дис-
циплина «Электронная коммуникация в педагоги-
ческом дискурсе» в рамках вариативного модуля 
«Эффективная коммуникация в профессиональ-
ной деятельности».

В РУДН по направлению «Журналистика» (фи-
лологический факультет) студенты в рамках обя-
зательного учебного курса изучают в первом се-
местре «Информатику». В качестве дисциплин 
по выбору предлагается освоение следующих дис-
циплин: «Основы технологии Интернет- СМИ» (3 
семестр) и «Информационные пропагандистские 
вой ны (5 семестр).

Студенты факультета «Юриспруденции» ФГ-
БОУ ВО «Алтайский государственный универси-
тет» изучают дисциплину «Цифровая культура» 
на 1 курсе в течение 108 часов. Кроме того, в ка-
честве основных учебных дисциплин будущим 
юристам преподается курс «Информационные 
технологии в юридической деятельности» (1 курс, 
108 часов).

При подготовке психологов также уделяется 
внимание формированию информационной куль-
туры. Однако подходы к данному образовательно-
му направлению у российских вузов существенно 
отличаются. Для сравнения нами изучены учебные 
программы двух вузов, которые готовят специали-
стов –  психологов по программе бакалавриата: 
ВШЭ (г. Москва) и СПбГУ (г Санкт- Петербург).

В СПбГУ учебный курс «Цифровая культура» 
осваивается студентами 2 курса психологического 
факультета по направлению «Психология» в фор-
мате дистанционного обучения в количестве всего 
36 академических часов. В обязательной и вариа-
тивной программах обучения психологов нет изу-
чения языков программирования, анализа данных 
и др. В качестве дисциплин «по выбору» будущим 
психологам предлагается два предмета: «Компью-
терные методы конструирования психологических 
экспериментов» (3 курс, учебный курс рассчитан 

на 32 часа) и «Психология повседневности: лич-
ность в цифровом пространстве» (4 курс, 20 ча-
сов).

По нашему мнению, наиболее успешным явля-
ется опыт Высшей школы экономики (ВШЭ, г. Мо-
сква). Проведенный анализ учебного плана дан-
ного вуза по ряду гуманитарных специальностей 
показал, что студенты изучают комплекс дисци-
плин образовательного блока «Data Culture». Так, 
например, студенты факультета «Социальные на-
уки» ВШЭ г. Москва по направлению «Психоло-
гия» в первом полугодии 3 курса изучают предме-
ты «Психология человек- цифрового взаимодей-
ствия», «Киберпсихология» (6 семестр). «Психо-
логия медиавоздействия» (4 курс). Web-scraping 
(сбор данных из интернет- источников), Машинный 
анализ текстов», «Основы IT-рекрутинга», «Про-
граммирование экспериментов в PsychoPy», Все 
выше перечисленные предметы студенты –  буду-
щие психологи ВШЭ могут изучать в качестве дис-
циплин по выбору.

В качестве обязательных учебных дисциплин 
будущие психологам преподаются:
– «Статистика для анализа данных»;
– «Цифровая грамотность»;
– «Программирование на языке Python»;

Студенты ВШЭ на протяжении обучения прохо-
дят три этапа контроля «Внешнее измерение циф-
ровых компетенций» (входной, промежуточный 
и итоговый), а также сдают независимые экзаме-
ны по цифровой грамотности и анализу данных, 
искусственному интеллекту и генеративным мо-
делям. По завершении освоения предметов блока 
«Data Culture» студенты сдают независимый экза-
мен по программированию.

Как показал проведенный анализ учебных про-
грамм гуманитарных российских вузов, развитию 
информационной культуры студентов больше все-
го внимания уделяется в педагогических вузах 
и при подготовке специалистов в сфере журнали-
стики. Это неслучайно, поскольку будущие специ-
алисты в сфере образования и медиа в своей про-
фессиональной деятельности не могут обойтись 
без использования современных цифровых техно-
логий. Среди вузов, где студенты- гуманитарии по-
лучают комплексное образование в сфере цифро-
вой культуры, можно отметить ВШЭ как образцо-
вый прогрессивный вуз России.

Результаты проведенного исследования выяви-
ли следующее:

1. Учебные программы большинства гумани-
тарных вузов включают обязательный учебный 
курс «Информатика» и «Цифровая культура», ко-
торые студенты осваивают на 1–2 курсах обуче-
ния.

2. В рамках вариативного (дополнительного) 
образования ряд вузов предлагает студентам изу-
чение цифровых технологий, связанных с профес-
сиональной направленностью.

3. «Информационная безопасность» как учеб-
ная дисциплина студентам гуманитарных направ-
лений не преподается.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4. Формирование информационной культуры 

у студентов не включает развитие навыков работы 
с различными видами информации, а направлено 
исключительно на работу с цифровыми информа-
ционными носителями.

Мы считаем, что в подготовке специалистов 
в гуманитарной сфере недостаточно внимания 
уделяется изучению вопросов информационной 
безопасности. Между тем, в последние годы обо-
стрились такие проблемы, как: компьютерная за-
висимость, информационная угроза и манипуля-
ции в информационном пространстве, угроза лич-
ной безопасности в интернете и др. Основам ин-
формационной безопасности необходимо обучать 
не только студентов высших ученых заведений, 
но и школьников.

О. В. Киева в монографии писала о необходи-
мости создания педагогических условий развития 
информационной культуры студентов при изуче-
нии гуманитарных дисциплин [6]. Основные ка-
чества, которыми должен обладать современный 
человек как член информационного общества, со-
гласно О. В. Киевой, следующие [6]:
– высокий уровень образования;
– научная интуиция;
– способность находить, обрабатывать, хранить 

информацию с использованием новейших циф-
ровых технологий;

– способность переработки полученной инфор-
мации и создания на ее основе новых знаний.
Исходя из такого подхода, формирование ин-

формационной культуры не должно ограничивать-
ся только освоением компьютерной грамотности, 
языков программирования, обработке данных, 
а должно включать обучение культуре потребле-
ния (восприятия) информации любых видов, вклю-
чая электронную.

Важнейшими показателями информационной 
культуры является владение инновационными циф-
ровыми технологиями в пределах профессиональ-
ной и личной необходимости и формирование лич-
ностной информационной компетентности, кото-
рая заключается в культуре чтения, медиакультуры 
и интернет- культуры. Именно на это должны быть 
нацелены образовательные программы в совре-
менных российских вузах, занимающихся подго-
товкой специалистов в сфере гуманитарных наук.

В завершении хотелось бы обратиться к выска-
зыванию Л. Н. Когана, который в 90-е годы XX ве-
ка писал о культуре как о сфере социального су-
ществования человека, потребности которого мо-
тивируются реальной действительностью [8]. Реа-
лии современного времени таковы, что информа-
ция и современные информационные технологии 
проникли во все сферы жизнедеятельности че-
ловека и общества. Для того чтобы существова-
ние человека в информационном обществе было 
полноценным, важно, чтобы он овладел всеми ви-
дами информационного взаимодействия с окру-
жающими его людьми, умел находить, создавать 
и обрабатывать информацию всеми другими сред-
ствами, включая цифровые технологии.

Образование человека, от которого зависит бу-
дущее страны, возложено на систему образова-
ния, и от того, какие навыки и знания получит бу-
дущий специалист, зависит не только его личная 
профессиональная успешность, но и в целом раз-
витие общества. Именно вузы и преподаватели 
высшей школы должны стать носителями идеи об-
новленного информационного образования. Как 
справедливо отмечает Ю. В. Шапкина, «в насто-
ящее время информационная культура все чаще 
рассматривается не только как элемент подготов-
ки специалиста, но и как элемент его профессио-
нального обучения и воспитания» [14].

Литература

1. Алиева М. Ф. Понятие информационной куль-
туры: факторная и структурная операциона-
лизация [Электронный ресурс] URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/ponyatie- informatsionnoy-
kultury- faktornaya-i-strukturnaya- operatsionaliza
tsiya?ysclid=m7mc0t21jc94481022 (дата обра-
щения: 22.02.2025)

2. Бойко Д.А. К проблеме определения поня-
тий «цифровая культура» и «цифровиза-
ция культуры» // В сб.: Теоретические и при-
кладные исследования в области социально- 
гуманитарных наук. Материалы XXXI Всерос-
сийской научно- практической конференции. –  
Ростов-на- Дону, 2023. –  С. 25–27.

3. Гендина Н. И. Формирование информационной 
культуры личности в библиотеках и образо-
вательных учреждениях: Учебно- метод.посо-
бие. / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, 
Г. А. Ген. –  М.: Межрегиональный центр библи-
отечного сотрудничества, 2006. –  512 с.

4. Грибан О. Н. Формирование информационной 
компетентности студентов педагогического ву-
за: монография. ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. 
ун-т». –  Екатеринбург, 2015. –  162 с. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/
uspu/5968/1/mon00088.pdf?ysclid=m6fhwrn-
wt9706330754 (дата обращения: 22.02.2025)

5. Житенев С. Ю. Новые информационные техно-
логии и современная культура коммуникаций: 
состояние, определения и вопросы развития // 
Цифровизация культуры и культура цифрови-
зации: современные проблемы информаци-
онных технологий: материалы Всерос. науч. 
конф. (08 октября 2020 г.) / под ред. С. Ю. Жи-
тенёва; Институт Наследия. –  Москва: Инсти-
тут Наследия, 2020. –  С. 12–20.

6. Киева О. В. Педагогические условия формирова-
ния информационной культуры у студентов высших 
учебных заведений в процессе преподавания гума-
нитарных дисциплин [Электронный ресурс] URL: 
https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie- 
usloviya-formirovaniya- informatsionnoi-kultury-u-
studentov- vysshikh-uchebnyk?ysclid=m6fjcsp5
2r552856434 (дата обращения: 22.02.2025)

7. Колин К. К. Информационная культурология: 
философские и научно- методологические ос-



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

38

нования изучения и развития информацион-
ной культуры человека и общества [Электрон-
ный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/informatsionnaya- kulturologiya-filosofskie-
i-nauchno- metodologicheskie-osnovaniya- 
i zuchen i ya - i - r azv i t i ya -  i n fo rma ts ionnoy -
kultury?ysclid=m6fnbumxbf84575212 (дата 
обращения: 22.02.2025)

8. Коган Л. Н. Теория культуры. Учебное посо-
бие. –  Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993.

9. Костина С. Н. Информационная культура обще-
ства как фактор развития экономики знаний: 
региональный аспект // Upravlenets. –  2014. –  
№ 6 (52). –  С. 115–117.

10. Кузнецова Т. Ф. Цифровая культура // Знание. 
Понимание. Умение. –  2018. –  № 4. –  С. 233–236.

11. Мрочко Л.В. К вопросу о сущности информа-
ционной культуры / Л. В. Мрочко, В. В. Мроч-
ко // Экономические науки и социально- 
гуманитарные исследования. –  2020. –  № 3 
(27). –  С. 136–142.

12. Степанова О. А. Развитие информационной 
культуры студентов вуза на основе культуро-
логического подхода [Электронный ресурс] 
URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/204/1/
aref00217.pdf (дата обращения: 22.02.2025)

13. Суханов А. П. Информация и человек. М.: Изд-
во «Советская Россия», 1980. –  208 с.

14. Шапкина Ю. В. Формирование информа-
ционной культуры студентов гуманитар-
ных специальностей: постановка пробле-
мы [Электронный ресурс] URL: https://tsutmb.
ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vse-
ross/10_11_2014_professionalno_lichnost-
noe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tra-
ditsii_problemy_perspekt/sektsiya_7_proble-
my_sovershenstvovaniya_deyatelnosti_prepo-
davatelya_i_studenta_v_usloviyakh_mnogouro/
formirovanie- informatsionnoy-kultury- studentov-
gumanitarnykh- spetsialnostey-postanovka- 
problemy/ (дата обращения: 22.02.2025)

THE PROBLEMS OF FORMING THE INFORMATION 
CULTURE OF STUDENTS OF RUSSIAN HUMANITIES 
UNIVERSITIES

Savchenko R. G.
Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences

This article examines scientific approaches to understanding the es-
sence of information culture as a scientific term. Various approaches 
to the definition of the concept of “information culture” in the gener-
al sense and in relation to students are considered. The importance 
of knowledge of information culture and skills of using information re-
sources for students of humanities universities is determined. The rel-
evance of the topic is determined by the need to improve the educa-
tional programs of universities in order to train specialists who not only 
possess the basic basics of computer literacy, but also the full range of 
skills and knowledge that make up information competence. The pur-
pose of the study is to identify the problems of forming the information 
culture of students of Russian humanities universities and to outline 
ways to solve them. As a research method, the author used a com-
parative method of studying the curricula of leading humanitarian uni-
versities in Russia. The analysis of the curricula of several Russian 
universities of the humanities was carried out in order to determine 
the place assigned to the formation of students’ information culture 
in the general curriculum. 100 bachelor’s degree curricula were stud-

ied in the following fields: pedagogy, psychology, law, journalism, etc. 
A number of problems have been identified that generally characterize 
the level of formation of the information culture of humanities students.

Keywords: information culture, information competence, humani-
tarian university, student, digital technologies, computer literacy.
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осуществлением деятельности по художественно- 
эстетическому направлению развития детей Корсаковского 
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В статье исследуется процесс формирования самооценки у де-
тей дошкольного возраста в контексте семейного воспитания. 
Кратко рассматриваются психолого- педагогические аспекты, 
влияющие на самооценку этой возрастной группы. В статье 
анализируется, как семейные условия способствуют развитию 
адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возрас-
та. В рамках эксперимента описана используемая методика. 
Основная цель исследования –  выявить образовательные ус-
ловия, которые помогают в формировании адекватной самоо-
ценки у детей старшего дошкольного возраста.
В рамках исследования определены различные уровни самоо-
ценки у детей старшего дошкольного возраста и установлены 
возможные связи между ее формированием и особенностями 
семейного воспитания. Проведен как количественный, так и ка-
чественный анализ полученных данных, в том числе сравнение 
результатов. Для улучшения условий педагогической работы 
по формированию адекватной самооценки у детей в домашних 
условиях разработаны рекомендации, адресованные коллек-
тивам дошкольных учреждений по взаимодействию с семьями 
своих воспитанников.

Ключевые слова: самооценка, педагогические условия, до-
школьный возраст, воспитательный процесс, семья.

Введение

Актуальность проблемы самооценки у дошколь-
ников в современных образовательных условиях 
трудно переоценить. В процессе социальных вза-
имодействий между людьми самооценка проявля-
ется как важный продукт психического развития 
индивида [5, С. 497].

Исследования по формированию самооценки 
в детском возрасте проводились такими ученика-
ми, как Л. И. Божович, Р. Бернс, О. А. Белобрыкина, 
Л. С. Выготский, М. И. Лисина, Г. А. Урунтаева и др. 
Исследования в этой области изучают динами-
ку изменения самооценки, а также механизмы ее 
формирования на разных этапах жизненного цик-
ла и влияние на этот процесс как сверстников, так 
и взрослых [1, С. 131].. Результаты показывают, 
что самооценка –  это личная оценка ребенком сво-
их качеств и своего места в окружающей среде. 
Формирование самооценки у детей зависит от об-
ратной связи с окружающими и осознания ими осо-
бенностей своей деятельности, ее процессов и ре-
зультатов. Это осознание не приходит само по се-
бе, родителям необходимо помочь ребенку понять 
и управлять своим восприятием и взаимодействи-
ем с действиями других людей [2, С. 377].

Социально- психологические аспекты семейной 
жизни могут вызывать проблемы в поведении де-
тей, а также негативно влиять на их самооценку. 
Однако при исследовании причин низкой самоо-
ценки у детей роль семейного окружения часто не-
дооценивается. В связи с чем в основе проблемы 
исследования лежит процесс формирования са-
мооценки детей дошкольного возраста и его осо-
бенности в условиях семьи.

Изложение основного материала статьи

Самооценка –  это представление человека о нали-
чии у него определенных свой ств и качеств, осно-
ванное на сравнении с установленными стандарта-
ми. Она является многофункциональным аспектом 
личности и считается одним из ее ключевых элемен-
тов. Самооценка отражает информацию, которую 
человек получает от других, а также его собствен-
ные размышления о своих качествах и поступках. 
Сравнение идеального и реального «Я» оказывает 
значительное влияние на самооценку: чем больше 
разница между этими образами, тем сильнее чув-
ство неудовлетворенности и, как следствие, ниже 
уровень самооценки [5, С. 498].

Семейные отношения занимают центральное 
место в изучении ранней Я-концепции ребенка. 
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Семья играет важнейшую роль в формировании 
идентичности и самооценке, оказывая влияние, 
превышающее влияние других методов воспита-
ния.

Ранее было выделено три основных стиля вос-
питания: авторитетный, авторитарный и попусти-
тельство (более поздние исследования добавили 
четвертый –  пренебрежительный или невовлечен-
ный). Эти стили основаны на двух основных фак-
торах: уровне отзывчивости (теплоты) и уровне 
требовательности (контроля), которые родители 
проявляют по отношению к своим детям. Автори-
тетное воспитание сочетает в себе высокую отзы-
вчивость и требовательность. Авторитетные роди-
тели устанавливают четкие ожидания и навязыва-
ют правила, но они также добры, поддерживают 
и открыты для диалога. Они поощряют самосто-
ятельность, объясняют причины, стоящие за пра-
вилами, и прислушиваются к мнению своих детей. 
Такой стиль поведения связан с положительными 
результатами, такими как повышение самооцен-
ки, развитие социальных навыков и сбалансиро-
ванное чувство ответственности у детей.

Авторитарное воспитание отличается высокой 
требовательностью, но низкой отзывчивостью. 
Авторитарные родители навязывают строгие пра-
вила и ожидают беспрекословного подчинения, 
часто используя наказания для контроля поведе-
ния. Здесь мало места для открытого общения 
или независимости, поскольку основное внимание 
уделяется дисциплине и подчинению авторитету. 
Дети авторитарных родителей могут следовать 
правилам, но у них могут возникнуть проблемы 
с самооценкой, автономией и социальными взаи-
модействиями. Основная причина низкой самоо-
ценки кроется в негативном отношении со сторо-
ны окружающих. Близкие родственники, особен-
но родители, могут произносить такие фразы, как: 
«Ты ничего не можешь, у тебя ничего не получа-
ется!». В некоторых случаях это может сопрово-
ждаться физическим насилием. Родители предъ-
являют чрезмерно жесткие требования, что соз-
дает у ребенка чувство чрезмерной ответственно-
сти. Это может вызвать эмоциональный дистресс 
и внутреннее застревание, что усиливает разрыв 
между реальным и желаемым «я». Уровень само-
оценки у дошкольников зависит не столько от со-
става семьи, сколько от качества отношений в ней 
и способности взрослых понять проблемы ребен-
ка. Низкая самооценка возникает на фоне эмоци-
ональной изоляции и сложной психологической 
атмосферы в семье [4, С. 61].

Вседозволяющее воспитание подразумевает 
отзывчивость, но отсутствие требований. Эти ро-
дители заботливы и снисходительны, часто избе-
гают строгих правил или структуры. Вседозволя-
ющие родители предоставляют детям значитель-
ную свободу и, как правило, ведут себя скорее, 
как друзья, чем как авторитетные фигуры. Дети, 
воспитанные в таком стиле, могут развить высо-
кую уверенность в себе, но также могут испыты-
вать трудности с самодисциплиной и уважением 

к авторитетам из-за отсутствия границ. Иногда ро-
дители или близкие родственники переоценивают 
талант ребенка, восхищаясь его способностями 
в чтении или музыке. Однако, когда ребенок попа-
дает в другую социальную среду, ему может быть 
очень некомфортно, когда его способности срав-
ниваются с реальными критериями и оказывают-
ся не такими выдающимися. В таких случаях за-
вышенные родительские оценки могут привести 
к когнитивному диссонансу, особенно в тот пери-
од, когда у ребенка еще не сформировались адек-
ватные методы самооценки. Это приводит к тому, 
что высокая самооценка сменяется низкой, нанося 
серьезную психологическую травму.

Невнимательное (невовлеченное) воспитание 
характеризуется низкой отзывчивостью и тре-
бовательностью. Невнимательные родители ча-
сто отстранены от жизни своих детей, не дают им 
должного руководства, заботы или внимания. Это 
может привести к отсутствию доверия и трудно-
стям в отношениях у ребенка, который может ис-
пытывать трудности с эмоциональной регуляцией, 
самоуважением и независимостью [3, С. 96].

Следует акцентировать внимание, что в до-
школьных учреждениях должно быть в полной ме-
ре реализовано такое педагогическое условие, 
как индивидуальная работа с родителями в слу-
чаях, когда ребенок демонстрирует недостаточно 
адекватную самооценку, а также системная со-
вместная деятельность родителей и сотрудников 
дошкольных учреждений, направленная на фор-
мирование адекватной самооценки воспитанни-
ков.

Экспериментальная работа проводилась на ба-
зе ДОУ: Центра детского раннего развития «DEN-
IMAL» (г. Славянск-на- Кубани), МБДОУ «Центр 
развития ребёнка –  детский сад № 188» (г. Воро-
неж); МАДОУ «Детский сад № 30 «КОРАБЛИК» 
(Сахалинская область). В исследовании приняли 
участие педагоги (в количестве 45 человек), роди-
тели (в количестве 222 человек) и дети старшего 
дошкольного возраста (в количестве 151 ребенок).

На констатирующем этапе определялись педа-
гогические условия формирования адекватной са-
мооценки в условиях семьи. С этой целью среди 
педагогов был проведен опрос; среди родителей 
проведена психодиагностика с помощью методик 
«Опроса родительского отношения» (А. Я. Варги, 
В. В. Столина), «Анализ семейных взаимоотноше-
ний» (Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса); среди 
дошкольников проведена психодиагностика сфор-
мированности самооценки с помощью методик: 
«Проба де Греефе», «Лесенка» (В. Г. Щур), «Нари-
суй себя» (A. M. Прихожан, З. Василяускайте), «Ка-
кой Я?» (Р. С. Немов).

Результаты констатирующего исследования 
показали наличие у дошкольников тенденции при 
самооценке приписывать положительные каче-
ства в первую очередь значимому взрослому (вос-
питателю), а также значимой фигуре сверстника 
(другу). В среднем по выборке воспитанников ДОУ 
самооценка соответствует самому нижнему поро-
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гу среднего уровня самооценки (правильному), 
но также выявлена тенденция к неадекватности 
самооценки в сторону ее занижения. Самооценка 
дошкольников складывается из прогноза оценива-
ния себя со стороны значимых взрослых, причем 
есть тенденция ожидания низкой (заниженной) 
оценки со стороны воспитателя и собственных ро-
дителей, с одной стороны, и высокой (завышен-
ной) оценки со стороны бабушек и дедушек. Выяв-
ленная самооценка старших дошкольников скла-
дывается и из оценивания детьми окружающих 
детей: есть тенденция более низкой оценки других 
детей, за счет чего, видимо, у старших дошколь-
ников поднимается своя самооценка. В процессе 
самооценивания старшие дошкольники себя срав-
нивают преимущественно со сверстниками, наде-
ленными исключительно положительными черта-
ми личности; за счет приписывания себе ряда по-
ложительных личностных качеств у дошкольников 
повышается самооценка (это преимущественно 
качества, одобряемые со стороны взрослых).

Итоги тестирования родителей показали неко-
торые негативные факторы внутрисемейного вли-
яния на детей старшего дошкольного возраста:
– тенденция воспринимать своего ребенка не-

адаптированным, акцентирование внимания 
на негативных качествах ребенка, отсутствие 
полного доверия к своему ребенку;

– в некоторых случаях отмечена тенденция 
к симбиотическим отношениям с ребенком (от-
сутствие самостоятельности ребенка и его пра-
ва на инициативу);

– у большей доли отцов выявлена тенденция 
к авторитаризму, к чрезмерному контролю в от-
ношении ребенка, навязывание ребенку своей 
воли, требование от ребенка социального успе-
ха (проявление авторитарных черт в воспита-
нии);

– у большей доли матерей выявлена тенденция 
к инфантилизаци ребенка, приписывание ему 
личной и социальной несостоятельности;

– среди родителей превалирует тенденция гипо-
протекции, когда ребенок чаще оказывается 
на периферии внимания родителя;

– у меньшей доли родителей выявлена тенден-
ция к потворствованию потребностям ребенка 
либо выраженная тенденция к недостаточности 
требований- обязанностей ребенка;

– в выборке родителей превалирует тенденция 
чрезмерности требований- запретов;

– при этом отмечено наличие тенденции к неу-
стойчивости стилей воспитания, к резкой сме-
не стиля воспитания.
Корреляционный анализ показал ряд проблем-

ных моментов в самооценке старших дошкольни-
ков, что тесно связано с фактором семьи:
– выявлен риск развития неадекватно занижен-

ной самооценки у дошкольников при доминиро-
вании авторитарных черт в родительском вос-
питании, высокой выраженности тенденции ин-
фантилизации, отсутствии внимания по отно-
шению к ребенку, игнорировании потребностей 

ребенка, чрезмерности требований, запретов 
и санкций;

– выявлен риск спровоцировать излишне, неа-
декватно, завышенную самооценку у ребенка- 
дошкольника при излишне выраженном в роди-
тельском воспитании потворствовании.
Результаты проведенного исследования убеди-

тельно указывают на необходимость проведения 
специальной системной работы с родителями вос-
питанников старших групп детского сада, направ-
ленной на формирование адекватной самооценки 
детей старшего дошкольного возраста. Это дока-
зывается и итогами анкетирования педагогов, со-
гласно которому было установлено что в дошколь-
ных учреждениях:
– недостаточно проводится индивидуальная ра-

бота с родителями в случаях, когда ребенок де-
монстрирует недостаточно адекватную самоо-
ценку;

– практически не реализуется системная со-
вместная деятельность родителей и сотрудни-
ков дошкольных учреждений, направленная 
на формирование адекватной самооценки вос-
питанников.
В связи с выявленным дефицитом реализации 

педагогических условий для формирования адек-
ватной самооценки у детей старшего дошкольно-
го возраста для работы с семьями в рамках Про-
граммы оптимизации педагогических условий 
и методов формирования адекватной самооцен-
ки у детей старшего дошкольного возраста нами 
были предложены к использованию педагогиче-
ским коллективом ДОУ такая современная форма 
работы, как образовательные вебинары. По цели 
предлагаемые вебинары для родителей являются 
образовательными.

Родители дошкольников, как участники веби-
нара, в его ходе имеют возможность:
– смотреть саму презентацию в аудио/видео фор-

мате;
– задавать вопрос лектору в текстовом чате;
– участвовать в опросах и голосовании;
– посмотреть вебинар в записи (образователь-

ные онлайн- трансляции записываются, и роди-
тели, которые не попали на онлайн вещание, 
имеют возможность в свободное время посмо-
треть и послушать вебинар по той или иной те-
ме в записи).
Сильной стороной, преимуществом формата об-

разовательных вебинаров для родителей является:
– интерактивность (возможность получать ин-

формацию здесь и сейчас, задавать вопросы);
– доступность (из любой локации родители могут 

получить полезную информацию по вопросу 
формирования адекватной самооценки своего 
ребенка).
Для максимальной эффективности такого фор-

мата работы с родительской аудиторией требует-
ся устранить ряд возможных проблем:
– необходим качественный Интернет (при поте-

ре на какое-то время связи слушатель теряет 
часть важной информации);
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– необходимо владеть минимальными навыками 
обращения с компьютером и Интернетом.
В рамках большой Программы формирова-

ния адекватной самооценки у детей старшего до-
школьного возраста была разработана мини-про-
грамма образовательных вебинаров для родите-
лей детей старшего дошкольного возраста вклю-
чающая три темы:

Тема 1 «Как устроена детская самооценка».
Тема 2 «Родители и детская самооценка».
Тема 3 «Как формировать здоровую самооцен-

ку ребенка».
На первом вебинаре профессиональный 

педагог- психолог рассказывает родителям о том, 
как формируется детская самооценка, каков ее 
уровень и какие факторы на нее влияют. Обсуж-
даются риски, связанные с низкой самооценкой 
у детей, а также проблемы, возникающие при 
слишком высокой самооценке. Ведущие объясня-
ют, что такое адекватная самооценка, и знакомят 
родителей с возрастными особенностями ее фор-
мирования в старшем дошкольном возрасте. Так-
же вводятся понятия амбициозности, уверенности 
в себе и самоценности.

Второй вебинар посвящен влиянию родитель-
ского поведения на самооценку детей. Обсужда-
ются стили родительского поведения и их влия-
ние на формирование самооценки. Определяется, 
какое родительское поведение способствует или 
препятствует развитию адекватной самооценки. 
Родители узнают о проблемах токсичной критики 
и получают советы, как правильно хвалить своего 
ребенка.

В заключительном вебинаре педагог- психолог 
объясняет, как влиять на самооценку детей и по-
чему это важно. Обсуждается связь между самоо-
ценкой, мотивацией и постановкой целей, а также 
проблема выученной беспомощности. Родители 
получают советы о том, как помочь детям повы-
сить самооценку, и узнают о важности процесса 
оценки в этом контексте.

Прежде чем родители начнут знакомиться с со-
держанием вебинаров, им предоставляется набор 
инструментов для сопровождения этой образо-
вательной мини-программы: блокнот с рекомен-
дациями, вдохновляющими фразами и практи-
ческими заданиями для детей и взрослых; тесты 
для оценки самооценки для детей и родителей; 
«Дневник наблюдений за уровнем самооценки ре-
бенка»; трекер «Я и самооценка моего ребенка»; 
а также специальные трекеры для детей и памятка 
со списком поддерживающих фраз.

В процессе реализации проекта среди родите-
лей наибольший интерес у участников програм-
мы вызвали второй и третий вебинары. На втором 
вебинаре родители активно обсуждали родитель-
ские ошибки, которые негативно влияют на само-
оценку детей. Изначально многие из них считали, 
что самооценка детей не зависит от их поведения. 
Вебинар помог разрушить эти стереотипы, пока-
зав, что родительская критика может быть как ток-

сичной, так и конструктивной, причем последняя 
способствует развитию здоровой самооценки.

Третий вебинар стал для родителей поворот-
ным моментом в понимании важности их роли 
в формировании самооценки детей, особенно 
в связи с темой выученной беспомощности. В це-
лом родители отметили полезность материалов, 
таких как блокноты поддержки и список поддер-
живающих фраз, которые они активно использо-
вали после вебинаров.

В ходе вебинаров родителям рекомендовалось 
время от времени заполнять «Дневник мониторин-
га самооценки ребенка». Это, с одной стороны, 
позволяло отслеживать изменения в самовоспри-
ятии ребенка, а с другой –  способствовало повы-
шению ответственности родителей за счет осоз-
нания и понимания ими своей роли в процессе 
формирования самооценки ребенка.

Выводы

В дошкольных образовательных учреждениях недо-
статочно проводится индивидуальная работа с ро-
дителями, особенно в тех случаях, когда у детей 
есть проблемы с адекватной самооценкой. Также 
не хватает систематической совместной деятель-
ности, направленной на формирование правильной 
самооценки у детей. В процессе психодиагностики 
были выявлены негативные аспекты внутрисемей-
ного влияния на детей старших дошкольных групп. 
В частности, выявлена тенденция воспринимать 
своего ребенка как дезадаптированного, акценти-
ровать внимание на его отрицательных качествах 
и не доверять ему; преобладание чрезмерных тре-
бований и запретов, а также нестабильность сти-
лей воспитания с частой сменой подходов. Дети 
старшего дошкольного возраста склонны приписы-
вать свои оценки положительным качествам значи-
мых взрослых или сверстников. В среднем уровень 
самооценки находится на нижней границе нормы, 
но есть тенденция к ее неадекватному занижению. 
Для улучшения педагогических условий формиро-
вания адекватной самооценки у детей старшего 
дошкольного возраста предложены к реализации 
образовательные вебинары для родителей.
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The article is devoted to the study of the process of formation of 
self-esteem of preschool children in the framework of family educa-
tion. Psychological and pedagogical aspects of self-esteem forma-
tion in children of this age group are covered. The ways of influence 
of conditions of family environment on the development of adequate 
self-esteem in children of senior preschool age are considered.
The methodology of the experimental study, the purpose of which is 
to identify pedagogical conditions that promote the formation of ad-
equate self-esteem, is also described. Within the framework of the 
study, different levels of self-esteem in older preschool children are 
determined and possible links between its formation and the pecu-
liarities of family upbringing are established. Both quantitative and 

qualitative analysis of the obtained data, including comparison of the 
results, was carried out.
In order to improve the conditions of pedagogical work for the forma-
tion of adequate self-esteem in children at home, recommendations 
were developed addressed to the teams of pre-school institutions 
for interaction with the families.

Keywords: self-esteem, pedagogical conditions, preschool age, 
educational process, family.
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В статье представлен комплексный анализ тридцатилетне-
го периода реформирования системы высшего образования 
Российской Федерации. Освещены основные этапы трансфор-
мации образовательной системы, начиная с периода c 1990-х 
годов до настоящего времени. Освещены такие вехи реформ 
как переход на Болонскую систему, введение образовательных 
стандартов и аккредитации, реализация приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере образования.

Ключевые слова: образование, реформы, вуз, образователь-
ные стандарты, аккредитация, компетенция, закон.

Этап 1. Адаптация

После распада СССР изменения общественно- 
политического уклада повлекло за собой изме-
нение условий образования. В первую очередь, 
сокращение финансирования образования со сто-
роны государства, которое, наряду с другими фак-
торами, привело к ухудшению условий и качества 
образования.

Из Таблицы 1 видно, что, государственные за-
траты на образование в долях ВВП в 1991–2000 гг. 
колебались от 4,5% до 3%, но в сопоставимых рас-
ходах с учетом инфляции в 1990–1998 гг. наблю-
далось практически непрерывное снижение фи-
нансирования от условных 100% в 1991 г. до 38% 
в 1998 г., т.е. в 2,63 раза. (Таблица 1) [1].

В 1991 году насчитывалось 514 государствен-
ных вузов, в которых обучалось 2,8 млн студентов. 
Не государственных вузов ещё не было.

Основной задачей в этот период являлось со-
хранение основ государственной системы образо-
вания, предотвращение процессов её хаотизации 
и деградации и обеспечение её основ выживания 
в условиях рыночных реформ [2].

Принятие в 1992 году Закона Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 3266–1 “Об об-
разовании” (далее –  Закон об образовании) стало 
отправной точкой решения этой задачи [3]. Этот 
Закон закрепил базовые принципы образователь-
ной системы и дал возможность государственным 
образовательным учреждениям разрабатывать 
образовательные программы и учебные планы. 
До принятия этого закона система высшего обра-
зования была строго централизованной, с едины-
ми учебными планами и программами, утвержда-
емыми Министерством высшего и среднего специ-
ального образования СССР. Закон также ввёл три 
ключевых механизма контроля качества: государ-
ственные образовательные стандарты, государ-
ственную аккредитацию и государственные дипло-
мы. Однако, эти требования на момент принятия 
Закона не были обязательны: например, до 2000-х 
годов государственная аккредитация вузов не бы-
ла обязательной, она носила относительно до-
бровольный характер для государственных вузов 
и рекомендательный –  для негосударственных [4].

Система образования стала менее централи-
зованной, что позволило региональным и мест-
ным органам власти принимать решения о разви-
тии образовательной инфраструктуры и содержа-
нии образования с учетом местных потребностей 
и возможностей. Возникли частные вузы, получив-
шие правовой статус. В этот период ежегодно соз-
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давалось около 50 новых негосударственных ву-
зов. К 2000 году существовало уже 358 негосудар-

ственных вузов, что составляло 37% от их общего 
количества. (Таблица 2).

Таблица 1 Государственное финансирование образования в России в 1991–2000 гг. (По данным [1])

Государственные расходы на образование 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1994 1998 1999 2000

В долях ВВП, % 3,6 4,0 4,5 4,5 3,7 3,9 4,5 3,7 3,2 3,0

В сопоставимых ценах, рассчитанных ме-
тодом дефлятирования издержек по ста-
тьям бюджетной классификации расходов 
(1991 год взят за 100%)

100 62 65 64 45 45 52 38 43 48

Таблица 2. Динамика изменения численности вузов и студентов 
в 1991–2000 гг. (По данным [5])

Год Государ-
ственные

вузы

Част-
ные 
вузы

Всего 
вузов

Общее кол-во сту-
дентов

(млн чел.)

1990–
1991

514 0 514 2.8

1995–
1996

569 193 762 2.7

2000–
2001

607 358 965 4.7

22 августа 1996 года был принят Федеральный 
закон Российской Федерации № 125-ФЗ “О выс-
шем и послевузовском профессиональном об-
разовании” [6]. Закон заложил правовую осно-
ву для развития системы высшего образования 
в России. Его суть заключалась в гарантирова-
нии гражданам РФ права на бесплатное получе-
ние высшего образования на конкурсной основе 
в государственных вузах, а также в обеспечении 
свободы выбора формы обучения, образователь-
ного учреждения и направления подготовки. За-
кон также установил уровни высшего професси-
онального образования (бакалавриат, специали-
тет, магистратура) и определил цель интеграции 
образования и науки (статья 2.1): кадровое обес-
печение научных исследований, а также развитие 
и совершенствование системы образования путём 
использования новых знаний и достижений науки 
и техники.

Ключевым результатом либерализации и разви-
тия частного сектора в высшем образовании Рос-
сии 1990-х годов стало формирование конкурент-
ной образовательной среды, где государственные 
и негосударственные вузы начали сосуществовать 
и развиваться параллельно, что привело к значи-
тельному расширению доступа к высшему образо-
ванию для различных слоев населения через рост 
предложения образовательных услуг. Однако, ры-
ночная конкуренция не привела к стимулированию 
повышения качества образования.

Этап 2. Усиление контроля и заимствование 
западной модели

Рост сектора частного образования в России при-
нес и негативные изменения. Многие частные вузы 

предлагали формальное образование без долж-
ного контроля знаний, работая как «дипломные 
фабрики». Кроме того, массовый выпуск юристов, 
экономистов и менеджеров привёл к дисбалансу 
на рынке труда: спрос на инженеров, педагогов, 
врачей и технических специалистов не удовлетво-
рялся на фоне избытка выпуска юристов, экономи-
стов и менеджеров, в значительной степени него-
сударственными вузами со слабо контролируемым 
качеством образования. (Таблица 3).

Таблица 3. Доля выпускников по направлению обучения 
по отношению к общему числу выпускников, %. (По данным [5])

Группы специ-
альностей

1990 г. 1999 г. Изменение 
1999 г./1990 г.

Инженерные 35 21 Падение в 1,7 раза

Естественно- 
научные

9 7 Падение в 1,3 раза

Образование 10 8 Падение в 1,3 раза

Здравоохране-
ние

6 5 Падение в 1,2 раза

Гуманитарно- 
социальные

12 18 Рост в 1,5 раза

Экономика 
и управление

14 22 Рост 1,6 раза

Для преодоления негативных последствий ли-
берализации образования были введены дополни-
тельные нормы государственного регулирования.

В 2000 году стала обязательной государствен-
ная аккредитация [7].

В этом же году появились государственные об-
разовательные стандарты второго поколения, вы-
двигающие требования к содержанию и органи-
зации подготовки специалистов, где основной ак-
цент делался на результаты образования и компе-
тенции выпускников, а не только на учебные дис-
циплины и часы.

С 2010 г. внедряются новые федеральные госу-
дарственные стандарты высшего профессиональ-
ного образования (ФГОСы), регламентирующие 
требования к образовательным программам [8].

ФГОС ВПО ввел в лексикон высшей школы 
России новый термин –  «компетенция». Общеев-
ропейский компетентностный подход был призван 
устанавливать соответствие между требования-
ми к подготовке специалиста (его компетентности 
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в соответствии с предъявляемыми требованиями), 
содержанием образовательной программы и ре-
зультатами обучения. Переход от единого государ-
ственного стандарта к новым стандартам ВПО ха-
рактеризовался существенной трансформацией 
подходов к оценке качества образования: от про-
стого контроля содержания к комплексной оценке 
компетенций и результатов обучения и развития 
практико- ориентированного подхода.

Вместе с установлением новых стандартов ка-
чества образования, Россия активно расширяла 
международные образовательные связи, присо-
единившись в 2003 году к Болонскому процессу, 
направленному на создание единого европейско-
го пространства высшего образования.

В 2005 году был утвержден “План мероприятий 
по реализации положений Болонской декларации” 
на 2005–2010 годы, который включал следующие 
направления [9]:
1. Развитие двухуровневой системы образова-

ния (внедрение бакалавриата и магистратуры, 
разработка новых моделей подготовки специ-
алистов, определение направлений, сохраня-
ющих специалитет, создание новых государ-
ственных образовательных стандартов);

2. Введение системы зачетных единиц (ECTS): 
анализ опыта вузов, уже работающих по си-
стеме кредитов, формирование накопительной 
системы зачетных единиц, переход на модуль-
ную организацию образовательного процесса;

3. Унификацию документов об образовании: раз-
работка единого образца приложения к дипло-
му и перевод на английский язык дисциплин 
государственных стандартов, создание сис-
темы классификации образовательных про-
грамм, перевод на английский язык дисциплин 
государственных стандартов, введение обще-
европейского приложения к диплому (Diploma 
Supplement);

4. Развитие системы признания документов: со-
вершенствование системы признания ино-
странных документов, создание системы под-
готовки специалистов по признанию, разра-
ботка методических рекомендаций по призна-
нию документов;

5. Обеспечение качества образования: созда-
ние системы критериев оценки качества, раз-
работка технологии государственной аккреди-
тации программ, формирование базы данных 
российских и зарубежных программ, создание 
Евразийской сети органов по оценке качества;

6. Развитие академической мобильности: созда-
ние нормативно- правовой базы, внедрение 
системы грантов для студентов и преподавате-
лей, поддержка внутрироссийской и европей-
ской мобильности;

К 2011 году Россия полностью перешла на Бо-
лонскую систему. Присоединение к Болонскому 
процессу стандартизировало процесс обучения 
и облегчило перевод студентов между вузами, 
позволило российским вузам участвовать в евро-
пейских программах академической мобильности, 

а студентам –  выбирать более узкую специализа-
цию на втором этапе, с продолжением обучения 
за рубежом и быстро адаптироваться к измене-
ниям на рынке труда. В целях соответствия тре-
бованиям болонской системы стимулировало рос-
сийские вузы пересмотреть учебные программы, 
улучшить материально- техническую базу и повы-
сить квалификацию преподавателей [10].

В то же время Болонская система столкнулась 
с критикой из-за несоответствия традициям оте-
чественного образования. Главным недостатком 
стала двухуровневая структура (бакалавриат/ма-
гистратура), которая, по мнению экспертов, сокра-
щала сроки фундаментальной подготовки, осо-
бенно в инженерных, медицинских и естественно- 
научных направлениях(ссылки). Работодатели 
зачастую воспринимали бакалавров как «недоу-
ченных» специалистов, что создавало проблемы 
с трудоустройством выпускников. Кроме того, си-
стема кредитных единиц (ECTS) привела к форма-
лизации обучения: упор сместился на механиче-
ское накопление баллов, а не на углублённое осво-
ение дисциплин. Культурный разрыв также сыграл 
роль –  российская модель исторически ориентиро-
валась на специалитет (5–6 лет), обеспечивающий 
законченную квалификацию, тогда как Болонский 
процесс требовал перестройки под унифициро-
ванные стандарты, игнорируя специфику локаль-
ных рынков труда и научных школ [11].

В 2013 году была запущена государственная 
программа повышения конкурентоспособности 
российских университетов –  Проект 5–100 [12]. 
Цель проекта заключалась во вхождении минимум 
пяти российских вузов в топ-100 мировых рейтин-
гов (QS, THE, ARWU) к 2020 году, модернизации 
образовательных программ, повышении доли ино-
странных студентов, увеличении числа научных 
публикаций в международных базах (Scopus, Web 
of Science) и повышения престижа российского об-
разования за рубежом.

Реализация проекта проходила в три этапа:
1) 2013–2015: Отбор 15 вузов- участников (поз-

же расширен до 21) –  выделение грантов, разра-
ботка «дорожных карт» для каждого вуза;

2) 2016–2018: Интенсификация реформ –  уси-
ление международного партнерства с зарубеж-
ными вузами, привлечение иностранных препода-
вателей и студентов, внедрение программ на ан-
глийском языке;

3) 2019–2020: Финальная фаза –  фокус на пу-
бликационную активность, увеличение доли ино-
странных студентов до 15–20% в ведущих вузах, 
запуск онлайн- курсов и цифровых платформ;

Несмотря на ежегодное выделение грантов 
в размере 10 млрд руб лей, главную цель проек-
та достичь не удалось –  ни один вуз не вошел 
в топ-100 QS или THE. Лучшие результаты пока-
зали МГУ (84-е место в QS (2020)) и МФТИ (169-е 
место в QS (2020)). НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ вошли 
в топ-300.

Однако, удалось достичь увеличения числа пу-
бликаций в Scopus на 60% (2013–2020) и роста 
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доли иностранных студентов с 3% до 8% (в вузах- 
участниках). Кроме того, были запущены онлайн- 
курсы и цифровые платформы.

В результате реализации Проекта 5–100 был 
создан Научно- технологический парк биомеди-
цины в Сеченовском университете [13]. В рамках 
проекта были сформированы центры передовых 
исследований на базе крупных научных подраз-
делений, например Центр исследования экономи-
ки знаний и нейроэкономики и Центр когнитивных 
исследований на базе Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономи-
ки» (НИУ ВШЭ) [14].

Этап 3. Развитие национальных 
образовательных проектов и переход 
к суверенной образовательной модели

Опыт 30 лет реформ системы высшего образо-
вания Российской Федерации выявил недостатки 
слепого копирования западной модели, без учёта 
национальной специфики. Болонская система по-
зволила России формально вой ти в мировой обра-
зовательный тренд, но не смогла полностью учесть 
национальные особенности, где запрос на глубокую 
специализацию, связь с реальным сектором и ре-
гиональные особенности остаются системообразу-
ющими факторами.

24 мая 2022 года министр образования России 
Валерий Фальков объявил о выходе России из Бо-
лонской системы образования. Указом Президен-
та РФ № 343 от 12 мая 2023 года было принято 
решение о запуске пилотного проекта на 2023/24–
2025/26 учебные годы по изменению уровней про-
фессионального образования, предполагающе-
го новые уровни высшего образования: базовое 
(4–6 лет), специализированное высшее образо-
вание (срок обучения 1–3 года) и аспирантуру как 
отдельный вид профессионального образования. 
[15] Указ положил начало постепенному возвра-
ту к национальной модели, предполагающей воз-
рождение специалитета в приоритетных областях 
(IT, инженерия, педагогика), упор на практико- 
ориентированное обучение и сотрудничество 
с предприятиями.

Переход к специалитету –  не просто возврат 
к прошлому, но попытка синтезировать советский 
опыт (возврат к фундаментальной подготовке 
и обеспечению синергию теории и практики) с со-
временными вызовами, такими как цифровизация 
и импортозамещение. Этот шаг отражает стрем-
ление создать суверенную образовательную мо-
дель, соответствующую национальным интересам 
и технологическим амбициям страны.

С принятием Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2021 года 
№ 729 «О мерах по реализации программы стра-
тегического академического лидерства „Приори-
тет-2030“» [16] был дан старт новейшему этапу ре-
форм, направленному на синтез международного 
опыта и традиционных подходов.

Цель программы –  к 2030 году сформировать 
в России более 100 прогрессивных современных 
университетов, которые станут центрами научно- 
технологического и социально- экономического 
развития страны. Реализация программы осу-
ществляется через комплекс мер, направленных 
на повышение глобальной конкурентоспособно-
сти университетов, интеграцию образовательной, 
научной и инновационной деятельности, а также 
на обеспечение регионального развития. Меха-
низмы реализации программы включают в себя 
грантовую поддержку, систему KPI и сетевые кол-
лаборации из вузов, научных центров и индустри-
альных партнёров.

Программа «Приоритет-2030» реконфигуриру-
ет традиционную модель университета, трансфор-
мируя его в хаб инноваций, где образование, нау-
ка и производство синхронизированы. Программа 
нацелена на практико- ориентированную подготов-
ку кадров и тесную связь вузов с отраслями эко-
номики при поддержке современных цифровых 
инструментов. Цифровизация позволяет масшта-
бировать советский принцип «образование через 
практику»: через анализ Big Data формируются 
гибкие учебные программы, отвечающие запро-
сам рынка труда, а искусственный интеллект опти-
мизирует индивидуальные траектории обучения. 
Одновременно программа сохраняет системность 
советской модели, делая ставку на междисципли-
нарность и интеграцию науки, образования и про-
изводства –  от разработки инноваций в вузовских 
лабораториях до их внедрения в реальный сектор 
через технологические стартапы и индустриаль-
ные кластеры. Таким образом, «Приоритет 2030» 
направлен на трансформацию прошлого опы-
та России в современных реалиях, обеспечивая 
единство образования и производства в условиях 
цифровой эпохи.

Выводы

Тридцатилетний период реформирования высшего 
образования в России характеризуется тремя клю-
чевыми этапами трансформации образовательной 
системы. Первый этап (1990-е годы) ознаменовался 
формированием двухуровневой модели высшего 
образования и созданием конкурентной среды меж-
ду государственными и негосударственными вуза-
ми, что существенно расширило доступ населения 
к высшему образованию, но повлекло проблемы 
с качеством образования.

Второй этап, связанный с присоединением 
к Болонскому процессу, принес как положитель-
ные результаты (стандартизация обучения, ака-
демическая мобильность), так и существенные 
проблемы, обусловленные несоответствием за-
падных образовательных моделей отечественным 
традициям и специфике рынка труда.

На третьем этапе произошел поворот к разви-
тию суверенной образовательной модели, выходу 
из Болонской системы и запуску национального 
проекта “Приоритет 2030”. Этот период характери-
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зуется отказом от слепого копирования зарубеж-
ных практик и переходом к формированию соб-
ственной модели высшего образования, учитыва-
ющей как позитивный опыт предыдущих реформ, 
так и выявленные недостатки.

В результате проведенных преобразований 
российская система высшего образования приоб-
рела более гибкую и адаптивную структуру, сохра-
нив при этом свои ключевые преимущества. Даль-
нейшее развитие образовательной системы долж-
но быть направлено на развитие национальных 
образовательных проектов с учетом накопленного 
опыта и создание инновационной образователь-
ной среды, обеспечивающей эффективную под-
готовку высококвалифицированных кадров в тра-
диционных и прорывных направлениях, что необ-
ходимо для перехода России к пятому и шестому 
технологическим укладам.
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Работа посвящена определению педагогических подходов 
к процессу обучения английскому языку в школах Индии. Дано 
описание типологии индийских школ по критерию доступности 
английского языка в среде овладения языком. Рассмотрены 
рекомендации Национальной рамочной учебной программы 
об используемых учителями подходах. Отмечено, что планиро-
вание и реализация обучения английскому языку в различных 
индийских условиях требует гибкого подхода, который соответ-
ствует разнообразным потребностям обучающихся. С опорой 
на работы индийских исследователей определены педагогиче-
ские подходы к процессу обучения английскому языку в шко-
лах Индии: структурный, естественный, коммуникативный, 
задачный и транслингвальный подходы. Для достижения цели 
использовалась совокупность теоретических (анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование и конкретизация) и эмпириче-
ских методов (изучение литературы, нормативно- правовых 
документов, результатов деятельности общеобразовательных 
организаций).

Ключевые слова: англоязычное образование, структурный, 
естественный, коммуникативный, задачный и транслингваль-
ный подходы, процесс обучения английскому языку.

Введение

Образование в Индии чрезвычайно сложное и раз-
нообразное. В дополнение к огромному масштабу 
школьного образования в стране –  1,5 миллиона 
школ, 260 миллионов обучающихся и 9,7 милли-
она учителей –  национальная политика в области 
образования действует наряду с политикой, опре-
деленной и реализуемой на местном уровне в 28 
штатах и восьми союзных территориях. В стране 
также существует более 400 000 частных школ, ча-
сто слабо регулируемых и обладающих большей ав-
тономией, чем государственные школы, в которых 
учится значительная часть обучающихся школьного 
возраста. Индия также богата многоязычием: в ней 
используются сотни языков, а национальная поли-
тика делает упор на изучение как минимум трех 
языков в школе. Именно в этом сложном образо-
вательном пространстве разворачивается система 
обучения английскому языку в стране.

«Обучение английскому языку в Индии –  это 
впечатляюще масштабное и очень сложное яв-
ление, наделенное как сильными сторонами, так 
и столь же серьезными недостатками, и ограниче-
ниями. Ландшафт преподавания английского языка 
как на школьном, так и на высшем уровнях образо-
вания огромен, разнообразен и сложен» [6]. Измене-
ние статуса (роли и места) английского языка от ко-
лониального наследия к известности, которую он 
приобрел сегодня, привлекает внимание исследо-
вателей в последнее время. Новыми областями ис-
следований в последние годы стали работы, посвя-
щенные непрерывному профессиональному разви-
тию преподавателей английского, использованию 
современных информационно- коммуникативных 
технологий в преподавании английского языка, 
цифровизации образования, обучения английскому 
языку в начальной школе и т.д. Во многих из них от-
мечается, что «обучение английскому языку в шко-
лах страны не соответствует таким современным 
системным требованиям, как ориентация на повы-
шение качества обучения, индивидуализация обра-
зования, личностно- ориентированный подход в об-
учении языкам. Во многом это связано с тем, что 
после приобретения независимости английский 
язык был признан «библиотечным языком», необ-
ходимым для получения высшего образования» [1]. 
В таких условиях особенно актуализируется необ-
ходимость разработки и реализации эффективных 
педагогических подходов к процессу англоязычно-
го образования, удовлетворяющих стремительно 
растущий спрос населения на качественное обуче-
ние английскому языку.
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Целью исследования является определение 

педагогических подходов к процессу обучения ан-
глийскому языку в школах Индии.

Методология и методы исследования

Для достижения цели использовалась совокупность 
теоретических (анализ, синтез, обобщение, абстра-
гирование и конкретизация) и эмпирических мето-
дов (изучение литературы, нормативно- правовых 
документов, результатов деятельности общеобра-
зовательных организаций).

Результаты исследования

Для выявления и описания педагогических подходов 
к процессу обучения английскому языку в школах 
Индии мы обратились к результатам исследований 
National Council of Educational Research and Training 
(NCERT) (Национальный совет исследований в об-
разовании и профессиональной подготовки), целью 
которого является разработка и распространение 
научно- методического обеспечения процесса обу-
чения в школах Индии [13].

На разных этапах развития английского язы-
ка после обретения Индией независимости растет 
неизбежная потребность населения в изучении 
английского языка. Р. Меганатан выделяет «пять 
фаз развития английского языка: фазу использо-
вания английского языка как инструмента для тор-
говли и транспорта, фазу внедрения английского 
языка в систему образовании, фазу распростране-
ния английского языка, обретающего статус вто-
рого языка, фазу конфликта идентичностей меж-
ду призывами «Долой английский!» и «Английский 
для развития!», а также фазу глобализации 1990-х 
годов» [11].

При этом неуклонно растет тенденция исполь-
зования английского языка как средства обучения 
в индийских школах. Динамика роста использова-
ния английского языка в качестве средства обуче-
ния на школьном уровне показана в таблице.

Таблица. Английский язык как средство обучения в индийских 
школах

Первичный этап Средний этап Старший этап

1993 2002 1993 2002 1993 2002

Англий-
ский как 
средство 
коммуника-
ции в %

4 .99 12.98 15.91 18.25 18.37 25.84

Динамика такого роста наблюдается и на уров-
не среднего и высшего среднего образования. 
В Индии с либерализованной экономикой спрос 
на обучение английскому языку варьируется в за-
висимости от школьных ресурсов, таких как нали-
чие квалифицированных учителей и организация 
образовательного процесса. Существуют разные 
типы школ: государственные, где обучение ве-

дётся на местных языках; частные англоязычные 
школы, известные как «публичные»; Кендрия Ви-
дьялайи (где учатся дети государственных служа-
щих) и Наводая Видьялайи, созданные для под-
держки одарённых детей из сельской местности. 
Кендрия Видьялайи управляются автономной ор-
ганизацией, созданной Министерством развития 
человеческих ресурсов Индии.

Последние две категории школ работают 
по смешанной методике обучения, суть которой 
в том, что школьники изучают предметы есте-
ственнонаучного цикла и математику на англий-
ском языке, а социальные науки –  на индийских 
языках. В некоторых школах классы делятся 
на секции, в одной из которых обучение ведется 
на английском языке. В большинстве нехиндия-
зычных штатов Индии вторым языком был хинди 
[9], однако в настоящее время он заменен англий-
ским языком. В связи с тем, что сегодня англий-
ский язык является стандартным средством об-
учения наукам и профессиональным предметам 
на университетском уровне по всей стране, это 
создает «огромный лингвистический разрыв» для 
обучающихся, которые посещали школы на род-
ном языке (где английский язык низведен до поло-
жения предмета третьего языка) [Там же].

Ситуация с преподаванием английского языка 
в школах разнообразна и зависит от уровня владе-
ния языком учителями и доступности английского 
в среде обучения. Исследователь Дж. Курриен вы-
деляет четыре типа школ. Первые имеют квали-
фицированных учителей и языковую среду, такие 
как элитные частные и государственные школы. 
Вторые имеют учителей с ограниченным знанием 
языка, а ученики владеют английским на низком 
уровне –  это частные школы с обучением на но-
вом английском. Третьи имеют традиционное об-
учение с детьми из разных слоев общества, на-
пример, региональные средние школы. Четвер-
тые, в которых обучаются большинство учеников 
начальной школы в сельских районах, имеют наи-
меньший уровень знаний языка у учителей [8].

Несколько иную классификацию рассматрива-
ет Р. Меганатан, дифференцируя школы по ме-
сту их расположения. Большинство сельских школ 
в Индии сегодня относятся к четвертой категории, 
где есть обучающиеся, почти не знакомые с ан-
глийским языком, где у учителей уровень владе-
ния находится под вопросом и где родители не мо-
гут поддержать своих детей в изучении языка. 
Р. Меганатан подчеркивает неравенство в образо-
вании по английскому языку в контексте одного 
из южных индийских штатов, Тамилнаду, с «клас-
совой точки зрения» [10].

Исследователь выделяет три типа школ: тип 
«А» находится в больших городах и обслужива-
ет детей из семей среднего класса, тип «В» так-
же в крупных и небольших городах, обучая детей 
с ограниченными финансовыми возможностя-
ми, а тип «С» расположен в небольших городах 
и сельской местности. В школах типа «С» «ни учи-
теля, ни ученики в этих школах не перемещают-
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ся в англоговорящем мире так, как это делают их 
коллеги в городах, что создает большее беспокой-
ство по поводу изучения английского языка в этих 
учебных заведениях» [Там же].

Две последние категории свидетельствуют 
о том, что преобладающее разнообразие ситуа-
ций преподавания английского языка даже в пре-
делах небольшого города представляет собой се-
рьезную проблему для эффективного планирова-
ния и реализации языкового образования. Кроме 
того, по мнению ученого, существует общее недо-
вольство тем, как язык преподается в большин-
стве школ, особенно в государственных школах, 
управляемых штатами. Общее мнение о том, что 
индийская методология обучения английскому 
языку всегда строилась на заимствованных мето-
дах, взятых непосредственно из коренного англо-
язычного мира.

В большинстве школ по-прежнему доминиру-
ет сильная зависимость от грамматики, перевода 
и структурного подхода, а также преподавание, 
ориентированное на учителя. Более того, неиз-
менной оказалась позиция учителя английского 
языка, который не ориентирован на изменения 
в своей деятельности. «Невнятность» содержания, 
а также отношение к языку как к «содержательно-
му» предмету с точки зрения материалов и ауди-
торных занятий увеличивают нагрузку на учаще-
гося. Английский язык как школьный предмет ста-
новится основной причиной того, что обучающие-
ся бросают школу по окончании 10 класса.

Принятая в 2005 году Национальная рамочная 
учебная программа акцентирует внимание на сни-
жении нагрузки на обучающихся путем предло-
жения методов, которые могли бы связать обу-
чение с жизнью обучающихся. В ней отмечается, 
что «нагрузка на детей является серьезным пре-
пятствием в изучении всех учебных предметов, 
в том числе и языков их преподавания. Непонима-
ние языка предмета содержания (например, есте-
ственных наук, математики или социальных наук) 
и обучение на языке, который не является их род-
ным языком, оказывается серьезным испытанием 
для детей» [11]. Введение английского языка без 
адекватных ресурсов, особенно учителей англий-
ского языка, ставит под серьезную угрозу и каче-
ство образования.

В документе с изложением результатов иссле-
дования состояния преподавания индийских язы-
ков справедливо утверждается следующее. «Там, 
где есть квалифицированные учителя и адекват-
ная инфраструктура, английский язык может быть 
введен с начальной ступени, но в течение первых 
двух лет он должен быть сосредоточен в основ-
ном на устно- слуховых навыках, простых лексиче-
ских единицах или какой-либо повседневной бесе-
де. Использование родных языков, обучающихся 
не должно быть запрещено на уроках английского 
языка, а обучение должно осуществляться на ос-
нове работы с текстом, который был бы понятен 
ребенку. В случае отсутствия квалифицирован-
ных учителей английский язык должен быть вве-

ден после начальной школы и его объем должен 
быть увеличен таким образом, чтобы обучающие-
ся в скором времени достигли уровня своих одно-
классников, которые рано начали изучать англий-
ский язык» [12].

Если оглянуться к истокам реформирова-
ния системы обучения английскому языку в Ин-
дии, то в 1950-е годы английский преподавали 
грамматико- переводным методом. На практике 
применялся структурный подход к обучению язы-
ку. Однако эти методы не дали желаемых резуль-
татов. Было обнаружено, что изучающие язык 
очень хорошо понимают структуру языка, но, ког-
да дело доходит до использования языка в реаль-
ных жизненных ситуациях, они не могут исполь-
зовать его эффективно. В 1980-е годы практико-
вался коммуникативный подход к изучению языка, 
который был полезен для обучающихся, которые 
имели достаточное знание языка. Однако в такой 
стране, как Индия, где преобладают разнообраз-
ные ситуации преподавания и обучения, необхо-
димо приобретение базовых знаний языка. Такие 
подходы, как коммуникативный подход (Х. Г. Вид-
доусон, 1978) [15], естественный подход (С. Кра-
шен, 1983) [7] и целостный языковой подход, на-
бирающие обороты в Индии, –  все они ставят ак-
цент на предоставлении обучающимся значимых, 
коммуникативных фрагментов языка. Обучающи-
еся не могут оказаться в этой среде за предела-
ми школы, поэтому такие материалы должны быть 
предоставлены в классе.

Для достижения этой цели важно опираться 
на существующие знания обучающихся, а учителя 
должны быть уверены в своих знаниях языка. Пре-
доставляя богатый содержательный контекст вво-
да, необходимо иметь в виду следующее:
– родной язык обучающихся;
– многоязычие;
– доброжелательную ситуацию обучения;
– выход за рамки учебника;
– соединение обучения с внешним миром [6].

До 1990-х годов наиболее распространенным 
методом преподавания английского языка в ин-
дийских классах был метод грамматического пе-
ревода. Обучающиеся должны были запоминать 
грамматические правила и словарный запас, 
а также переводить предложения с английского 
на родной язык и наоборот. Этот метод пришел 
из Британии в колониальную эпоху и оставался ос-
новным методом преподавания любого иностран-
ного языка носителям языка. У такого способа об-
учения были серьезные недостатки –  устной речи 
не уделялось должного внимания.

В последние десятилетия прямой метод счита-
ется наиболее подходящим подходом к обучению 
иностранному языку индийских школьников. Пря-
мой метод ориентирован на преподавание и из-
учение иностранного языка без помощи родного 
языка. Педагогический процесс направлен на пра-
вильное произношение, словарный запас и свобо-
ду самовыражения. Важнейшей характеристикой 
этого метода является акцент на непосредствен-
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ном контакте с языком. Сначала этот подход в ос-
новном использовался в частных языковых шко-
лах как ответ на грамматику и метод перевода.

В противоположность этому подходу К. К. Га-
утам подчеркивает, «что язык состоит из “струк-
тур”, и преподавание иностранного языка долж-
но включать объяснение этих структур студентам, 
а не заставлять их изучать словарный запас этого 
языка. Поскольку эти структуры являются основой 
любого языка и по большей части уникальны, при 
обучении любому иностранному языку особое вни-
мание следует уделять фонологическим и грамма-
тическим структурам, а не словарному запасу» [3].

Как считает индийский лингвист- методолог 
Капур К., в Индии изучение английского языка 
направлено на достижение двой ной цели, кото-
рая состоит в том, «что, во-первых, обучающие-
ся должны иметь возможность использовать язык 
для базового общения, и, во-вторых, они должны 
иметь возможность использовать его для полу-
чения знаний, т.е. грамотности» [6, p. 31]. Таким 
образом, чтобы преподавать английский как вто-
рой язык, необходимо развивать языковой под-
ход в рамках всей учебной программы. Язык луч-
ше всего усваивается через значимые контексты, 
и языки изучаются имплицитно, а не эксплицитно. 
Обучающиеся понимают и передают сообщение, 
слушая или читая его, чтобы найти смысл. Таким 
образом, необходима насыщенная коммуникатив-
ная программа, чтобы заложить прочную основу 
для изучения второго языка. Чтобы обеспечить 
это на уроке, учителю необходимо:
– создать благоприятную атмосферу в классе 

и обеспечить участие всех обучающихся;
– использовать творческие и инновационные ме-

тоды, подходящие для различных ситуаций;
– связать изучение языка с повседневной жиз-

нью, культурой и обществом обучающихся;
– использовать ролевую игру и рассказ историй 

в качестве стратегии обучения всем четырем 
навыкам одновременно;

– осмысленно размышлять над событиями, кото-
рые происходят в повседневной жизни;

– использовать в классе средства массовой ин-
формации, такие как журналы, газеты и т.д.
Чтобы создать такую среду в классе, учителя 

должны тщательно подбирать соответствующе 
учебные материалами (учебники, художествен-
ная литература, журналы, газеты, радио– и аудио- 
видео материалы). В то же время учителя должны 
проявлять уважение к языковому разнообразию 
страны. Многоязычие присуще индийской иден-
тичности и должно использоваться в качестве ре-
сурса в стратегии обучения в классе. Улучшение 
лингвистических навыков на одном языке улучша-
ет их на другом. C. Крашен (1985) указывает, что 
«(хотя) параллельный перевод неэффективен», 
использование двух языков в классе может «осу-
ществляться таким образом, чтобы обеспечить по-
нятный ввод данных на целевом языке, используя 
первый язык в качестве основы информации» [7]. 
Очевидно, что речь идет о таком педагогическом 

подходе к процессу обучения английскому языку, 
как транслингвальный подход. «Транслингвизм 
представляет собой теоретический и прикладной 
инструментарий, применение которого обеспечи-
вает совершенствование коммуникативной ком-
петенции обучающихся на основе используемого 
доступного им лингвистического инструментария 
как в родном, так и целевом языке. В процессе обу-
чения иностранному языку транслингвальный под-
ход позволяет активировать и объединить ресур-
сы двух языков, что способствует эффективному 
развитию не только языковых умений, но и пред-
метных и метапредметных компетенций» [2].

Еще одним подходом к процессу обучения ино-
странным языкам в Индии является разработка 
и внедрение технологий обучения языку на основе 
задач (Task-based Language Teaching) (TBLT), под-
твердивших за последние два десятилетия вли-
яние на разработку учебных программ, учебных 
планов и материалов. Были проведены исследо-
вания, чтобы установить эффективность TBLT как 
метода обучения английскому языку в индийских 
школах.

Б. Сиваками [14] рассмотрел автономию обуча-
ющихся в обучении языку, основанному на зада-
чах, как инновационную стратегию, и обнаружил 
улучшение навыков говорения у обучающихся, ко-
торым был предоставлена свобода в отборе во-
кабуляра и структур предложений. Было обнару-
жено, что на навыки говорения влияют средства 
обучения обучающихся и образование родите-
лей, а также другие данные, такие как пол и место 
проживания. Мотивация обучающихся и ее связь 
с автономией оказались решающим фактором. 
В большинстве исследований проводится экспе-
римент, чтобы определить эффективность TBLT 
по сравнению с «традиционными методами или 
стратегиями» обучения английскому языку. TBLT, 
в котором задания разработаны правильно, и учи-
тель помогает обучающимся, способствует авто-
номии обучающихся и взаимодействию между со-
бой, что приводит к эффективному усвоению язы-
ка.

Из результатов исследований можно сделать 
вывод, что TBLT может служить инструментом для 
удовлетворения текущего спроса на знание ан-
глийского языка для академических целей и тру-
доустройства. Это необходимо учитывать при раз-
работке учебных программ на уровне среднего об-
разования, а также на уровне бакалавриата.

Преподавание иностранного языка –  такой 
сложный процесс в индийских классах, что можно 
сказать; не существует единственного идеального 
метода преподавания английского языка. В такой 
многоязычной стране, как Индия, у каждого ме-
тода есть свои плюсы и минусы. «Сочетание не-
скольких методов и подходов может быть продук-
тивным при организации процесса обучения ан-
глийскому языку, по мнению Аруна Джорджа [5]. 
Более того, эпоха постмодерна предполагает, что 
«цель образования в данном случае состоит в том, 
чтобы показать молодому человеку путь к знани-
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ям, сформировать междисциплинарное видение 
мира, а не заполнить его сознание конкретными 
знаниями и навыками» [3, p. 353].

Выводы

Проведенный анализ теоретико- методической лите-
ратуры по проблемам обучения английскому языку 
в школах Индии позволил выделить ряд подходов 
к процессу обучения языку, среди которых:
– структурный подход, активно применяющий-

ся с середины прошлого столетия. Основным 
методом обучения, согласно данному подходу, 
выступает грамматико- переводной метод. Од-
нако этот метод не дал желаемых результатов. 
Было обнаружено, что изучающие язык очень 
хорошо понимают структуру языка, но когда де-
ло доходит до использования языка в реальных 
жизненных ситуациях, они не могут использо-
вать его эффективно;

– естественный подход, в рамках которого раз-
личаются понятия «овладение языком» и «из-
учение языка». Овладение языком является 
неявным и приводит к беглому использованию 
языка. Изучение языка является целенаправ-
ленным процессом обучения. Таким образом, 
акцент смещается на предоставление обучаю-
щимся значимого контекста, а не на следова-
ние бихевиористскому подходу к изучению язы-
ка;

– коммуникативный подход, в центре внимания 
которого находится формирование коммуника-
тивной компетенции, создание коммуникатив-
ной мотивированности учебного процесса, учет 
личностных особенностей учащегося;

– задачный подход, реализация которого способ-
ствует достижению таких целей, как формиро-
вание у обучающихся уверенности при попытке 
говорения; развитие опыта спонтанного взаи-
модействия; привлечение обучающихся к целе-
направленному и совместному использованию 
языка;

– транслингвальный подход, обеспечивающий 
совершенствование коммуникативной компе-
тенции школьников на основе использования 
доступного им языкового багажа как в родном, 
так и в целевом языке.
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PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE PROCESS OF 
TEACHING ENGLISH IN SCHOOLS OF INDIA

Khmyzov M. V.
Institute of Content and Methods of Teaching

This paper is devoted to defining pedagogical approaches to the 
process of teaching English in Indian schools. A description of the 
type of Indian schools is given according to the criterion of availabil-
ity of English in the language proficiency environment. The recom-
mendations of the National Framework Curriculum for the applica-
tion of pedagogical approaches are considered. It is noted that plan-
ning and implementing English language teaching in various Indian 
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conditions requires a flexible mode that meets the diverse needs of 
students. Based on the work in Indian countries, it was possible to 
apply pedagogical approaches to the process of teaching English in 
Indian schools: structural, conceptual, communicative, problematic 
and translingual approaches. To achieve the goal, the universality 
of theoretical (analysis, synthesis, generalization, abstraction and 
specification) and empirical methods (study of literature, regulatory 
documents, results of the activities of general education organiza-
tions) were used.

Keywords: English- language education, structural, natural, com-
municative, task-based and translingual approaches, the process 
of teaching English.
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В статье рассматриваются психолого- педагогические подходы 
к раскрытию творческого потенциала учащихся в сфере тра-
диционных ремёсел в контексте современного образования. 
Анализируются личностно- ориентированный, деятельностный, 
культурологический и эмоционально- ценностный подходы, их 
теоретические основания и практические аспекты реализации. 
Особое внимание уделяется специфике применения каждого 
подхода при обучении традиционным ремесленным техникам, 
представлены конкретные методы и приемы педагогической 
работы. Подчеркивается роль традиционных ремесел как эф-
фективного инструмента формирования творческих способно-
стей учащихся и сохранения национального культурного насле-
дия. Обосновывается необходимость интеграции элементов 
народных ремёсел в образовательный процесс современных 
учебных заведений для комплексного развития творческого 
потенциала обучающихся и формирования их эстетического 
восприятия.

Ключевые слова: традиционные ремёсла, творческий потен-
циал, психолого- педагогические подходы, культурное насле-
дие, эстетическое воспитание, образовательный процесс.

Введение

В эпоху цифровизации, всеобъемлющей инфор-
матизации и технологического прогресса человек, 
погруженный в профессиональную деятельность, 
зачастую утрачивает интерес к традиционным куль-
турным практикам, транслировавшимся через си-
стему преемственности поколений [1]. В данном 
контексте актуализируется потребность в осозна-
нии того, что совокупность интеллектуальных и ду-
ховных достижений человечества во всех сферах 
жизнедеятельности составляет фундаментальную 
основу национальной культуры.

Исключительная содержательная многогран-
ность и аксиологическая значимость националь-
ного культурного наследия обуславливают особую 
ценность народного творчества как инструмента 
нравственно- эстетического формирования лично-
сти. Именно поэтому традиционное ремесленное 
искусство представляет собой значимый компонент 
социокультурной реальности, воплощенный в кон-
цепции народной педагогики и способствующий 
раскрытию творческого потенциала учащихся [2].

Актуальность исследования психолого- 
педагогических подходов к раскрытию творческо-
го потенциала учащихся в сфере традиционных 
ремёсел обусловлена трансформационными про-
цессами XXI века, которые привели к фундамен-
тальным изменениям в системе ценностных ори-
ентаций и осмыслении значимости культурного 
наследия для национальной идентичности. В эпо-
ху цифровизации и технологического прогресса 
наблюдается постепенная эрозия устоявшейся си-
стемы культурных доминант и нравственных ори-
ентиров, что сопровождается утратой интереса 
к традиционным культурным практикам, трансли-
ровавшимся через систему преемственности по-
колений.

Научная новизна исследования заключа-
ется в комплексном анализе и систематизации 
психолого- педагогических подходов к раскрытию 
творческого потенциала учащихся в сфере тра-
диционных ремёсел. В работе представлено те-
оретическое обоснование и практическое при-
менение личностно- ориентированного, деятель-
ностного, культурологического и эмоционально- 
ценностного подходов в условиях современной 
образовательной среды.

Основнаячасть

Государственная политика Российской Федерации 
ориентирована на поддержку лиц, демонстрирую-
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щих выдающиеся способности в творческой дея-
тельности. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ определяет 
необходимость организации мероприятий, направ-
ленных на выявление и развитие интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся, популяри-
зацию научных знаний и творческих достижений [3].

Федеральный компонент государственного 
стандарта образования внедряет инновационную 
личностно- ориентированную модель развития 
творческих способностей, способствует формиро-
ванию умений находить нестандартные решения, 
применять креативные подходы к анализу предла-
гаемых ситуаций и разрабатывать оригинальные 
способы достижения требуемых результатов [4].

Традиционные народные ремёсла представля-
ют собой эффективный инструмент формирова-
ния творческих способностей. Произведения на-
родных мастеров являются уникальными образ-
цами искусства, аккумулирующими позитивную 
энергетику, благотворные эмоции и высокий уро-
вень творческого мастерства. Интеграция элемен-
тов народных ремёсел в образовательный про-
цесс современных учебных заведений способству-
ет комплексному развитию творческого потенциа-
ла обучающихся и формированию их эстетическо-
го восприятия.

Перед современными педагогами стоит ком-
плексная задача определения эффективных мето-
дологических подходов и образовательных траек-
торий, которые будут резонировать с интересами 
и когнитивными особенностями современного по-
коления обучающихся, одновременно обеспечи-
вая сохранение и развитие национального куль-
турного наследия. Необходимо разработать такие 
психолого- педагогические стратегии, которые по-
зволят учащимся осознать ценность и многообра-
зие российской культуры с ее глубокими историче-
скими корнями и, что особенно важно, установить 
взаимосвязь между традиционными практиками 
и современными социокультурными реалиями.

Традиционные ремесла могут выступать сво-
еобразным культурным медиатором между исто-
рическим прошлым и настоящим, способствуя со-
хранению и обогащению культурного потенциала 
народных традиций в современном образователь-
ном контексте.

Традиционные ремесленные практики справед-
ливо относят к народному искусству по несколь-
ким основаниям. Во-первых, это искусство коллек-
тивное, которое, в отличие от академического, не-
разрывно связано с конкретным этнокультурным 
сообществом, объединенным общими историче-
скими и социобытовыми условиями [5].

Во-вторых, это искусство традиционное (от ла-
тинского «tradition» –  «передача»), поскольку в лю-
бом своем проявлении ориентируется на эталон-
ные образцы, сформированные коллективным 
творческим опытом многих поколений. Традици-
онные эталоны, прошедшие историческую апро-
бацию, обладают наивысшей культурной ценно-
стью и востребованностью, их преемственность 

обеспечивается устойчивыми социокультурными 
практиками [6].

В-третьих, традиционные ремесла демократич-
ны и доступны для восприятия: они сопровожда-
ют человека на протяжении всей жизни и понят-
ны представителям различных социальных групп. 
Особенно значимо то, что в этой сфере находят 
самореализацию как выдающиеся мастера, соз-
дающие высокохудожественные произведения, 
так и начинающие, осваивающие базовые техно-
логические приемы обработки традиционных ма-
териалов и формирования характерных орнамен-
тальных элементов [7].

Рассматривая психолого- педагогические под-
ходы к раскрытию творческого потенциала уча-
щихся в сфере традиционных ремёсел, следует 
особо выделить личностно- ориентированный под-
ход как один из наиболее эффективных в данном 
контексте.

Личностно-ориентированное обучение в обла-
сти традиционных ремесел выдвигает учащегося 
с его индивидуальными особенностями на веду-
щие позиции в образовательном процессе. Этот 
подход, разработанный и обоснованный такими 
выдающимися педагогами как Е. В. Бондаревская, 
О. С. Газман, В. А. Сухомлинский и И. С. Якиман-
ская, направлен на формирование всесторонне 
развитой личности при сохранении её уникально-
сти и самобытности. Сущность личностного под-
хода заключается в индивидуализированном вза-
имодействии с каждым обучающимся, способ-
ствующем осознанию им своей личностной значи-
мости, выявлению потенциальных возможностей 
и стимулированию процессов самостановления, 
самоутверждения и самореализации [8].

Реализация личностно- ориентированного под-
хода в сфере традиционных ремесел начинается 
с тщательной диагностики интересов и способно-
стей учащихся посредством различных методов 
психолого- педагогического исследования. На ос-
нове полученных данных осуществляется индиви-
дуализация учебных заданий. Например, при об-
учении традиционной технике ткачества одному 
учащемуся может быть предложено создание не-
сложного пояса с базовым орнаментом, в то вре-
мя как другой, проявивший особые способности, 
работает над сложным декоративным панно с ис-
пользованием нескольких техник. Важным аспек-
том является создание условий для творческой са-
мореализации через участие в различных презен-
тационных мероприятиях ремесленного мастер-
ства.

Применение такого подхода приводит к зна-
чимым позитивным результатам: учащиеся обре-
тают уверенность в собственных творческих спо-
собностях, развивают инициативность и получают 
глубокое удовлетворение как от процесса овладе-
ния традиционными ремесленными навыками, так 
и от достигнутых результатов [9]. Это способству-
ет не только сохранению культурных традиций, 
но и формированию целостной, гармоничной лич-
ности с развитым творческим потенциалом.
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Продолжая рассмотрение эффективных педа-
гогических подходов, следует обратиться к дея-
тельностной парадигме, которая органично до-
полняет личностно- ориентированное обучение. 
Деятельностный подход в раскрытии творческо-
го потенциала учащихся в сфере традиционных 
ремёсел имеет глубокие теоретические основа-
ния, разработанные в трудах выдающихся ученых: 
Л. С. Выготского, А. В. Хуторского, М. Н. Скаткина, 
Л. Н. Хуторской, И. Я. Лернера, Е. В. Бондаревской, 
Д. Б. Эльконина, М. И. Махмутова, А. Н. Леонтьева 
и других исследователей.

Л. С. Выготский и его последователи убеди-
тельно доказали теорию формирования личности 
через активные процессы обучения и воспитания, 
включающие деятельностные формы с соответ-
ствующим содержанием. Они подчеркивали, что 
формирование мотивации и потребности в учеб-
ной деятельности существенно усиливает стрем-
ление к обучению и саморазвитию [10].

По определению А. В. Хуторского, сущность де-
ятельностного подхода в образовании заключает-
ся в движении от практической деятельности об-
учаемого к внутренним личностным приращени-
ям, а от них –  к освоению культурно- исторических 
достижений человечества. В контексте традици-
онных ремёсел это означает обучение через не-
посредственную практическую деятельность, где 
учащиеся активно вовлекаются в процесс созда-
ния изделий, что способствует развитию не только 
технических навыков, но и творческого мышления 
[11].

Данный подход в сфере традиционных ремёсел 
осуществляется через организацию мастер- 
классов и практических занятий с опытными 
мастерами- ремесленниками. Например, при из-
учении традиционной глиняной игрушки педагог 
может организовать серию занятий, начиная с де-
монстрации исторических образцов и технологии 
их изготовления мастером, продолжая самосто-
ятельной работой учащихся по созданию тради-
ционных форм, и завершая проектным заданием 
по разработке современной интерпретации тра-
диционной игрушки с сохранением характерных 
этнокультурных элементов. Основным элементом 
подхода является поэтапное усложнение зада-
ний –  от простого копирования традиционных об-
разцов до создания авторских изделий с творче-
ским переосмыслением традиций.

В результате применения деятельностного под-
хода учащиеся развивают навыки самостоятель-
ной работы, учатся решать творческие задачи 
и преодолевать трудности в процессе создания 
изделий.

Культурологическийподход в раскрытии твор-
ческого потенциала учащихся в сфере традици-
онных ремёсел представляет собой комплексную 
образовательную стратегию, акцентирующую 
внимание на формировании критического мышле-
ния, способности к анализу и оценке информации, 
а также самостоятельному поиску источников зна-
ний. В рамках этого подхода предлагается анали-

зировать культурные феномены как комплексные 
явления, воздействующие на личность, что помо-
гает учащимся осознавать свою роль в социуме 
и принимать информированные решения [12].

Одной из важнейших составляющих культуро-
логического подхода в образовании является це-
лостность и тождественность системы образова-
ния и культуры. Учащимся предлагается рассма-
тривать культуру, историю и социальные явления 
как взаимосвязанные категории, способствующие 
более глубокому пониманию мира. Такая методо-
логия помогает формировать целостное представ-
ление о неотъемлемой роли культуры в развитии 
общества и личности [13].

В контексте традиционных ремёсел культуро-
логический подход реализуется через погружение 
учащихся в культурный контекст изучаемых ре-
месленных традиций с исследованием их истори-
ческих, этнографических и символических аспек-
тов. Например, при изучении традиционной вы-
шивки педагог не только демонстрирует техниче-
ские приемы работы, но и организует знакомство 
с символикой орнаментов, их исторической эво-
люцией, региональными особенностями и связью 
с мировоззрением наших предков. Учащиеся мо-
гут посетить этнографический музей для изучения 
подлинных образцов вышивки, проанализировать 
материалы исследований учёных- этнографов, 
а затем интерпретировать традиционные моти-
вы в собственном творчестве, создавая изделия 
с глубоким культурным смыслом [14].

Реализация культурологического подхода осу-
ществляется через организацию экскурсий в му-
зеи, просмотр документальных фильмов, прове-
дение бесед с носителями традиций. Особую цен-
ность представляет использование в творческих 
работах аутентичной символики и орнаментов, ха-
рактерных для определённой культуры. Важным 
элементом является также организация фоль-
клорных мероприятий и фестивалей ремёсел, где 
учащиеся могут продемонстрировать свои работы 
широкой аудитории.

Эмоционально-ценностныйподход для творче-
ского потенциала учащихся в сфере традиционных 
ремёсел является важным направлением педаго-
гической деятельности, рассматриваемым в рабо-
тах многих исследователей. В научной литературе 
встречаются различные вариации данного поня-
тия, такие как «эмоционально- ценностный компо-
нент» и «эмоциональная составляющая», разра-
батываемые в трудах С. Н. Батраковой, Т. А. Мас-
ловой и других учёных [15].

Эмоционально- ценностный подход представ-
ляет собой совокупность идей, являющихся ре-
зультатом теоретического анализа и педагоги-
ческого опыта, выраженных в целях, принципах, 
содержании педагогической деятельности и адек-
ватных технологиях, направленных на развитие 
и саморазвитие обучающихся. Этот подход ори-
ентирован прежде всего на активизацию эмоци-
ональной сферы учащегося и реализуется через 
комплекс педагогических действий, направлен-
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ных на мотивационно- потребностную сферу лич-
ности. Благодаря этому у ученика возникает эмо-
циональное состояние, способствующее интерио-
ризации ценностных ориентиров, которые пережи-
ваются и впоследствии становятся частью эмоци-
онального фонда личности.

В плане традиционных ремёсел эмоционально- 
ценностный подход нацелен на формирование по-
ложительного эмоционального отношения к про-
цессу творчества и результатам труда. Данный 
подход особенно важен при работе с народными 
художественными промыслами, поскольку помо-
гает учащимся осознать ценность ручного труда 
и культурного наследия через собственные эмоци-
ональные переживания. Например, при обучении 
традиционному ткачеству педагог может создать 
ситуацию эмоционального переживания, показы-
вая старинные семейные реликвии –  тканые из-
делия, рассказывая о их роли в жизни предков, 
предлагая учащимся представить, какие чувства 
испытывала мастерица, создавая эти произведе-
ния, и связывая эти исторические образцы с со-
временными возможностями самовыражения че-
рез данное ремесло.

Воплощение эмоционально- ценностного под-
хода возникает посредством поощрения и похва-
лы за любые, даже небольшие достижения уча-
щихся в освоении традиционных ремесленных 
техник. Внимание уделяется созданию атмосферы 
поддержки и доверия в процессе обучения, когда 
каждый имеет право на ошибку и может рассчиты-
вать на помощь как преподавателя, так и соучени-
ков. Основным символом является демонстрация 
значимости ремёсел через примеры успешных ма-
стеров, истории о сохранении традиций, что фор-
мирует у учащихся представление о ценности их 
собственной деятельности в сохранении культур-
ного наследия.

Выводы

В представленной статье проведен анализ 
психолого- педагогических подходов к раскрытию 
творческого потенциала учащихся в сфере тради-
ционных ремёсел. Исследование показало, что в со-
временных условиях особую значимость приобре-
тают личностно- ориентированный, деятельностный, 
культурологический и эмоционально- ценностный 
подходы к обучению традиционным ремеслам.

Проанализированные материалы свидетель-
ствуют о том, что традиционные народные ремёс-
ла представляют собой эффективный инструмент 
формирования творческих способностей учащих-
ся, сочетая в себе коллективный исторический 
опыт, высокую культурную ценность и доступность 
для восприятия. В ходе исследования установлено, 
что интеграция элементов народных ремёсел в об-
разовательный процесс способствует комплексно-
му развитию творческого потенциала обучающих-
ся и формированию их эстетического восприятия.

Рассмотренные подходы позволяют сформиро-
вать у учащихся не только практические навыки 

владения ремесленными техниками, но и глубокое 
понимание культурно- исторической значимости 
традиционных практик, что способствует сохране-
нию национального культурного наследия в совре-
менном образовательном контексте.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACHES 
TO UNLOCKING THE CREATIVE POTENTIAL OF 
STUDENTS IN THE FIELD OF TRADITIONAL CRAFTS
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The article discusses psychological and pedagogical approaches to 
unlocking the creative potential of students in the field of tradition-
al crafts in the context of modern education. Personality- oriented, 
activity- based, cultural, and emotional- value approaches, their the-
oretical foundations, and practical aspects of implementation are 
analyzed. Special attention is paid to the specifics of the applica-
tion of each approach in teaching traditional craft techniques, spe-
cific methods and techniques of pedagogical work are presented. 
The role of traditional crafts as an effective tool for the formation of 
students’ creative abilities and the preservation of national cultural 
heritage is emphasized. The article substantiates the need to inte-
grate elements of folk crafts into the educational process of modern 
educational institutions for the integrated development of students’ 
creative potential and the formation of their aesthetic perception.

Keywords: traditional crafts, creative potential, psychological and 
pedagogical approaches, cultural heritage, aesthetic education, ed-
ucational process.
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Актуальность данного исследования обуславливается необхо-
димостью адаптивного подхода в обучении, позволяющего сту-
дентам интегрировать знания и навыки, получаемые в учебных 
заведениях, с реальными жизненными ситуациями. В рамках 
личностно- ориентированной концепции обновления образова-
ния, использование деятельностного подхода позволяет рас-
ширить возможности обучающихся, содействуя более глубокой 
осознанности в профессиональном и личностном становле-
нии. Основной целью данного исследования является оценка 
сформированности личностно- профессионального самоопре-
деления студентов колледжа с применением рефлексивных 
технологий. По результатам исследования сделан вывод, что 
личностно- профессиональное самоопределение представляет 
собой многокомпонентный процесс, который осуществляет-
ся под влиянием множества факторов, включая социальное 
окружение, образовательные методы и личные интересы сту-
дентов. Рефлексивные технологии играют решающую роль 
в стимулировании критического мышления и саморегуляции 
студентов, развитии карьерных ориентаций что способствует 
их профессиональному росту и обеспечению уверенного про-
движения по выбранному профессиональному пути.

Ключевые слова: личностно- профессиональное самоопре-
деление, рефлексивные технологии, саморегуляция студентов 
колледжа.

Личностно- профессиональное самоопределе-
ние студентов является важнейшей задачей со-
временного образовательного процесса, наце-
ленного на подготовку студентов к осознанному 
и продуктивному выбору карьеры. В условиях ди-
намично изменяющихся профессиональных тре-
бований и разнообразия карьерных возможно-
стей, способность студентов определить свои жиз-
ненные и профессиональные ценности, интересы 
и способности приобретает ключевое значение. 
Процесс личностно- профессионального самоо-
пределения способствует формированию профес-
сиональной идентичности, обеспечивая основу 
для устойчивого и продуманного профессиональ-
ного развития.

Актуальность данного исследования обуслав-
ливается необходимостью адаптивного подхода 
в обучении, позволяющего студентам интегриро-
вать знания и навыки, получаемые в учебных за-
ведениях, с реальными жизненными ситуациями. 
В рамках личностно- ориентированной концепции 
обновления образования, использование деятель-
ностного подхода позволяет расширить возмож-
ности обучающихся, содействуя более глубокой 
осознанности в профессиональном и личностном 
становлении. Именно через эти подходы происхо-
дит формирование профессиональной и личност-
ной идентичности, предоставляя возможность ос-
мыслить и пересмотреть текущие знания и навы-
ки, адаптируя их к изменяющемуся миру [1, с. 19].

Основной целью данного исследования яв-
ляется оценка сформированности личностно- 
профессионального самоопределения студентов 
колледжа с применением рефлексивных техноло-
гий. Особое внимание уделяется рефлексивным 
технологиям, которые позволяют учащимся глуб-
же анализировать свои навыки и способности, по-
вышая уверенность в выборе профессионального 
пути.

Комплексный подход к анализу профессио-
нальной ориентации основывается на исследова-
ниях как отечественных: В. Д. Шадриков (разра-
ботан системный подход к анализу профессио-
нальной деятельности и выделил основные ком-
поненты профессиональной компетентности [7]), 
В. А. Бодров [2], Е. А. Климов (разработан типо-
логию профессий на основе анализа профессио-
нальной деятельности и выделил пять основных 
типов профессий: «человек- человек», «человек- 
техника», «человек- природа», «человек- знаковая 
система», «человек- художественный образ» [3]), 
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Н. С. Пряжников (развита концепция професси-
ональной пригодности, которая включает в себя 
не только соответствие способностей человека 
требованиям профессии, но и его интересы, цен-
ности и склонности [5], [4]), Л. М. Чепелева [6], так 
и зарубежных ученых D. E. Super (классическая 
работа по теории профессиональной ориента-
ции, в которой автор описал процесс карьерного 
выбора как развитие личности в течение жизни 
[15]), J. L. Holland (теория типов личности, соглас-
но которой выбор профессии зависит от личных 
особенностей и совмещения их с определённы-
ми видами профессиональной деятельности [11]), 
E. Ginzberg, S. W. Ginsburg, S. Axelrad, J. L. Herma 
(одна из первых теорий, рассматривающая про-
фессиональный выбор как результат взаимодей-
ствия различных факторов (личных, социальных, 
экономических) [10]), J. D. Krumboltz, C. W. Nichols 
[12], M. L. Savickas [13], D. P. Schultz, S. E. Schultz 
(работа, включающая теории, которые объясня-
ют связь между личностными характеристиками 
и профессиональным выбором [14]), D. L. Blustein 
[8], D. Brown, L. Brooks (сборник, который объеди-
няет различные теоретические подходы к профес-
сиональному выбору и самореализации, включая 
когнитивные, социальные и культурные теории 
[9]), затрагивая различные аспекты психологии, 
философии образования и педагогики. Эти иссле-
дования подробно изучают проблемы субъектно-
сти и рефлексии, важные в контексте личностно- 
профессионального самоопределения. Интегра-
ция этих исследовательских выводов в образо-
вательный процесс позволяет создавать более 
адаптивные и индивидуализированные програм-
мы, направленные на развитие профессиональ-
ной идентичности студентов.

Личностно- профессиональное самоопределе-
ние студентов играет ключевую роль в образо-
вательном процессе, направляя их к осознанно-
му выбору карьеры и формированию професси-
ональной идентичности. Этот процесс начинает-
ся с глубокого понимания студентами своих ин-
тересов и способностей, а также оценки личных 
и профессиональных ценностей. Осознание 
этих аспектов позволяет принимать обоснованные 
решения, которые влияют не только на професси-
ональную деятельность, но и на личностное разви-
тие. Процесс самоопределения обусловлен необ-
ходимостью формирования устойчивых личност-
ных структур, что является важным аспектом в ус-
ловиях постоянно меняющегося мира.

При этом важно подчеркнуть, что самоопреде-
ление не происходит в вакууме; оно тесно связано 
с мировоззрением, образовательной средой и со-
циальными условиями, что формирует основу для 
самостоятельного выбора студентами их пути, мо-
тивацию и уверенность студентов в их способно-
стях, именно это понимание служит катализато-
ром успешного профессионального развития.

Таким образом, социальное взаимодействие 
и образовательная поддержка становятся мотива-
ционными стимуляторами, способствующими рас-

крытию потенциала студентов. Однако в некото-
рых случаях именно эти факторы могут стать пре-
градой на пути их самоопределения, если не смо-
гут создать благоприятные условия для развития. 
Таким образом, важно учитывать, как каждый 
из этих факторов может как усилить, так и затор-
мозить процесс формирования профессиональ-
ной идентичности.

Одним из факторов профессионального само-
определения являются рефлексивные технологии. 
Их значимость заключается в содействии студен-
там в развитии способности к самонаблюдению 
и анализу собственных действий и решений, что 
является основой для критического осмысления 
своих сильных и слабых сторон. Эти технологии 
стимулируют формирование навыков саморегуля-
ции и критического мышления, необходимые для 
успешной адаптации в профессиональной среде. 
Для успешной адаптации студентов к условиям 
постоянных изменений в современном мире и их 
личностного роста, необходимо обращать внима-
ние на развитие интраперсональной составляю-
щей, которая обеспечивает внутреннюю согла-
сованность и устойчивость. Центральную роль 
в этом процессе играют рефлексивные техноло-
гии, ориентированные на развитие «Я-концепции» 
[1, с. 15]. Эти технологии способствуют самопозна-
нию и самопринятию, что является основой для 
формирования уверенности в своих способностях 
и навыках.

В условиях современного образовательного 
процесса, который требует от студентов самосто-
ятельного принятия решений и осмысленного под-
хода к выбору карьеры, внедрение таких техноло-
гий становится неотъемлемой частью программы 
обучения. Они дают студентам возможность уви-
деть не только свои потенциальные пути развития, 
но и осознать внутреннюю мотивацию, тем самым 
поддерживая их в сложном процессе личностного 
и профессионального роста.

Помимо этого, рефлексия своего профессио-
нального развития позволяет студентам рассма-
тривать разнообразные аспекты будущей карье-
ры, улучшая их уверенность в собственных силах 
и мотивацию к достижению поставленных целей. 
В результате, образовательный процесс стано-
вится более интерактивным и гибким, что позво-
ляет учитывать индивидуальные потребности сту-
дентов и поддерживать их в процессе профессио-
нального становления.

Процесс личностно- профессионального само-
определения студентов требует использования 
разнообразных рефлексивных инструментов, та-
ких как эссе, опросники, тесты и интервью. Эти 
методы обладают уникальными возможностями 
для глубокого анализа уровня осознанности и го-
товности студентов к профессиональному самоо-
пределению, а также их способности к рефлексии. 
Они позволяют выявить, насколько четко студен-
ты осознают свои профессиональные интересы 
и ценности, а также то, как они видят себя в буду-
щем профессиональном контексте.



63

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для оценки сформированности личностно- 

профессионального самоопределения студентов 
колледжа нами была проведена диагностика с при-
менением рефлексивных технологий. В исследова-
нии приняли участие 118 студентов колледжа, сре-
ди которых 51% девушки, 49%, соответственно, 
юноши. Возраст респондентов варьировался от 16 
до 19 лет (М=17,8; SD=0,5), Анкетирование прово-
дилось на добровольной основе в электронном ви-
де. Анкета состояла из 30 вопросов.

На первом этапе исследования было изучено 
отношение к будущей профессии: степень уверен-
ности в выборе, а также мотивы профессиональ-
ной деятельности. Уверенно выбрали профессию 
72% из опрошенных (Рис. 1), 77 из 118 (65%) опро-
шенных отметили, что руководствовались финан-
совым аспектом при выборе профессии, но при 
этом 91% респондентов привлекает сам процесс 
труда (Рис. 2).

Рис. 1. Статистика обучающихся, уверенно выбравших 
профессию

Источник: здесь и далее диаграммы составлены автором

Рис. 2. Статистика обучающихся, имеющих 
материальный мотив выбора профессии, 

но привлекает сам процесс труда в избранной 
профессии

Большинство (95%) опрошенных обучающих-
ся считают свою профессию ценной, о чем свиде-
тельствуют результаты анкетирования (Рисунок 3).

Рис. 3. Статистика обучающихся, считающих 
избранную профессию ценной

Также нами было выявлено, что студенты до-
статочно активно (61%) следят за ситуацией 
на рынке труда. К этому числу респондентов отно-
сятся совершеннолетние студенты (66%). Изуча-
ют периодические издания, связанные с будущей 
профессией 70% из опрошенных (Рисунок 4). За-
нимаются развитием профессионально значимых 
качеств 94% рецензентов, удалось осуществить 
пробу сил в деятельности, близкой к будущей про-
фессии 75% студентов (Рисунок 5). Данные ре-
зультаты свидетельствуют о повышенном интере-
се к совершенствованию своих профессиональ-
ных знаний и качеств в выбранной специальности.

Рис. 4. Статистика обучающихся, контролирующих 
ситуацию на рынке труда в своей области и изучающих 

профессиональные издания

Наличие резервного варианта работы являет-
ся важным аспектом профессионального самоо-
пределения, поскольку оно дает финансовую без-
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опасность, контроль над своей карьерой, а также 
помогает обучающимся принимать более обосно-
ванные решения в отношении своего будущего. 
Согласно результатам анкетирования, у 82% обу-
чающихся есть резервные варианты работы (Ри-
сунок 6).

Рис. 5. Статистика обучающихся, занимающихся 
развитием профессионально значимых качеств 

и осуществивших пробу сил в будущей профессии

Рис. 6. Статистика обучающихся, имеющих резервные 
варианты работы

Исследование показало, что личностно- 
профессиональное самоопределение представ-
ляет собой многокомпонентный процесс, который 
осуществляется под влиянием множества факто-
ров, включая социальное окружение, образова-
тельные методы и личные интересы студентов.

Рефлексивные технологии играют решающую 
роль в стимулировании критического мышления 
и саморегуляции студентов, развитии карьерных 
ориентаций что способствует их профессиональ-

ному росту и обеспечению уверенного продвиже-
ния по выбранному профессиональному пути.

Следует подчеркнуть также важность дальней-
ших исследований и разработок в области реф-
лексивных технологий, так как они предоставляют 
обширные возможности для адаптации к профес-
сиональным вызовам и изменениям. Эти техноло-
гии закладывают устойчивую платформу личност-
ного и профессионального саморазвития студен-
тов, способствуя созданию более эффективной 
образовательной среды. В перспективе, такие 
усилия смогут привести к более глубокому пони-
манию процессов самоопределения, что в конеч-
ном итоге повысит качество подготовки будущих 
специалистов и их готовность к активному уча-
стию в быстро развивающемся профессиональ-
ном мире.
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ASSESSMENT OF THE FORMATION OF PERSONAL 
AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF COLLEGE STUDENTS USING REFLECTIVE 
TECHNOLOGIES

Cherenkova E. A.
Moscow State Pedagogical University

The article of this research is determined by the need for an adaptive 
approach in teaching, which allows students to integrate the knowl-
edge and skills acquired in educational institutions with real-life situ-
ations. Within the framework of the personality- oriented concept of 
educational renewal, the use of an activity- based approach allows 
students to expand their opportunities, contributing to deeper aware-
ness in professional and personal development. The main purpose 
of this study is to assess the formation of personal and professional 
self-determination of college students using reflective technologies. 
Based on the results of the study, it was concluded that person-
al and professional self-determination is a multicomponent process 
that is influenced by many factors, including the social environment, 
educational methods and personal interests of students. Reflec-
tive technologies play a crucial role in stimulating students’ critical 
thinking and self-regulation, developing career orientations, which 

contributes to their professional growth and ensuring confident ad-
vancement along their chosen professional path.

Keywords: personal and professional self-determination, reflexive 
technologies, self-regulation of college students.
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К вопросу об использовании русского языка на занятиях по английскому 
языку в техническом вузе
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старший преподаватель кафедры иностранных и русского 
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В статье рассматривается вопрос использования родного язы-
ка студентов (L1) на занятиях по иностранному языку (на при-
мере занятий по английскому языку в техническом вузе). 
В современной методике преподавания иностранного языка го-
сподствует коммуникативный подход, и использование родно-
го языка на занятиях не приветствуется, однако игнорирование 
L1 не всегда оправдано и может быть успешно использовано 
при обучении иностранному языку, особенно в преподавании 
ESP (English for Specific Purposes). В статье приводятся прак-
тические советы и рекомендации по успешному использова-
нию L1 на занятиях в зависимости от уровня владения языком, 
наполняемости группы, типов заданий. Обоснована необходи-
мость использования L1 на занятиях по английскому языку для 
будущих технических специалистов.

Ключевые слова: градированный язык, методика преподава-
ния, коммуникативный подход.

Использования родного языка (mother tongue 
или L1) на занятиях по иностранному языку 
по-прежнему является спорным вопросом в со-
временной методике преподавания. Некоторые 
лингвисты и преподаватели, работающие по ком-
муникативной методике, настаивают на использо-
вании на занятиях только изучаемого языка (L2), 
однако в последнее время все больше преподава-
телей склоняется к возможности эпизодического 
использования L1.

В истории отечественной методики преподава-
ния иностранных языков грамматико- переводной 
метод (фокусирующийся на заучивании слов 
и грамматических конструкций) был популярен 
вплоть до конца XIX века, но в 1900-х начинают 
появляться и другие методы обучения иностран-
ному языку, например, естественный (прямой) 
метод, аудиолингвальный и т.д. Основной акцент 
был смещен на развитие речевых навыков сту-
дентов, на максимальное приближение изуче-
ния языка к естественной среде изучения родно-
го языка –  обучение преимущественно с носите-
лями, а также использование исключительно L2 
на занятиях. Это привело к убеждению, что пря-
мой метод обучения –  единственный возможный, 
и он был широко распространен во Франции, Гер-
мании, США [1]. Однако прямой метод искажал 
сходство между естественным усвоением родно-
го языка и изучением иностранного, а также тре-
бовал от преподавателей высокого уровня подго-
товки. Со временем появились методы TPR (Total 
Physical Response –  метод полного физического 
реагирования), Silent Way (метод молчания, ос-
нованный на том, что преподаватель должен как 
можно больше молчать и поощрять обучающихся 
как можно больше использовать изучаемый язык), 
и коммуникативный подход, которые также пред-
полагали максимальный отказ от L1 обучающе-
гося. Однако, как показывает практика, студенты 
обращаются к своему L1 при изучении иностран-
ного языка, и это не зависит от метода, выбранно-
го преподавателем. Преподаватель может не ис-
пользовать L1 студентов на занятии, но студенты 
зачастую переводят незнакомое слово на родной 
язык. Если переводного метода не удается избе-
жать, то можно включить его элементы в процесс 
обучения.

Использование L1 зависит не только от того, 
говорят ли студенты и преподаватель на одном L1, 
на каком уровне владения иностранным языком 
находятся обучающиеся, но и в том числе от то-
го, насколько хорошо преподаватель знает своих 
студентов и как обучающиеся усваивают изучае-
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мый язык. Невозможно вывести формулу идеаль-
ного баланса использования L1 и L2 на занятиях, 
но родной язык может быть ценным ресурсом, ес-
ли он используется в соответствии с языковой си-
туацией.

Контролируемое использование L1 наиболее 
оправдано на начальном и низком уровне владе-
ния иностранным языком: если у студентов нет 
представления об изучаемом языке, то целесоо-
бразно объяснить основные грамматические/лек-
сические/фонетические особенности L2 на род-
ном языке. Знание основ изучаемого языка по-
может студентам чувствовать себя увереннее при 
изучении L2, а также сэкономит время на допол-
нительных объяснениях и поиске разъясняющей 
информации об изучаемом языке. При изучении 
языка в монолингвальной среде студенты, как 
правило, либо параллельно изучают структуру 
и особенности L1, либо уже освоили их на опре-
делённом уровне на предыдущем этапе обучения. 
Опыт изучения и знание родного языка можно ис-
пользовать при изучении L2: например, термины 
verb, noun compound или complex subject легче пе-
ревести на L1, чем объяснять на L2 –  это позволит 
распределить время занятия более рационально, 
а также преподавателю не придется искать сред-
ства для градирования языка –  объяснения язы-
кового явления в соответствии с уровнем обуча-
ющихся. Кроме того, изучение иностранного язы-
ка –  процесс энергозатратный и сложный, с отло-
женным результатом (особенно на уровне A1-A2), 
что вместе с непониманием объяснений препода-
вателя только на L2 может привести к утрате мо-
тивации.

Знание L1 может помочь преподавателям и сту-
дентам в изучении L2. Порядок слов в английском 
предложении можно объяснять на контрасте с рус-
ским языком, через противопоставление «свобод-
ный –  фиксированный», а положение прилагатель-
ного в предложении через сходство с русским –  
перед определяемым словом. Сопоставительный 
метод поможет студентам построить опоры с по-
мощью уже знакомого –  родного языка. Знание 
преподавателем L1 своих студентов также помога-
ет предотвратить или объяснить ошибки, соверша-
емые вследствие влияния L1. Например, русского-
ворящие опираются на гласные звуки, в то время 
как англоговорящие –  на согласные. Понимание 
русскоговорящим преподавателем этого фонети-
ческого отличия двух языков поможет обратить 
внимание студентов на опору на согласные при из-
учении фонетики английского языка.

Большинство преподавателей и методистов 
сходятся во мнении, что иностранный язык должен 
оставаться языком инструкций и общения на заня-
тии, даже со студентами начального уровня. Сту-
дентам уровня beginner на первом занятии мож-
но объяснить classroom language (опорные фра-
зы, которые преподаватель и сами студенты ис-
пользуют на занятии) на L1. В дальнейшем class-
room language помогает не переключаться с язы-
ка на язык, обеспечивает погружение в языковую 

среду, мотивирует обучающихся, ведь, зная эти 
фразы, им проще понимать, какие инструкции им 
дает преподаватель. Знание студентами classroom 
language также стимулирует их говорить на изуча-
емом языке и с преподавателем, и с другими сту-
дентами. Помимо classroom language, можно раз-
дать студентам списки полезных слов и выраже-
ний, например, с грамматическими терминами 
(например, preposition, main clause и т.п.), «адми-
нистративные» слова и фразы (например, assess-
ment, attendance, test, term, compulsory и т.п.). Спи-
ски полезных слов и выражений можно варьиро-
вать в зависимости от уровня группы или разда-
вать постепенно, в соответствии с осваиваемым 
материалом.

Использование L1 для инструкций также регу-
лируется сложностью задания и наполняемостью 
аудитории. Для несложных и повторяющихся за-
даний целесообразно давать инструкции на ан-
глийском языке, однако при низком уровне обуча-
ющихся и сложном или необычном задании прави-
ло использования только L2 уже не так однознач-
но [2]. Некоторые сложные задания могут требо-
вать объяснения на родном языке студентов, так 
как это экономит время на объяснении задания. 
Использование только L2 любой ценой может пре-
вратить интересное упражнение в непреодолимую 
крепость для студентов из-за невозможности по-
нять само задание. В группах смешанного уровня 
или в классах с большим количеством студентов 
использование только L2 также может принести 
больше вреда, чем пользы из-за ограниченно-
сти времени и невозможности получить обратную 
связь по заданию от каждого студента. Jane Willis 
[4] в книге Teaching English through English прихо-
дит к выводу, что объяснить значение нового сло-
ва, цель занятия или проверить понимание прочи-
танного текста на родном языке может быть гораз-
до продуктивнее, чем использование L2 для этих 
целей. Речевую разминку невозможно предста-
вить без использования L2, однако сложные кон-
струкции и словосочетания продуктивнее перево-
дить на родной язык.

Наша практика показывает, что в техническом 
вузе при изучении некоторой специальной лекси-
ки в области пожарной безопасности просто необ-
ходимо обращаться к родному языку. Например, 
пояснения к словам starving, wetting agent, sprinkler 
system, turntable ladder, spreader экономнее дать 
на русском языке, а также сопроводить коммента-
рием, так как обучающиеся 1–2 курсов еще не об-
ладают необходимыми знаниями в области пожар-
ной техники и безопасности.

Возвращаясь к развитию устной речи и таким 
этапам, как, например, warming-up, использование 
L1 не оправдано и не способствует достижению 
цели задания. Исключение может быть сделано 
только в том случае, если невозможно соотнести 
задание и уровень владения языком студентов. 
Задания для развития навыка аудирования, также, 
как правило, не требует от преподавателя исполь-
зования L1, за исключением несоответствующих 
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уровню инструкций и объективной невозможности 
дать пояснения на L2, например, при необходимо-
сти объяснить отсутствующие в среде изучающих 
культурные концепты или явления, необходимые 
для понимания прослушанного. При выполнении 
заданий на развитие навыков говорения и ауди-
рования у обучающихся в техническом вузе це-
лесообразно сначала кратко объяснить ключевую 
терминологию или встречающиеся в аудиозаписи 
технические предметы или явления, которые сту-
дентам могут быть еще незнакомы.

При объяснении новых слов использование L1 
регулируется уровнем студентов и сложностью 
слова. Безусловно, простые слова, соответству-
ющие уровню студентов, необходимо объяснять 
на L2. Минимизировать использование L1 при 
объяснение новых слов также поможет использо-
вание картинок, фотографий, а также можно ими-
тировать и подражать предмету или явлению [3]. 
Кроме того, при предъявлении classroom language 
необходимо дать студентам фразы, которые помо-
гут устранить трудности при непонимании значе-
ния слова, объясненном на L2. Это поможет снять 
возможное напряжение при запрете использова-
ния L1 в коммуникативных упражнениях, а так-
же поможет увеличить процент использования L2 
на занятии –  студены знают, что в любой ситуации 
у них есть опорные фразы, которые помогут им 
даже в коммуникативном упражнении.

Мотивировать студентов изучать иностранный 
язык также может последовательность препода-
вателя в неиспользовании или дозированном ис-
пользовании родного языка на занятиях. Исполь-
зование определенных ритуалов, заданий, на-
пример, отработка лексики с последующим ком-
муникативным заданием может стать ритуалом 
Russian-free zone, когда студенты говорят только 
на иностранном языке с системой бонусов или до-
полнительных заданий за неиспользование или 
использование родного языка во время выполне-
ния этого упражнения.

Для минимизации использования L1 на заня-
тиях по иностранному языку применяется гради-
рование языка. Градирование языка –  адаптация 
речи преподавателя под уровень студента –  ли-
бо упрощение, либо усложнение в зависимости 
от уровня обучающихся. Без градирования языка 
вероятность использования L1 возрастает в ра-
зы –  студенты не будут понимать речь преподава-
теля, мотивация к изучению языка будет снижать-
ся [5]. Это соответствует базовому дидактическо-
му принципу «от простого к сложному», а также те-
ории о зоне ближайшего развития Л. С. Выготско-
го, согласно которой задания должны быть лишь 
чуть сложнее того, что студенты уже знают и уме-
ют использовать. Если речь преподавателя будет 
слишком сложной для обучающихся, то студенты 
не смогут почерпнуть ничего нового. Перевод ска-
занного также не поможет усвоению нового –  обу-
чающийся не сможет сфокусироваться ни на ори-
гинальном тексте, ни на переводе, а кроме того, 
внимание студентов будет смещено на перевод.

Градировать речь можно как лексически, так 
и грамматически. Упрощать или усложнять речь 
лексически можно через синонимию или антони-
мию. Грамматически упрощать речь возможно ис-
пользуя простые конструкции, а порой даже и пре-
небрегать грамматической точностью и, например, 
использовать не вполне подходящее время. Неред-
ко непонимание даже знакомых слов и конструкций 
возникает из-за объема и скорости речи препода-
вателя, чем ниже уровень студентов, тем медлен-
нее и четче должна быть речь, а предложения –  ла-
коничнее. Считается, что на уровнях A1-A2 в речи 
преподавателя должны оставаться только те слова, 
без использования которых инструкции или ком-
ментарии лишатся смысла. Для облегчения пони-
мания речи хорошей практикой является паузация 
внутри предложений, сказанных преподавателем. 
Делая паузы вокруг ключевых слов, преподаватель 
дает студенту время осмыслить услышанное. Кро-
ме того, не стоит нагружать речь излишними терми-
нами, часто избыточная терминология встречается 
при объяснении грамматического материала. Как 
уже говорилось выше, эту проблему может решить 
практика раздавать студентам списки слов с базо-
выми понятиями на первом занятии: и преподава-
тель, и студент знают, на какие базовые граммати-
ческие понятия стоит ориентироваться. Еще одним 
способом избежать использования L1 на занятиях 
являются невербальные жесты коммуникации –  ми-
мика, жесты, эмоциональность речи. Новое слово 
лучше запомнится, если во время его объяснения 
на L2 преподаватель будет активно жестикулиро-
вать или «показывать» его.

Хотя коммуникативная методика подразуме-
вает полное «погружение» в языковую среду без 
использования родного языка, дозированное ис-
пользование L1 на занятиях по иностранному язы-
ку может стать ценным инструментом в освоении 
английского языка. Использование L1 зависит 
от уровня обучающихся, минимизируется с ростом 
уровня студентов, а на начальных уровнях пере-
вод отдельных слов или объяснение грамматиче-
ского правила сэкономит время и поможет обуча-
ющимся преодолеть трудности.
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ON USING THE RUSSIAN LANGUAGE IN ENGLISH 
CLASSES AT TECHNICAL UNIVERSITY

Melkumova O. E., Sheyko A. A.
State Fire Academy

The article considers the issue of employing students’ native lan-
guage (L1) in foreign language classes (using the example of Eng-
lish classes at a technical university). Modern foreign language 
teaching methods are dominated by the communicative approach, 
and using the native language in classes is not welcomed, but ignor-
ing L1 is not always justified and can be successfully used in teach-
ing English, especially in teaching ESP (English for specific purpos-
es). The article provides practical advice and recommendations for 
successful use of L1 in classes depending on the level of students’ 
language proficiency, group size, and types of assignments. The 
need to use L1 in English classes for technical specialists is sub-
stantiated.

Keywords: graded language, teaching methods, communicative 
approach.

References

1. Calderbank, A. Using student’s L1: Does it affect task perfor-
mance? or The end of the monolingual classroom. IATEFL 
GISIG Newsletter 4, 1997. pp. 7–10.

2. Chinen, C. Teaching and facilitating the use of emergency Eng-
lish in the conversation class. The Language Teacher, 19(4), 
1995. pp. 10–15.

3. Swan, M. A critical look at the communicative approach. English 
Language Teaching Journal, 39(2), 1995. pp. 95–101.

4. Willis, J. Teaching English through English: a course in class-
room language and techniques. Harlow, Longman, 1981. –  
190p.

5. Ur, P. Penny Ur’s 100 Teaching Tips. Cambridge university 
press, 2016. –  120p.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

70

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 
с использованием в обучении национально- регионального компонента
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аспирант Тульского государственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого
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Несмотря на многочисленность публикаций по проблеме 
формирования социокультурной компетенции, крайне мало 
исследований по включению национально- регионального 
компонента в процесс обучения иностранному языку. Целью 
данной статьи является анализ теоретических и практических 
источников по данной теме, а также создание собственных 
учебно- методических материалов, содержащих национально- 
региональный компонент. Анализ исследований процесса 
иноязычного образования позволяет сделать вывод о необхо-
димости включения новых форм и методов в процесс обуче-
ния иностранному языку. Согласно ФГОС нового поколения, 
национально- региональный компонент является средством 
формирования социокультурной компетенции. В данной 
статье описывается понятие социокультурной компетенции 
и ее компонентов. Сделана попытка анализа национально- 
регионального компонента и его аспектов. Полученные резуль-
таты вносят вклад в формирование социокультурной компе-
тенции учащихся.

Ключевые слова: формирование социокультурной компетен-
ции, регионализация, национально- региональный компонент, 
учебные тексты, уроки иностранного языка.

В настоящее время система образования пре-
терпевает все новые изменения, которые затраги-
вают как всю систему обучения, так и иностран-
ный язык как обязательный предмет школьной 
программы. Методисты отмечают, что главной це-
лью обучения иностранному языку является фор-
мирование коммуникативной компетенции, в со-
став которой входят языковая, речевая, социо-
культурная, компенсаторная компетенции.

В связи с тем, что развитие личности учащихся 
связано с их социальным развитием, в рамках го-
товности индивида к жизни в обществе, взаимоот-
ношения с другими социальными группами, в ко-
торых он находится и в целом его взаимодействия 
с окружающим миром, его коммуникации не толь-
ко на родном языке, но и на иностранном, возника-
ет необходимость в формировании социокультур-
ной компетенции.

Данный вопрос стал предметом исследова-
ний целой плеяды выдающихся отечественных 
учёных таких как В. В. Сафонова, Н. М. Андрон-
кина, С. Г. Тер- Минасова, И. Л. Бим, Э. Г. Азимов, 
А. Н. Щукин. Не смотря на разницу в подходах 
и дефинициях, как нам кажется, в конечном ито-
ге все сводится к самому лаконичному и точному 
определению понятия социокультурной компетен-
ции, данному В. В. Сафоновой: социокультурная 
компетенция –  наличие знаний в различных соци-
альных и культурных сферах, характеризующих 
страну, различные общества и социумы страны 
изучаемого языка и наличие умений адекватно 
применять эти знания в акте общения [Сафонова, 
2014]. В данной статье мы и будем придерживать-
ся именно такой трактовки.

Стоит отдельно подчеркнуть, что сформиро-
ванность социокультурной компетенции говорит 
о том, что учащийся:
– владеет особенностями духовных ценностей, 

культуры, поведения носителей изучаемого 
языка;

– использует иноязычные средства в условиях 
общения, учитывая иноязычное социокультур-
ное содержание;

– готов к общению с представителями других 
культур, отличается терпимостью и открыто-
стью в коммуникации.
Недостаточная сформированность или нес-

формированность социокультурной компетенции 
ведет к возникновению ошибок в общении, эго-
центризму по отношению к собеседнику, наруше-
нию целостности высказываний [Щукин, 2015].

В контексте обсуждаемой проблемы стоит от-
метить, что самым продуктивным способом ов-
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ладения социокультурной компетенцией являет-
ся пребывание в стране изучаемого языка, воз-
можность увидеть и «окунуться» в культуру, обы-
чаи, традиции, коммуникацию. Конечно, в рамках 
школьного обучения это невозможно и предпола-
гается, скорее, теоретическое освоение учащи-
мися «порогового» уровня социокультурной ком-
петенции. Он включает знания социокультурной, 
учебной и трудовой жизни, особенностей поведе-
ния и речевого этикета, речевые средства для по-
вседневного и официального общения, вербаль-
ных и невербальных контактов.

Методисты и ученые сходятся во мнении, что 
для достижения порогового уровня владения со-
циокультурной компетенцией эффективным спо-
собом является изучение, перевод и анализ раз-
личных учебных текстов (художественных, тема-
тических, страноведческих), прослушивание му-
зыки, песен и аудиотекстов, интервью, изучение 
фольклора и просмотр документальных фильмов, 
т.е. создание модели культуры изучаемого языка.

В последнее время особенно часто отмечают 
важную роль социокультурной компетенции в рам-
ках диалога культур, что подразумевает не толь-
ко знание особенностей стран изучаемого языка, 
но и умение представлять свою страну, город, ре-
гион в рамках межкультурной коммуникации. И как 
ни парадоксально, но из практики преподавания 
известно, что большинство учащихся значитель-
но успешнее могут коммуницировать по вопросам 
страны изучаемого языка, чем своей собственной. 
Именно эта проблема является центральной в на-
шем исследовании и нам представляется, что од-
ним из возможных способов её решения является 
включение национально- регионального компонен-
та в уроки иностранного языка.

Ученые и методисты, исследовавшие вопрос 
регионализации образования, а также включение 
национально- регионального компонента в уроки 
иностранного языка (Р. М. Мансуров, Н. Н. Сапое-
ва, Т. С. Буторина) сходятся во мнении, что исполь-
зование национально- регионального компонента 
является углубленной лингвокраеведческой рабо-
той как для базового, так и профильного уровня 
изучения языка.

Несмотря на тот факт, что не так много иссле-
дований посвящено использованию национально- 
регионального компонента при обучении ино-
странному языку, в отечественной и зарубежной 
методиках преподавания иностранного языка на-
коплен большой опыт по культуроведческим и со-
циокультурным основам обучения [Кузнецова, 
2002].

Мы солидаризируемся с мнением Кузнецо-
вой А. П. в том, что особую актуальность пробле-
ма обучения и воспитания учащихся с использо-
ванием материалов о региональной культуре при-
обретает на старшем этапе средней школы, осо-
бенностью которого является профильная ориен-
тация курсов и их интегративный характер [Куз-
нецова, 2002] и именно данный факт нацелил нас 
на разработку учебно- методического пособия для 

школьников 8–9 классов, цель и структуру которо-
го мы опишем далее.

В связи с тем, что Тульская область явля-
ется родиной выдающегося русского писателя 
Л. Н. Толстого, известного не только в России, 
но и во всем мире, мы предполагаем, что ком-
муникация учащихся будет проходить успешнее, 
если мы включим в образовательный процесс 
национально- региональный компонент Тульской 
области «Жизнь и творчество Л. Н. Толстого».

Проанализировав программу по иностранно-
му языку, нами были выбраны 4 темы, которые, 
на наш взгляд, являются наиболее коммуника-
тивными, интересными и близкими учащимся, 
способными вызвать эмоциональный отклик –  
семья, хобби, путешествия, друзья. Примени-
тельно к этим темам было разработано учебно- 
методическое пособие. Центральным звеном 
каждого раздела были учебные тексты, связан-
ные с жизнью и творчеством Л. Н. Толстого, на-
пример: члены его семьи и их взаимоотношения, 
путешествия писателя, друзья Л. Н. Толстого, его 
увлечения. Напомним, что эта работа является 
расширением и продолжением учебной деятель-
ности в рамках соответствующих программных 
тем, то есть предполагается, что необходимый 
языковой материал был уже отработан на заня-
тиях. Это, конечно, не отрицает того факта, что 
и в рамках национально- регионального компонен-
та необходимо некоторое расширение языкового 
материала, продолжение развития соответствую-
щих навыков на третьей стадии их формирования 
(С. Ф. Шатилов). Одновременно с этим мы вслед 
за П. Б. Гурвичем считаем необходимой обяза-
тельную контактную подготовку к каждому рече-
вому заданию. Напомним, что целевой установ-
кой нашего пособия является наряду с чтением 
и формирование устно- речевых умений учащихся 
(в монологической и диалогической формах). Ис-
ходя из теоретических положений, разработанных 
корифеями отечественной методики П. Б. Гурви-
чем, С. Ф. Шатиловым, Е. И. Пассовым мы постро-
или наше пособие, расположив речевые задания 
в следующем порядке:
– формальные: вставить нужные слова, подо-

брать синонимы к предложенным словам, про-
читать текст вслух, найти в тексте фразы, кото-
рые могли бы стать продолжением следующим 
предложениям, используя предложенные слова 
заменить по смыслу слова в следующих пред-
ложениях;

– условно- речевые: просмотрите текст и пере-
скажите его, продолжите диалог, составьте 
4 вопроса, чтобы узнать следующее, исполь-
зуя слова и словосочетания, представленные 
выше, составьте вопросы к тексту и ответьте 
на них, найдите в тексте предложения, чтобы 
определить правда они или ложь, прокоммен-
тируйте высказывание Л. Н. Толстого, исполь-
зуя следующие фразы;

– подлинно- речевые: составьте монолог, сравни-
те свою семью и семью Л. Н. Толстого, согла-
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ситесь или не согласитесь с высказыванием 
и объясните почему, расскажите о Ваших се-
мейных традициях и сравните их с традициями 
семьи Л. Н. Толстого, составьте рассказ о, от-
метив преимущества и недостатки по каждой 
из выбранных нами тем.
Задания, представленные в пособии, не толь-

ко содержат национально- региональный ком-
понент Тульской области, связанный с жизнью 
Л. Н. Толстого, демонстрируют действительность 
и особенности нашего региона, но и направлены 
на развитие речевых коммуникативных умений, 
способствуют повышению положительной моти-
вации учащихся к речетворчеству, что было вы-
явлено посредством педагогического экспери-
мента.

Отметим также, что большинство подлинно 
коммуникативных заданий предлагается органи-
зовывать в виде проектов, которые не только спо-
собствуют формированию личностных качеств 
и регулятивных действий учащихся, но и служат 
мотивацией учащихся к общению на иностранном 
языке, а также способствуют формированию ино-
язычной компетенции.

В контексте обсуждаемой проблемы стоит от-
дельно подчеркнуть, что многие ученые и методи-
сты определяют метод проектов одним из наибо-
лее эффективных не только в формировании лич-
ности учащегося, как было сказано выше и как пи-
сал Е. И. Пассов: метод проектов является процес-
сом свободного раскрытия личностных возмож-
ностей учителя и учащихся, когда в значительной 
мере меняются позиции всех участников образо-
вательного процесса [Пассов, 1991], но и важным 
в формировании устно- речевых умений учащихся 
на иностранном языке, что и является целью на-
шего исследования.

Так, например, изучив 4 выбранные нами темы 
(семья, хобби, путешествия, друзья Л. Н. Толстого) 
мы предполагаем, что будет целесообразно уча-
щимся подготовить итоговый творческий проект 
о личности и творчестве Л. Н. Толстого в рамках 
изученных тем. Конечно, в процессе нашего экс-
периментального исследования учащиеся выпол-
няют мини-проекты, а итоговый проект послужит 
результатом, который не только подготовит уча-
щихся к реальным условиям речевого взаимодей-
ствия, но и будет способствовать развитию комму-
никативных умений.

Подводя итог можно констатировать, что на-
ми рассмотрено понятие социокультурной ком-
петенции в тесной корреляции с национально 
региональным компонентом. В нашем случае 
это жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Теорети-
ческие идеи реализованы в виде практического 
учебно- методического пособия. Оно призвано 
не только внести вклад в интеллектуальное раз-
витие обучаемых, формирование их социокуль-
турной компетенции, но и способствовать даль-
нейшему совершенствованию основных иноя-
зычных речевых компетенций –  умений чтения 
и говорения.
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Despite numerous publications on the issue of the national- regional 
component, there are practically no studies on the inclusion of the 
national- regional component of the Tula region in the process of 
teaching a foreign language. The purpose of this study is to analyze 
theoretical and methodological sources on this topic, as well as to 
create our own educational materials containing a national and re-
gional component. The analysis of research on the process of for-
eign language education allows us to conclude that it is necessary to 
include new forms and methods in the process of teaching a foreign 
language. According to the Federal State Educational Standard for 
the new generation, the national- regional component is a means of 
forming socio- cultural competence. This article describes the con-
cept of socio- cultural competence and its components. An attempt 
is made to analyze the national- regional component and its aspects. 
The obtained results contribute to the formation of socio- cultural 
competence of students.

Keywords: formation of socio- cultural competence, regionalization, 
national- regional component, educational texts, foreign language 
lessons.
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Возможности внутришкольной системы повышения квалификации 
педагогов для формирования у них «исследовательской компетентности»

Анисимова Светлана Анатольевна,
заместитель директора по науке ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая 
школа РАН)», ВУЗ ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально- педагогический университет»
E-mail: anisimova@samlit.info

Обоснована актуальность и целесообразность включения вну-
тришкольной системы повышения квалификации учителей 
в систему непрерывного образования педагогических кадров. 
Раскрыты пути преодоления недостатков внутришкольной 
системы повышения квалификации для формирования иссле-
довательской компетентности учителей: показано содержа-
ние и планируемые результаты этапов формирования данной 
компетентности, выявлены условия, оптимизирующие данный 
процесс.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, 
внутришкольная система повышения квалификации, форми-
рование исследовательской компетентности педагога, условия 
формирования педагогической коспетентности.

Введение

В условиях современного развития российской об-
разовательной системы особое внимание уделяется 
повышению квалификации педагогов, рассматри-
ваемой как основополагающий элемент системы 
непрерывного педагогического образования. Это 
вызвано не только необходимостью эффективного 
управления процессом подготовки активного и кре-
ативного учителя, но и возрастающими требова-
ниями науки и практики к пониманию специфики 
совершенствования профессиональной компетент-
ности педагогических работников.

Исследование профессионального роста учи-
теля становится объектом внимания множе-
ства ученых. В текущий момент уже предложе-
ны действенные подходы к разработке теорети-
ческих основ и технологий педагогического об-
разования. По мнению многих исследователей, 
таких как С. Г. Вершловский [1], И. А. Зимняя [2], 
А. К. Маркова [3] и Л. М. Митина [4], профессио-
нальное развитие педагога не ограничивается 
только приобретением необходимых знаний и на-
выков, соответствующих действующим стандар-
там, но также включает в себя рост и развитие 
его личности.

В России существует накопленный опыт под-
готовки педагогических кадров в рамках системы 
среднего профессионального образования, выс-
шего и дополнительного профессионального об-
разования. Сюда входят педагогические коллед-
жи, университеты и учреждения дополнительного 
образования, такие как ИПК, ИРО и другие. Одна-
ко, несмотря на наличие данных структур, следу-
ет отметить, что подавляющее большинство про-
грамм подготовки педагогов все еще основано 
на традиционных подходах, что не всегда соответ-
ствует актуальным направлениям государствен-
ной образовательной политики.

Для улучшения профессиональной компетент-
ности педагогов необходимо формирование у них 
новых специализированных компетенций, ориен-
тированных на определенные трудовые функции, 
а также метапредметных навыков, способствую-
щих интеграции знаний из различных областей 
и применению их в контексте не только образова-
тельной политики государства, но и учитывающих 
специфику школы, в которой работает педагог. 
Это подчеркивает важность разработки практико- 
ориентированных программ повышения квали-
фикации, которые реализуются непосредственно 
в учебных заведениях.
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В рамках образовательных учреждений профес-
сиональное развитие педагогических работников 
традиционно реализуется через взаимодействие 
в различных формах, таких как педагогические 
советы, совместные наблюдения за уроками с их 
последующим анализом, а также через наставни-
чество и работу методических объединений. Данная 
модель профессионального обучения называется 
внутришкольной (по Н. В. Мартыновой [5]), внутри-
фирменной (по Е. И. Строевой [6]) или внутриучреж-
денческой (по Л. И. Поветьевой [7]). Исследования, 
проведенные указанными и другими авторами, де-
монстрируют высокую эффективность этой систе-
мы повышения квалификации. В то же время стоит 
отметить, что её управление в основном ориентиро-
вано на традиционные административные принци-
пы. Эта модель в значительной мере отвечает ак-
туальным запросам конкретного образовательного 
учреждения и ожиданиям родителей, но остаётся 
локальной, замкнутой и преимущественно наце-
ленной на внутренние ресурсы, что ограничивает 
её возможности.

В последнее десятилетие в образовательных 
организациях всё больше распространяется кор-
поративная система повышения квалификации 
(О. Н. Кучер [8]). Основное отличие данной моде-
ли от традиционных заключается в наличии еди-
ной системы управления знаниями, обеспечива-
ющей интеграцию как внутренних, так и внешних 
ресурсов. Компетенции, формируемые у учителей 
в процессе корпоративного обучения, становятся 
как средством, так и условием достижения специ-
фических организационных целей, установленных 
управляющими структурами.

Таким образом, моделирование процессов по-
вышения квалификации педагогов в общеобразо-
вательных учреждениях (средних, вечерних шко-
лах, школах- интернатах, лицеях и гимназиях) яв-
ляется актуальным направлением в сфере обра-
зования. Инновационные преобразования в этой 
области служат инструментом для формулирова-
ния новых целей, содержания образования и тех-
нологий, направленных на развитие профессио-
нальной компетентности педагогов, в том числе, 
исследовательской.

Педагог, обладающий развитой исследова-
тельской компетентностью, способен применять 
исследовательский подход в различных сферах 
и ситуациях. Многогранность исследовательской 
компетентности подтверждается использовани-
ем в профессиональной деятельности аналити-
ческих, критических, коммуникативных навыков, 
а также личностных качеств.

Формирование исследовательской компетент-
ности является комплексным и последователь-
ным процессом, который предполагает поэтапное 
преобразование всех его компонентов. Мы выде-
ляем четыре основных этапа: познавательный, 
мотивационно- ценностный и практический и этап 
внедрения, которые могут последовательно реа-

лизовываться в процессе повышения квалифика-
ции педагогов в образовательной организации.

На первом, познавательном, этапе происходит 
осмысление, в ходе которого педагоги знакомят-
ся с современными педагогическими концепция-
ми, правовыми аспектами образования и значи-
мостью своей профессиональной деятельности. 
Этот этап служит подготовкой к исследователь-
ской практике и включает в себя рефлексию и ана-
лиз предыдущего опыта. Применяются в основном 
пассивные методы работы, помогающие учителям 
в их профессиональном развитии. Методом позна-
ния на данном этапе выступает суждение, форми-
рующее утверждения или опровержения, касаю-
щиеся образовательного процесса. Успешность 
данного этапа зависит от создания информаци-
онно насыщенной среды, регулярного обновления 
нормативной базы, обмена опытом и демонстра-
ции успешных решений.

На мотивационно- ценностном этапе формиру-
ется внутренняя установка на развитие исследо-
вательской компетентности как значимой личной 
цели. Педагоги начинают осознавать важность 
своего профессионального роста и стремятся 
к творческому подходу. Ключевой задачей стано-
вится рефлексия профессионального опыта и по-
строение индивидуального пути в саморазвитии, 
что создает позитивное отношение к исследова-
тельской деятельности. Эффективному продвиже-
нию на этом этапе способствует создание иннова-
ционной среды, где возникают проблемные ситу-
ации, активирующие исследовательские навыки.

Практический этап предполагает активное вов-
лечение учителей в научно- педагогические иссле-
дования, которые опираются на теоретические 
знания и личную мотивацию. Здесь применяются 
активные методы работы, способствующие твор-
ческому поиску и исследовательской активно-
сти педагогов. На этом этапе основным методом 
познания становится умозаключение –  процесс 
формирования новых суждений на основе анали-
за. Важными условиями успешного прохождения 
практического этапа являются моральные и мате-
риальные стимулы для учителей, достигших успе-
ха в исследовательской деятельности, а также ин-
дивидуализированное обучение технологиям ис-
следования с учетом личного опыта. Социально- 
педагогическая поддержка играет значимую роль 
на всех этапах формирования исследовательской 
компетентности.

На этапе интеграции результатов в педагоги-
ческую практику происходит не только изменение 
образовательной среды за счет внедрения новых 
методов и форм обучения, но и существенные из-
менения в личностной сфере учителя, включая 
развитие индивидуального стиля работы. Реали-
зация исследовательской деятельности предо-
ставляет педагогам возможность развивать на-
выки, укрепляющие их исследовательскую компе-
тентность. Для успешной реализации этого этапа 
важно создать условия для обобщения и распро-
странения полученного опыта. Взаимодействие 
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между педагогами и руководством образователь-
ного учреждения, ориентированное на повыше-
ние ответственности за результаты исследований, 
имеет ключевое значение. Важно вовлекать учи-
телей в совместное управление развитием школы, 
опираясь на принципы партнерства.

Для эффективного вовлечения педагогов 
в учебные исследования ключевым аспектом яв-
ляется их ощущение принадлежности к профес-
сиональному сообществу. Педагоги должны оста-
ваться открытыми к изменениям, возникающим 
под воздействием новшеств и экспериментов, ре-
гулярно переоценивая свою деятельность с уче-
том новых возможностей. В связи с этим в рамках 
повышения квалификации в общеобразователь-
ных учреждениях необходимо создать благопри-
ятные условия, способствующие формированию 
исследовательской компетентности учителя через 
развитие её составляющих.

Педагогические условия, влияющие на разви-
тие исследовательской компетентности, представ-
ляют собой набор взаимосвязанных факторов, 
способствующих как содержательному, так и про-
цессуальному повышению уровня исследователь-
ской компетентности в контексте образователь-
ной организации. К этим условиям можно отнести:
– участие учителя в исследовательской деятель-

ности в образовательной организации;
– внедрение концепции непрерывного професси-

онального образования в практику педагогиче-
ского коллектива;

– поэтапное совершенствование уровня иссле-
довательской компетентности через развитие 
её отдельных компонентов;

– подготовка учебно- методических материалов, 
соответствующих специфике конкретного об-
разовательного учреждения.
Успешное функционирование системы повы-

шения квалификации учителей, направленной 
на формирование исследовательской компетент-
ности, возможно лишь при соблюдении перечис-
ленных условий. Оптимизация этих условий и ка-
чественное методическое обеспечение внутрен-
ней системы повышения квалификации способ-
ствуют укреплению исследовательской компе-
тентности педагогов, что, в свою очередь, ведет 
к повышению качества их работы и лучшим обра-
зовательным результатам.

Содержание подготовки учителей к исследова-
тельской деятельности ориентировано на осозна-
ние педагогических проблем, поиск способов их 
решения, умение формулировать замысел, про-
водить педагогические эксперименты и делать 
научные презентации. Также ключевым является 
практическое внедрение полученных результатов 
в сферы образования.

Формирование исследовательской компетент-
ности у учителей следует рассматривать как слож-
ный процесс, в ходе которого педагоги осваивают 
специфические ценности, развивают исследова-
тельское мышление, изучают специальные науч-
ные знания, методы и приемы, необходимые для 

трансформации результатов своей деятельно-
сти и их применения в педагогической практике, 
а также развивают педагогическую рефлексию. 
Особенно важно акцентировать внимание на фор-
мировании у педагогов чувства ответственности, 
способствующего более глубокому пониманию 
и стремлению к успешному решению исследова-
тельских задач. Не менее значимо организовать 
образовательный процесс таким образом, чтобы 
он поддерживал развитие мотивации и накопле-
ние исследовательского опыта у учителей.

Технологический аспект системы формирова-
ния исследовательской компетентности включает 
современные информационно- коммуникативные 
и педагогические технологии, а также научно- 
методические и информационные комплексы.

Заключение

Мы полагаем, что развитие профессиональных 
и личностных качеств педагогов возможно лишь 
в рамках их непосредственной профессиональной 
деятельности и при условии активного взаимо-
действия с коллегами. Педагогическая практика 
не только формирует требования к специалисту, 
но и направляет его профессиональный рост. Вер-
тикальные и горизонтальные связи в профессио-
нальном сообществе уточняют и укрепляют иден-
тичность педагога, объединяя его характеристики, 
включая предписанные роли и индивидуальные нор-
мы. При этом стремление педагогов выйти за пре-
делы установленных норм и противодействовать их 
унифицирующему влиянию становится движущей 
силой их профессионального и личностного разви-
тия. Так, взаимодействие противоречивых тенден-
ций унификации и индивидуализации способствует 
как росту личности, так и профессиональному са-
мосовершенствованию педагогов.

Анализ научной литературы о системах повы-
шения квалификации показывает, что их глав-
ные преимущества заключаются в разнообразии 
и вариативности, а также в смещении акцентов 
от «знаниевого» подхода к более ориентированно-
му на личность и профессионально развивающе-
му стилю обучения, благодаря внедрению новых 
форм и методов. Тем не менее, обучение, прове-
дённое вне специфического контекста образова-
тельного учреждения, может привести к несоот-
ветствиям между целями и средствами, направ-
ленными на личностное и деятельностное разви-
тие педагога, и концепцией того образовательно-
го учреждения, где он реализует свою педагогиче-
скую деятельность.
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Статья посвящена исследованию процесса эстетического 
воспитания участников любительского театрального коллек-
тива. Авторы акцентируют внимание на роли руководителя 
любительского театра, который выполняет не только функцию 
режиссера, но и педагога, формируя всесторонне развитую 
личность. Новизна исследования заключается в комплексном 
подходе изучения эстетического воспитания участников люби-
тельского театрального коллектива, которое включает в себя 
развитие художественного вкуса, творческих способностей, 
актёрских навыков и пр. В статье представлена практическая 
реализация опыта работы с любительским театральным кол-
лективом.
Целью исследования является изучение процесса эстетиче-
ского воспитания участников любительского театрального 
коллектива, описание методов и подходов, применяемых руко-
водителем любительского театры для воспитания творческой 
и всесторонне развитой личности.
В статье представлены научные методы исследования и подхо-
ды, в частности, анализ литературы, эмпирическое исследова-
ние, метод сравнения, интерпретация данных.

Ключевые слова: режиссер любительского театрального кол-
лектива, любительский театр, эстетическое воспитание.

Режиссер любительского театра является 
не только художественным руководителем, кото-
рый реализует идею, замысел спектакля и органи-
зует репетиционный процесс, но и играет роль пе-
дагога, который воспитывает актеров любитель-
ского театрального коллектива и формирует его 
творческую индивидуальность, эстетически раз-
витую личность. Эстетическое воспитание являет-
ся одной из важнейших задач любительского теа-
тра по отношению к актерскому составу.

В современном мире люди разделяют два ви-
да ценностей: материальные и духовные. Если ма-
териальные ценности способствуют развитию ак-
тивности индивида в обществе, его социальному 
статусу, а также влияют на выбор индивидуальной 
формы поведения, то духовные ценности взра-
щивают в человеке нечто иное: развивают в нем 
способность к самовыражению через творческий 
путь; формируют гибкое и активное мышление; 
формируют правильность восприятия националь-
ной культуры разных народов; формируют духов-
ный идеал личности и многое другое [1]. В данном 
исследовании под термином «духовность» будет 
пониматься все то, что каким-либо образом пре-
возносит духовные аспекты человеческого суще-
ствования над материальным миром. Ожегов С. И. 
отмечает, что духовным назван человек, который 
делает духовные идеалы вектором и ориентиром 
для своих поступков и поведения, который ценит, 
уважает и с признанием относится к ценностям 
окружающих его людей, а также ценит все пре-
красное в окружающем себя мире [2]. Духовные 
ценности влияют на понимание категории «пре-
красного», духовное начало можно развивать раз-
личными способами, в том числе и педагогически-
ми.

В ходе исследования мы выявили, что концепт 
«эстетика» –  это учение о формировании обще-
ственных канонов, которые относятся к различ-
ным сферам деятельности общества и способ-
ствуют воспитанию правильного вкуса личности. 
Еще Карл Маркс трактовал понятие «эстетиче-
ское воспитание» как целенаправленный процесс 
формирования творчески активной личности че-
ловека, способного воспринимать и оценивать 
прекрасное, трагическое, комическое, безобраз-
ное в жизни и искусстве, жить и творить «по за-
конам красоты» [3]. Проанализировав отечествен-
ную и зарубежную научную литературу, под эсте-
тическим воспитанием мы будем понимать фор-
мирование и развитие эстетического воспитания 
личности, характеризующееся умением воспри-
нимать, чувствовать и оценивать явления пре-
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красного, которые его окружают. Эстетическое 
воспитание закрепляет за собой определенные 
задачи, которые включают в себя: 1. Воспитание 
эстетического отношения к окружающему миру, 
куда входят: умение видеть красоту в природе, 
искусстве, в том числе в действиях и поступках 
окружающих нас людей; понимание прекрасного 
и его замысел; воспитание художественного вку-
са и создание для себя самого идеального обра-
за прекрасного. 2. Воспитание художественных 
умений: обучение ручному творчеству (рисование, 
вышивание и др.); обучение слуховым способно-
стям (пение, ритмика и др.); развитие речи и гово-
рения (участие в любительских театральных кол-
лективах) [4]. Недостаток эстетического воспита-
ния проявляется в таких аспектах, как: восприятие 
(неспособность разглядеть прекрасное во всех 
окружающих человека вещах и местах: природа, 
искусство, взаимодействие людей и их общение); 
чувства (неумение эмоционально оценить что-ли-
бо прекрасное); потребности (нежелание получать 
эстетический отзыв с помощью просмотра, анали-
за или создания чего-либо прекрасного и эстетич-
ного); вкус (неспособность оценить что-либо окру-
жающее человека в качестве эстетического иде-
ала, опираясь на свой собственный опыт); пред-
ставление о высших ценностях (нет собственного 
представления о прекрасном, которое можно най-
ти в природе, искусстве и человеке) [5].

Одним из средств эстетического воспитания 
является театр, где молодежь, к категории кото-
рых относятся: дошкольники, школьники и под-
ростки, студенты, а также и взрослое поколение 
может реализовать себя в качестве певца, актера, 
режиссера, танцора, музыканта, портного, и т.д. 
Театр помогает социализироваться, гармонично 
вписаться в коллектив, проявить свои творческие 
способности, что ведет к формированию гармо-
нично развитой личности.

Эстетическое воспитание любительского теа-
трального коллектива –  это педагогический про-
цесс, который направлен на развитие художе-
ственного вкуса, творческих способностей и про-
фессиональных навыков участников коллектива, 
что способствует созданию высококачественных 
театральных представлений и обогащению куль-
турного опыта участников и зрителей [6, с. 63]. 
Исследование, проведенное авторами в 2024–
2025 году на базе Бюджетного учреждения выс-
шего образования Ханты- Мансийского автоном-
ного округа –  Югры «Сургутский государственный 
университет» и созданного на кафедре режиссу-
ры любительского театрального коллектива по-
зволяет утверждать, что систематические заня-
тия с участникам любительского театрального 
коллектива, направленные на эстетическое вос-
питание, позволяют сформировать умение мыс-
лить, опираясь на фантазию и воображение, уме-
ние преобразовывать визуальную информацию 
в текстовую и грамотно излагать свои мысли, уме-
ние визуально воспринимать тематическое сход-
ство каких-либо предметов и явлений, умение 

сравнивать, анализировать и выявлять наиболее 
удачный для себя вариант изобразительного ис-
кусства, музыкального искусства, танцевального 
искусства и т.д., умение развернуто, полноценно 
и точно описывать свою точку зрения при выборе 
более понравившегося предмета, произведения 
искусства и др., умение применять художествен-
ное восприятие, навыки понимания и выявления 
каких-либо видимых характеристик предмета или 
явления, умение человека четко определять об-
разное построение каких-либо предметов, про-
изведений искусства и т.д., умение определять 
особенности художественной манеры по отноше-
нию к режиссерам, художникам, скульпторам, му-
зыкантам и другим людям искусства, умение аб-
страктно мыслить, выделять предметность, оче-
видность и функциональность предмета, изобра-
жения и др., умение находить формалистические 
образцы, которые свидетельствуют об их эстети-
ческих достоинствах, способность проявлять осо-
бенности своего эстетического отношения, пони-
мание необходимости совершенствования эстети-
ческого воспитания, осознание своей роли в лю-
бительском театральном коллективе.

В любительском театральном коллективе пе-
риод подготовки спектакля сопровождается опре-
деленными особенностями работы режиссера, ко-
торые приводят к желанному результату –  показу 
спектакля. Приведем пример работы режиссера, 
направленную на эстетическое воспитание участ-
ников любительского театрального коллектива 
«ДВА КОТА» Сургутского государственного уни-
верситета в период постановки спектакля «Дом 
Бернарды Альбы» по одноименной пьесе Федери-
ко Гарсиа Лорки, премьера которого состоялась 
15 марта 2025 года в городе Сургуте.

Режиссер любительского театрального кол-
лектива выступает не только в роли наставника 
в период постановки спектакля, но и способству-
ет формированию художественного вкуса, пони-
манию категории «прекрасного», а также улучша-
ет навык восприятия всего прекрасного. В пери-
од подготовки спектакля «Дом Бернарды Альбы» 
для получения необходимого результата режиссер 
предлагал участникам любительского театрально-
го коллектива просмотры качественных театраль-
ных постановок, которые смогли предоставить по-
ложительный пример игры актерского состава, 
раскрытия темы и идеи произведения, правиль-
ного художественного оформления сценической 
площадки, а также умения создавать качествен-
ный образ, подходящий исторической эпохе, в ко-
торой живут герои. Для развития эстетического 
воспитания режиссер любительского театрально-
го коллектива проводил с участниками театраль-
ного коллектива упражнения и тренинги, способ-
ствующие развитию необходимых навыков, на-
правленных на концентрацию памяти актера и его 
внимание, умение применять ассоциации к пред-
ложенным обстоятельствам, развитие у актеров 
спекторной палитры, формирование у актеров 
понимания театральных жанров («Где происхо-
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дит действие?», «Расположение предметов», «Ас-
социации», «Цветное домино», «Добрый –  злой», 
«Жанр» и др.). Еще одна задача для режиссе-
ра –  помощь в создании эстетически полноценно-
го сценического образа, который будет соответ-
ствовать исторической эпохе, в которой действу-
ют и живут герои спектакля. Для создания обра-
зов для каждого персонажа, на репетициях актеры 
вместе с режиссером обращались к техническим 
средствам массовой информации, а именно ис-
пользовали телефон, компьютер и сеть Интер-
нет, для того, чтобы прочитать историю женских 
и мужских костюмов Испании XХ века, посмотреть 
различные картинки и референсы для того, что-
бы возникли образы персонажей. После изуче-
ния истории испанских костюмов, участникам лю-
бительского театрального коллектива было дано 
задание распечатать макеты и нарисовать на них 
образы героинь спектакля в соответствии с их 
личными характеристиками. Это делалось для то-
го, чтобы участники любительского театрального 
коллектива смогли показать свои познания в сфе-
ре эстетического вкуса и понимания прекрасного. 
Работа над музыкально- шумовым сопровождени-
ем спектакля –  это еще одно направление в рабо-
те режиссера, направленное на эстетическое вос-
питание участников любительского театра. Музы-
кальное оформление в данном спектакле играет 
одну их важных ролей, так как оно создает необ-
ходимую атмосферу места действия и усиливает 
эмоциональное восприятие спектакля. Все резкие 
движения в спектакле сопровождаются характер-
ными звуками, которые усиливают и обостряют 
конфликты. Например, в качестве шумовых эф-
фектов были взяты бой часов на башне города, 
ржание жеребца в конюшне и многое другое.

Таким образом, работа режиссера, направлен-
ная на эстетическое воспитание участников люби-
тельского театрального коллектива –  это длитель-
ный, сложный и трудоемкий процесс, направлен-
ный не только развитие актёрских способностей 
участников, но и на творческий подход к реализу-
емым проектам, требует большой творческой са-
модисциплины, умения работать с ограниченны-
ми ресурсами и находить нестандартные решения 
для создания спектакля. Режиссер должен уметь 
мотивировать актеров, находить индивидуальный 
подход к каждому из них и создавать образы, ко-
торые будут соответствовать их умениям, искать 
технические средства и возможности для реали-
зации режиссерского замысла в полном объеме, 
подбирать световое и звуковое решения, подхо-
дящие по эпохе и месту действия. Работа режис-
сера, направленная на эстетическое воспитание 
участников любительского театрального коллек-
тива, предполагает подбор различных театраль-
ных методов и приёмов, проведение упражнений 
и тренингов, просмотр художественных и доку-
ментальных фильмов, работу со средствами мас-
совой информации. При создании сценического 
образа режиссер вместе с участниками погружа-
ется в историческую эпоху, с целью изучения исто-

рии создания костюма и воссоздания сценическо-
го пространства. Особое внимание режиссер уде-
ляет вопросу музыкального оформления спекта-
кля, поскольку именно музыка является главным 
средством отражения внутренних переживаний 
и эмоций актеров на сцене, обострения конфлик-
та и подведения спектакля к кульминации. Подбор 
музыкального материала нередко затруднен, по-
скольку для каждой отдельной сцены необходим 
свой ритм, что подводит к тому, что музыкальное 
оформление спектакля –  это один из видов твор-
чества режиссера любительского театра, сред-
ство для воплощения идей и замыслов спектакля. 
Все вышесказанное позволяет нам утверждать, 
что работа режиссера, направленная на эстетиче-
ское воспитание участников любительского теа-
трального коллектива направлена на обогащение 
культурного опыта как самих участников люби-
тельского театра, так и его зрителей, а руководи-
тель любительского театра в первую очередь –  это 
и педагог, и режиссер, и организатор, имеющий 
свой индивидуальный стиль, свою харизму, свои 
методы работы.
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AESTHETIC EDUCATION OF MEMBERS OF AN 
AMATEUR THEATER GROUP IN

Biryukova N. S., Kolina D. P.
Surgut State University

The article is devoted to the study of the process of aesthetic edu-
cation of members of an amateur theater group. The authors focus 
on the role of the head of an amateur theater, who performs not on-
ly the function of a director, but also a teacher, forming a compre-
hensively developed personality. The novelty of the research lies in 
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a comprehensive approach to studying the aesthetic education of 
members of an amateur theater group, which includes the develop-
ment of artistic taste, creative abilities, acting skills, etc. The article 
presents the practical implementation of the experience of working 
with an amateur theater group.
The purpose of the study is to study the process of aesthetic ed-
ucation of members of an amateur theater group, to describe the 
methods and approaches used by the head of an amateur theater 
to educate a creative and comprehensively developed personality.
The article presents scientific research methods and approaches, in 
particular, literature analysis, empirical research, comparison meth-
od, data interpretation.

Keywords: director of an amateur theatrical group, amateur theat-
er, aesthetic education.
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Роль преподавателя иностранного языка в интеграции элементов 
патриотического воспитания: требования к профессиональной компетенции

Ермакова Ирина Михайловна,
аспирант, кафедра педагогики и психологии высшей школы, 
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Статья посвящена анализу роли преподавателя иностранного 
языка в реализации интегративной модели патриотического 
воспитания в высших учебных заведениях. Рассматриваются 
требования к профессиональной компетенции преподавателя 
в контексте данной модели, включая знание теоретических 
основ патриотического воспитания, владение современными 
методиками, умение создавать благоприятную образователь-
ную среду и использовать аутентичные материалы. Особое 
внимание уделяется личностным качествам преподавателя, 
его готовности к саморазвитию и сотрудничеству с коллега-
ми и студентами. Статья опирается на современные научные 
исследования и публикации в области педагогики и методики 
обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: преподаватель иностранного языка, патри-
отическое воспитание, интегративная модель, профессиональ-
ная компетенция, методическая компетентность, личностные 
качества, образовательная среда, аутентичные материалы, 
саморазвитие, сотрудничество.

Современный период характеризуется актив-
ными глобализационными процессами, происходя-
щими повсеместно, во всех отраслях жизни. Этот 
процесс изучается разными науками: экономикой, 
политологией, социологией. Не обошла его своим 
вниманием и педагогика. В эту эпоху стремитель-
ных социокультурных изменений роль препода-
вателя, в том числе преподавателя иностранного 
языка претерпевает значительные трансформа-
ции. Как пишет А. А. Ткаченко «люди и соответ-
ственно общество с его интересами поставлены 
на первое место». [1] Соответственно преподава-
тель теперь не просто транслятор знаний, а скорее 
«навигатор» в мире культур и ценностей, помощник 
в формировании личности студента. Именно от не-
го зависят такие важные социальные качества, как 
гражданская ответственность, терпимость, уваже-
ние к культурным традициям своей страны и дру-
гих народов. Как заметила в своей статье Алексан-
дрова В. А. «наблюдая за студентами на занятиях, 
не вольно замечаешь, что это молодёжь, которая 
полна энергии, которую необходимо регулировать 
и направлять в правильное русло, использовать 
эту энергию в формировании социальной зрелости 
и развитии личности». [2] В связи с этим, особен-
ную важность приобретает вопрос определения 
целей патриотического воспитания. Н. В. Бордов-
ская и А. А. Реан считают, что целью воспитания 
являются «ожидаемые изменения в человеке (или 
группе людей), осуществленные под воздействи-
ем специально подготовленных и планомерно про-
веденных воспитательных акций и действий».[3] 
Что же касается иностранного языка, если раньше 
акцент делался исключительно на языковых навы-
ках, то сегодня все больше педагогов говорят о не-
обходимости интеграции в процесс обучения куль-
турологических и патриотических компонентов.

Интегративная модель патриотического вос-
питания, рассматриваемая в данной статье, пред-
полагает не просто добавление патриотических 
тем для обсуждения, культурных заметок, тема-
тических аудио и видео в учебный процесс, а глу-
бокое внедрение патриотических ценностей в си-
стему преподавания иностранного языка. И здесь 
ключевая роль отводится именно преподавате-
лю –  человеку, который не только владеет языком, 
но и умеет создать атмосферу, где студенты поми-
мо изучения грамматики и лексики могут размыш-
лять и высказываться о вопросах, связанных с их 
гражданской идентичностью и ответственностью 
за будущее своей страны.

Какими же качествами должен обладать пре-
подаватель иностранного языка, чтобы эффек-
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тивно реализовывать интегративную модель па-
триотического воспитания? Необходимо рассмо-
треть не только профессиональные компетенции, 
но и личностные качества, готовность к самораз-
витию и сотрудничеству, умение разъяснить, по-
скольку, как писал в своей работе по основам об-
щей педагогики Сергей Рубинштейн, «личность 
проявляется в деятельности, а деятельность фор-
мирует личность».

Теоретические основы патриотического 
воспитания

Прежде чем говорить о требованиях к преподавате-
лю, необходимо рассмотреть теоретические основы 
патриотического воспитания и его роль в современ-
ном образовании.

В толковом словаре С. И. Ожегова под патрио-
тизмом понимается преданность и любовь к сво-
ему отечеству, к своему народу. [4] Однако, в со-
временном обществе патриотическое воспита-
ние –  это не просто прививание любви к Родине, 
но «процесс взаимодействия педагогов и учащих-
ся, направленный на формирование патриотиче-
ского сознания и ценностей, чувств и отношений, 
убеждений и мотивов служения Отечеству, в усло-
виях усвоения учащимися опыта познавательной 
деятельности, эмоционально- ценностных отноше-
ний и действенно- практического опыта в различ-
ных видах патриотически- ориентированной актив-
ности в процессе учебной и внеурочной деятель-
ности» [5]. То-есть это не слепая любовь в своей 
стране, а уважение к ее истории и культуре, а так-
же ответственность за ее будущее. Это сознатель-
ный выбор каждого человека. И здесь возникает 
закономерный вопрос: как преподаватель ино-
странного языка, занимающийся изучением чу-
жой культуры и традиций, может способствовать 
формированию патриотических чувств?

Дело в том, что интегративная модель пред-
полагает, что изучение иностранного языка –  это 
не просто освоение грамматики и лексики, а по-
гружение в мир другой культуры, которая помога-
ет лучше понять и оценить свою собственную. Как 
говорил Лев Выготский, “понимание другого чело-
века возможно лишь при условии понимания са-
мого себя”.

Преподаватель в этом процессе выступа-
ет в роли медиатора, помогающего студентам 
сравнивать культуры, находить в них общие чер-
ты и ценности. Он должен уметь создавать такую 
учебную обстановку, в которой студенты могут 
свободно выражать свои мысли, без страха осу-
ждения размышлять о важных проблемах, связан-
ных с их гражданской идентичностью, и при этом 
использовать иностранный язык как инструмент 
познания и самопознания.

Профессиональные компетенции преподавателя

Какие же профессиональные компетенции необхо-
димы преподавателю иностранного языка, чтобы 

эффективно реализовывать интегративную модель 
патриотического воспитания?
1. Знание теоретических основ патриотиче-

ского воспитания. Преподаватель должен 
не просто знать теоретические основы патрио-
тизма, но и понимать основные педагогические 
подходы к его формированию. Он должен быть 
знаком с работами современных исследовате-
лей в этой области (Н. А. Бердяева, И. А. Ильи-
на, Л. П. Корсавина, Г. В. Плеханова, И. Б. Ко-
това, С. Л. Рубинштейна, И. А. Сикорского, 
Л. Р. Болотина, Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинского, В. Г. Белинского, Н. А. До-
бролюбова, В. В. Маяковского, Н. А. Островско-
го, Н. Г. Чернышевского, М. А. Шолохова [6]), 
а также уметь применять их идеи на практике.

2. Владение современными методиками обу-
чения иностранным языкам. Преподаватель 
должен владеть современными методиками, 
такими как коммуникативный подход, проект-
ный метод, метод кейс-стади и другими, а так-
же уметь интегрировать в них патриотическую 
тематику. Он должен создавать условия для 
активного вовлечения студентов в процесс об-
учения.

3. Умение создавать благоприятную обра-
зовательную среду. Преподаватель должен 
уметь создавать атмосферу доверия и взаи-
моуважения, где студенты могут свободно вы-
ражать свои мысли, задавать вопросы, а так-
же обсуждать сложные и противоречивые про-
блемы. Он должен быть не просто препода-
вателем, а наставником, готовым выслушать 
и поддержать своих студентов. Как отмечают 
в своей статье Ваганова О. И., Лебедева А.А 
и Лапшова А. В. «комфортная образователь-
ная среда обеспечивает подготовку полноцен-
ной гармоничной личности, высококвалифици-
рованных специалистов» [7].

4. Умение отбирать и использовать матери-
алы. Преподаватель должен уметь выбирать 
аутентичные материалы (тексты, аудио– и ви-
деоматериалы), отражающие культурное на-
следие страны, а также ее современные про-
блемы. Он должен уметь создавать на их осно-
ве задания, способствующие формированию 
патриотических чувств.

5. Готовность к использованию современных 
технологий. Преподаватель должен уметь ис-
пользовать современные информационные 
технологии для повышения эффективности об-
учения, а также для создания интерактивных 
учебных материалов.

6. Умение проводить рефлексию: Преподава-
тель должен уметь анализировать свою дея-
тельность, выявлять сильные и слабые сто-
роны, а также корректировать свою работу 
в соответствии с результатами анализа. Как 
пишет в своих работах И. А. Зимняя «осмыс-
ление себя как субъекта педагогической де-
ятельности, своего поведения, своих силь-
ных и слабых сторон есть проявление и ре-
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зультат предметно- личностной рефлексии 
и проективно- рефлексивных способностей 
учителя» [8].

7. Умение организовывать внеаудиторную ра-
боту: Преподаватель должен уметь организо-
вывать внеаудиторную работу, направленную 
на формирование патриотических чувств (про-
екты, экскурсии, мероприятия), а также уметь 
вовлекать в эту работу студентов.

Личностные качества преподавателя

Помимо профессиональных компетенций, препода-
ватель иностранного языка, реализующий интегра-
тивную модель патриотического воспитания, должен 
обладать определенными личностными качествами.
1. Патриотизм: преподаватель должен быть 

не просто носителем знаний, но и человеком, 
искренне любящим свою Родину, уважающим 
ее историю и культуру. Его патриотизм должен 
быть не показным, а осознанным и ответствен-
ным. Как подмечает в своей статье Г. Я. Грев-
цева «эффективность процесса формирова-
ния личности гражданина- патриота зависит 
от гражданского облика, профессиональной 
и патриотической культуры педагога, уровня 
его социально- нравственного и профессио-
нального развития». [9]

2. Толерантность: Он должен быть толерантным 
к другим культурам, уважать различия, а так-
же уметь вести диалог и сотрудничать с людь-
ми разных взглядов и убеждений. Он должен 
уметь показать, что патриотизм и уважение 
к другим культурам не являются взаимоисклю-
чающими понятиями.

3. Открытость к новому: Он должен быть от-
крытым к новому, готовым учиться и разви-
ваться, а также постоянно совершенствовать 
свои профессиональные навыки. Он должен 
быть не просто носителем знаний, а активным 
участником образовательного процесса.

Заключение

Роль преподавателя иностранного языка в реали-
зации патриотического воспитания трудно переоце-
нить. Именно он является ключевой фигурой в этом 
процессе, от его профессионализма и личностных 
качеств зависит эффективность обучения и вос-
питания. Преподаватель должен быть не просто 
носителем знаний, а активным участником обра-
зовательного процесса, способным создавать бла-
гоприятную образовательную среду, формировать 
ценности и патриотические чувства.

Современный преподаватель –  это не просто 
учитель, но и наставник, помощник, партнер. Это 
человек, который не только прекрасно знает свой 
предмет, но и умеет делиться своими знаниями, 
а также помогает студентам стать не только про-
фессионалами, но и достойными гражданами сво-
ей страны. И именно такие преподаватели способ-

ны построить будущее, в котором ценятся образо-
вание, культура и патриотизм.
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THE FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTOR’S ROLE IN 
INTEGRATING ELEMENTS OF PATRIOTIC EDUCATION: 
REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL COMPETENCE

Ermakova I. M.
Moscow University for the Humanities

This article analyzes the role of the foreign language instructor in 
implementing an integrative model of patriotic education within high-
er education institutions. It examines the requirements for the in-
structor’s professional competence within the context of this model, 
including a knowledge of the theoretical underpinnings of patriotic 
education, proficiency in contemporary methodologies, the ability to 
create a conducive learning environment, and the use of authen-
tic materials. Particular attention is paid to the instructor’s person-
al qualities, their commitment to self-development, and their ability 
to collaborate with colleagues and students. The article draws up-
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on contemporary scientific research and publications in the fields of 
pedagogy and foreign language teaching methodology.

Keywords: foreign language instructor, patriotic education, inte-
grative model, professional competence, methodological compe-
tence, personal qualities, earning environment, authentic materials, 
self-improvement, collaboration.
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Статья посвящена исследованию процесса написания эссе 
по кейсу студентами третьего курса неязыкового вуза. В рабо-
те рассматриваются основные трудности, с которыми сталки-
ваются обучающиеся при выполнении данного вида задания, 
сложности в анализе кейсов и формулировании аргументи-
рованных выводов. Автор предлагает методические реко-
мендации для преподавателей, направленные на развитие 
у студентов навыков критического мышления, структуриро-
ванного изложения мыслей. В статье традиционная структура 
эссе с введением, основной частью и заключением противо-
поставляется эссе по кейсу с его ключевым первым абзацем- 
выводом, аргументацией утверждения и подтверждающими 
фактами. В статье дается обзор ситуаций, которые часто появ-
ляются в кейсах. Результаты исследования могут быть полезны 
для совершенствования образовательных программ и повы-
шения эффективности обучения в неязыковых вузах.

Ключевые слова: кейс, эссе, смысл, мышление, кейс-метод, 
неязыковой вуз, третий курс, образовательные технологии.

Современные образовательные стандар-
ты высшего образования требуют от студентов 
не только глубокого освоения профессиональных 
знаний, но и развития навыков, которые позволя-
ют эффективно применять эти знания на практи-
ке. Одним из таких навыков является умение пи-
сать эссе, что становится важным элементом об-
учения на третьем курсе неязыкового вуза. Эссе 
по кейсу представляет собой задание, которое 
требует от студентов не только демонстрации по-
нимания теоретического материала, но и способ-
ности критически анализировать конкретные ситу-
ации, формулировать аргументы и делать обосно-
ванные выводы.

Однако, как показывает практика, студенты 
неязыковых специальностей часто сталкиваются 
с трудностями при выполнении подобных заданий. 
Это связано с отсутствием опыта структуриро-
ванного изложения мыслей, а также сложностями 
в интеграции профессиональных знаний с требо-
ваниями письменной работы. В связи с этим воз-
никает необходимость разработки методических 
подходов, которые помогут студентам успешно 
справляться с написанием эссе по кейсам.

Цель данной статьи –  рассмотреть основные 
проблемы, с которыми сталкиваются студенты 
третьего курса неязыкового вуза при написании 
эссе по кейсам, и предложить практические ре-
комендации для преподавателей, направленные 
на совершенствование процесса обучения. Акту-
альность исследования обусловлена возрастаю-
щей ролью кейс-метода в образовательном про-
цессе и необходимостью развития у студентов на-
выков, которые будут востребованы в их будущей 
профессиональной деятельности.

Рассмотрим новый метод работы с кейсом, ис-
пользованный на третьем курсе неязыкового ву-
за. Как правило, традиционно, работа над кей-
сом заканчивается устным обсуждением решения 
кейса [1; 2]. Однако, в этом году мы решили апро-
бировать новую работу –  написание эссе по кей-
су. Устное обсуждение кейса отличается от пись-
менного анализа деловой ситуации. Обсуждение, 
осторожно направляемое преподавателем, прохо-
дит коллективно [3; 4; 6]. Письменное же эссе вы-
полняется индивидуально. Различия между этими 
двумя типами работ более существенны, чем ка-
жется. Кейс –  это текст, характеризующийся слож-
ным смысловым содержанием. Как же определить 
смысл такого текста?

Начинать следует с факторов, которые позво-
ляют ограничить и сузить анализ. Кейсы обычно 
относятся к какому-то отдельному направлению. 
Кейс по маркетингу, например, демонстрирует тип 
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мышления маркетолога, а не менеджера по про-
изводству. Как правило, учебный курс подразде-
ляется на темы, определяемые типами ситуаций 
и подходящими для них теориями и практиками. 
В кейсе всегда используются темы, которые уже 
изучены. В каждой бизнес- дисциплине есть свои 
теории, практики, которые и помогают понять ти-
пы ситуаций. Исследование конкурентных преиму-
ществ не поможет решить вопрос, запускать ли то-
вар по определенной цене, и совсем не устранит 
проблему финансирования растущего бизнеса.

Читатель письменной работы сразу хочет ви-
деть конечный продукт мышления студента. И этот 
продукт, в первом же абзаце, должен быть пред-
ставлен логически стройно и лаконично. Обычно 
студент думает, что преподаватель ждет от него 
подробный пересказ ситуации. Однако, препода-
вателю не нужно демонстрировать все то, что вы 
знаете про конкретные детали кейса. Главное, что 
ждет преподаватель от студента, –  это вопросы 
по кейсу и полные развернутые ответы на них.

Эссе должно опираться на три вопроса «Что?» 
(полный вывод по кейсу), «Почему» и «Как»? Пер-
вый вопрос «Что?» структурирует все эссе. Без это-
го вопроса у эссе нет цели и направления. Очень 
трудно для студента представить в первом же аб-
заце эссе заключение по кейсу. Не может быть ре-
шения без альтернативы, и студенту следует пред-
ставить и те, и другие. Например, в кейсе «How to 
bring good ideas to life: the Paul English story» («Как 
воплощать хорошие идеи в жизнь: история Пола 
Инглиша») [5, с. 143], который посвящен процессу 
создания новых идей, такой альтернативой может 
служить традиционный взгляд на появление вели-
ких замыслов. Обычно проблема гениальных идей 
фокусируется на двух базисных установках. Пер-
вая, –  это то, что блестящая идея может прийти 
совершенно неожиданно. Вторая установка: тип 
великой идеи заключается в том, что предприни-
матель использует уже существующую идею в со-
вершенно другом месте и в других условиях.

В данном кейсе предложено оригинальное опи-
сание процесса возникновения креативной идеи. 
Коллега Пола, Стиф Хафнер, –  исключительно та-
лантливый молодой человек, он был одним из ос-
нователей бренда «Orbitz». 70% посетителей сай-
та «Orbitz» были авиапассажиры. Как правило, они 
находили нужный им рейс на «Orbitz» и покидали 
сайт, чтобы купить билет в другом месте. Блестя-
щая идея Пола заключалась в превращении сайта 
в платную поисковую систему.

Другой проблемой в кейсе является конкурен-
ция. В учебнике «Market Leader» [5, с. 164] конку-
ренция рассмотрена в двух различных сегментах 
рынка Великобритании. В сфере распределения 
жидкого газа для домовладельцев работают четы-
ре компании. И здесь все статично: высокие цены, 
отсутствие инноваций и выбора. Второй пример 
связан с рынком бакалейных товаров в Велико-
британии, где также работают четыре компании, 
но конкуренция среди них так высока, что они вы-
нуждены снижать цены, внедрять инновации для 

предоставления более широкого выбора услуг для 
потребителей.

В данном кейсе проблемы конкуренции и най-
ма работников в компанию взаимосвязаны. В кей-
се в качестве предметного образца дается ситу-
ация, когда команда Пола из пяти человек впер-
вые обратилась к группе венчурных капиталистов. 
Те отказались помогать, и предлогом было то, что, 
по их выражению, единственное, что могли де-
лать Пол и его коллеги, –  это создавать презен-
тации с помощью программы «PowerPoint». Нель-
зя, говорили они, конкурировать с Expedia, кото-
рая вкладывает 1 млрд в год только в один бренд. 
На это заявление Пол ответил, что он –  лучший 
в этой сфере деятельности профессионал, кото-
рый находит и нанимает работников. Команда об-
новляет все данные компании Kayak каждые два 
дня, а Expedia этого не делает.

Третьей проблемой в кейсе является разбор си-
туации бизнес- провалов работы компаний и, как 
правило, их закрытия. Протагонист Пол объяс-
няет, что у него было много неудач и поражений. 
В ходе его профессиональной деятельности неко-
торые разработанные им модели не срабатывали. 
В данном кейсе данное явление рассматривает-
ся как ситуация тренинга: если сейчас не получи-
лось, то во второй раз все сложится успешно. Про-
вал в первый раз –  это урок для будущего. Причем 
тренинг не должен затягиваться. Не получилось 
победить в первом раунде, –  выходи на второй. 
Когда теннисист пропускает мяч, это не значит, 
что он не талантлив. Надо тренироваться, и тогда 
успех обязательно придет.

Рассмотрим примеры студенческих эссе 
по данному кейсу. Например, автор отмечает клю-
чевые моменты кейса: руководитель должен быть, 
во-первых, харизматичным нарратором, во-вто-
рых, он воплощает в себе лучшие качества сво-
их пяти коллег из команды, с которыми проводит 
большую часть времени. Другой студент подчер-
кивает, что основополагающая идея кейса состоит 
в том, что в бизнесе главную роль играют не столь-
ко идеи, сколько сплоченная команда единомыш-
ленников, способная пойти ради дела на риск 
и нововведения. Далее в своем эссе он добавля-
ет, что доверие между руководителем и подчинен-
ными является самым важным фактором. Дове-
рие, уточняет он, идет рука об руку с честностью 
и уязвимостью лидера. Именно уязвимость позво-
ляет боссу взаимодействовать со своей коман-
дой на более глубоком уровне. Понимание своих 
слабых сторон, элемент сомнения в принятии не-
которых решений –  все это конституирует дове-
рие к руководителю. Протагонист English (главный 
участник кейса) приходит к выводу: люди следу-
ют за уверенным лидером, но они лояльны и к его 
уязвимости. Уязвимость руководителя создает ат-
мосферу взаимного уважения. Кроме того, очень 
важно фокусироваться на самых актуальных ми-
ровых проблемах. Проблема, которую ставит ру-
ководитель компании пред подчиненными, должна 
быть значимой.
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Проведенное исследование проблем написа-
ния эссе по кейсам студентами третьего курса 
неязыкового вуза позволило выявить ключевые 
трудности, с которыми сталкиваются обучающие-
ся, а также наметить пути их преодоления. Кроме 
того, важную роль в этом играет систематическая 
обратная связь от преподавателей, которая спо-
собствует развитию навыков письма и аналитиче-
ского мышления.

Перспективы дальнейшего изучения данной те-
мы связаны с расширением исследования на дру-
гие курсы и специальности, интеграцией цифро-
вых технологий, а также сравнительным анализом 
международного опыта. Это открывает новые воз-
можности для совершенствования образователь-
ных программ и повышения качества подготовки 
студентов.

В заключение можно отметить, что написание 
эссе по кейсам является важным элементом обра-
зовательного процесса, который не только способ-
ствует развитию профессиональных компетенций, 
но и готовит студентов к решению реальных задач 
в их будущей деятельности. Разработка и внедре-
ние эффективных методик обучения этому навыку 
остаются актуальной задачей, требующей даль-
нейшего внимания со стороны исследователей 
и преподавателей.
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A CASE STUDY ESSAY IN THE THIRD YEAR OF A NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY

Imaeva E. Z., Sukhareva N. A.
State University of Management

The article is devoted to the case essay by third-year students of 
a non-linguistic university. The paper examines the main difficul-
ties faced by students when performing this type of task, difficul-
ties in analyzing cases and formulating reasoned conclusions. The 
author offers methodological recommendations aimed at develop-
ing students’ skills of critical thinking and structured presentation of 
thoughts. In the article, the traditional structure of an essay with an 
introduction, main body, and conclusion is contrasted with a case 
essay with its key first paragraph- conclusion, argumentation, and 
supporting facts. The article provides an overview of situations that 
often appear in cases. The results of the study can be useful for im-
proving educational programs and improving the effectiveness of 
teaching in non-linguistic universities.

Keywords: case, essay, sense, thinking, case method, non-linguis-
tic university, third year, educational technologies.
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Данная статья посвящена анализу результатов апробации мо-
дели обучения иностранных студентов на основе интегратив-
ного подхода. Цель статьи –  представить результаты внедре-
ния модели на основе интегративного подхода при обучении 
иностранных студентов. Материалами послужили основные 
модели, рассмотренные с помощью проведенного опроса сре-
ди обучающихся Наньчанского университета. В результате 
анализа данных, полученных в ходе анкетирования студентов, 
были сделаны выводы и даны рекомендации по использова-
нию модели на основе интегративного подхода при обучении 
иностранных студентов.

Ключевые слова: интегративный подход, обучение иностран-
ных студентов, китайский язык.

Введение

Под влиянием пандемии и развития цифровых тех-
нологий формы и методы преподавания китайского 
языка как иностранного становятся все более раз-
нообразными, а цель воспитания талантов меняет-
ся от талантов, овладевающие китайским языком, 
к комбинированным талантам с языковым и про-
фессиональным навыками. Интегративный подход 
эффективно объединяет содержание и технологии, 
включает культурное содержание в преподавание 
языка, создает цифровую образовательную среду, 
обеспечивает индивидуальные решения в обучении 
с помощью цифровых технологий и повышает ка-
чество преподавания. Поэтому автор предлагает 
модель обучения иностранных студентов на основе 
интегративного подхода.

Материалы и методы

Автором был проведен опрос иностранных сту-
дентов, учившиеся китайский язык в Наньчан-
ском университете. Опрос был проведен в дека-
бре 2024 года с помощью китайского платформа 
Вэньцзюаньсин (https://www.wjx.cn), результаты 
которого были обработаны путем систематизации 
собранных данных и графического представления 
результатов.

Анкета была анонимной и состояла из 13 вопро-
сов, 12 из которых были обязательные и содержа-
ли заданные варианты ответа, как и возможность 
написать своего. Кроме того, респондентам был 
предложен 1 открытый вопрос, не обязательный 
для заполнения. Анкета включала в себя вопросы 
как общего характера (о состоянии и отношении 
студентов к изучению китайского языка), так и бо-
лее частные вопросы о мнении Китая, о своем пла-
не на будущее.

Респонденты являются иностранными студен-
тами, учившиеся в периоде 2017–2025 учебного 
года с разными продолжительностями. Количе-
ство респондентов, ответивших на вопросы ан-
кеты, составило 39 человек из 12 стран, из них 
21 студент, 18 студенток.

Литературный обзор

В исследовании проанализированы научные публи-
кации, посвященные обучению китайским иерогли-
фам [2, 3], а также статья, в которой обсуждается 
обучение в цифровой информационной образова-
тельной среде [1].
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Результаты и обсуждение

Результаты возрастной группы респондентов пред-
ставлены круговой диаграммой на рисунке 1, граж-
данства респондентов представлены на следующей 
гистограмме на рисунке 2.

69%

26%

5%

18~25 лет
26~30 лет
31~40 лет

Рис. 1. Возрастная группа респондентов
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Рис. 2. Гражданство респондентов

В целях изучения состоянии студентов было 
предложено ответить три вопроса.

Первый вопрос: «Как долго Вы обучались ки-
тайскому языку?». Результаты ответа анкетирова-
ния представлены круговой диаграммой на рисун-
ке 3. Полученные данные показывают, что почти 
половина студентов (48.72%) учатся в Китае год, 
а половина (48.72%) более полторы года.

2.56%

48.72%

23.08%

25.64% полгода
год
полтора года
другое (2-5 лет)

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос: «Как долго Вы 
обучались китайскому языку?»

Для выявления результатов изучения студентов 
был предложен второй вопрос: «Какие у вас дости-
жения в области китайского языка?». 34 человека 
(87.17%) сдали экзамен HSK (экзамен по китай-
скому языку, всего которого 6 уровней, HSK 6 –  са-
мый высокий уровень), конкретные данные пред-
ставлены на следующей гистограмме на рисунке 
4. 7 (17.95%) человек получили награду на кон-
курсах, в том числе, конкурс «Китайский мост», 
конкурс по китайскому языку в провинции Цзянси, 
конкурс по видеоролику на китайском языке, кон-

курс по лучшим сочинению на китайском языке. 
В принципе обучающиеся, которые сдали экзамен 
HSK 3, уже справятся участвовать в конкурс. Од-
нако, сравниваем два данных –  17.95% из 87.17%, 
только 21% приняли участие.

12%

53%

29%

6%

HSK 3 HSK 4 HSK 5 HSK 6

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос: «Какие у вас 
достижения в области китайского языка?»

Изучение препятствий для изучения китайско-
го языка помогает в процессе обучения регулиро-
вать подходы. Поэтому респондентам был предло-
жен вопрос: «С какой самой большой трудностью 
Вы сталкивались при изучении китайского язы-
ка?». Ответы респондентов ранжировались следу-
ющим образом (респондентам было предложено 
выбрать несколько вариантов):
– «Китайские иероглифы» –  25 человек (64.10%);
– «Произношение» –  17 человек (43.59%);
– «Грамматика» –  16 человек (41.03%);
– «Аудирование» –  10 человека (25.64%);
– «Культурные различия» –  5 человек (12.82%);
– «Словарный запас» –  5 человек (12.82%);
– «Другое» –  1 человек (2.56%) в комментарии 

написал «устная речь».
Итоги опроса представлены на рисунке 5. По-

лученные данные свидетельствуют, что китайские 
иероглифы являются самой трудной частью в обу-
чении китайскому языку.

2.56%

12,82%

12,82%

25,64%

41,03%

43.59%

64,10%

Другое

Словарный запас

Культурные различия

Аудирование

Грамматика

Произношение

Китайские иероглифы

Количество ответов

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос: «С какой самой 
большой трудностью Вы сталкивались при изучении 

китайского языка?»

В целях изучения отношении студентов к обу-
чению китайского языка был предложен вопрос: 
«Какой ваш выбор после окончания обучения ки-
тайскому языку?». Ответы респондентов ранжи-
ровались следующим образом:
– «Начал изучать специальность в китайском ву-

зе.» –  32 человека (82.05%);
– «Продолжал изучать китайский язык.» –  7 че-

ловек (17.95%);
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– «Начал работать.» –  4 человек (10.26%);
– «Другое» –  1 человек (2.56%).

Итоги опроса студентов представлены на ри-
сунке 6. Полученные данные свидетельствуют 
о достаточно высоком уровне удовлетворения сту-
дентов учебы и жизни в Китае и видели перспек-
тиву Китая и китайского языка, поэтому решали 
изучать специальность в китайском вузе (82.05%). 
10.26% студентов начали работать после оконча-
ния обучения китайскому языку, из них 75% вы-
брали работу связанна с китайским языком, в том 
числе, преподаватель китайского языка, в мини-
стерстве торговли китайско- иностранной совмест-
ной компании.

2,56%

10,26%

17,95%

82,05%

Другое

Начал работать

Продолжал изучать китайский язык

Начал изучать специальность в
китайском вузе

Количество ответов

Рис. 6. Результаты ответов на вопрос: «Какой ваш 
выбор после окончания обучения китайскому языку?»

С целью изучения мнения о Китае студентам 
было предложено ответить на 2 вопроса. К пер-
вому открытому вопросу «Изменилось ли до и по-
сле изучения ваше представление о Китае и ки-
тайском языке?» респонденты написали свои ком-
ментарии. Из них 85% студентов ответили «Да», 
обобщенные комментарии представлены на сле-
дующие:
– Больше интересует китайский язык, но написа-

ние китайских иероглифов сложно.
– Китайский язык не так сложен, если овладеть 

базовым знанием.
– Когда хорошо овладеть китайским языком, об-

щаться и жить в Китае стало легче.
– Изучение китайского языка помогает быстро 

интегрироваться в страну и дружиться с китай-
цами.

– Полюбил Китай после того, как изучал китай-
ский язык.

– Китайцы очень дружелюбно относятся к ино-
странцам.

– Ознакомился с многими достопримечательно-
стями, стал глубже понимать культуру, историю 
и традиции Китая и с уважением относился 
к традиционной культуре Китая и его современ-
ным достижениям.

– После изучения китайского языка улучшил свое 
знание по специальности, стажировка в китай-
ской больнице стала легче.

– Появилась возможность участвовать в различ-
ных мероприятиях.

– Повысил межкультурную коммуникацию и воз-
можно сравнивать китайскую культуру со соб-
ственной культурой.

– Решил работать в Китае в будущем.
Дальше второй вопрос, тесно связанный с пре-

дыдущим, «Как вы думаете, почему произошли 
эти изменения?». Ответы респондентов ранжиро-
вались следующим образом (респондентам было 
предложено выбрать несколько вариантов):
– «Понимание и знакомство с китайской культу-

рой.» –  29 человек (74.36%);
– «Ведение коммуникации с китайцами.» –  27 че-

ловек (69.23%);
– «Знакомство с Китаем на практике.» –  21 чело-

век (53.85%);
– «Умение подать материал преподавателем 

на уроке китайского языка.» –  19 человек 
(48.72%);

– «Понимание через книги, кино/сериалы, интер-
нет.» –  15 человек (38.46%);

– «Другое» –  1 человек (2.56%).
Итоги опроса представлены на рисунке 7.

2,56%

38,46%

48,72%

53,85%

69,23%

74,36%

Другое

Понимание через книги, кино/сериалы, интернет

Умение подать материал преподавателем на уроке
китайского языка

Знакомство с Китаем на практике

Ведение коммуникации с китайцами

Понимание и знакомство с китайской культурой

Количество ответов

Рис. 7. Результаты ответов на вопрос: «Как вы 
думаете, почему произошли эти изменения?»

С целью изучения влияния учебы и жизни 
в Китае на студентов, было предложено ответить 
на вопрос: «Какие планы на будущее?», опции ко-
торого одинаковы с вопросом «Какой ваш выбор 
после окончания обучения китайскому языку?». 
Ответы респондентов ранжировались следующим 
образом:
– «Будет продолжать изучать китайский язык.» –  

18 человек (46.15%);
– «Будет работать.» –  18 человек (46.15%);
– «Будет изучать специальность в китайском ву-

зе.» –  16 человек (41.03%);
– «Другое» –  2 человека (5.13%).

Результаты ответа анкетирования представле-
ны круговой диаграммой на рисунке 8. 46.15% сту-
дентов планировали работать в будущем, из них 
66.67% выбрали работу связанна с китайским 
языком.

Им также было предложено ответить открытый 
вопрос: «Кем Вы хотите работать?». Результаты 
комментарии представлены на таблице 1.

5,13%

41,03%

46,15%

46,15%

Другое

Будет изучать специальность в китайском
вузе

Будет работать

Будет продолжать изучать китайский язык

Количество ответов

Рис. 8. Результаты ответов на вопрос: «Какие планы 
на будущее?»
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Таблица 1

Работа будет связанна с китай-
ским языком

Работа не будет связанна 
с китайским языком

– преподаватель китайского 
языка;
– переводчик;
– открытие собственной школы 
китайского языка;
– в китайской или китайско- 
иностранной совместной ком-
пании;
– сотрудничество с Китаем в об-
ласти бизнеса, технологии, про-
изводства, логистики;
– изучает пищевую технику и ин-
женерию;
– футбольный тренер в Китае.

– продолжать путешество-
вать по Китаю и познако-
миться с его культурой;
– врач или в министерстве 
здравоохранения;
– инженером- 
программист, разработчик 
игр, веб-разработчик, фри-
лансер.

Заключение

Таким образом, на основании данных дескриптив-
ного анализа собранных ответов по всем вопро-
сам анкеты, а также обобщения дополнительных 
комментариев, написанных респондентами, можно 
сформулировать следующие рекомендации для об-
учения иностранных студентов на основе интегра-
тивного подхода.

1) С целью студенты знакомиться с китайской 
культурой и интегрировать в общество, даже 
учиться и работать в Китае дальше, должно фор-
мировать их китайскую языковую картину мира.

2) Для того чтобы, студенты хорошо изучают 
по специальности и будут выбирать работу, свя-
занная с китайским языком, при обучении китай-
ского языка следует формировать междисципли-
нарные навыки, что так можно подготовить меж-
дисциплинарных специалистов (китайский язык 
+ профессиональные навыки) для обслуживания 
строительства «Один пояс –  один путь».

3) Для превращения знания в навыки следу-
ет поощрять студентам принять участие в разные 
конкурсы и мероприятия, что может положитель-
но влиять на мотивацию к дальнейшему изучению.

4) Для преодоления страх учащихся перед из-
учением китайских иероглифов и повышения их 
интерес и уверенность в себе при изучении китай-
ских иероглифов, должно в начальном этапе тре-
бовать печатания вместо написания. Такие уче-
ные, как Люй Шусян (1985), Чжоу Эньлай (1958), 
Ван Ли (1936, 1938, 1980), Су Пэйчэн (2001), пред-
ложили, что китайские иероглифы сложно даже 
носителей писать, читать, запоминать, распозна-
вать в основном из-за того, что (1) не может чи-
тать иероглиф по его форму, и так не понять зна-
чение, (2) много черт и сложная структура приве-
дет к неправильному написанию, (3) количество 
много и слаба регулярность, (4) много омонимией 
и синонимией. Профессор Ли Цюань предложил, 
что одна из важнейших задач при обучении китай-
ским иероглифам –  научить студентов «печатать». 

Количество черт не является проблемой при печа-
тании [2]. Ученые Chengzhi Chu, Matthew D. Coss, 
Phyllis N. Zhang [3] и так далее также предложил 
мнение “e-writing as primary, handwriting as second-
ary (электронное письмо как основное, рукопис-
ный письмо как второстепенный)”. Кроме этого, 
средством просмотра аутентичных видеоматериа-
лов может создать языковую среду, что повыша-
ет аудирование, произношение, словарный запас 
студентов. Из разных тем видеоматериалов также 
можно узнать социальные, культурные компонен-
ты.

5) Использование цифровых технологий повы-
сить эффективность и интерес обучения. Студен-
ты могут самостоятельно выбирать ресурсы и про-
странство, необходимые им для самостоятельного 
и совместного обучения, и получать больше удо-
вольствия от процесса обучения [1].
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This article is devoted to analyzing the results of approbation of the 
model of teaching foreign students on the basis of integrative ap-
proach. The purpose of the article is to present the results of the 
implementation of the model based on the integrative approach 
in teaching foreign students. The materials were the main models 
analyzed by means of the conducted survey among the students of 
Nanchang University. As a result of the analysis of the data obtained 
during the survey of students, conclusions were made and recom-
mendations were given on the use of the model based on the inte-
grative approach in teaching foreign students.
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В статье рассматривается вопрос о необходимости совершен-
ствования уровня теоретической и практической подготов-
ки студентов по направлению Педагогическое образование. 
Анализируются типы педагогических задач как с точки зрения 
классификации, так и с точки зрения реализации в практике 
работы учителя- предметника. Приводятся примеры заданий 
по формированию и развитию умений решать педагогические 
задачи, руководствуясь определенной последовательностью 
действий.
Постулируется положение, согласно которому основная стра-
тегическая педагогическая задача учителя- предметника –  ока-
зать педагогическую помощь в становлении личности ребенка.
Профессиональная педагогическая деятельность направлена 
на передачу социокультурного опыта посредством обучения 
и воспитания. Она представляет собой процесс решения бес-
численного множества стандартных и нестандартных педа-
гогических задач, и поэтому ее отождествляют с решением 
педагогических задач. С решением профессиональных педа-
гогических задач также связано достижение планируемых об-
разовательных результатов.
Минимизируя возможные негативные последствия педагогиче-
ских ситуаций и успешно решая педагогические задачи, педа-
гог способствует самореализации и становлению личности ре-
бенка, создает условия, благоприятствующие работе учеников 
на уроках.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогиче-
ские ситуации, педагогические задачи, педагогическая под-
держка, профессиональная компетентность.

Непрофессионально организованное образо-
вание основано на применении ситуаций в обу-
чающих и воспитательных целях: формирование 
нравственных качеств и здорового образа жизни, 
развитие интеллекта и др. [1, с. 179].

Профессионально организованное образо-
вание основано на определенных требованиях, 
сформулированных в виде Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) 
по уровням образования.

Учитель- предметник решает педагогические 
задачи [2, с. 46], и внешняя оценка качества вы-
полненных профессиональных задач является од-
ним из методов оценки профессиональной компе-
тенции педагога.

Педагогические задачи появляются на основе 
проблемных ситуаций.

Моделируя проблемные ситуации, учителя ак-
туализирует свои знания педагогики и психологии 
в связи с анализируемыми ситуациями, получают 
нужную информацию, составляют схемы и планы, 
выявляют скрытые противоречия, сопереживают 
участникам, преобразуют проблемные ситуации 
в педагогические задачи и предлагают определен-
ные решения.

При решении педагогических задач учителя 
проявляют свои профессиональные, а обучающи-
еся –  свои учебные и моральные качества, кото-
рые отражаются в их решениях, особенностях по-
ведения, речи, действиях и взаимодействиях.

Педагогические задачи определяют организа-
цию и действия учителя на уроке [3, с. 151], ко-
торый применяет учебные задания и переносит 
предметные знания в практику занятий.

Педагогическая деятельность воплощается 
в решениях огромного количества разнообразных 
профессиональных педагогических задач посред-
ством педагогического взаимодействия [4, с. 74]. 
Педагогическая задача является основной еди-
ницей педагогического процесса и имеет тожде-
ственный компонентный состав: педагоги, воспи-
танники, содержание, средства. [5, с. 349–350].

Педагогическая задача –  практический спо-
соб организации и управления образовательной 
деятельностью обучаемого. В решении педагоги-
ческой задачи принимают участие как минимум 
два субъекта педагогического процесса: учитель 
и ученик/обучаемый/обучающийся. При этом они 
осуществляют совместную деятельность, направ-
ленную на достижение образовательных результа-
тов. Деятельность учителя направлена на перевод 
обучающегося из одного состояния в другое, по-
этому учитель является субъектом, а обучающий-
ся –  предметом педагогической задачи.
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Педагогическое воздействие направляется 
на учебные характеристики, подверженные коли-
чественным и качественным изменениям: знания, 
отношение к учебе, личностные и деловые каче-
ства обучающихся и др.

Организация и управление образовательной 
деятельностью обучающихся осуществляются 
в процессе решения профессиональных педагоги-
ческих задач, основанных на проблемных ситуа-
циях, преобразовывая которые, педагоги осущест-
вляют свою педагогическую деятельность, пере-
давая социокультурный опыт посредством обуче-
ния и воспитания.

Деятельность учителей и обучающихся как 
субъектов педагогического процесса необходимо 
рассматривать через систему педагогических за-
дач, направленных на достижение определенных 
учебных и воспитательных результатов [6, с. 2, 3].

Педагогическая деятельность направлена 
на передачу социокультурного опыта посредством 
обучения и воспитания [7]. Она представляет со-
бой процесс решения бесчисленного множества 
стандартных и нестандартных педагогических за-
дач [8, с. 41] и ее отождествляют с решением педа-
гогических задач [9, с. 15].

В основе мыслительной деятельности чело-
века лежит проблемная ситуация [10, с. 186]. Пе-
дагогическая ситуация определяется как фор-
ма организации деятельности и общения детей 
в классном коллективе [11, с. 127]. Педагогиче-
скую задачу характеризуют как конкретную педа-
гогическую ситуацию, которая должна быть изу-
чена и преобразована, как следствие осознания 
педагогическим работником образовательных 
целей и путей их реализации в педагогической 
деятельности.

Для уяснения отношения проблемной ситуа-
ции и педагогической задачи необходимо принять 
во внимание следующие факторы:

1 Преобразование проблемной ситуации в пе-
дагогическую задачу:

появляются цели, например, запланировано 
проведение классного часа, но известных средств 
и способов для осуществления целей недостаточ-
но (в школе отключили Интернет). Проблемная си-
туация приобрела статус педагогической задачи 
и был поставлен вопрос о поиске решения, имеют-
ся данные, формирующие условия задачи (имеют-
ся компьютер, проектор, а также мобильный теле-
фон, с которого можно раздать Интернет).

2 Особенности раскрытия элементов проблем-
ной ситуации в связи со спецификой педагоги-
ческой задачи. Например, учебные задачи ори-
ентированы на раскрытие общего принципа свя-
зи элементов учебной ситуации, а конкретно- 
практические задачи –  на получение конкретного 
ответа.

3 Проявление сопереживания словам и дей-
ствиям участникам проблемной ситуации: актив-
ное слушание, перифразы, уточнения, паузы, по-
вторы, выражение сочувствия и поддержки, пони-
мание на эмоциональном уровне (эмпатия).

Отсутствие эмпатии, как правило, влечет за со-
бой принятие неудачного решения педагогической 
задачи.

С точки зрения временной перспективы выде-
ляют стратегические задачи, т.е. такие задачи, ко-
торые определяют конечные педагогические цели 
и финальные результаты педагогической работы 
(концептуальные, долгосрочные задачи), тактиче-
ские (инструментальные) задачи и оперативные 
задачи, (ситуативно обусловленные, направлен-
ные на решение той или иной проблемы в конкрет-
но существующей педагогической ситуации).

С точки зрения содержательной направлен-
ности педагогические задачи определяются как 
1) задачи возбуждения (определения конкретного 
состояния создаваемых персональных и коллек-
тивных качеств);

2) задачи антиципации (преобразований созда-
ваемых индивидуальных и коллективных качеств 
предвосхищения);

3) задачи преобразования (переноса создавае-
мых персональных и коллективных качеств на сле-
дующий, более продвинутый этап) [12].

На основании традиционного представления 
о педагогическом процессе выделяют дидактиче-
ские и воспитательные задачи.

Дидактические направлены на управление 
учебно- познавательной деятельностью обучаю-
щихся, а воспитательные –  на особенности управ-
ления их поведением.

На решение учебных задач направлены учеб-
ные действия, составляющие учебную деятель-
ность. Решение учебных задач связано с овладе-
нием обучающимися определенными средствами 
решения критериальных задач. На решение кри-
териальных задач направлены критериальные 
действия, т.е. такие действия, которые должен 
научиться осуществлять субъект педагогического 
процесса. Решение критериальных задач направ-
лено на получение внешнего результата.

Задачи управления учением основаны на про-
блемной ситуации, когда уровень знаний, умений 
и навыков обучающихся не соответствует реально 
требуемому уровне. Такие задачи являются дидак-
тическими.

Уровень достижения целей обучения определя-
ется с помощью решения проверочных задач, ко-
торые используются как критериальные задачи.

На основе анализа теоретического материа-
ла по проблеме исследования, изучения и обоб-
щения передового педагогического опыта и соб-
ственного педагогического опыта работы в вузе 
и в школе автором было разработано электрон-
ное учебно- методическое пособие «Решение пе-
дагогических задач» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование. Данное пособие подготовлено 
к изданию в издательстве СПбУТУиЭ.

В пособие включено 5 тем: Понятие професси-
ональной задачи. Виды и типы профессиональных 
задач. Алгоритм решения профессиональной за-
дачи (1); Педагогическая задача как способ орга-
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низации и управления образовательной деятель-
ностью обучаемого. Психолого- педагогическая 
диагностика в воспитательной работе (2); Техно-
логия педагогической поддержки детей разного 
возраста как условие успешности решения про-
фессиональных педагогических задач. Моделиро-
вание и решение задач по взаимодействию всех 
участников образовательных отношений (3); Кон-
струирование и решение профессиональных за-
дач по разрешению конфликтов в образователь-
ном процессе и формированию благоприятной об-
разовательной среды (4); Конструирование и ре-
шение задач по работе с семьями группы риска 
и детьми с девиантным поведением (5).

По каждой теме даются теоретические объяс-
нения материала со ссылками на источники. При-
водятся примеры решений педагогических задач 
на основе педагогических ситуаций, взятые из ре-
альной педагогической практики. Даются задания 
для аудиторной и домашней работы как с приме-
рами выполнения, так и без них –  это делается для 
того, чтобы студенты получили не только теорети-
ческий, но и практический опыт в решении педа-
гогических задач. Учебно- методические материа-
лы отражаются по темам (см. названия тем выше) 
следующим образом:

Тема 1. Педагогическая деятельность имеет за-
дачный характер. Решение педагогических задач 
предполагает выполнение ряда шаблонных дей-
ствий: 1 Анализ педагогической ситуации. 2 Це-
леполагание и планирование педагогических воз-
действий. 3 Конструирование и реализация педа-
гогического процесса. 4 Регулирование и корриги-
рование. 5. Итоговый контроль и учет полученных 
результатов. Приводится пример алгоритма реше-
ния конкретной педагогической задачи:

После выполнения пробных сочинений учитель-
ница русского языка прокомментировала успеш-
ность выполнения работ одиннадцатиклассника-
ми. По поводу одной из работ она сказала, что ее 
автор не смог написать 250 слов, а написал всего 
40 и не смог придумать ничего больше за два ча-
са. Ученик спрятался под парту, закрыв голову ру-
ками, а учительница еще раз отозвалась о рабо-
те этого ученика с насмешкой. После этого случая 
ученик, не отличавшийся общительностью, еще 
больше замкнулся в себе.

Педагогическая ситуация содержит следующие 
данные: не уверенный в себе ученик не справил-
ся с сочинением в формате ЕГЭ. Планирование 
педагогических воздействий предполагает оказа-
ние слабому ученику поддержки в развитии взаи-
модействий с одноклассниками, в создании благо-
приятной психологической атмосферы, в развитии 
навыков письменной речи и уверенности в своих 
силах. Учительнице следует извиниться перед уче-
ником за проявленную и нетактичность и равноду-
шие, запланировать индивидуальные консульта-
ции для подготовки к экзаменационному сочине-
нию, предпринимать действия, способствующие 
повышению самооценки ученика (регулярная по-
хвала, уважение к личности, помощь в самореали-

зации и др.). Конструирование и реализация педа-
гогического процесса предусматривают регуляр-
ное проведение индивидуальных бесед, создание 
«группы поддержки» из одноклассников, что по-
высит степень вовлеченности ученика в учебный 
процесс и поможет формировать и развивать не-
обходимые коммуникативные умения. Регулиро-
вание и корригирование предполагает выражение 
критики в виде рекомендаций в индивидуальном 
порядке. Итоговый контроль и учет полученных ре-
зультатов предусматривают анализ первоначаль-
ного неуспешного решения педагогической зада-
чи и анализ вновь полученных данных по резуль-
татам успешности написания сочинения в форма-
те ЕГЭ, степени вовлеченности в учебный процесс 
и взаимодействия с одноклассниками).

Тема 2. Педагогические задачи направлены 
на достижение планируемых образовательных 
результатов. Педагогическая задача основана 
на проблемной ситуации, преобразовывая кото-
рую, педагог передает социокультурный опыт по-
средством обучения и воспитания через осущест-
вление педагогической деятельности.

Педагогическая задача –  основная единица пе-
дагогического процесса. В ее решении принимают 
участие учитель и ученик, которые осуществляют 
деятельность, направленную на достижение обра-
зовательных результатов, имеющую совместный 
характер. Деятельность учителя в форме педа-
гогического воздействия направлена на перевод 
ученика из одного состояния в другое: изменение 
знаний, личностных и деловых качеств, отноше-
ния к учебе и др.

Методологическая основа ФГОС общего об-
разования представлена в виде системно- 
деятельностного подхода, в рамках которого ме-
тоды обучения представляют собой способы вза-
имосвязанной деятельности педагога и обучаю-
щихся по выполнению конкретных учебных и вос-
питательных педагогических задач.

Проводя психолого- педагогическую диагности-
ку в рамках воспитательной работы, учитель ис-
пользует такие диагностические методы как на-
блюдение, проблемная (диагностическая) ситуа-
ция и беседа.

Приводится пример выполнения практического 
задания –  характеристика компонентов педагоги-
ческих задач:

Педагогическая деятельность осуществляется 
посредством решения педагогических задач, ком-
понентами которых являются педагоги, воспитан-
ники, содержание, средства.

Педагоги организуют и осуществляют обуче-
ние школьным предметам, воспитание и педаго-
гическую поддержку: проводят учебные занятия, 
воспитание личности через предмет, оказывают 
помощь в развитии и саморазвитии.

Воспитанники получают необходимые знания. 
умения, навыки, качества личности через обуче-
ние школьным предметам, воспитательные меро-
приятия и педагогическую поддержку.
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Содержание педагогических задач определя-
ется с точки зрения их направленности в педаго-
гическом процессе: дидактические задачи управ-
ляют учебно- познавательной деятельностью обу-
чающихся, а воспитательные –  поведением обу-
чающихся. Для достижения поставленных целей 
воспитанникам оказывается педагогическая под-
держка.

К средствам решения педагогических задач 
относятся существующие методы, направленные 
на нахождение решения (диагностика, целепо-
лагание, планирование, реализация, коррекция, 
рефлексия), методы психолого- педагогической 
диагностики (собеседование, анкетирование, на-
блюдение, тестирование, и др.), методы обучения 
в рамках системно- деятельностного подхода (на-
глядные, словесные, репродуктивные, практиче-
ские, проблемно- поисковые, индуктивные, дедук-
тивные, дискуссии учебные игры и др.), методы 
воспитания (положительный и личный примеры, 
приучение, убеждение, доверие и др.).

Тема 3. Цель школьного воспитания заключа-
ется в усвоении определенных форм поведения, 
а его технология направлена на создание задан-
ных качеств человека [13, с. 209]. При возникнове-
нии у ребенка трудностей/ проблем ему оказыва-
ется помощь в самоопределении и самореализа-
ции –  педагогическая поддержка.

Педагогической поддержкой (психологической, 
социальной), и медицинской) является помощь ре-
бенку в индивидуальном развитии и саморазви-
тии [14, с. 66, 67]. Предметом педагогической под-
держки является совместный с ребенком процесс 
определения его интересов, целей, возможностей 
достичь желаемых результатов в общении, само-
воспитании, обучении, образе жизни, а также спо-
собов решения проблем, мешающих это сделать.

Выделяются четыре тактики педагогической 
поддержки: защиты, помощи, содействия и вза-
имодействия [15, с. 3–66]: защита –  устранение 
страха перед негативными обстоятельствами; по-
мощь –  высвобождение личной активности ребен-
ка с целью достижения самореализации; содей-
ствие –  педагог развивает способности ребенка 
совершать выбор, преодолевая страх перед неиз-
вестным; взаимодействие –  приобретение ребен-
ком опыта проектирования совместной деятельно-
сти.

Примеры практических заданий для самостоя-
тельной работы студентов:

1. Охарактеризуйте тактики педагогической 
поддержки.

2. Раскройте смысл педагогической поддержки 
с точки зрения деятельности педагога.

Тема 4. Воспитательные цели предполагают 
определенные изменения в людях под воздей-
ствием воспитательных мероприятий. Школьное 
воспитание осуществляется на основе положи-
тельного отношения к окружающим людям и окру-
жающему миру.

Одно из существенных условий формирования 
благоприятной образовательной среды –  умелое 

разрешение конфликтов. Задачи по оказанию пе-
дагогической помощи в разрешении конфликтов 
занимают важное место среди воспитательных 
педагогических задач.

Педагогические конфликты происходят регу-
лярно и неизбежно, они представляют собой не-
обходимое условие социального развития. Такие 
конфликты следует разрешать не с позиций силы 
и принуждения, а на основе стратегий компромис-
са, сотрудничества и переговоров [16, с. 27, 28].

Наиболее распространенным типом школьно-
го конфликта является межличностный конфликт 
[17, с. 14], в основе которого лежит противодей-
ствие интересов и целей.

С целью разрешения конфликта учитель выяв-
ляет конфликтную ситуацию, определяет предмет 
и причины конфликта, его участников, цель разре-
шения конфликта и условия, благоприятствующие 
такому разрешению, прогнозирует последствия 
развития конфликта, применяет действия по раз-
решению конфликта и проводит анализ эффек-
тивности этих действий.

Примеры вопросов для самопроверки по те-
ме 4:

Вопросы для самопроверки по теме 4.
1. На основе каких критериев определяется 

школьное воспитание?
2. Какой тип конфликта является наиболее рас-

пространенным?
3. Какие стратегии способствуют стремлению 

найти общий язык и разрешить конфликт?
4. Какие действия осуществляет педагог при раз-

решении конфликта?
Тема 5. Дети из семей группы риска нуждают-

ся в психологической поддержке и социальной ре-
абилитации [18, с. 424, 251], поскольку родители 
не исполняют обязанности по обучению, воспита-
нию и содержанию своих детей или отрицательно 
влияют на их поведение, или применяют к детям 
жестокое обращение.

Обеспечение психолого- педагогической под-
держки осуществляется посредством психолого- 
педагогического просвещения родителей и со-
трудничества с родителями в решении проблем, 
связанных с их детьми. Работая с семьями груп-
пы риска, классный руководитель составляет со-
циальные паспорта семей и социальный паспорт 
класса, выделяет семьи, нуждающиеся в по-
мощи, определяет формы и методы психолого- 
педагогической поддержки такие как открытые 
уроки и внеклассные мероприятия, тематические 
консультации, родительские собрания, посещение 
семьи.

Девиантное (отклоняющееся) поведение лич-
ности носит устойчивый характер, сопровождает-
ся социальной дезадаптацией, отступает от соци-
альных норм и причиняет ущерб обществу или са-
мой личности.

Школьная дезадаптация проявляется в неу-
спеваемости, дисциплинарных нарушениях, на-
рушениях эмоционального характера, агрессив-
ном и оппозиционном поведении, лжи, прогулах, 
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хулиганстве и пр. [19, с. 8]. В условиях школьной 
дезадаптации ребенок оказывается не готовым 
к школьному обучению.

Целесообразно моделировать ситуации с про-
явлением девиантного поведения в сопоставле-
нии с эффективным социальным поведением, об-
суждать и инсценировать их в ролевых играх, на-
пример:

Ученик 9 класса стал регулярно прогуливать 
уроки без уважительной причины. На один из уро-
ков он явился с опозданием, незаметно для учи-
теля пробрался в кабинет и спрятался под парту, 
просидев там до конца урока. После звонка ученик 
убежал. Правильно ли он поступил? Почему он так 
поступил? Какие у него могли быть на это причи-
ны? Что он нарушил? Почему ученики не сообщи-
ли учителю о том, что ученик находится в классе? 
Правильно ли они поступили? Как можно помочь 
ученику? Как ему следует правильно повести себя 
в сложившейся ситуации?

Помимо моделирования обсуждения и роле-
вых игр к формам профилактики девиантного по-
ведения относятся информирование, тренинговые 
упражнения, моделирование эффективного соци-
ального поведения, психотерапевтические мето-
дики.

Педагогическая деятельность учителя- 
предметника имеет задачный характер, и его 
практическая работа осуществляется в процес-
се решения множества педагогических задач, на-
правленных на достижение учебных и воспита-
тельных результатов.

Педагогическая задача является следствием 
осознания педагогической ситуации, которая яв-
ляется формой организации деятельности и об-
щения детей в классном коллективе.

Учителя- предметники осуществляют обуче-
ние в рамках системно- деятельностного подхода, 
воспитание через предмет и воспитательные ме-
роприятия и педагогическую поддержку посред-
ством тактик защиты, помощи, содействия и вза-
имодействия.
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ON THE SOLUTION OF PEDAGOGICAL ISSUES IN 
A SUBJECT TEACHER’S WORKING PRACTICE

Myasnikov A. A.
Saint Petersburg university of management technologies and economics

This article discusses the need to improve the level of theoretical 
and practical training of Pedagogical Education students. The types 
of pedagogical issues are analyzed both from the point of view of 
classification and from the point of view of a subject teacher’s work 
implementation in practice. Guided by a certain sequence of action, 
examples of practical tasks are provided for the formation and de-
velopment of skills to solve pedagogical issues.
The author postulates the statement that the main subject teacher’s 
strategic pedagogical issue is to provide pedagogical assistance in 
the developing of a child’s personality.
Professional pedagogical activities are aimed at the transfer of so-
ciocultural experience through education and upbringing. They are 
formed as a process of solving an infinite number of standard and 
non-standard pedagogical issues, and therefore they are identified 
with the solution of pedagogical issues. The achievement of the 
planned educational results is also related to the solution of profes-
sional pedagogical issues.
Minimizing probable negative consequences of pedagogical situa-
tions and successfully solving pedagogical issues, the teacher pro-
motes self-realization and development of the child’s personality 
and creates favorable conditions for students’ work in class.

Keywords: pedagogical activities, pedagogical situations, peda-
gogical issues, pedagogical support, professional competence.
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Исследование посвящено анализу влияния применения аутен-
тичных материалов в процессе обучения английскому языку 
на мотивацию студентов, развитие их коммуникативной компе-
тентности и формирование социокультурной осведомленности. 
Работа фокусируется на изучении существующих методик ис-
пользования неадаптированных материалов, выявлении дей-
ственных способов их приспособления к разным уровням язы-
ковой подготовки и потребностям учащихся. Рассматриваются 
параметры выбора аутентичных текстов и аудиовизуальных 
средств, а также предлагаются рекомендации по их включению 
в учебные планы. Вклад исследования заключается в создании 
методической системы, включающей принципы эффективного 
использования аутентичных материалов, практические сове-
ты по разработке учебных задач и оценке результатов обуче-
ния. Предметом анализа выступают возможности и трудности, 
с которыми сталкиваются преподаватели при использовании 
подобных ресурсов в образовательном процессе. Изучается 
влияние аутентичных материалов на мотивацию учащихся, 
развитие их коммуникативных компетенций и формирование 
социокультурной осведомленности. Научная новизна иссле-
дования заключается в выявлении эффективных стратегий их 
адаптации к различным уровням владения языком и потребно-
стям обучающихся. Рассмотрены критерии отбора аутентич-
ных текстов и аудиовизуальных ресурсов, а также разработаны 
рекомендации по их интеграции в учебные программы. Особое 
внимание уделено преодолению языковых и культурных барье-
ров, возникающих при работе с неадаптированными материа-
лами. В результате исследования предлагается методическая 
модель, включающая принципы эффективного применения ау-
тентичных материалов, практические рекомендации по разра-
ботке учебных заданий и оценке результатов обучения.

Ключевые слова: аутентичные материалы, обучение англий-
скому языку, преподавательские стратегии, коммуникативная 
компетенция, социокультурная осведомленность, адаптация 
материалов, методические рекомендации, мотивация учащих-
ся, преодоление языковых барьеров.

В современном мире глобализации и расшире-
ния международных связей владение иностранны-
ми языками, в частности английским, приобретает 
особую значимость. Актуальность данного иссле-
дования обусловлена необходимостью повышения 
эффективности обучения английскому языку, что 
требует поиска и внедрения инновационных педа-
гогических подходов. Одним из перспективных на-
правлений является использование аутентичных 
материалов, отражающих реальное функциониро-
вание языка в различных сферах общения.

Однако, применение аутентичных ресурсов 
в образовательном процессе сопряжено с рядом 
проблем. К ним относятся сложность отбора реле-
вантных материалов, их адаптация к уровню язы-
ковой подготовки учащихся, а также разработка 
эффективных методических приемов, способству-
ющих их интеграции в учебный процесс. Недоста-
точная разработанность теоретических и практи-
ческих аспектов использования аутентичных ма-
териалов создает сложности для педагогов и сни-
жает результативность обучения.

В ходе исследования применялись следующие 
методы: теоретический анализ научной литера-
туры, обобщение педагогического опыта, педаго-
гическое наблюдение, экспериментальное обуче-
ние, статистическая обработка данных.

Аутентичность материалов подразумевает ис-
пользование текстов, которые могут быть специ-
ально созданы для изучения на занятиях. Однако 
тексты должны соответствовать критериям аутен-
тичности, характеризующимся смысловой коге-
рентностью, информативной ценностью, эмоци-
ональной выразительностью, и разрабатываться 
с учетом образовательных запросов и предпочте-
ний обучающихся, на основе норм естественного 
языка. Наряду с этим, необходимо обеспечивать 
аутентичность применения учебных материалов 
в образовательном процессе [3, с. 240].

Данное утверждение перекликается с концеп-
цией коммуникативного подхода, акцентирующе-
го внимание на развитии практических навыков 
использования языка [2, c. 6]. Г. П. Лошак подчер-
кнула, что использование аутентичных учебных 
материалов является ключевым элементом реали-
зации компетентностного подхода, направленно-
го на формирование у обучающихся способности 
решать профессиональные и жизненные задачи 
средствами иностранного языка [6, c. 4]. Важно от-
метить, что аутентичность не ограничивается толь-
ко текстовыми материалами; она также может про-
являться в аудио– и видеозаписях, отражающих 
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особенности англоязычной диалогической речи [1, 
c. 11]

Центральным аспектом теоретического изуче-
ния является рассмотрение дидактических функ-
ций аутентичных материалов. Они выполняют 
не только информативную функцию, знакомя об-
учающихся с культурой и реалиями страны изуча-
емого языка, но и мотивационную, повышая инте-
рес к обучению за счет использования «живого» 
языка. Важной является и развивающая функция, 
способствующая формированию критического 
мышления, способности к анализу и интерпрета-
ции информации.

Различные теоретические направления выде-
ляют специфические грани применения аутентич-
ных материалов. Так, когнитивный подход, разви-
тый, в частности, в трудах Дж. Брунера и Д. Осгу-
да, акцентирует приоритет активной переработки 
информации и самостоятельного конструирова-
ния знаний учащимися. Коммуникативный под-
ход, обоснованный Д. Хаймсом и М. Канале, отво-
дит центральную роль развитию коммуникативной 
компетенции, умению использовать язык в реаль-
ных ситуациях интеракции. Социокультурный под-
ход, представленный в работах Л. С. Выготского 
и М. Бахтина, рассматривает аутентичные матери-
алы как инструмент приобщения к культуре изуча-
емого языка и формирования межкультурной ком-
петентности.

Изучение применяемых в настоящее время 
стратегий отбора и модификации подлинных ма-
териалов обнаруживает спектр методик, колеблю-
щихся от консервативных, нацеленных на соблю-
дение лингвистической точности, до прогрессив-
ных, акцентирующих коммуникативную продук-
тивность и социокультурную адекватность. Среди 
наиболее часто встречающихся подходов выделя-
ются следующие:

Лингвистический подход, характеризующий-
ся фокусированием на лексико- грамматической 
трудности материала, предполагает адаптацию 
посредством упрощения синтаксических кон-
струкций и замены сложной лексики более понят-
ными эквивалентами. Данный подход основыва-
ется на идее постепенного увеличения сложности 
материала, обеспечивая тем самым комфортный 
темп освоения языка.

Социокультурный подход ориентирован на вы-
бор материалов, репрезентирующих особенности 
культуры изучаемого языка. Адаптация в данном 
случае направлена на экспликацию культурных 
нюансов, исторического и социального контекста, 
что способствует более глубокому пониманию ма-
териала и формированию межкультурной компе-
тенции.

Коммуникативный подход выделяется акцен-
том на практической ценности материала. Адап-
тация заключается в разработке задач и упражне-
ний, стимулирующих активное применение языка 
в смоделированных или реальных ситуациях об-
щения. Главная цель –  научить обучающихся ис-

пользовать язык как инструмент для решения ком-
муникативных задач.

Компетентностный подход предполагает отбор 
ресурсов, способствующих формированию ключе-
вых компетенций, необходимых для успешной про-
фессиональной и социальной адаптации. Адапта-
ция ориентирована на создание условий для раз-
вития критического мышления, способности к ре-
шению проблем, самостоятельной работы и само-
образования. Данный подход нацелен на подго-
товку обучающихся к эффективной деятельности 
в условиях динамично меняющегося мира.

Некоторые подходы, например, строго линг-
вистический, в настоящее время представляются 
устаревшими и применяются формально. Чрез-
мерное упрощение материала может лишить его 
аутентичности и снизить мотивацию обучающих-
ся. В то же время, подходы, интегрирующие со-
циокультурные и коммуникативные аспекты, де-
монстрируют большую эффективность, поскольку 
способствуют формированию не только языковой, 
но и межкультурной компетенции. Компетентност-
ный подход, ориентированный на развитие навы-
ков, востребованных в современном мире, также 
сохраняет свою актуальность.

Анализ существующих методик выбора и мо-
дификации аутентичных ресурсов демонстриру-
ет, что данный процесс детерминирован множе-
ством факторов. К ним относятся, в частности, 
уровень языковой подготовки обучающихся, их 
личностные интересы и образовательные потреб-
ности, а также специфика целей и задач конкрет-
ного учебного курса. Эффективный отбор требует 
тщательного анализа материала на предмет его 
соответствия лингвистическим и культурологиче-
ским особенностям целевой аудитории. Адапта-
ция, в свою очередь, предполагает внесение из-
менений в материал с целью облегчения его по-
нимания и использования, при этом сохраняя его 
аутентичные характеристики [5, c. 15].

Однако, несмотря на значимость указанных 
подходов, на практике они часто реализуются 
формально и демонстрируют признаки устаре-
вания. Чрезмерное упрощение материала, свой-
ственное строго лингвистическому подходу, мо-
жет лишать его аутентичности и снижать мотива-
цию обучающихся. В то же время, подходы, инте-
грирующие социокультурные и коммуникативные 
аспекты, а также компетентностный подход, ори-
ентированный на развитие актуальных навыков, 
потенциально обладают большей эффективно-
стью. Эффективная адаптация требует не упро-
щения, а создания scaffolding –  системы поддерж-
ки, способствующей постепенному освоению бо-
лее сложных материалов [4, c. 124].

Следует отметить, что основная трудность за-
ключается в их оторванности от реальных потреб-
ностей обучающихся и динамики современной 
языковой среды. Лингвистический подход, акцен-
тируя внимание на грамматической правильности 
и словарном запасе, зачастую игнорирует комму-
никативные цели и прагматические особенности 
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языка, используемого в аутентичных ситуациях. 
Социокультурный подход, в свою очередь, может 
сводиться к поверхностному ознакомлению с куль-
турными фактами, не способствуя глубокому по-
ниманию и критическому осмыслению социокуль-
турных контекстов. Коммуникативный подход, при 
формальном использовании, нередко ограничива-
ется имитацией реальных ситуаций общения, без 
учета индивидуальных стратегий и стилей комму-
никации обучающихся. Компетентностный подход, 
направленный на формирование востребованных 
навыков, часто реализуется в отрыве от реальных 
профессиональных задач и потребностей рынка 
труда, что снижает его практическую ценность. 
Таким образом, проблема заключается не в самих 
подходах, а в их неадекватной реализации, отсут-
ствии гибкости и адаптации к конкретным обра-
зовательным контекстам и потребностям обучаю-
щихся.

Предлагаются инновационные пути решения 
проблемы интеграции аутентичных материалов 
в обучение английскому языку. Преодоление фор-
мального подхода и устаревания традиционных 
методик адаптации аутентичных материалов в об-
разовательном процессе требует внедрения инно-
вационных стратегий, направленных на повыше-
ние их релевантности и практической значимости 
для обучающихся. Данная задача может быть ре-
шена посредством комплексного подхода, вклю-
чающего разработку дифференцированных кри-
териев отбора материалов, вовлечение студентов 
в процесс адаптации, использование аутентичных 
задач для оценки, создание краудсорсинговой 
платформы и интеграцию элементов неожиданно-
сти в учебный процесс.

Для более точной оценки пригодности аутен-
тичных материалов целесообразно разработать 
«профили аутентичности», учитывающие лингви-
стические, социокультурные и когнитивные осо-
бенности обучающихся на разных уровнях язы-
ковой подготовки. Это позволит преподавателям 
выбирать материалы, соответствующие потребно-
стям конкретной группы, избегая излишней слож-
ности или, напротив, чрезмерной простоты.

В отличие от универсального подхода к отбору 
контента, данная система базируется на диффе-
ренцированных характеристиках, учитывающих 
лингвистическую, социокультурную и когнитив-
ную специфику каждой ступени обучения. Линг-
вистический компонент профиля фокусируется 
на сложности грамматических конструкций, объе-
ме и характере лексического запаса, а также на-
личии идиоматических выражений. Социокультур-
ный компонент оценивает релевантность тематики 
материала для конкретной группы обучающихся, 
учитывая их возраст, интересы и культурный бэк-
граунд. Когнитивный компонент определяет уро-
вень сложности текста с точки зрения понимания 
имплицитного смысла, выявления авторской пози-
ции и способности к критическому анализу. Каж-
дый профиль, разработанный для определенного 
уровня (например, A1, B2, C1), будет содержать 

четкие параметры и примеры материалов, соот-
ветствующих данным критериям. Разработка про-
филей предполагает создание детальных таблиц 
с указанием допустимого диапазона грамматиче-
ской сложности, лексической плотности, а также 
перечнем наиболее подходящих тематических об-
ластей для каждого уровня. В качестве примеров, 
для уровня A1 профиль может включать простые 
диалоги о повседневных ситуациях с ограничен-
ным набором лексики, в то время как для уровня 
C1 профиль может предусматривать анализ ака-
демических текстов, содержащих абстрактные по-
нятия и сложные грамматические структуры.

Эффективным решением является «метод со-
вместной адаптации», при котором студенты ак-
тивно участвуют в анализе аутентичного контен-
та, выявлении сложных моментов, предложении 
способов упрощения и разработке заданий. Та-
кой подход не только адаптирует материалы к кон-
кретным нуждам обучающихся, но и стимулирует 
их критическое мышление, языковую интуицию 
и навыки взаимодействия. Вместо традиционной 
модели, где преподаватель единолично адапти-
рует материалы, данный метод предусматривает 
совместную работу преподавателя и студентов 
на всех этапах адаптации. Изначально, препода-
ватель предоставляет студентам аутентичный 
материал (например, статью из газеты, видеоро-
лик, интервью) и обозначает общую цель работы 
с ним. Затем, группа студентов, под руководством 
преподавателя, проводит детальный анализ мате-
риала, выявляя лингвистические, социокультур-
ные или когнитивные затруднения, которые могут 
возникнуть у других обучающихся. Далее, студен-
ты предлагают конкретные стратегии упрощения 
материала, такие как замена сложной лексики 
на более простую, перефразирование сложных 
грамматических конструкций, создание глоссария 
терминов, или добавление визуальных подсказок. 
Важной частью метода является разработка зада-
ний, направленных на проверку понимания мате-
риала и развитие языковых навыков. Студенты, 
совместно с преподавателем, придумывают во-
просы, упражнения на лексику и грамматику, ро-
левые игры, или проекты, основанные на содер-
жании аутентичного материала. Предлагаемые 
задания проходят обязательное рецензирование 
как со стороны преподавателя, так и со сторо-
ны других студентов, что способствует развитию 
критического мышления и навыков конструктив-
ной обратной связи. В результате, адаптирован-
ный материал становится более понятным и до-
ступным для обучающихся, а процесс адаптации 
способствует развитию их языковой компетенции, 
критического мышления, навыков сотрудничества 
и способности к самостоятельной учебной дея-
тельности. Данный метод предполагает исполь-
зование онлайн- инструментов для совместной ра-
боты над текстом, обмена идеями и рецензирова-
ния заданий, что делает его особенно актуальным 
в условиях дистанционного обучения.
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Интеграция «элементов неожиданности и им-
провизации» в процесс работы с аутентичными 
материалами позволит создать более динамичную 
и интерактивную учебную среду, стимулирующую 
любознательность и творческий потенциал. Отказ 
от жесткого сценария урока и предоставление сту-
дентам возможности самим определять направле-
ние обсуждения позволит поддерживать их инте-
рес и вовлеченность в процесс обучения.

Вместо строго регламентированного сценария 
урока, данная разработка предполагает созда-
ние гибкой структуры, позволяющей преподавате-
лю вносить спонтанные коррективы и стимулиро-
вать непредсказуемое развитие дискуссии, исходя 
из интересов и реакций обучающихся. Ключевым 
элементом является подготовка преподавателя 
к импровизации: вместо детального планирова-
ния каждого этапа урока, преподаватель разра-
батывает несколько альтернативных вариантов 
развития событий, основанных на возможных во-
просах, комментариях или затруднениях, возника-
ющих у студентов. Например, при работе с аутен-
тичной статьей, преподаватель заранее подготав-
ливает дополнительные материалы (видео, аудио, 
инфографику), которые могут быть использова-
ны для расширения темы, если студенты проявят 
к ней особый интерес. Другим элементом являет-
ся создание атмосферы психологической безопас-
ности, в которой студенты не боятся высказывать 
свое мнение, задавать вопросы и предлагать соб-
ственные интерпретации материала, даже если 
они кажутся необычными или неожиданными. Для 
этого преподаватель использует приемы активно-
го слушания, поощрения нестандартных ответов 
и создания ситуаций, где студенты могут проявить 
свою креативность (например, ролевые игры, де-
баты, мозговые штурмы).

Важным аспектом является использование 
«триггеров неожиданности» –  заранее подготов-
ленных вопросов, изображений, цитат или корот-
ких видеороликов, которые вносятся в ход урока 
в случайном порядке, стимулируя непредсказуе-
мые повороты в обсуждении и побуждая студен-
тов к экспромту. Например, преподаватель может 
внезапно предложить студентам проанализиро-
вать карикатуру, связанную с темой урока, или по-
просить их составить спонтанную историю на ос-
нове случайного набора слов. В результате, инте-
грация «элементов неожиданности и импровиза-
ции» способствует созданию более живой, инте-
рактивной и запоминающейся учебной среды, где 
студенты не только активно усваивают информа-
цию, но и развивают свои творческие способно-
сти, критическое мышление и умение адаптиро-
ваться к непредсказуемым ситуациям, что являет-
ся важным навыком в современном мире.

В заключение, проведенное исследование по-
зволяет утверждать, что аутентичные материалы 
играют существенную роль в процессе обучения 
английскому языку, оказывая влияние на мотива-
цию студентов, развитие их коммуникативной ком-
петентности и формирование социокультурной 

осведомленности. Несмотря на существующие 
вызовы, связанные с отбором, адаптацией и ин-
теграцией данных ресурсов в образовательный 
процесс, возможности, которые они открывают, 
значительно превосходят возникающие трудно-
сти. Предложенная в исследовании методическая 
модель, включающая принципы эффективного ис-
пользования аутентичных материалов, практиче-
ские советы по разработке учебных задач и оцен-
ке результатов обучения, представляет собой 
ценный инструмент для педагогов, стремящихся 
к повышению качества преподавания английско-
го языка. Результаты работы подчеркивают не-
обходимость дальнейших исследований в данной 
области, направленных на разработку инноваци-
онных подходов к использованию аутентичных 
ресурсов, учитывающих специфику различных 
уровней языковой подготовки и индивидуальные 
потребности обучающихся. Перспективы дальней-
шего развития темы видятся в создании интерак-
тивных платформ и инструментов, облегчающих 
процесс адаптации и интеграции аутентичных ма-
териалов в учебный процесс, а также в разработке 
критериев оценки эффективности их применения 
на основе эмпирических данных.
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THE ROLE OF AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING 
ENGLISH: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 
TEACHERS
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The study analyzes the impact of using authentic materials in teach-
ing English on students’ motivation, development of their commu-
nicative competence and formation of socio- cultural awareness. 
The work focuses on studying existing methods of using non-adapt-
ed materials, identifying effective ways of adapting them to different 
levels of language proficiency and students’ needs. The parameters 
of choosing authentic texts and audiovisual means are considered, 
and recommendations for their inclusion in the curriculum are of-
fered. The contribution of the study is the creation of a methodo-
logical system that includes principles of effective use of authen-
tic materials, practical advice on developing learning objectives and 
assessing learning outcomes. The subject of the analysis is the op-
portunities and difficulties that teachers face when using such re-
sources in the educational process. The influence of authentic ma-
terials on students’ motivation, development of their communicative 
competences and formation of socio- cultural awareness is studied. 
The scientific novelty of the study lies in identifying effective strat-
egies for their adaptation to different levels of language proficien-
cy and needs of students. The criteria for selecting authentic texts 
and audiovisual resources are considered, and recommendations 

for their integration into curricula are developed. Particular attention 
is paid to overcoming language and cultural barriers that arise when 
working with unadapted materials. As a result of the study, a meth-
odological model is proposed that includes principles of effective 
use of authentic materials, practical recommendations for develop-
ing learning tasks and assessing learning outcomes.

Keywords: Authentic materials, English language teaching, teach-
ing strategies, communicative competence, socio- cultural aware-
ness, adaptation of materials, methodological recommendations, 
student motivation, overcoming language barriers.
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Особенности формирования личностных качеств у подростков на уроках 
физической культуры
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В статье анализируется взаимосвязь между особенностями 
двигательной активности в разных видах спорта и формирова-
нием личностных качеств у подростков на уроках физической 
культуры. Приводятся результаты анкетирования учащихся 
11–16 лет о воспитательном потенциале изучаемых в рамках 
школьной программы по физической культуре видов спорта. 
Анализ полученных результатов позволил составить рейтинг 
наиболее важных, по мнению подростков, личностных качеств, 
которые им помогают развивать занятия гимнастикой, легкой 
атлетикой и спортивными играми. Отмечается, что учащиеся 
всех возрастных групп выделяют такие качества как целеу-
стремленность и дисциплинированность как наиболее значи-
мые в их физическом воспитании вне зависимости от вида 
спорта. Также высокий рейтинг занимают умение работать 
в команде и взаимопомощь, честность и справедливость, ко-
торые формируются в процессе занятий спортивными играми 
и легкой атлетикой. Выявлена положительная динамика в рей-
тинге значимости формирования на уроках гимнастики чувства 
красоты у школьников.

Ключевые слова: урок физической культуры, подростки, лич-
ностные качества, гимнастика, легкая атлетика, спортивные 
игры, воспитание, двигательная деятельность, нравственность.

Современные представления о физическом 
воспитании детей школьного возраста постули-
руют не только его прикладной и оздоровитель-
ный характер, но и влияние на интеллектуальное, 
психическое и нравственное развитие. В обра-
зовательных программах по физической культу-
ре реализации воспитательных задач уделяется 
большое внимание. На уроках физической куль-
туры школьники развивают не только двигатель-
ные умения и навыки и совершенствуют физиче-
ские способности, но и воспитывают морально- 
волевые и нравственные качества. К ним отно-
сятся смелость, решительность, целеустремлен-
ность, выдержка, настойчивость, взаимовыручка, 
умение работать в команде и др. [3].

Подростковый возраст –  наиболее ответствен-
ный период, так как в это время формируется ми-
ровоззрение, нравственная сфера личности, за-
кладываются убеждения и идеалы, развивают-
ся черты характера. Среди множества факторов, 
оказывающих влияние на формирование лично-
сти подростка, физическая культура и спорт вы-
деляются как одни из сильнейших[2,10]. В это вре-
мя занятия различными видами спорта в рамках 
школьной программы по физической культуре по-
зволяют педагогам комплексно подходить к реше-
нию разнообразных воспитательных задач.

Для того чтобы понять механизмы воздействия 
двигательной активности на развитие тех или 
иных свой ств личности, необходимо проанализи-
ровать само содержание и характер этого вида 
деятельности. В качестве базовых видов спорта 
в школьную программу входят гимнастика, легкая 
атлетика и спортивные игры. Гимнастику состав-
ляют движения в основном ациклического харак-
тера, которые требуют точности и сосредоточен-
ности при выполнении, так как их последователь-
ность определена заранее. Они оказывают раз-
ностороннее воздействие на организм, развивая 
координационные способности, гибкость и силу. 
Занятия гимнастикой воспитывают такие качества 
как дисциплинированность, внимательность, ак-
куратность, настойчивость, смелость и решитель-
ность, развивают чувство прекрасного. На заняти-
ях гимнастикой формируется потребность в куль-
туре движений, красивом телосложении и гармо-
нии [8].

В легкой атлетике преобладают в основном 
упражнения циклического характера (бег, ходьба), 
но также имеются и разнообразные ациклические 
упражнения (прыжки, метания). Характерной осо-
бенностью является их повторяемость, что позво-
ляет развивать у учащихся такие качества как тер-
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пение, выдержка, целеустремленность, настойчи-
вость, самообладание.

Спортивные игры отличаются смешанным 
характером движений как циклического, так 
и ациклического видов, непрерывной сменой 
игровых положений. Благодаря этому спортив-
ные игры больше, чем другие виды физических 
упражнений, развивают такие качества как наход-
чивость, решительность, умение действовать в ко-
манде, чувство взаимной выручки, товарищество 
[7]. Таким образом, роль движений в развитии лич-
ности может меняться в зависимости от их вида, 
содержания, организации и способа построения.

В научно- методической литературе имеется 
достаточно большое количество публикаций, по-
священных вопросам формирования личности 
школьников на уроках физической культуры, в ко-
торых отмечается положительное влияние занятий 
на нравственное развитие учащихся [1, 4, 9]. Так-
же уделяется внимание изучению вопросов совер-
шенствования личностных качеств спортсменов 
в разных видах спорта. Выявлено, что с помощью 
целенаправленного использования на различ-
ных этапах тренировочного процесса упражнений 
из различных видов спорта можно повысить уро-
вень развития личностных качеств у спортсменов. 
Например, использование строевых и общеразви-
вающих упражнений позволяет целенаправленно 
воздействовать на развитие дисциплинированно-
сти, аккуратности и исполнительности у борцов, 
фехтовальщиков и боксеров, а бег на длинные 
дистанции развивает у них упорство и настойчи-
вость. Спортивные игры позволяют успешно фор-
мировать навыки взаимодействия с партнерами 
по команде, коммуникативные способности и уме-
ния быстро действовать и принимать решения 
в условиях дефицита времени у гимнастов. Заня-
тия плаванием развивают упорство и настойчи-
вость у пловцов [5, 6,11].

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние влияния занятий различными видами спорта 
на формирование личностных качеств подростков 
в процессе физического воспитания.

Были поставлены следующие задачи:
1. Описать особенности двигательной деятель-

ности в различных видах спорта.
2. Проанализировать взаимосвязь между харак-

тером двигательной деятельности и ее влия-
нием на формирование личностных качеств 
у подростков.

3. Охарактеризовать возрастные особенности 
формирования личностных качеств у школьни-
ков 11–16 лет на уроках физической культуры.

В качестве основного метода исследования ис-
пользовалось анкетирование учащихся 11–16 лет. 
В исследовании приняли участие школьники 5–10 
классов г. Хабаровска. Общее количество опро-
шенных составило 102 человека (48 мальчиков 
и 54 девочки). Учащимся было предложено назвать 
по три наиболее важных, по их мнению, личност-
ных качества, которые им помогают развивать уро-
ки гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр.

Обработка полученных результатов анкетиро-
вания позволила нам составить рейтинг наиболее 
значимых, по мнению школьников, личностных ка-
честв и изучить особенности их формирования при 
занятиях различными видами спорта. Таким обра-
зом, нами были выделены 8 личностных качеств: 
целеустремленность, дисциплинированность, вза-
имопомощь (умение работать в команде), спра-
ведливость, добросовестность, честность, умение 
чувствовать красоту и благородство.

Для изучения особенностей формирования 
личностных качеств в процессе занятий различ-
ными видами спорта все респонденты были раз-
делены нами в соответствии с возрастной пери-
одизацией на две группы 11–13 лет (57 человек) 
и 14–16 лет (45 человек). Результаты исследова-
ния представлены в таблице 1.

Таблица 1. Личностные качества подростков, формируемые различными видами спорта (%)

Виды спорта Гимнастика Легкая атлетика Спортивные игры

Возраст (лет) 11–13 14–16 11–13 14–16 11–13 14–16

1.Целеустремленность 70,17 86,67 71,92 75,55 68,42 73,33

2.Дисциплинированность 64,91 88,89 47,37 73,33 50,88 66,67

3.Взаимопомощь 36,84 22,22 40,35 31,11 49,12 62,22

4.Справедливость 33,33 8,89 33,33 22,22 50,88 42,22

5.Добросовестность 24,56 15,55 28,07 24,44 26,32 20,20

6.Честность 17,54 11,11 29,82 11,11 38,60 24,44

7.Чувство красоты 31,59 42,22 19,30 24,44 5,26 11,11

8.Благородство 10,53 13,33 22,81 22,22 7,02 11,11

Анализ полученных результатов показал, что 
самыми важными личностными качествами, раз-
виваемыми на уроках физической культуры, вне 
зависимости от вида спорта, во всех возрастных 
группах школьники считают целеустремленность 
и дисциплинированность (от 88,89% до 64,91% 

опрошенных). Что касается других качеств лич-
ности, то здесь мнения подростков разделились 
в зависимости от возрастной группы и вида спор-
та. Так, по мнению школьников 14–16 лет, занятия 
гимнастикой помогают понять красоту движений 
и развивают чувство прекрасного (42,22% опро-
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шенных), в то время как в группе учащихся 11–
13 лет это качество занимает только 5 место в рей-
тинге (31,59%), уступая таким качествам как вза-
имопомощь (36,84%) и справедливость (33,33%).

Третье место в рейтинге значимости развива-
емых личностных качеств на уроках легкой атле-
тики учащиеся обеих возрастных групп отдают 
взаимопомощи (40,35% и 31,11% опрошенных). 
Занятия спортивными играми, по мнению школь-
ников, помогают развивать чувство справедливо-
сти и взаимопомощь (3–4 место в рейтинге пред-
почтений).

В наименьшей степени (8 место в рейтинге), 
чем другие качества личности, занятия гимна-
стикой развивают, по мнению школьников, чест-
ность (17,54% и 11,11% соответственно). Так же 
на занятиях легкой атлетикой, в меньшей степе-
ни, по мнению школьников, развивается чувство 
красоты (19,3% в группе 11–13 лет) и честность 
(11,11% в группе 14–16 лет). А спортивные игры 
меньше всего способствуют, по их мнению, раз-
витию таких качеств личности как благородство 
(7,02% и 11,11%) и развитию чувства красоты 
(5,26% и 11,11% соответственно).

Вызывает определенный интерес возраст-
ная динамика предпочтений школьников в выбо-
ре наиболее значимых личностных качеств, раз-
виваемых занятиями различными видами спорта 
на уроках физической культуры. Так, значимость 
воспитания целеустремленности и дисциплини-
рованности с возрастом увеличивается по отно-
шению к гимнастике, легкой атлетике и спортив-
ным играм. Чем старше становятся подростки, 
тем глубже они осознают значение этих личност-
ных качеств в своей жизни и положительное вли-
яние занятий спортом на их развитие. Также на-
блюдается положительная динамика и в отноше-
нии такого качества как чувство красоты. Во всех 
представленных видах спорта школьники учатся 
видеть и понимать прекрасное в двигательной де-
ятельности. Однако, в то же время, для воспита-
ния таких качеств как справедливость, добросо-
вестность и честность значение занятий различ-
ными видами спорта несколько снижается с воз-
растом, так как школьники, взрослея, расширяют 
свои смысловые границы, их мир становится бо-
лее дифференцированным.

Проведенное нами исследование позволяет 
сделать следующие выводы:
1. Характер двигательной деятельности в раз-

личных видах спорта оказывает влияние 
на формирование личностных качеств. Так, 
занятия гимнастикой способствуют развитию 
дисциплинированности, внимательности, ак-
куратности, настойчивости, смелости и ре-
шительности, развивают у детей чувство пре-
красного. На уроках гимнастики у учащихся 
формируется потребность в красивом и гар-
моничном телосложении, культуре движений. 
Занятия легкой атлетикой способствуют фор-
мированию таких качеств характера как целе-
устремленность, терпение, выдержка, спра-

ведливость. Спортивные игры развивают уме-
ние работать в команде, взаимопомощь, от-
ветственность, упорство, способность прини-
мать решения в условиях дефицита времени.

2. Анализ результатов анкетирования школьни-
ков 11–16 лет показал, что

подростки, положительно оценивая влияние за-
нятий различными видами спорта на формирова-
ние личностных качеств, выделяют, в первую оче-
редь, как самые важные, такие качества как це-
леустремленность и дисциплинированность вне 
зависимости от вида спорта. Также школьники от-
мечают, как важные, развитие умений работать 
в команде и взаимопомощь, честность и справед-
ливость в процессе занятий спортивными играми 
и легкой атлетикой.
3. В возрастном аспекте отмечено увеличение 

значимости для подростков воспитания це-
леустремленности и дисциплинированности 
на уроках гимнастики, легкой атлетики и спор-
тивных играх. Также наблюдается положитель-
ная динамика и в отношении такого качества 
как чувство красоты, развиваемого на заня-
тиях гимнастикой. Однако, в то же время, для 
воспитания таких качеств как справедливость, 
добросовестность и честность значение заня-
тий различными видами спорта с возрастом 
несколько снижается. Взрослея, школьники 
расширяют свои смысловые границы, их мир 
становится более разнообразным и диффе-
ренцированным по своему воспитательному 
потенциалу.
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FEATURES OF THE FORMATION OF PERSONAL 
QUALITIES IN TEENAGERS IN PHYSICAL EDUCATION 
LESSONS

Opravkhata S.Je.
Pacific State University

The article analyzes the relationship between the characteristics 
of motor activity in different sports and the formation of personal 
qualities in adolescents in physical education classes. The results of 
a survey of 11–16 year old students on the educational potential of 
the sports studied within the framework of the school physical edu-
cation program are presented. The analysis of the obtained results 
allowed us to compile a rating of the most important, according to 
teenagers, personal qualities that gymnastics, track and field and 
sports games help them develop. It is noted that students of all age 
groups highlight such qualities as determination and discipline as 
the most significant in their physical education, regardless of the 
type of sport. Also highly rated are the ability to work in a team and 
help each other, honesty and fairness, which are formed in the pro-

cess of playing sports games and athletics. Positive dynamics were 
revealed in the rating of the importance of developing a sense of 
beauty in schoolchildren during gymnastics lessons.

Keywords: physical education lesson, teenagers, personal quali-
ties, gymnastics, athletics, sports games, education, motor activity, 
morality.
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Становление орфографической нормы в немецком языке
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Изучение языка является важной задачей для формирования 
и развития современной личности. Статья посвящена одной 
из страниц истории немецкого языка, мотивирующей студен-
тов к изучению языка и его специфики для облегчения про-
цесса обучения, а именно, опыту реформирования немецкой 
орфографии за последние сто пятьдесят лет, в т.ч. последней 
кодификации, процесс внедрения которой начался 1 августа 
1998 года. В статье выявлены пути становления орфографи-
ческой нормы в немецком языке, начиная со второй половины 
XIX века до настоящего времени. Сделан вывод, что изучение 
истории немецкого языка побуждает учащихся искать инте-
ресные факты, которые облегчают изучение немецкого языка, 
показывают его сложность или просто вызывают любопытство 
у студентов и преподавателей.

Ключевые слова: немецкий язык, орфографическая норма, 
правила орфографии, немецкая орфография, реформирова-
ние языка.

Введение

Язык –  это живое явление. Формы, используемые 
сегодня, являются результатом многих процессов, 
происходивших на протяжении столетий. Их наблю-
дение и описание позволяют современным лингви-
стам прогнозировать определенные явления и про-
водить исследования по дальнейшему развитию 
языка и использованию его правил.

Изучая немецкий язык, студенты сталкивают-
ся с его спецификой, характерной только для это-
го языка. Если объяснить ее с самого начала, они 
могут вдохновить студентов на продолжение изу-
чения языка или, по крайней мере, немного облег-
чить процесс обучения. И здесь на помощь при-
ходит история языка –  могущественный союзник 
преподавателя немецкого языка.

В этом тексте будет представлен опыт рефор-
мирования немецкой орфографии за последние 
сто пятьдесят лет, что может иметь большой по-
тенциал для того, чтобы пробудить интерес сту-
дентов к более углубленному изучению немецкого 
языка.

Целью работы является описание процессов 
становления орфографической нормы в немец-
ком языке как материала для преподавания исто-
рии немецкого языка.

Основное содержание статьи

Необходимость кодификации немецкого языка

Необходимость кодификации немецкого языка, вы-
двинувшая его на передовые позиции среди других 
языков, была исторически обусловлена его приви-
легированным положением как языка изобретателя 
книгопечатания И.Гутенберга (ок. 1455 г.). Пожалуй, 
наибольшее влияние на повышение престижа не-
мецкого языка оказал перевод и издание Библии М.
Лютером, идеологом немецкой Реформации, около 
1521 года. Последующие поколения признали этот 
перевод великолепным литературным произведени-
ем, отличающимся превосходным чувством языка. 
Переведя Библию на немецкий язык, Лютер внес 
большой вклад, как отмечает А.Бах, в унификацию 
немецкого языка, который до того существовал 
в двух разновидностях: Hochdeutsch и Niederdeutsch 
[9]. Это событие еще больше укрепило и без того 
сильные позиции немецкого языка. Интересно, что 
увеличение количества школ, вызванное изобрете-
нием книгопечатания и печатного письма, особенно 
интенсивно проявилось на протестантском севере. 
Именно здесь впервые прозвучали призывы к стан-
дарту, к своду правил, регулирующих орфографию, 
единообразному для всей немецкой грамматики.
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Достаточно острой проблема стандартов стала 

в XVII веке, при этом большинство первых грам-
матистов были из числа учителей, священников, 
поэтов и библиотекарей. Большой вклад в коди-
фикацию немецкой орфографии в XVIII веке внес-
ли Юстус Шоттель, Иероним Фрайер («Руковод-
ство по немецкому правописанию», 1722), Иоганн 
Готтшед и Иоганн Аделунг («Полное руководство 
по немецкой орфографии», 1788) [5].

Здесь следует отметить, что немецкие зем-
ли находились в руках бесчисленного количества 
крупных и мелких феодалов (и так продолжа-
лось до второй половины XIX века), что, очевид-
но, не способствовало языковой интеграции. Тем 
не менее, среди народов, населявших эти земли, 
была жива идея объединения всех земель в еди-
ное целое, имеющее большое символическое зна-
чение. Процесс национальной интеграции немцев, 
конечно, не мог быть осуществлен без участия 
языка как первичного и естественного механизма, 
объединяющего общество в единое целое. Эту 
задачу должен был облегчить язык, являющийся 
средством универсального общения, охватываю-
щим все сообщество. Вот чем можно объяснить 
столь остро ощущаемую среди немецких народов 
потребность в единой орфографии.

Интерес к кодификации языка во второй половине 
XIX века

Попытки стандартизировать немецкую орфографию 
начались в середине XIX века, а точнее, в 1852–
1902 гг. В 1852 г. лингвистические дискуссии по ор-
фографии были сосредоточены вокруг следующего 
вопроса: какой диалект, из какой страны немецкоя-
зычного региона следует считать наиболее предста-
вительным для немецкого языка и, который, таким 
образом, может служить основой для последующей 
реформаторской работы. Авторы увидели в этом 
возможность разработать универсальную модель, 
применимую во всем немецкоязычном регионе. 
Конец этим дискуссиям положил историк языка 
К. Вайнхольд, заявивший об отсутствии необхо-
димости связывать орфографию с определенным 
диалектом, и отославший оппонентов к опыту исто-
рической школы. Он постулировал создание орфо-
графии, которая «основывалась бы на старом язы-
ковом законе и в то же время надежно и уверенно 
гарантировала бы его развитие» [2].

В 1874 г. в Дрездене была созвана конферен-
ция имперских органов образования. В ней при-
нял участие, среди прочих, тогдашний директор 
гимназии Херсфельд Конрад Дуден (род. 1829), 
чье имя до сих пор встречается в названии само-
го престижного немецкого издательства, а также 
в названиях популярных словарей. Будучи сторон-
ником социального эгалитаризма, Дуден отверг 
предложенный Вайнхольдом исторический прин-
цип немецкой орфографии как аристократический 
и поддержал «фонетический» принцип, как даю-
щий учащимся равные возможности, независимо 
от социального положения или образования. В ре-
зультате дискуссии прусский министр образова-

ния поручил Рудольфу фон Раумеру подготовить 
проект по упорядочению орфографии «в фонети-
ческой традиции» [1].

Следующая конференция лингвистов, созван-
ная в Берлине в 1876 году (вошедшая в историю 
как Первая орфографическая конференция), за-
вершилась принятием, среди прочего, следующих 
решений: было решено исключить th во всех не-
мецких словах, а также было одобрено предложе-
ние ввести германизированное написание буквы k 
или z вместо с в иностранных словах, а также на-
писание ie– в окончаниях –ieren. [1]

Решения Берлинской конференции не были ре-
ализованы, по крайней мере, юридически –  пред-
ложение было отклонено большинством голосов 
в Федеральном совете Рейха, состоящем из 58 
членов. Однако вскоре стало очевидно, что неко-
торые страны решили ввести собственные офи-
циальные списки слов и правил правописания; 
уже в 1879 году Австрия приняла такое автоном-
ное решение, через несколько месяцев за ней по-
следовали Бавария и Саксония, в 1881 году –  Ба-
ден, в 1882 году –  Мекленбург- Стрелиц и, наконец, 
в 1883 году –  Вюртемберг, у которого, кстати, был 
свой словарь, а также собственное регулирование 
орфографии, которое действовало с 1861 года. [1]

Процедуры кодификации в 1901–1945 гг.

Соглашения, достигнутые на Берлинской конферен-
ции 1901 года, были несомненным успехом на фоне 
более ранних, но безуспешных попыток кодифи-
цировать орфографию. Постановление 1902 го-
да, по словам исследователей, организовало пять 
разделов немецкой орфографии: количество и ка-
чество звуков, написание начальных букв слова, 
деление на слоги, написание дефиса и апострофа, 
а также написание иностранных слов. При этом 
никаких решений (выходящих за рамки действо-
вавших ранее правил), которые бы изменяли поло-
жения, регулирующие использование знаков пре-
пинания, в то время принято не было [3]. Что ка-
сается качественного объема реформированного 
содержания, то исследователи подчеркивают, что 
принятая в 1902 г. норма регламентировала соотне-
сение «фонемы- графемы», т.е. соотнесение звуков, 
точнее фонем, с графемами, т.е. сочетаниями букв 
или отдельными буквами [6].

Исследователи выделяют пять основных прин-
ципов постановления 1902 года, важнейшим из ко-
торых является первый: один графический знак 
для каждого звука. Остальные принципы уточня-
ли сферу его применения или регулировали более 
подробные случаи, например длина и краткость 
отмечались только при необходимости [6].

С тех пор вместо буквосочетания th во всех не-
мецких словах стала писать букву t; буква с в ино-
странных словах заменялась буквой к или z (то-
го же добивались и авторы изменений 1876 го-
да); конечная частица –ieren от ie; ранее широко 
представленные варианты написания были уда-
лены [6]. Издательство «Дудена» отреагировало 
на кодификацию практически сразу, поскольку 
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в том же году было опубликовано специальное из-
дание Прусского орфографического словаря, по-
пуляризировавшее новые правила правописания. 
Это было очередное, седьмое издание орфогра-
фического словаря этого издательства (первое 
вышло в 1880 году).

Постановление 1902 года получило широкий 
общественный резонанс. Одним из его ярых про-
тивников оказался один из участников Берлин-
ской конференции 1901 года –  Оскар Бреннер, ко-
торый был сторонником однозначности и упроще-
ния в соотнесении фонемы и графемы и предла-
гал резко ограничить правила написания первой 
заглавной буквы. Таким образом, он инициировал 
спор, который завершился принятием изменений 
в немецкой орфографии только в 1921 г., т.е. уже 
во времена Веймарской республики:

1) сохранение текущих правил написания за-
главных и строчных букв,

2) отказ от возможности обозначения долготы 
удвоением звука в ряду знаков, обозначающих ар-
тикуляционное удлинение звука (исключение: ко-
нечное ее); утрата удлинения на –h (исключение 
составляло h, стоящее на границе деления в слу-
чае деления на слоги); потеря удлинения на –e 
в сочетании ie (исключение составляет последнее 
слово),

3) написание только ei вместо ai/ei; ks –  вместо 
x; вместо i –  у (в ассимилированных заимствова-
ниях),

г) максимальная германизация иностранных 
слов [8].

Программа этой реформы во многом являлась 
продолжением вопросов, которые неоднократ-
но поднимались ранее. Далее наметилась тен-
денция к уменьшению расхождений в морфемно- 
графемной системе (почти все выдвинутые пред-
ложения касались фонемо- графемного критерия).

В этот период появились и новые тенденции 
в реформировании немецкой орфографии, кото-
рые являлись продолжением постулатов, направ-
ленных на «упрощение орфографии», и появи-
лись в 1931 году.

Первое предложение –  проект Лейпцигского со-
юза учителей, предусматривающий четырехэтап-
ный процесс введения радикального написания 
строчными буквами и строгой фонетизации орфо-
графии (например, замена v на f; β на s; qu на kw; 
x и chs с ks). Предлагаемые изменения также ка-
сались пунктуации; наиболее важными из них яв-
ляются: а) трактовка запятой только как соответ-
ствующей естественному перерыву в акте речи, 
б) отказ от точки с запятой [8].

Второе предложение, известное как Эрфур-
тская программа правописания, содержало бо-
лее умеренную программу. Например, написа-
ние первой заглавной буквы ограничивалось на-
чалом предложения, географическими названия-
ми и именами собственными. В случаях слитного 
и раздельного написания она рекомендовала вы-
бирать вариант, написанный слитно. Эрфуртская 
программа нормализовала традиционную пись-

менность, удалив альтернативные формы и удво-
ив гласные. Как и лейпцигская группа, она пред-
ложила делить слова на произносимые слоги [8].

К сожалению, социальная, политическая и эко-
номическая ситуация в Германии того времени 
отодвинула на второй план всякий интерес к регу-
лированию языковых норм. Поэтому работа по ко-
дификации орфографии была на некоторое вре-
мя приостановлена, что сделало невозможным 
реализацию решений, предложенных различными 
группами.

Проекты послевоенной кодификации немецкой 
орфографии

В ноябре 1952 года была создана рабочая группа 
представителей немецкоязычных стран, так назы-
ваемая Рабочая группа по культуре немецкого язы-
ка. Встреча завершилась принятием предложения 
о создании языковой рабочей группы для коорди-
нации широко понимаемой политики в области не-
мецкой орфографии. Уже на второй встрече в Заль-
цбурге (в июне 1953 года) была представлена про-
грамма реформ, которая после ее доработки груп-
пами экспертов из ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии 
и конференции в Штутгарте, в мае 1954 года была 
представлена на общественное обсуждение [7].

«Штутгартские рекомендации по обновлению 
орфографии» (также известные как Stuttgarter 
Empfehlungen), разработанные Рабочей группой 
по культуре немецкого языка, содержали слишком 
подробные предложения по реформированию, по-
этому в итоге не вызвали интерес у участников 
конференции министров образования 1955 года. 
Хотя Рекомендации по обновлению орфографии 
не оказали принципиального влияния на форму 
орфографии, они стали первым послевоенным 
форумом для лингвистов, представляющих все 
немецкоязычные страны, и положили начало со-
трудничеству между лингвистами из немецкоя-
зычного региона.

В 1958 году появились новые предложения, из-
вестные как Wiesbadener Empfehlungen (Висбаден-
ские рекомендации). По сути, они были возвраще-
нием к проблемам, обсуждавшимся в Штутгарте, 
с той разницей, что они были более умеренными. 
Авторами Висбаденских рекомендаций, в отличие 
от Штутгартских, были исключительно западно-
германские лингвисты [7].

Начиная с 1958 г. в реформировании орфо-
графии преобладают предложения по введению 
т.н. умеренного написания строчными буквами. 
На практике это означало написание с заглавной 
буквы только первой буквы слова в начале пред-
ложения, имен (включая имя Бога), некоторых со-
кращений и местоименных выражений.

Последняя реформа и ее характеристика

Лингвисты сходятся во мнении, что исторический 
процесс, завершившийся компромиссом в 1996 г., 
начался в 1974 г., когда Академия наук ГДР созда-
ла рабочую группу по орфографии в Центральном 
институте языкознания в Берлине. Ее предложения, 
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опубликованные в 1981 г., стали предметом анализа 
в рабочих подкомитетах, разрабатывавших предпо-
сылки реформы, над которыми работали лингвисты 
обоих немецких государств [4].

О прореформаторских тенденциях в ФРГ сви-
детельствует создание в 1977 году Комиссии 
по решению орфографических проблем, которая 
с самого начала установила тесное сотрудниче-
ство с издательством Дудена (Duden Verlag) и Ин-
ститутом немецкого языка. В то время основное 
внимание уделялось часто обсуждаемому и пери-
одически повторяющемуся вопросу: написанию 
существительных с заглавной буквы. Это явление 
сопровождалось многочисленными публикациями 
как его сторонников, так и противников. Лингви-
стам было очевидно, что в немецкой орфографии 
есть еще и другие вопросы, ожидающие норма-
тивного решения. Действующие правила написа-
ния заглавных и строчных букв являются лишь по-
ловинчатым решением проблемы. Одним из важ-
нейших, до сих пор не решенных вопросов, требо-
вавших обдуманных решений, был вопрос о напи-
сании имен собственных.

Последующие годы были отмечены распро-
странением регулирования на другие области пра-
вописания. Работа над орфографией облегчалась 
политическими изменениями: объединением двух 
германских государств, что привело к слиянию 
в 1990 году двух, вероятно, сильнейших центров, 
работавших над реформой: Рабочей группы по ор-
фографии с восточной стороны и Комиссии по ре-
шению проблем орфографии с западной стороны. 
Кульминацией этих совместных усилий стала Вен-
ская конференция 1994 г., на которой были приня-
ты конкретные решения и предприняты решитель-
ные шаги по легитимации многолетних усилий 
по стандартизации отдельных областей немецкой 
орфографии.

Для реализации проекта реформы его разра-
ботчики создали новую структуру с широкими пол-
номочиями, а именно Комиссию по немецкой ор-
фографии (далее –  Комиссия), в состав которой 
вошли эксперты из трех стран: шесть из Герма-
нии и по три представителя из Австрии и Швей-
царии. Основной задачей Комиссии стало обе-
спечение эффективной реализации положений, 
содержащихся в Совместной декларации о ре-
форме немецкой орфографии, а также проведе-
ние многоуровневой информационной политики 
о ходе реформы немецкой орфографии. Комис-
сия также была призвана служить консультатив-
ным и формирующим общественное мнение цен-
тром по спорным вопросам правописания. В рам-
ках собственной издательской политики Комиссия 
сотрудничает с несколькими издательствами, по-
ручая им печать крупнотиражных изданий (Narr 
Francke Attempto Verlag, Schmidt Verlag, Niemeyer 
Buchverlage, Walter de Gruyter).

Особого внимания заслуживает тот факт, что 
Комиссия наделена широкими полномочиями 
и инструментами, позволяющими ей выносить ре-
шения по делам, требующим экспертных заклю-

чений. Решения Комиссии обязательны для всех 
издателей словарей, особенно издателей с боль-
шими тиражами (например, Bertelsmann verlag, 
Duden, Knaur или Klett).

1 июля 1996 года представители правительств 
немецкоязычных стран и других заинтересован-
ных стран подписали состоящее из четырех пун-
ктов Совместное заявление о реформе немецкой 
орфографии. Подписавшие документ приняли 
программу реформ, состоящую из четырех ста-
тей, в которых излагалось ее содержание и стави-
лись задачи перед учреждениями, ответственны-
ми за ее реализацию.

В результате исследования правил правописа-
ния, содержащихся в словаре «Дуден» [10] обна-
ружено следующие десять важнейших, по нашему 
мнению, правил «новой» немецкой орфографии:

1. После краткой (ударной) гласной ставится ss 
(das Fass [бочка], der Erstklässler [первоклассник], 
das Missverständnis [недопонимание])\ после дол-
гой гласной или дифтонга –  если в основе слова 
нет другой согласной –  β: die Straβe, heiβi.

2. После ударного краткого гласного согласная 
удваивается: nummerieren [пронумеровать], das 
Ass [профессионал], der Tipp [подсказка].

3. Пишется отдельно: а) соединения с sein (на-
пример, pleite sein [разориться]), б) синтаксические 
отношения между глаголами, например, kennen 
lernen [познакомиться], в) синтаксические связи 
между глаголом и причастием, например, lächelnd 
einschlafen [уснуть улыбаясь], gesagt haben [кто-л. 
кому-л. сказали], г) синтаксические отношения 
между глаголом и существительным, например, 
Rad fahren [ездить на велосипеде], д) синтакси-
ческие связи глагола с наречием, например, bei-
seite legen [убрать подальше/отложить в сторону], 
е) синтаксические связи между глаголом и прила-
гательным, например, gut lesen [хорошо читать].

4. Существительные и слова, используемые 
в качестве существительных, пишутся с заглавной 
буквы, например, der Käse [сыр], das Dutzend [дю-
жина], im Deutschen [на немецком].

5. При написании учитывается родство слов, 
например, Stange/Stängel [стержень/стебель].

6. В написании отражены все буквы, из которых 
состоит слово, поэтому в сложных словах они мо-
гут даже утраиваться, например, Schifffahrt (das 
Schiff [судно, корабль] + die Fahrt [поездка]), Kaf-
feeernte (der Kaffee [кофе] + die Ernte [урожай]), 
Bestellliste (bestellen [заказывать] + die Liste [спи-
сок]), die Rohheit [жестокость].

7. Местоимения в письмах пишутся со строчной 
буквы, т.е. du [ты], dich [тебя], dir [твой] и т.д. (ис-
ключением является вежливая форма 3-го лица 
мн. числа Sie [они]).

8. Правописание многих иностранных слов под-
вергается германизации: многие французские 
слова получают фонетическое написание, напри-
мер, der Schikoree [цикорий].

9. Используется меньше запятых. Новые прави-
ла отменяют использование запятой перед und [и] 
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и oder [или], а также перед синтаксически разви-
тыми конструкциями с zu [к].

10. Деление на слоги призвано отражать есте-
ственный процесс артикуляции (деление на так 
называемые речевые слоги).

Заключение

Вышеизложенный материал не исчерпывает богат-
ства и дидактического потенциала истории немец-
кого языка. Он призван побудить учащихся искать 
интересные факты, которые облегчают изучение 
немецкого языка, показывают его сложность или 
просто вызывают любопытство у студентов (и пре-
подавателей).

Проведенное исследование выявило пути ста-
новления орфографической нормы в немецком 
языке. От орфографии, особенно сегодня, т.е. 
в эпоху возросшего спроса на различные формы 
языковой коммуникации в связи с динамичным 
развитием технической мысли и самого человека, 
требуется быть динамичной. Необходимость коди-
фикации возникает тогда, когда письменный язык 
перестает быть достаточно динамичным. Поэтому 
кодификация –  путем изменения стандарта –  игра-
ет роль фактора, который каждый раз улучшает 
это свой ство. Насколько новые правила облег-
чат задачу письменного использования немецкого 
языка, покажет жизнь.
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Learning a language is an important task for the formation and de-
velopment of a modern personality. The article is devoted to one of 
the pages of the history of the German language, motivating stu-
dents to study the language and its specifics to facilitate the learning 
process, namely, the experience of reforming German spelling over 
the past one hundred and fifty years, including the latest codifica-
tion, the implementation process of which began on August 1, 1998. 
The article identifies the paths of formation of the spelling norm in 
the German language, starting from the second half of the 19th cen-
tury to the present. It is concluded that studying the history of the 
German language encourages students to look for interesting facts 
that facilitate the study of the German language, show its complexity 
or simply arouse curiosity in students and teachers.

Keywords: German language (Standarddeutsch), spelling norm, 
spelling rules, German spelling, language reform.
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в китайских университетах

Пан Юньхуэй,
преподаватель, кафедра английского языка, Хэйхэский 
университет
E-mail: panyunhui0412@163.com

В современных китайских университетах наблюдается тенден-
ция к интеграции идеологического и политического образова-
ния с предпринимательским образованием. Такое сочетание 
направлено на формирование у студентов не только патриоти-
ческих ценностей, но и предпринимательских навыков, способ-
ствующих экономическому развитию страны. В статье анализи-
руются основные модели развития талантов, сочетающих эти 
два образовательных направления, и их влияние на карьерные 
перспективы выпускников. Рассматриваются ключевые педа-
гогические стратегии, методы обучения и их эффективность 
в подготовке студентов к будущей профессиональной деятель-
ности. Особое внимание уделяется взаимодействию универ-
ситетов, правительства и бизнеса в создании благоприятной 
образовательной среды. Исследование основано на анализе 
китайского опыта и международных практик, что позволяет 
выявить перспективные направления развития данной модели 
образования. Выводы подчеркивают важность комплексного 
подхода к формированию у студентов как гражданской ответ-
ственности, так и предпринимательской инициативы.

Ключевые слова: идеологическое образование, политическое 
образование, предпринимательское образование, развитие та-
лантов, китайские университеты.

Проект: Эта статья представляет собой поэтапный результат 
исследования в рамках проекта специального фонда расхо-
дов на базовые научные исследования и бизнес колледжа ба-
калавриата Хэйхэского университета провинции Хэйлунцзян 
2024 года «Исследование пути образования по сопряжению 
и взаимосвязи «идеологического и политического + двой ных 
инноваций» в прикладных колледжах бакалавриата с упором 
на базовую грамотность» (номер проекта: 2024-KYYWF-0899), 
ответственное лицо: Лю Юйфэн

Введение

В условиях ускоряющихся социальных и экономи-
ческих преобразований Китай стремится к фор-
мированию нового поколения высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих не только 
профессиональными компетенциями, но и прочной 
идеологической основой. Университеты, как клю-
чевые центры подготовки кадров, играют важную 
роль в реализации этой задачи, интегрируя иде-
ологическое и политическое образование с пред-
принимательским образованием. Такое сочетание 
позволяет не только укрепить у студентов чувство 
гражданской ответственности и национальной иден-
тичности, но и развивать у них инновационное мыш-
ление, лидерские качества и предпринимательские 
навыки. В свете стратегических инициатив, таких 
как стратегия «Сделано в Китае 2025» и програм-
ма «Двой ное первое- классное образование», ста-
новится особенно актуальным исследование эф-
фективных путей подготовки талантов нового типа 
[1]. В настоящее время всё больше университетов 
ищут оптимальные модели интеграции различных 
образовательных подходов, стремясь обеспечить 
гармоничное развитие личности и потенциала сту-
дентов. Настоящая статья посвящена анализу те-
оретических оснований, практических механизмов 
и перспектив развития модели, объединяющей иде-
ологическое, политическое и предпринимательское 
образование в высших учебных заведениях Китая.

Основная часть

Интеграция идеологического, политического и пред-
принимательского образования в китайских универ-
ситетах представляет собой сложный и многогран-
ный процесс, в котором сталкиваются традиционные 
воспитательные цели и современные требования 
к инновационному развитию. На протяжении по-
следних десятилетий китайская система высшего 
образования претерпела значительные изменения, 
направленные на формирование у студентов ком-
плексной личности –  сознательного гражданина, 
способного к самостоятельной экономической де-
ятельности [2].

Результаты проведённого исследования по-
казывают, что большинство респондентов –  пре-
подаватели, администраторы и студенты –  по-
ложительно оценивают тенденцию к сочетанию 
политико- идеологического и предприниматель-
ского обучения. Среди преподавателей особен-
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но отмечается рост интереса к разработке меж-
дисциплинарных курсов, объединяющих основы 
марксистской теории, социальной ответственно-
сти и делового мышления. В рамках опроса 75% 
опрошенных преподавателей выразили мнение, 
что такая интеграция способствует более всесто-
роннему развитию личности обучающихся [4].

Среди студентов наблюдается устойчивый ин-
терес к программам, в которых предприниматель-
ские проекты реализуются в контексте социально 
значимых задач. Например, студенты, обучающи-
еся по программам «красного предприниматель-
ства» (Red Entrepreneurship), рассматривают свои 
стартапы не только как коммерческие инициа-
тивы, но и как платформы для распространения 
социалистических ценностей и служения обще-
ству. Этот подход особенно активно продвигается 
в рамках политики «двой ного руководства» (иде-
ологического и профессионального), широко реа-
лизуемой в ведущих университетах Китая [3].

Анализ данных, полученных в ходе полуструк-
турированных интервью и контент- анализа про-
граммных документов, позволил выделить не-
сколько устойчивых моделей интеграции. Пер-
вая модель –  институционально- центричная, при 
которой инициатива исходит от университетов: 
создаются специализированные кафедры, ис-
следовательские центры, инкубаторы с идео-
логической направленностью. Вторая модель –  
государственно- инициированная, предполагаю-
щая активное участие органов государственной 
власти в разработке и реализации образователь-
ной политики. Третья модель –  партнёрская, где 
основную роль играет взаимодействие универси-
тетов с предприятиями, особенно государственны-
ми, в совместной подготовке кадров [5].

Кроме того, в результате анализа практик раз-
личных университетов было установлено, что наи-
более успешными являются те вузы, где пред-
принимательское образование рассматривается 
не как дополнение, а как неотъемлемая часть иде-
ологического воспитания. Например, в Пекинском 
университете поста и телекоммуникаций реализу-
ется программа, где студенты участвуют в созда-
нии цифровых платформ, направленных на про-
движение патриотических инициатив среди моло-
дёжи [10].

Результаты сравнительного анализа несколь-
ких китайских вузов показали, что наиболее эф-
фективно интеграция реализуется в тех учебных 
заведениях, где руководство проявляет активную 
заинтересованность в модернизации образова-
тельных программ и тесно сотрудничает с внеш-
ними партнёрами –  государственными структура-
ми, бизнесом и общественными организациями 
[6].

Так, в Университете Чжэцзян создана уникаль-
ная программа, в рамках которой студенты прохо-
дят стажировки в государственных компаниях, где 
под руководством наставников разрабатывают 
проекты, направленные на решение социальных 
задач с использованием рыночных механизмов. 

Подобный подход способствует не только профес-
сиональному, но и патриотическому воспитанию 
будущих специалистов.

Интересным является и опыт Шанхайского уни-
верситета международного бизнеса и экономики, 
где внедрены курсы по международному предпри-
нимательству, дополненные модулями о политике 
открытости Китая, внешней торговле и культурной 
дипломатии. Такая программа позволяет студен-
там развивать глобальное мышление, не теряя 
при этом приверженности национальным ценно-
стям.

Дополнительным результатом стало выявле-
ние позитивного влияния интегративного подхода 
на уровень трудоустройства выпускников. Соглас-
но данным, предоставленным кадровыми служ-
бами университетов, выпускники интегрирован-
ных программ на 15–20% чаще находят работу 
по специальности в первые шесть месяцев после 
окончания вуза. Особенно высок спрос на специ-
алистов в сфере государственной службы, соци-
альных стартапов и государственного предприни-
мательства [7].

Таким образом, результаты исследования под-
тверждают гипотезу о том, что интеграция идеоло-
гического и предпринимательского образования 
способствует формированию сбалансированной 
личности, способной не только эффективно ра-
ботать в условиях рыночной экономики, но и дей-
ствовать в соответствии с ценностями социализма 
с китайской спецификой.

Наряду с этим, следует отметить и необходи-
мость дальнейшего совершенствования механиз-
мов интеграции. Среди предложений, выдвинутых 
участниками исследования, особенно часто упо-
минались следующие: разработка унифициро-
ванных учебных программ с учётом региональных 
и отраслевых особенностей; создание междис-
циплинарных преподавательских команд; расши-
рение международного сотрудничества с вузами, 
реализующими аналогичные модели образования 
[9].

В долгосрочной перспективе интеграция иде-
ологического и предпринимательского образова-
ния может стать основой для формирования новой 
парадигмы образования, соответствующей требо-
ваниям эпохи и отражающей ценности китайско-
го общества. В условиях глобальной конкуренции 
и внутренней модернизации страны такая модель 
подготовки кадров становится не только возмож-
ной, но и необходимой [8].

Полученные в ходе исследования данные 
и практические выводы могут быть использова-
ны при разработке национальных стратегий в об-
ласти образования, формировании образователь-
ных стандартов, а также при подготовке программ 
профессионального развития преподавательских 
кадров. Кроме того, они представляют интерес 
для других стран, стремящихся сочетать традици-
онные воспитательные подходы с требованиями 
инновационного развития экономики.
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Интеграция идеологического, политического 
и предпринимательского образования в китайских 
университетах является важным направлением раз-
вития системы высшего образования страны. Про-
ведённое исследование показало, что такая модель 
обучения способствует формированию всесторон-
не развитых специалистов, обладающих не толь-
ко профессиональными навыками, но и глубоким 
пониманием социально- политического контекста, 
гражданской ответственности и стратегического 
мышления.

Результаты анализа различных образователь-
ных практик свидетельствуют о наличии устой-
чивого интереса к интегрированному обучению 
как со стороны преподавателей, так и со стороны 
студентов. Университеты, активно внедряющие 
эту модель, демонстрируют более высокие пока-
затели вовлечённости обучающихся, успешности 
их трудоустройства и развития предприниматель-
ских инициатив, ориентированных на социально 
значимые задачи.

Несмотря на положительные тенденции, иссле-
дование выявило ряд проблем, связанных с не-
хваткой унифицированных учебных материалов, 
недостаточным уровнем подготовки преподавате-
лей к преподаванию на стыке дисциплин и слож-
ностями в балансировании идеологических и ры-
ночных подходов. В связи с этим важно продол-
жать совершенствование образовательных стра-
тегий, обеспечивая их гибкость и адаптацию к со-
временным вызовам.

На основе полученных данных можно предло-
жить несколько рекомендаций: усиление междис-
циплинарного подхода при разработке учебных 
программ, расширение сотрудничества между 
университетами, государственными структура-
ми и бизнесом, а также развитие программ про-
фессионального роста для преподавателей. Кро-
ме того, целесообразно уделять больше внимания 
практическому компоненту обучения, интегрируя 
его с идеологическими ценностями через реаль-
ные предпринимательские и общественные про-
екты.

В долгосрочной перспективе успешная реа-
лизация этой модели может стать важным ша-
гом к формированию нового поколения китайских 
специалистов, способных не только эффектив-
но работать в рыночной экономике, но и вносить 
вклад в развитие общества, следуя принципам со-
циализма с китайской спецификой. Таким обра-
зом, интеграция идеологического, политического 
и предпринимательского образования открывает 
новые возможности для модернизации системы 
высшего образования и подготовки кадров, отве-
чающих требованиям времени.
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RESEARCH ON THE TALENT CULTIVATION PATH 
COMBINING IDEOLOGICAL AND POLITICAL 
EDUCATION WITH ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 
IN CHINESE UNIVERSITIES

Pan Yunhui
Heihe University

Modern Chinese universities tend to integrate ideological and politi-
cal education with entrepreneurship education. This combination is 
aimed at developing not only patriotic values in students, but also 
entrepreneurial skills that contribute to the country’s economic de-
velopment. The article analyzes the main models of talent develop-
ment that combine these two educational areas and their impact on 
graduates’ career prospects. Key pedagogical strategies, teaching 
methods and their effectiveness in preparing students for future pro-
fessional activities are considered. Particular attention is paid to the 
interaction of universities, government and business in creating a fa-
vorable educational environment. The study is based on the analy-
sis of Chinese experience and international practices, which allows 
us to identify promising areas for the development of this education-
al model. The findings emphasize the importance of an integrated 
approach to developing both civic responsibility and entrepreneurial 
initiative in students.

Keywords: ideological education, political education, entrepreneur-
ship education, talent development, Chinese universities.
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Научная задача исследования заключается в разработке и обо-
сновании структурно- функциональной модели развития умений 
иноязычного аудирования, включающей в себя четыре компо-
нента: мотивационно- целевой (целевые установки по разви-
тию умений аудирования), теоретико- методологический 
(подходы и принципы), содержательно- технологический (уме-
ния аудирования и педагогические условия), результативно- 
оценочный (уровни, критерии и показатели развития умений). 
Авторы обосновывают взаимосвязь данных компонентов 
между собой и универсальность модели, способствующей до-
стижению поставленной цели и ожидаемому результату рабо-
ты –  владение умениями иноязычного аудирования. Ключевым 
средством реализации данного процесса выступают аутентич-
ные видеоматериалы. Авторы приводят типовые задания, по-
казавшие эффективность в стимулировании познавательной 
активности учащихся на всех этапах работы с видео. Апро-
бация структурно- функциональной модели развития умений 
иноязычного аудирования позволила выявить ее результатив-
ность, выраженную в непроизвольном запоминании большего 
количества ситуативно используемых слов и словосочетаний, 
повышении речевой и познавательной активности учащихся 
при обсуждении содержания видео и выполнении проектных 
заданий после уроков.

Ключевые слова: умения аудирования, структурно- 
функциональная модель, подходы, принципы, педагогические 
условия, уровни, критерии, показатели, видеоматериалы, по-
знавательная активность.

Цель обучения иностранному языку в школе за-
ключается в развитии иноязычной коммуникатив-
ной компетенции учащихся, т.е. способности осу-
ществлять речевое взаимодействие на иностран-
ном языке, которое, в свою очередь, невозможно 
без достаточного развития умений иноязычного 
аудирования.

Учащиеся 9 класса, находясь на этапе заверше-
ния основного общего образования, часто сталки-
ваются с трудностями восприятия иностранной ре-
чи на слух. Это связано с недостаточной ориента-
цией учебного процесса на развитие умений иноя-
зычного аудирования и отсутствием эффективных 
методов и форм работы, соответствующих требо-
ваниям времени.

Проблеме обучения иноязычному аудированию 
школьников посвящено значительное количество 
работ отечественных и зарубежных методистов. 
Существенный вклад в понимание специфики ау-
дирования как вида речевой деятельности внес-
ли труды Д. Брауна, М. В. Вербицкой, И. Н. Вере-
щагиной, Н. Д. Гальсковой, И. А. Зимней, Г. В. Ро-
говой и др. В последние годы ведется активный 
поиск эффективных методов и приёмов обучения 
иноязычному аудированию. Так, Е. О. Акулиниче-
ва А. С. Палеева в своей статье отмечают потен-
циал учебных игр для обучения контактному ау-
дированию [1; 8]. М. А. Кувырталова, А. О. Чеснюк, 
Е. Л. Макарова, И. Н. Коренецкая в качестве основ-
ного средства обучения аудированию и создания 
иноязычной образовательной среды выделяют 
подкасты [4; 5; 7]. В статье Ю. Б. Цверкун пред-
ставлен опыт применения цифровых ресурсов 
и интерактивных упражнений для самостоятель-
ного совершенствования навыков аудирования 
и понимания речи на слух [11]. Е. Шагардинова, 
И. Е. Чмых и М. М. Умарова в своих исследованиях 
отмечают повышение мотивации учащихся к из-
учению языка при использовании на уроках ау-
тентичных видеоматериалов [12; 13]. Между тем, 
остается открытым вопрос выбора средств и тех-
нологий обеспечения данного процесса на научно- 
методическом уровне.

Материалиметоды

В основу материалов публикации положены резуль-
таты производственной практики в школе (декабрь 
2024 год), позволившие путем непосредственного 
педагогического наблюдения и метода моделиро-
вания охарактеризовать особенности развития уме-
ний иноязычного аудирования у учащихся 9 клас-
са. Дополнительно мы использовали метод теоре-
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тического анализа и обобщения педагогической 
и учебно- методической литературы по проблеме 
исследования.

Результатыиихобсуждение

С целью эффективной организации процесса 
развития у учащихся 9 класса умений иноязыч-
ного аудирования мы разработали структурно- 
функциональную модель, которая способствует 
выявлению методических аспектов развития уме-
ний иноязычного аудирования через раскрытие его 
содержания и педагогических условий протекания 
данного процесса, а также позволяет описать функ-
циональную направленность каждого компонента.

Структурно- функциональная модель представ-
ляет собой логически выстроенную завершенную 
структуру, включает в себя мотивационно- целевой, 
теоретико- методологический, содержательно- тех-
нологический, результативно- оценочный компо-
ненты.

Выделение данных компонентов связано с по-
ниманием того, что моделирование процесса раз-
вития у учащихся 9 класса умений иноязычного 
аудирования включает в себя следующие этапы: 
формулирование цели и задач данного процесса; 
формулирование и обоснование принципов и под-
ходов к организации обучения аудированию; выде-
ление умений иноязычного аудирования и педаго-
гических условий, обеспечивающих их эффектив-
ное развитие; разработка диагностического ком-
плекса (критериев и показателей оценки, уровней 
развития умений иноязычного аудирования и дру-
гого инструментария).

Разработанная структурно- функциональная 
модель процесса развития умений иноязычного 
аудирования, направлена на выполнение требова-
ний федеральной рабочей программы основного 
общего образования Иностранный (английский) 
язык (для 5–9 классов образовательных организа-
ций).

Развитие умений иноязычного аудирования бу-
дет осуществляться успешно в том случае, если 
реализованы педагогические функции, вытекаю-
щие из основной цели обучения иностранным язы-
кам в средней школе –  развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции.

Рассмотрим подробно выделенные компонен-
ты модели.

Мотивационно- целевой компонент включает 
в себя цель –  развитие умений иноязычного ауди-
рования. Данный компонент выполняет централь-
ную роль в процессе развития умений иноязычно-
го аудирования. Он проникает во все компоненты 
модели. Задача учителя заключается в поддержа-
нии познавательного активности на всех этапах 
работы с видео. Результатом успешной реализа-
ции модели является учащийся, владеющий сле-
дующими умениями: «1) воспринимать на слух 
речь учителя и одноклассников, а также реаги-
ровать на услышанное (вербально и невербаль-
но), включая переспрос и просьбу для уточнения 

деталей; 2) выделять основную тему и ключевые 
факты из звучащего текста, отделять главную ин-
формацию от второстепенной, прогнозировать со-
держание по началу сообщения и игнорировать 
незнакомые слова, не влияющие на общее пони-
мание; 3) выделять в звучащем тексте интересую-
щую информацию, представленную в явной фор-
ме» [10].

Теоретико- методологический компонент отра-
жает подходы и принципы, способствующие эф-
фективному обучению иноязычному аудированию.

В рамках нашего исследования мы выде-
лили три подхода, которые направлены на до-
стижение поставленной цели: деятельностный, 
личностно- ориентированный и коммуникативно- 
когнитивный.

Деятельностный подход акцентирует внима-
ние на активном участии учащихся в учебной де-
ятельности. В рамках обучения иноязычному ау-
дированию этот подход предполагает вовлечение 
учащихся в практическую деятельность и взаимо-
действие с другими участниками процесса. В соот-
ветствии с этим подходом, до и после просмотра 
видео учащимся предлагается работа в парах или 
группах, где они обсуждают увиденное и услы-
шанное, обмениваются мнениями и анализируют 
информацию. Такой подход способствует разви-
тию критического мышления, коммуникации и со-
трудничества.

Личностно- ориентированный подход подразу-
мевает акцент на индивидуальных интересах, по-
требностях и опыте каждого учащегося. В рамках 
обучения иноязычному аудированию видеомате-
риалы подбираются в соответствии с интересами 
учащихся в рамках изучаемых тем и уровнем их 
языковой подготовки. Это позволяет создать бо-
лее глубокую связь с материалом и повысить мо-
тивацию учащихся. Учитель также может поощ-
рять рефлексию, предлагая учащимся делиться 
своими впечатлениями и личными выводами по-
сле просмотра. Такой подход способствует раз-
витию самооценки и уверенности в своих силах. 
В результате учащиеся не только улучшают уме-
ния аудирования, но и формируют положительное 
отношение к изучаемому языку, что углубляет их 
понимание материала.

Коммуникативно- когнитивный подход позво-
ляет объединить речевые навыки и когнитивные 
процессы, акцентируя внимание на применении 
языка в реальных жизненных ситуациях. При об-
учении иноязычному аудированию с использова-
нием видеоматериалов этот подход предполагает 
активное вовлечение учащихся в решение рече-
вых задач через ролевые игры, дебаты и обсуж-
дения, основанные на содержании просмотренных 
видео. Такие методы создают благоприятные ус-
ловия для практического использования языковых 
навыков, позволяя учащимся развивать умения 
иноязычного аудирования с помощью стратегий 
предвосхищения содержания и критического ос-
мысления информации. Такой подход способству-
ет формированию уверенности в своих силах и го-
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товности к общению на иностранном языке, что 
является важным аспектом успешного обучения.

Таким образом, интеграция этих подходов соз-
дает целостную основу для эффективного разви-
тия умений иноязычного аудирования, обеспечи-
вая высокий уровень вовлеченности и мотивации 
учащихся в процессе обучения с применением ви-
деоматериалов.

На основе обобщения положений методиче-
ской науки мы выделили следующие принципы 
организации обучения иноязычному аудированию 
учащихся 9 класса.

Принцип системности и регулярности отража-
ет системный и регулярный подход к обучению 
данному виду речевой деятельности. Системность 
предполагает, что содержание и методы обучения 
должны быть взаимосвязаны. Регулярность под-
разумевает выделение достаточного времени для 
практики иноязычного аудирования на каждом 
уроке.

Принцип взаимосвязанного обучения всем ви-
дами речевой деятельности. Согласно данному 
принципу развитие умений иноязычного аудиро-
вания осуществляется одновременно с разви-
тием умений чтения, устной и письменной речи. 
Аудирование подготавливает к работе с текстом, 
с последующим выходом в монологическую или 
диалогическую речь. Данный принцип отражает 
коммуникативно- когнитивный подход к обучению 
иноязычному аудированию с использованием ви-
деоматериалов, поскольку в повседневном обще-
нии мы усваиваем большую часть информации 
на основе зрительных образов.

Принцип функциональности заключается 
в функциональном подходе к отбору видеомате-
риалов и организации работы с ними. Функцио-
нальность в обучении иноязычному аудированию 
означает осознание учащимися речевых функций 
аудирования для овладения иностранным языком. 
Данный принцип определяет отбор видеоматериа-
лов с учетом речевых средств (формальные и не-
формальные ситуации общения, разговорная лек-
сика, речевые клише, паралингвистические сред-
ства) и отработку материала на основе условно- 
речевых и речевых упражнений.

Принцип мультимодальности предполагает об-
учение иноязычному аудированию на основе муль-
тимодального аутентичного учебного материала, 
включающего вербальную и невербальную визу-
ализацию информации (фотографии, музыка, ми-
мика, жесты и физические особенности собесед-
ников и пр.). Наблюдение за речевым поведением 
носителей изучаемого языка, которое демонстри-
руется в видеоматериалах, способствует стимуля-
ции сенсорного восприятия учебной информации, 
что создает основу для развития языковых и рече-
вых навыков и умений.

Принцип развития автономии учащихся. Этот 
принцип предполагает стимулирование учащих-
ся к самостоятельному прослушиванию аудиома-
териалов вне школьной аудитории. Для этого мы 
обеспечили учащихся доступом к аудио- и виде-

оматериалам, а также разработали вариативные 
задания на их основе. Важность этого принци-
па заключается в том, что самостоятельные за-
дания по аудированию часто отсутствуют в учеб-
ных планах, что ограничивает время, отводи-
мое на его развитие, и противоречит личностно- 
ориентированному подходу к обучению этому виду 
речевой деятельности.

Таким образом, принципы системности и ре-
гулярности, взаимосвязанного обучения всем ви-
дами речевой деятельности, функциональности, 
мультимодальности, развития автономии учащих-
ся являются предпосылками для эффективной 
реализации модели развития умений иноязычного 
аудирования у учащихся 9 класса.

Содержательно- технологический компонент 
модели включает содержательный (умения ино-
язычного аудирования) и технологический (целе-
направленно созданные педагогические условия 
реализации данного процесса) элементы.

Развитие умений иноязычного аудирования –  
это многогранный процесс, в котором переплета-
ются субъективные и объективные аспекты, вну-
тренние и внешние факторы, а также возможное 
и желаемое. Условия –  это не только влияющие 
факторы, но и основа, без которой сам процесс 
становится невозможным.

В настоящем исследовании мы выделили сле-
дующие условия, обеспечивающие эффектив-
ность развития умений иноязычного аудирования:

Использованиеаутентичныхвидеоматериалов

Как показывают исследования, видеоматериалы за-
нимают важное место при обучении иностранному 
языку[3; 9; 12; 13]. Использование визуальных опор 
в процессе обучения аудированию обосновано, так 
как оно основывается на принципе наглядности, без 
которого обучение иностранному языку является 
практически невозможным. Ученые рассматривают 
этот принцип как представление языкового и вне-
лингвистического материала с целью улучшения 
его понимания, усвоения и применения в речевой 
деятельности.

В педагогическую практику принцип наглядно-
сти был введен Я. А. Коменским, который считал 
его золотым правилом для каждого педагога: «Ни-
чего не может быть в сознании, что заранее не бы-
ло дано в ощущении» [2, с. 384]. Действительно, 
вероятность усвоения и удержания информации 
в памяти значительно повышается, когда она ста-
новится доступна в неординарной, более яркой 
и запоминающейся форме.

А. С. Либенсон отмечает, что аутентичные виде-
оматериалы (художественные и документальные 
фильмы, мультфильмы, новости, интервью, ток-
шоу) являются реалистичными, увлекательными, 
неординарными, отображают реальную действи-
тельность и общедоступны для всех участников 
образовательного процесса [6, c. 797].

Видеоматериалы не только визуализируют со-
держание урока, но и создают более полное пред-
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ставление о языке и культуре стран, где он исполь-
зуется. Их использование способствует улучше-
нию восприятия на слух, развитию навыков ауди-
рования и повышению мотивации учащихся. Кро-
ме того, видео демонстрирует реальные ситуации 
общения, что помогает учащимся лучше понять 
контекст использования языка. Таким образом, 
интеграция видеоматериалов в учебный процесс 
является важным шагом к созданию более дина-
мичного и интерактивного обучения иностранному 
языку.

Стимулированиепознавательнойактивности
учащихсянавсехэтапахработысвидео

Большую роль при обучении восприятию и пони-
манию звучащего текста играет удержание инте-
реса учащихся к выполнению упражнений на всех 
этапах работы с видео. Поэтому мы попытались 
активизировать процесс «открытия» новых знаний 
и развития продуктивных умений и навыков, т.е. 
стимулировать познавательную активность учащих-
ся с помощью следующих упражнений и заданий:

1. Make a mind map based on the title, questions, 
new words. Составьте интеллект- карту на основе 
заголовка, вопросов, новых слов;

2. Read the title of the video / questions about 
the video / statements. Write down and discuss with 
a partner what you already know about the topic and 
what you would like to learn. Прочитайте заголовок 
к видео / вопросы к видео / утверждения. Запи-
шите и обсудите с партнером, что вы уже знаете 
по данной теме, а также что хотели бы узнать.

3. Explain the new words and phrases to a partner 
without saying the same words or using a native lan-
guage translation. Объясните партнеру новые сло-
ва, не называя однокоренных слов и не прибегая 
к переводу на родной язык.

4. Read an article on the subject of the video and 
write down the main points in your notebook (a home-
work project). Прочитайте статью по теме видео 
и выпишите в тетрадь основные факты (проектная 
работа дома).

5. Recount the chronology of events in the video for 
the main character. Расскажите хронологию собы-
тий из видео от лица главного героя.

6. Watch the video without the sound and answer 
the questions. Посмотрите видео без звука и от-
ветьте на вопросы.

7. Write a dialogue for the main characters and nar-
rate the video. Напишите диалог главным героям 
и озвучьте видео.

8. Play the role of a character from the video from 
memory. Сыграйте по памяти роль персонажа 
из видео.

9. Predict how the episode will end. Предположи-
те, чем закончится эпизод.

10. Write subtitles for the video. Напишите субти-
тры к видео.

Таким образом, мы свели до минимума выпол-
нение формальных упражнений, сделав акцент 
на возможности творческого применения учащи-

мися полученных знаний в устной и письменной 
речи.

Результативно- оценочный компонент выпол-
няет мониторинговую функцию в нашей модели. 
Выделение данного компонента связано с тем, 
что для эффективной реализации модели разви-
тия умений иноязычного аудирования важно регу-
лярно проводить контроль полученных знаний уча-
щихся, что позволяет отслеживать положительную 
динамику в развитии умений.

При анализе динамики развития умений иноя-
зычного аудирования мы используем шкалу уров-
невой оценки, включающую в себя три степени 
градации: низкий, средний, высокий.

Низкий уровень развития умений характерен 
для учащихся, которые не понимают смысл услы-
шанного, не могут выделить основную тему звуча-
щего текста, его ключевые моменты; не понима-
ют, что важно, а что второстепенно; не способны 
выделить интересующую информацию, не пони-
мают содержания. Реакции отсутствуют или неа-
декватны содержанию звучащего текста; учащие-
ся не задают вопросы и не проявляют инициативу; 
не проявляют активности в анализе текста и поис-
ке информации. У учащихся отсутствует способ-
ность к анализу своей деятельности; они не осоз-
нают свои трудности в понимании и восприятии 
материала, а также в интерпретации услышанной 
информации.

Средний уровень развития умений характерен 
для учащихся, которые понимают общую идею, 
но не всегда могут выделить детали из звучаще-
го текста; могут выделить основную тему, но пу-
тают ключевые факты; способны выделить часть 
информации, но не всегда понимают ее значе-
ние. Учащиеся реагируют на услышанное, зада-
вая уточняющие вопросы, но эта активность про-
является не всегда; иногда проявляют активность, 
однако интерпретация информации может быть 
неточной; вопросы, которые они задают, не всег-
да приводят к обоснованным выводам. Учащиеся 
способны осознавать некоторые трудности, одна-
ко не всегда корректируют свои действия в ответ 
на возникшие проблемы в понимании и восприя-
тии материала, а также интерпретации услышан-
ной информации.

Высокий уровень развития умений характе-
рен для учащихся, которые способны глубоко вос-
принимать звучащий текст, включая все события, 
явления и факты; способны дифференцировать 
главную и второстепенную информацию, выделяя 
ключевые факты; умеют определять тему звуча-
щего текста; способны выделять и обобщать ин-
тересующую информацию, представленную в тек-
сте, и формировать собственное отношение к ней. 
Учащиеся активно реагируют на услышанное, за-
дают уточняющие вопросы и проявляют инициа-
тиву, демонстрируя активность в поиске инфор-
мации, точно интерпретируя ее и делая выводы 
на основе услышанного. Учащиеся демонстриру-
ют способность к глубокому анализу своей дея-
тельности, осознавая как свои успехи, так и труд-
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ности в понимании и восприятии материала, а так-
же интерпретации услышанной информации; кор-

ректируют свои действия на основе анализа пре-
дыдущих результатов.

Рис. 1. Структурно- функциональная модель развития умений иноязычного аудирования у учащихся 9-го класса

Для описания уровней развития умений иноя-
зычного аудирования были выделены следующие 
критерии и показатели: когнитивный критерий 
(способность учащегося прогнозировать содержа-
ние звучащего сообщения, извлекать основную ин-
формацию и ключевые идеи из звучащего текста, 
а также анализировать, обобщать и делать выво-

ды на основе услышанного); деятельностный кри-
терий (степень вовлеченности, включая вербаль-
ные и невербальные реакции, а также проявление 
речевой активности через переспрос, уточнение, 
обращение с просьбой); рефлексивно- оценочный 
критерий (способность учащегося к рефлексивной 
оценке своих успехов и трудностей при выполне-
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нии упражнений на аудирование, а также коррек-
ции своих действий на основе анализа предыду-
щих результатов).

В разработанной нами структурно- функцио-
нальной модели развития умений иноязычного 
аудирования, мы обозначили цель и ожидаемый 
результат нашей работы –  владение умениями 
иноязычного аудирования. Ключевым средством 
реализации данного процесса выступают аутен-
тичные видеоматериалы (рис. 1).

Заключение

Предложенная нами структурно- функциональная 
модель развития умений иноязычного аудирова-
ния является универсальной, она может уточняться 
и изменяться с учетом реальных условий обучения 
иностранному языку в школе.

Апробация данной модели позволила выявить 
ее результативность, выраженную в непроизволь-
ном запоминании большего количества ситуатив-
но используемых слов и словосочетаний, повы-
шении речевой и познавательной активности уча-
щихся при обсуждении содержания видео и вы-
полнении проектных заданий после уроков.

В заключение хочется подчеркнуть, что обуче-
ние учащихся иноязычному аудированию является 
одной из самых сложных методических задач, ко-
торые стоят перед учителем. Поэтому мы считаем 
оправданным целенаправленное систематическое 
использование на уроках заданий на аудирование 
на основе аутентичных видеоматериалов.

Литература

1. Акулиничева Е. О. Игровые технологии как эф-
фективное средство обучения аудированию 
на уроках иностранного языка // Язык и культу-
ра: ежегод. альманах / Челяб. гос. ин-т культу-
ры; сост., гл. ред. В. Б. Мещеряков. Челябинск: 
ЧГИК, 2022. С. 67–73.

2. Коменский Я. И. Избранные педагогические со-
чинения. Т. 1. Москва: Педагогика, 1982. 656 с.

3. Ковтуненко Ю. А. Использование видеома-
териалов на уроках английского языка как 
средство повышения мотивации в обучении // 
Информационно- коммуникационные техноло-
гии в педагогическом образовании. 2021. № 3 
(72). С. 76–79.

4. Коренецкая И. Н. Подкасты в формировании 
навыков аудирования и говорения в обучении 
английскому языку студентов- бакалавров // 
Известия ВГПУ, 2021. С. 20–26.

5. Кувырталова М.А., Чеснюк А. О. Использо-
вание медийных инновационных технологий 
(подкастов) при организации образователь-
ного процесса для формирования коммуни-
кативной компетенции у старшеклассников // 
Образование 2020: Актуальные вопросы и со-
временные аспекты: сборник статей II Между-
народной научно- практической конференции. 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2020. 
С. 58–63.

6. Либенсон А. С. Использование видеоматериа-
лов при обучении английскому языку учащихся 
старших классов лингвистических гимназий // 
Трибуна ученого. 2020. № 6. С. 796–807.

7. Макарова Е. Л. Методологические аспекты ис-
пользования технологии подкастов в обучении 
иноязычному аудированию // Теория и практи-
ка инновационных технологий в АПК: материа-
лы национальной научно- практической конфе-
ренции. Ч. III. Воронеж: ФГБОУ ВО Воронеж-
ский ГАУ, 2022. С. 188–192.

8. Палеева А. С. Роль использования игровых 
технологий на занятиях английского языка // 
Молодой ученый. 2024. № 42 (541). С. 328–330.

9. Рубцова Е. В., Девдариани Н. В. Аудирование 
как рецептивный вид речевой деятельности // 
Азимут научных исследований: педагогика 
и психология. 2021. № 1 (34). С. 213–215.

10. Федеральная рабочая программа основно-
го общего образования по учебному предме-
ту «Иностранный (английский) язык» для 5–9 
классов образовательных организаций. 2023. 
183 с.

11. Цверкун Ю. Б. Обучение аудированию на за-
нятиях по английскому языку в вузе в усло-
виях цифровизации // Образование ХХI века: 
профессионально- педагогическое образова-
ние в условиях современных социальных и эко-
номических потребностей российского обще-
ства и школьной практики: Материалы Все-
российской научной конференции с междуна-
родным участием, Липецк, 26 октября 2023 го-
да. Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семенова- Тян- 
Шанского, 2023. С. 139–142

12. Чмых И.Е., Умарова М. М. Основные труд-
ности развития навыков аудирования в обу-
чении английскому языку // Педагогический 
журнал. 2022. Т. 12. № 6А. Ч. I. С. 544–549. 
DOI: 10.34670/AR.2022.55.18.122

13. Шагардинова Е. Применение видеоконтента 
при обучении аудированию на английском язы-
ке курсантов неязыковых специальностей // 
Научный электронный журнал «Академиче-
ская публицистика». 2023. № 10–2. С. 307–322.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF 
TEACHING FOREIGN LANGUAGE LISTENING TO 
SCHOOLCHILDREN

DivakE.V.,RyndinaY.V.
Tyumen State University

The scientific objective of the study is to develop and justify 
a structural- functional model for the development of foreign lan-
guage listening skills, which comprises four components: motiva-
tional and goal-oriented (target settings for the development of lis-
tening skills), theoretical and methodological (approaches and prin-
ciples), content- technological (listening skills and pedagogical con-
ditions), result- evaluative (levels, criteria, and indicators of skills 
development). The authors demonstrate the interrelation of these 
components and the universality of the model, which is instrumental 
in achieving the objective of the work, namely the acquisition of for-
eign language listening skills. Authentic video materials are identi-
fied as the key means of realising this process. The authors present 
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a series of tasks that have been shown to be effective in stimulating 
students’ cognitive activity at all stages of work with videos. The 
structural- functional model’s efficacy in fostering foreign- language 
listening skills has been validated, as evidenced by the involuntary 
memorisation of a greater number of situationally used words and 
phrases, alongside heightened speech and cognitive activity among 
students during video- based discussions and project tasks follow-
ing lessons.

Keywords: listening skills, structural- functional model, approaches, 
principles, pedagogical conditions, levels, criteria, indicators, video 
material, cognitive activity.
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Роль текста в обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов

Рябкова Валерия Валерьевна,
кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры межкультурной коммуникации, ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный архитектурно- строительный 
университет»
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В статье рассматривается важнейшая роль текста как основной 
содержательной и дидактической единицы обучения иностран-
ным языкам студентов неязыковых вузов. Автор акцентирует 
особое внимание на проблематике отбора профессионально- 
ориентированных текстов. Представлен сравнительный ана-
лиз принципов, требований и критериев отбора текстового 
материала, в результате которого автор приходит к выводу 
о значимости доступности текстов и их соответствия уровню 
профессиональных знаний обучающихся. В работе также из-
учается возможность эффективного использования текста 
для формирования и развития рецептивных и репродуктивных 
видов речевой деятельности. Автор приводит пример науч-
ных мероприятий, способствующих погружению обучающихся 
в профессиональную языковую среду. В заключении делается 
вывод о прямой связи между работой с правильно отобранным 
текстом и успешным развитием иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: текст, знание, иностранные языки, комму-
никативная компетенция, неязыковой вуз.

Введение

Информация является ключевым стратегическим 
ресурсом. Веками люди передавали информацию 
как в устном, так и в письменном виде. Однако, 
информация –  это лишь сведения о том или ином 
факте, в то время как знание –  «это продукт транс-
формации субъектом полученной информации, ко-
торый придает ей смысл и значение» [9, c. 9].

Обучающиеся получают информацию из тек-
стов, и автор полностью поддерживает идею 
о том, что учебные тексты являются основной со-
держательной единицей обучения [18]. Тщатель-
но подобранные учебные языковые тексты слу-
жат не только источником фактической информа-
ции, но и речевой опорой для создания собствен-
ных текстов [13]. В данной работе учебный текст 
не противопоставляется аутентичному тексту, 
а рассматривается как текст, который может ва-
рьироваться по степени аутентичности. Аутентич-
ные тексты изменяют свою прагматику, попадая 
в другой дискурс, поэтому нельзя утверждать, что 
они совсем не подвергаются обработке [10].

На современном этапе овладение профессио-
нальной деятельностью должно обеспечиваться 
в рамках учебной деятельности, следовательно, 
и обучение языку профессионального общения 
требует «погружения» обучающихся в професси-
ональный контекст [2, 8]. «Контекст профессио-
нального будущего, задаваемый в образовании, 
наполняет познавательную деятельность студен-
тов личностным смыслом, обусловливает высокий 
уровень их активности, познавательной и профес-
сиональной мотивации» [3, c. 255].

Отбор текстового материала

Важнейшим в данной связи выступает вопрос отбо-
ра текстов. Исследователи подходят к решению дан-
ной проблемы по-разному: А. Н. Щукин, Г. М. Фроло-
ва представляют основные принципы отбора тек-
стов [17]; О. И. Трубицина и др. описывают критерии 
отбора текстового материала [15]; другие исследо-
ватели формулируют требования, предъявляемые 
к учебным текстам [1,7,12,13]. (см. табл. 1).

Таблица 1

Основания для отбора учебных текстов Автор(ы)

Принципы:
–  Доступность;
–  Информативность;
–  Соответствие возрасту и интересам учащихся;
–  Четкость изложения материала;
–  Связь с лексико- грамматическим материа-
лом, изучаемым на занятиях;
–  Возможность использовать текст для овла-
дения другими видами общения

А. Н. Щукин, 
Г. М. Фроло-
ва, 2015 [17]
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Основания для отбора учебных текстов Автор(ы)

Критерии:
–  Мотивационно- познавательный;
–  Языковой и смысловой доступности;
–  Жанрового и композиционно- речевого раз-
нообразия;
–  Информативности;
–  Лингвосоциокультурной ценности

О. И. Труби-
цина и др., 
2025 [15]

Требования:
–  Воспитательная ценность текстов;
–  Познавательная ценность;
–  Соответствие содержания возрасту и интере-
сам учащихся;
–  Правильность соотношения нового и извест-
ного;
–  Мера доступности текстов;
–  Планомерное нарастание объема текста

Л.Р. Сакаева, 
А. Р. Барано-
ва, 2016 [12]

Требования:
–  Познавательная ценность текста;
–  Соответствие текста интересам учащихся;
–  Культуроведческая ценность;
–  Доступность содержания и языка текста

М.Е. Брейги-
на, А. В. Ще-
пилова, 2010 
[1]

Требования:
–  Объем;
–  Место основной идеи текста;
–  Тематика;
–  Проблематика;
–  Степень аутентичности

Е. Н. Солово-
ва, 2008 [13]

Требования:
–  Идейно- воспитательная ценность;
–  Познавательная ценность;
–  Доступность;
–  Семантико- смысловая цельность текста;
–  Логико- смысловая структура;
–  Информативность

З.И. Клыч-
никова, 1983 
[7]

Проанализировав точки зрения разных авторов, 
мы приходим к выводу о том, что учебные языковые 
тексты должны быть, в первую очередь, доступны 
для обучающихся, т.е. соответствовать их уровняю 
владения языком. «С дидактической точки зре-
ния, они не должны быть очень сложными и слиш-
ком упрощенными: их содержательная сложность 
должна возрастать по ходу обучения» [4, c. 50].

Следующим важным моментом выступает ин-
формативность текста, которая предполагает на-
личие в каждом тексте новой информации по изу-
чаемой теме по сравнению с предыдущим [15]. Бо-
лее того, нельзя не акцентировать внимание на до-
ступности информационно- профессионального 
тезауруса, т.е. необходимости учета уровня про-
фессиональных знаний обучающегося [16].

Еще одной значимой характеристикой являет-
ся образовательный, воспитывающий, развиваю-
щий и культурологический потенциал текста [18]. 
Проблематика, затрагиваемая в текстах, должна 
быть актуальной и способствовать поддержанию 
интереса и мотивировать обучающихся к чтению. 
Более того, тексты должны знакомить обучающих-
ся с иноязычной культурой, помогая преодолевать 
культурный барьер, который может быть зачастую 
опаснее языкового [14].

Речевая деятельность

Уделяя большое внимание отбору текстового ма-
териала, стоит также подчеркнуть важность мето-
дического аппарата для формирования и развития 
разных видов речевой деятельности. В первую оче-
редь, речь идет о чтении. Чтение может выступать 
как самостоятельный вид речевой деятельности, 
так и средство формирования и контроля смежных 
языковых и речевых навыков и умений.

Важность профессионально- ориентированного 
чтения не вызывает сомнений. Данный вид чтения 
имеют следующие целевые установки: чтение для 
приобретения профессиональных знаний; чтение 
для обеспечения осведомленности о новых тен-
денциях и открытиях в профессиональной обла-
сти; чтение для создания новых знаний [5].

Умение работать с текстом, на наш взгляд, 
является ключевым компонентом «портрета» 
любого специалиста. Обучающиеся имеют де-
ло с текстом не только на практических заняти-
ях по иностранному языку, но и при подготовке 
научно- исследовательских проектов. Кафедра 
межкультурной коммуникации СПбГАСУ ежегод-
но организует научные мероприятия для студен-
тов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
в формате секции конференции и/или круглого 
стола, где обучающиеся имеют возможность пред-
ставить результаты своих исследований на ино-
странном языке. При подготовке устного высту-
пления и/ или научной статьи обучающиеся изу-
чают литературу на иностранном языке, погружа-
ясь в профессиональную среду, что в дальнейшем 
способствует порождению нового знания [11].

Текст как основная коммуникативная единица 
является основой для формирования и развития 
как рецептивных, так и репродуктивных коммуни-
кативных навыков. Перерабатывая текст, выделяя 
основное, перефразируя, выполняя различные 
упражнения на основе текста, обучающиеся соз-
дают вторичный текст. Следующим прогрессив-
ным шагом является переход от создания вторич-
ного текста к порождению собственной иноязыч-
ной речи [6].

Выводы

Таким образом, текст играет важнейшую роль в про-
цессе изучения иностранного языка в неязыковых 
вузах, являясь значимой дидактической единицей. 
Правильно отобранный текст и грамотно разработан-
ные упражнения, которые строятся с опорой на пись-
менные установки, призваны актуализировать по-
знавательный потенциал обучающихся, способствуя 
приобретению фоновых знаний и формированию 
и развитию иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции будущих специалистов.
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THE ROLE OF TEXT IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITIES

Ryabkova V. V.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

The article deals with the significant role of text as the main con-
tent and didactic unit of teaching a foreign language to students of 
non-linguistic universities. The author emphasizes the issue of pro-
fessionally oriented text selection. A comparative analysis of princi-
ples, requirements and criteria of text material selection is present-
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ed, as a result the author comes to the conclusion about the im-
portance of accessibility of texts and their correspondence to the 
level of professional knowledge of students. The paper also reveals 
the possibility of the effective use of text to develop receptive and 
reproductive skills. The author provides an example of academic 
activities that promote the immersion of students in the profession-
al language environment. In conclusion it may be stated that there 
is a direct correlation between working with a properly selected text 
and successful development of foreign language professional com-
municative competence.

Keywords: text, knowledge, foreign languages, communicative 
competence, non-linguistic university.
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Анализ использования аудиовизуальных методов в обучении китайскому 
языку: данные анкетирования преподавателей китайского языка

Санжиева Цырма Пирангалаевна,
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и гуманитарных наук» Балтийского федерального 
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Настоящее исследование направлено на исследование роли 
аудиовизуальных методов в обучении китайскому языку, их 
эффективности и ключевым вызовам в условиях цифровиза-
ции образования. Актуальность работы обусловлена растущим 
спросом на изучение китайского языка, связанным с экономи-
ческим и культурным влиянием Китая, а также уникальными 
лингвистическими особенностями языка, такими как тональ-
ная система и иероглифическая письменность. В исследова-
нии применен смешанный методологический подход: на осно-
ве анонимного опроса 32 преподавателей китайского языка 
(N=32) проведен количественный анализ с использованием 
дескриптивной статистики и качественный тематический ана-
лиз открытых ответов. Результаты демонстрируют, что 86% 
респондентов активно используют видеоматериалы (фильмы, 
сериалы, YouTube), а 73% –  аудиоконтент (подкасты, диалоги). 
При этом основными препятствиями стали дефицит времени 
на подготовку материалов (59%) и технические ограничения 
(отсутствие оборудования, слабый интернет –  41%). Установ-
лено, что аудиовизуальные методы наиболее эффективны 
для развития аудирования (95%) и говорения (68%), однако их 
вклад в формирование навыков чтения и письма остается не-
значительным (менее 20%). Исследование подтверждает, что 
аудиовизуальные методы, дополняя традиционные подходы, 
усиливают мотивацию и вовлеченность студентов, но требу-
ют системной поддержки для преодоления организационных 
и технических ограничений.

Ключевые слова: китайский язык, аудиовизуальные методы, 
педагогические технологии, языковая компетенция.

В последние несколько десятилетий интерес 
к изучению китайского языка стремительно рас-
тет как в России, так и за рубежом. Это связа-
но с глобальными изменениями в экономике, по-
литике, культуре и технологиях, где Китай игра-
ет все более важную роль. Изучение китайского 
языка становится не просто культурной задачей, 
но и важным экономическим и стратегическим 
преимуществом для множества профессионалов 
и студентов по всему миру. С ростом числа меж-
дународных деловых связей и инвестиций многие 
университеты вводят курсы китайского языка как 
часть образовательных программ и дополнитель-
ных курсов. Возникает необходимость в эффек-
тивных методах обучения китайскому языку, по-
скольку его уникальные характеристики, такие как 
тональная система и иероглифическая письмен-
ность вызывают трудности при изучении. Поэтому 
важно обеспечить качественное усвоение языка 
для успешного ведения межкультурного диалога.

В условиях стремительного развития цифро-
вых технологий их внедрение в образовательный 
процесс становится неотъемлемой частью обуче-
ния иностранным языкам, в том числе китайскому. 
Установлено, что интеграция технологий делает 
преподавание легче, а изучение вторых языков бо-
лее доступным и конкурентоспособным различны-
ми способами. Новые технологии обладают огром-
ным потенциалом для улучшения преподавания 
и изучения второго языка (Kessler, 2018). Хаббард 
обобщил различные способы, с помощью которых 
современные технологии могут повлиять на про-
цесс обучения:
– эффективность обучения: учащиеся овладева-

ют языковыми знаниями или навыками быст-
рее, или с меньшими усилиями;

– эффективность: учащиеся усваивают то, на что 
нацелены, дольше сохраняют языковые знания 
или навыки и/или узнают больше того, что им 
нужно;

– доступ: учащиеся могут получать материалы 
или общаться с людьми, что в противном слу-
чае было бы трудно или невозможно;

– удобство: учащиеся могут учиться с большей 
или меньшей эффективностью в более широ-
ком диапазоне времени/места;

– мотивация: учащиеся получают больше удо-
вольствия от процесса изучения языка или го-
товы заниматься им с большей охотой;

– производительность при обучении: учащимся 
требуется меньше места, меньше времени пре-
подавателя или меньше дорогостоящих мате-
риалов. [6]
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Китайский язык, с его тональной системой 

и иероглифической письменностью, требует осо-
бого подхода. Современные технологии открыва-
ют новые возможности для студентов, делая про-
цесс изучения языка более эффективным, инте-
рактивным и мотивирующим. Проведенное среди 
преподавателей китайского языка анкетирование 
по анализу использования аудиовизуальных мето-
дов в обучении китайскому языку подтверждает 
данную мысль.

В ходе анкетирования были задействованы 32 
преподавателя китайского языка, работающих 
на территории России и Китая. Для сбора данных 
использовалась структурированная анкета, разра-
ботанная автором исследования на основе анали-
за существующей литературы по Education tech-
nology –  образовательным технологиям, и методи-
кам преподавания китайского языка. Анкета вклю-
чала 36 вопросов, разделенных на три блока:
1. Данные о респонденте (возраст, пол, долж-

ность, опыт и место работы).
2. Практики использования аудиовизуальных ме-

тодов (форматы, частота, стратегии интегра-
ции).

3. Вызовы и эффективность (технические слож-
ности, влияние на навыки и умения студентов).

Вопросы представлены в форматах множе-
ственного выбора, 5-балльной шкалы Лайкерта 
(например, «Как часто вы используете видео?») 
и открытых ответов для качественного анализа. 
Перед основным этапом анкета прошла пилот-
ное тестирование с участием 3 преподавателей, 
что позволило уточнить формулировки и исклю-
чить двусмысленные вопросы. Данные собира-
лись анонимно через онлайн- платформу Yandex 
Forms и китайскую онлайн- платформу 问问问 Wen-
juanxing. Участники были проинформированы 
о целях исследования, добровольном характере 
участия и конфиденциальности данных. Исследо-
вание проводилось в рамках кросс- секционного 
дизайна, направленного на анализ текущих прак-
тик использования аудиовизуальных методов 
в обучении китайскому языку. Выборка состояла 
из 32 преподавателей, отобранных методом слу-
чайной выборки. Участники представляли раз-
личные образовательные учреждения: универси-
теты (61%), языковые школы (12%), частные уро-
ки (20%) и другие форматы, такие как курсы до-
полнительного профессионального образования 
(3%). Гендерный состав выборки включал 24 жен-
щин (74%) и 8 мужчин (25%), что отражает общую 
тенденцию занятости в педагогической деятель-
ности. Возрастная группа состоит из преподавате-
лей от 26 до 53 лет, из них преобладают педагоги 
30–40-летнего возраста, а средний стаж работы 
превышает 7 лет. Это говорит о высокой квалифи-
кации участников опроса: 36% имеют опыт более 
10 лет, 27% –  7–10 лет. Стоит отметить, что в на-
стоящее время частное преподавание в области 
преподавания китайского языка становится попу-
лярным –  18% респондентов работают независи-
мо, что связано с растущим спросом на индиви-

дуальное обучение. Также была проанализирова-
на целевая аудитория респондентов, из опрошен-
ных преподавателей 86% работают со взрослыми 
18 лет и старше, с подростками от 13 до 18 лет ра-
ботает 41% опрошенных и 27% работают с детьми 
от 5 до 12 лет. Это объясняется спецификой ки-
тайского языка: взрослые студенты чаще мотиви-
рованы карьерными или академическими целями.

Результаты исследования выявили ключевые 
тенденции в использовании аудиовизуальных ме-
тодов преподавателями китайского языка, а так-
же основные трудности и их влияние на учебный 
процесс. Анализ данных показал, что 86% пре-
подавателей активно используют видеоконтент 
(фильмы, мультфильмы, сериалы, учебные виде-
оматериалы), при этом 73% интегрируют подка-
сты и аудиозаписи (учебные аудиозаписи, песни). 
Наиболее распространенными стратегиями рабо-
ты с видеоматериалами стали: обсуждение куль-
турных аспектов и сюжета (82%), анализ лексики 
и грамматики (77%), просмотр учебного контента 
с субтитрами (59%). 59% респондентов применя-
ют интерактивные приложения, такие как Duolin-
go и Quizlet, поскольку развитием технологий циф-
ровые приложения стали мощным инструментом 
в изучении языка. Приложения предлагают такие 
функции, как анимированные диаграммы порядка 
штрихов, мгновенную обратную связь и элементы 
геймификации, которые делают обучение более 
интерактивным и приятным. Преподаватели от-
мечают, что цифровые инструменты значительно 
повышают вовлеченность студентов и результаты 
обучения. Например, приложение «Лаоши» пред-
лагает интерактивные упражнения, которые по-
могают учащимся отрабатывать порядок штрихов 
с немедленной коррекцией и обратной связью, по-
вышая скорость и точность письма.

Основными вызовами, с которыми сталкивают-
ся большинство преподавателей китайского язы-
ка при использовании аудиовизуальных методов, 
являются техническая оснащенность учебных ау-
диторий: отсутствует доступ к оборудованию, сла-
бый Интернет (26%); а также нехватка времени 
на подготовку материалов (49%) и сложность под-
бора контента, соответствующего уровню студен-
тов (40%). В открытых ответах преподаватели ука-
зывали на дополнительные трудности: «готовые 
материалы на платформах часто слишком акаде-
мичны и не подходят для разговорной практики».

Аудиовизуальные методы продемонстрирова-
ли высокую эффективность в развитии навыков 
и умений аудирования (95%) и говорения (68%). 
Мультисенсорное усвоение, познание и понима-
ние информации учащимися эффективно помога-
ет учащимся усваивать и воспринимать информа-
цию мультисенсорным способом, а также способ-
ствует развитию навыков и умений аудирования, 
говорения, чтения, тем самым всесторонне раз-
вивая коммуникативную компетенцию. Однако их 
влияние на чтение (18%) и письмо (9%) оказалось 
минимальным, что согласуется с узкой направлен-
ностью методов на устные навыки. В рекоменда-



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

130

циях респонденты подчеркивают, что на практике 
необходимо учитывать адаптивность разных обу-
чающихся. У разных обучающихся разные когни-
тивные стили и личностные особенности. Возмож-
ны ситуации, когда они не смогут принять внедре-
ние в занятие произведений кино и телевидения, 
или некоторые обучающихся хорошо читают и пи-
шут, но слабее слушают и говорят. Тогда им будет 
трудно заниматься в классе, и они даже будут ис-
пытывать страх, что помешает им изучать китай-
ский язык.

Межкультурная компетенция, по мнению 82% 
респондентов, значительно улучшается благода-
ря использованию фильмов, подкастов и виде-
облогов. Студенты лучше начинают понимать ки-
тайские традиции и менталитет. Используемый 
видеоконтент содержит множество элементов ки-
тайской культуры, например, китайскую литера-
туру, искусство, оперу, музыку, художественные 
произведения и другие формы, которые всесто-
ронне воспроизводят природные пейзажи, соци-
альную жизнь, историю, культуру, науку и искус-
ство, а также традиционные обычаи Китая. Бога-
тый контент помогает студентам понять китайскую 
культуру и реалии социальной жизни, и передать 
информацию с помощью языка и картинок. Это 
особенно полезно для тех студентов, чья языковая 
успеваемость средняя и низкая, потому что ис-
пользование фильмов и телевизионных ресурсов 
работает как сильный интерес к фильмам побу-
ждает их сосредоточить свое внимание и развить 
любовь к языку [7]. 73% преподавателей отметили 
позитивную реакцию студентов на аудиовизуаль-
ные форматы. В качественных ответах подчерки-
валось, что студенты ценят возможность слышать 
реальную речь с разными акцентами, интерактив-
ность заданий (ролевые игры, обсуждения). Так-
же отмечалось, что аудиовизуальные ресурсы для 
изучения китайского языка должны включать в се-
бя темы, сфокусированные на текущих реалиях 
Китая, и по возможности быть адаптированным 
к местному контексту учебной программы. Инте-
рес к инновациям (VR/AR, геймификация) прояви-
ли 36% респондентов, хотя лишь 14% уже внедри-
ли такие методы.

Респонденты отметили, что для повышения 
эффективности использования аудиовизуальных 
методов, а также для оптимизации работы, не-
обходимо инвестировать в техническое оснаще-
ние (проекторы, интерактивные панели, стабиль-
ный Интернет) учебных аудиторий, организовать 
курсы по работе с EdTech, поскольку 22% заин-
тересованы в дальнейшем обучении и создании 
адаптированных материалов. Принимая во вни-
мание результаты проанализированных исследо-
ваний, можно сделать вывод, что использование 
аудиовизуальных методов, которые уже уже стали 
неотъемлемой частью преподавания китайского 
языка, положительно влияет на учебный процесс 
и принести пользу как преподавателям, так и сту-
дентам. Они эффективны для развития навыков 
и умений аудирования и говорения, но требуют 

времени, ресурсов и поддержки. И в заключении 
мы пришли к выводу, что технологии не заменяют 
педагога, но расширяют его возможности.
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ANALYZING THE USE OF AUDIOVISUAL METHODS 
IN CHINESE LANGUAGE TEACHING: DATA FROM 
A QUESTIONNAIRE SURVEY OF CHINESE LANGUAGE 
TEACHERS

Sanzhieva T.
Immanuel Kant Baltic Federal University

This study aims to investigate the role of audiovisual methods in 
Chinese language teaching, their effectiveness and key challeng-
es in the digitalization of education. The relevance of the paper is 
due to the growing demand for Chinese language learning due to 
China’s economic and cultural influence, as well as the unique lin-
guistic features of the language, such as the tonal system and hi-
eroglyphic writing. The study adopted a mixed methodological ap-
proach: based on an anonymous survey of 32 Chinese language 
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teachers (N=32), a quantitative analysis using descriptive statistics 
and a qualitative thematic analysis of open-ended responses were 
conducted. The results demonstrate that 86% of respondents ac-
tively use video materials (movies, TV series, YouTube), and 73% –  
audio content (podcasts, dialogs). At the same time, the main ob-
stacles were lack of time to prepare materials (59%) and technical 
limitations (lack of equipment, poor Internet –  41%). It was found 
that audiovisual methods are most effective for the development of 
listening (95%) and speaking (68%), but their contribution to the for-
mation of reading and writing skills remains insignificant (less than 
20%). The study confirms that audiovisual methods, complementing 
traditional approaches, enhance students’ motivation and engage-
ment, but require systemic support to overcome organizational and 
technical limitations.

Keywords: Chinese language, audiovisual methods, pedagogical 
technologies, language competence.
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В современной лингводидактике большое значение приобрета-
ет поиск новых или реконструкция старых, хорошо известных 
педагогической науке методов обучения, которые в наиболь-
шей степени обеспечивали бы активность студентов в учеб-
ном процессе. Разнообразие подходов, методов и технологий 
обучения русскому языку как иностранному (РКИ) позволяет 
преподавателям выбирать и комбинировать наиболее акту-
альные из них и делать образовательный процесс доступным 
и интересным для студентов. В статье рассмотрена актуаль-
ность использования ролевых игр на занятиях по РКИ, проа-
нализированы особенности их организации и предоставлены 
рекомендации по применению ролевых игр на занятиях РКИ. 
Отдельное внимание уделено возможностям ролевых игр 
на базе искусственного интеллекта (ИИ) для тренировки навы-
ков общения на русском языке в игровом формате.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), ди-
дактическая игра, ролевая игра, имитационная ролевая игра, 
искусственный интеллект (ИИ).

Введение

Важным вопросом современной методики препода-
вания русского языка как иностранного (РКИ) в вузе 
является обучение студентов языковому взаимодей-
ствию. Общеизвестно, что наиболее эффективным 
методом реализации коммуникативного подхода яв-
ляется ролевая игра. Проблема использования ро-
левой игры остается актуальной, поскольку игровые 
формы работы на занятиях по РКИ привлекают все 
уровни усвоения знаний и формирование речевых 
навыков и умений. Уникальностью феномена роле-
вой игры при преподавании и изучении РКИ явля-
ется то, что его можно использовать со студентами 
любого возраста, любой национальности как на на-
чальном, так и на последующих этапах обучения.

В педагогике нет единого взгляда на статус 
игры в обучении. Одни ученые считают ее сред-
ством обучения, другие –  методом обучения, тре-
тьи –  формой обучения. В частности, считают, что 
дидактическая игра является методом обучения, 
который относится к методам стимулирования 
познавательной активности студентов [4], интен-
сифицирует формирование общеучебных знаний 
и умений, реализующих требования развивающе-
го обучения [10]. Одним из видов дидактических 
игр являются ролевые игры, создающие почву для 
формирования правильности речи, а также обе-
спечивающие усвоение студентами максималь-
ного объема речевых моделей, которые впослед-
ствии смогут легко воспроизводиться в реальных 
ситуациях общения.

Цель исследования: анализ возможностей ис-
пользования ролевой игры как метода обучения 
русскому языку как иностранному.

Основное содержание исследования

С. В. Филиппов утверждает, что говорение явля-
ется наиболее приоритетным навыком в области 
обучения РКИ, но, к сожалению, он также является 
самым сложным для развития в условиях аудитор-
ных занятий [7]. Одним из лучших интерактивных 
методов развития навыков говорения, по мнению 
исследователей [8], является внедрение ролевых 
игр в процесс обучения РКИ. Согласно [5], ролевые 
игры варьируются от жестко контролируемых управ-
ляемых бесед на одном конце шкалы до импрови-
зированных драматизированных действ на дру-
гом; от простого заученного диалога до сложных 
смоделированных сценариев. При этом студенты 
оказываются в игровой ситуации, когда возникает 
потребность поделиться определенной информа-
цией с собеседником и т.п., что делает говорение 
аргументированным и эмоциональным. Кроме того, 
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необходимость тщательного обдумывания ситуации 
развивает логическое мышление студентов, умение 
приводить аргументы и контраргументы, убеждать 
собеседника.

О. В. Чернышенко утверждает, что в ролевых 
играх студентам следует давать задачи прежде 
всего общаться, и для того, чтобы с ним спра-
виться, они должны осознавать, какую роль долж-
ны выполнять, какого они мнения по поводу этой 
роли, что особенного они о ней знают (что неиз-
вестно другим участникам игры), таким образом 
студенты могут качественно сыграть свою. Полу-
чение роли другого персонажа может уменьшить 
страх перед публичным говорением, поскольку 
ошибаются не они сами, а персонажи, роли кото-
рых они играют [9].

У. И. Турко выделяет следующие основные пре-
имущества ролевых игр при изучении РКИ [6]: ро-
левая игра развивает речевые навыки; поощряет 
студентов выражать собственные идеи и чувства 
в непринужденной атмосфере, созданной ими са-
мими; развиваются социальные навыки, когда сту-
денты сотрудничают и работают в команде; позво-
ляет студентам разыгрывать и осмысливать ре-
альные жизненные ситуации; развивает креатив-
ность и воображение; позволяет исследовать, экс-
периментировать и изучать реальные жизненные 
ситуации и язык, используемый в разных услови-
ях; способствует творческому решению проблем, 
а также решению сложных ситуаций; развивает 
осознание студентами самих себя и других участ-
ников игры.

На основе положений У. И. Турко [6] и опыта об-
учения РКИ, определим ключевые этапы органи-
зации преподавателем ролевых игр:

преподаватель формулирует цели и задачи ро-
левой игры, в частности, какие навыки будут раз-
виваться и какие понятия будут изучаться;

преподаватель должен определить достаточ-
ность доступного пространства для игры, учиты-
вая количество участников игры;

преподаватель определяет участников игры, 
учитывая их обучающие потребности;

преподаватель устанавливает временные рам-
ки ролевой игры. Основная идея этого требования 
состоит в том, чтобы организовать игру таким об-
разом, чтобы время было использовано эффек-
тивно с максимальным количеством участников 
игры;

преподаватель знакомит студентов с условия-
ми ролевой игры. Это должно быть сделано кратко 
и конкретно, чтобы они могли понять контекст ро-
левой игры;

преподаватель дает четкие описания ролей 
и выбирает по крайней мере несколько образцов 
диалогов персонажей, которые можно использо-
вать перед основной частью игры;

при необходимости преподаватель определя-
ет задачи для наблюдателей. Этот этап следует 
включать, если в игре принимают участие студен-
ты с более высоким уровнем владения русским 
языком, чем остальные. Задачи наблюдателя 

предусматривают: запись отзывов о ролях, кото-
рые выполняют другие студенты, новые и усовер-
шенствованные диалоги, предложения и замеча-
ния.

преподаватель продумывает задачи и формы 
деятельности после ролевой игры, а также четко 
определяет свои действия как фасилитатора этой 
деятельности.

Для успешного проведения ролевой игры боль-
шое значение приобретает то, насколько удач-
но сможет преподаватель подготовить студентов 
к этой форме занятий. В частности, исследовате-
ли [3] дают следующие рекомендации:

а) необходимо создать обстановку, свободную 
от страха перед высказыванием;

б) преподаватель должен участвовать в подго-
товке ролевой игры;

в) преподаватель должен быть максимально 
сдержанным в любой, в том числе и в конфликт-
ной ситуации;

г) преподаватель должен показать студентам, 
что он их ценит и уважает не только на словах, 
но и путем индивидуальных задач, доверяя им са-
мостоятельную организацию и проведение тех или 
иных форм/фрагментов игры;

д) необходимо интересно и разнообразно орга-
низовывать работу.

На начальном этапе преподаватель активно 
контролирует деятельность студентов, постепенно 
преподаватель выступает в роли режиссера, кото-
рый может незаметно для участников управлять 
ходом ролевой игры, не принимая на себя актив-
ную роль. Иногда педагог может взять на себя вы-
полнение определенной роли, но не главной, что-
бы игра не превратилась в традиционную форму 
работы под его руководством. Желательно, чтобы 
социальный статус исполняемой преподавателем 
роли помогал ему направлять речевое общение 
в группе. Преподаватель должен оставаться ак-
тивным наблюдателем, он может что-либо реко-
мендовать, но не навязывать свое решение.

Все время, назначаемое на проведение роле-
вой игры, отводится речевой практике, при этом 
не только говорящий студент, но и слушающий 
студент максимально активны, поскольку послед-
ний должен понять и запомнить реплику партнера, 
соотнести ее с ситуацией, определить, насколь-
ко она релевантна ситуации и задачам общения, 
и, соответственно, правильно отреагировать.

Таким образом, ролевая игра имеет большие 
возможности в практическом, образовательном 
и воспитательном отношении. Игра вовлекает 
в активную познавательную деятельность каждо-
го студента отдельно и всех вместе и тем самым 
является эффективным средством организации 
учебного процесса.

Одной из разновидностей ролевых игр на за-
нятиях по РКИ можно считать театральные поста-
новки. Театр как метод на речевых занятиях яв-
ляется бесспорно полезным элементом и для из-
учения языка, и для развития личности студента. 
Это целостный подход, который дает возможность 
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вовлекаться в учебный процесс полностью и бла-
годаря мотивации и устранению стресса сделать 
занятия успешными. Но театральные приемы для 
занятия по РКИ должны быть специально дидак-
тизированы [1]. Кроме когнитивных, приобретают 
важную роль аффективные и физические компе-
тенции студентов. Театральные методы в изуче-
нии языка требуют открытого педагогического под-
хода, предполагающего наличие опыта и перспек-
тивы студента как центра учебного процесса. Те-
атральный подход позволяет студентам выходить 
за рамки изученных стандартных языковых выра-
жений, включать эмоциональность и экспрессию. 
Деятельностно- ориентированное обучение требу-
ет привлечения личности студента: его чувства, 
знания и интерес становятся основой для мотива-
ции в получении языковых и коммуникативных на-
выков. Изучение РКИ значительно эффективнее, 
когда студенты применяют его как можно больше 
в различных реалистичных ситуациях.

Не стоит использовать сложные игры, требую-
щие длительного разъяснения и имеющие много 
правил. Также не стоит включать в учебный про-
цесс игры, требующие значительно более высоко-
го уровня речевой компетенции, чем есть у участ-
ников –  они будут только испытывать стресс и рас-
терянность, но это не будет способствовать их об-
учению.

Подготовить ролевую игру следует заранее, 
четко продумать правила, спроектировать, как 
это будет работать на практике, приготовить не-
обходимый реквизит. Следует мотивировать всех 
участников участвовать в игре, но если кто-то 
из них не может решиться приобщиться к игре 
сразу, то может присоединиться впоследствии. 
Объяснять правила игры следует очень просто 
и понятно, используя только самые простые слова 
и жесты [6]. Можно для начала упростить правила, 
а затем постепенно усложнять их. Следует дать 
возможность участникам, понявшим правила или 
знающим их, объяснить их другим. Преподаватель 
должен следить за динамикой: если игра продол-
жается слишком долго, эффект может быть све-
ден на нет. Не нужно постоянно перебивать участ-
ников, исправлять ошибки; если цель игры заклю-
чается в корректном усвоении определенного лек-
сического или грамматического материала, лучше 
организовать игру таким образом, чтобы участ-
ники сами были заинтересованы делать минимум 
ошибок или исправлять друг друга.

Очевидно, что нельзя принуждать участников 
участвовать в играх (участие может быть только 
добровольным), но следует мотивировать их к это-
му, объяснять, что это часть учебного процесса. 
С другой стороны, даже если игры дают хорошие 
результаты, они ни в коем случае не могут полно-
стью заменить учебный процесс. Следует совме-
щать их с другими обучающими методами. Также 
не стоит забывать об обратной связи: кроме того, 
что преподаватель может наблюдать за работой 
во время игры и видеть ее результаты, стоит также 

спрашивать студентов об их мнении относительно 
использования ролевых игр на занятиях.

Для создания интерактивных ролевых игр, 
которые предоставляют иностранным студен-
там возможность тренировать навыки общения 
на русском языке в увлекательном и игровом фор-
мате, могут использоваться системы на базе ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Эти игры могут 
адаптироваться к разным уровням владения язы-
ком и интересам иностранных студентов.

Особый интерес в процессе реализации ро-
левой игры представляет возможность создания 
виртуальных личностей на основе ИИ, которые 
будут имитировать беседу со студентом, что бу-
дет открывать широкий круг применения при обу-
чении. Так на основе ИИ можно создавать сцена-
рии ролевых игр, где машина будет имитировать 
разные уровни общения, реализуя разные схемы 
и интенции, от разговора в магазине, до разгово-
ра с друзьями и работодателями. После оконча-
ния разговора ИИ сможет оценить его качество, 
отметив стилистические, грамматические, лекси-
ческие ошибки, дать рекомендации по дальней-
шему обучению, порекомендовав определенную 
литературу. [2]

В зависимости от инструкций, выданных ИИ, 
ролевая игра может моделировать как типичные 
ситуации повседневного общения, так и деловое 
взаимодействие.

Для студентов медицинских и фармацевтиче-
ских факультетов есть возможность создания вир-
туальных пациентов для подготовки перед прохо-
ждением практики. Студент фармацевтического 
факультета сможет отработать техники общения 
с разными категориями пациентов: молодой ма-
мой, пожилыми людьми, деловыми людьми, людь-
ми, имеющими хронические заболевания и т.д. 
Как известно, каждый пациент нуждается в спец-
ифическом общении, а имитация разговора сред-
ствами ИИ явно улучшит коммуникативные на-
выки будущих провизоров. Не менее важен по-
добный тренажер и для студентов- медиков, ведь 
навыки разговора с пациентом являются ключом 
к успешному лечению.

Тема создания искусственных личностей и ис-
пользования их в ролевой игре для создания 
и развития коммуникативных навыков широкая 
и интересная. В то же время, требует подробно-
го исследования и работы не одного специалиста. 
Подобная работа должна базироваться на знаниях 
не только филологов (литературоведов и лингви-
стов), но и психологов, маркетологов и т.д. Круг 
применения ИИ очень широк, а использование 
в учебном процессе перспективно. Так что тема 
нуждается в дальнейшей разработке.

Таким образом, в процессе имитационной ро-
левой игры системы на базе ИИ открывают много 
возможностей для изучения и преподавания РКИ. 
Их можно использовать в учебном процессе для:

1. Практики разговорного процесса. ИИ может 
имитировать разговор с человеком. В ходе роле-
вой игры студент может обратиться к ИИ с вопро-
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сами разной тематики и стать участником живой 
беседы, максимально приближенной к условиям 
реальной жизни. Это поможет улучшить коммуни-
кативные навыки и грамматику, а также практи-
ковать употребление слов, речевых моделей и ти-
пичных устоявшихся выражений в реальном вре-
мени, отработать и закрепить разнообразные ре-
чевые интенции и нормы языкового этикета.

2. Изучение новых слов и фраз. ИИ в ходе ро-
левой игры может объяснить иностранным студен-
там по их запросу те или иные слова русского язы-
ка, дать примеры употребления, подобрать сино-
нимы, а также поможет определиться с выбором 
лексической единицы, наиболее целесообразной 
в конкретной коммуникативной ситуации. Следует 
отметить, что в отличие от других похожих онлайн- 
инструментов, таких, как переводчики, словари 
и др., системы на базе ИИ имитируют живое об-
щение, то есть студент получает развернутый от-
вет с использованием языковых конструкций и ин-
тенций, а значит, приобретает определенный ком-
муникативный опыт. К тому же ИИ не просто ис-
правляет, а объясняет ошибки, дает рекоменда-
ции по их устранению.

3. Практики аудирования. Как модель языка 
системы на базе ИИ могут поддерживать устный 
разговор в том смысле, что они могут обрабаты-
вать и понимать устный язык введенный пользо-
вателем в формате текста. Это означает, что сту-
дент сможет разговаривать с ИИ с помощью ми-
крофона и программного обеспечения распозна-
вания языка на своем компьютере или мобильном 
устройстве, а модель будет обрабатывать язык 
как текстовый ввод и генерировать ответы на ос-
нове своих обучающих данных.

Однако следует отметить, что не всякая си-
стема на базе ИИ является полноценной систе-
мой распознавания и синтеза языка, например, 
ChatGPT не может самостоятельно генерировать 
аудио ответы. Студент может читать ответы моде-
ли вслух или использовать программное обеспе-
чение синтеза языка для конвертации текстовых 
ответов в речь.

4. Повышение общего культурного уровня. ИИ 
в ходе ролевой игры может предоставить инфор-
мацию, ответить на вопросы о культуре и истории 
России или посоветовать информационные ресур-
сы.

Заключение

Использование ролевых игр в обучении РКИ раз-
вивает как коммуникативную, так и социокультур-
ную компетентности иностранных студентов, пре-
жде всего потому, что они становятся более моти-
вированными к участию в игровой деятельности, 
у них развивается уверенность в собственных силах 
и творческие способности. Участие в ролевых играх 
позволяет студентам свободнее владеть русским 
языком, однако одновременно заметим, что обра-
зовательный процесс не должен быть ими перегру-
жен (ролевая игра имеет много преимуществ перед 

другими видами игр, однако может быть скучной 
и предсказуемой, если использовать ее регулярно). 
Кроме того, участие в ролевых играх увеличивает 
объем словарного запаса иностранных студентов, 
расширяет их концептуальные сферы и диапазон 
речевых моделей, которые могут использоваться 
в соответствующих коммуникативных ситуациях. 
Таким образом, ролевая игра имеет важное педа-
гогическое значение на уроках РКИ для улучшения 
коммуникативных навыков студентов и развития их 
коммуникативной и социокультурной компетент-
ностей.

Для создания интерактивных ролевых игр, 
которые предоставляют иностранным студен-
там возможность тренировать навыки общения 
на русском языке в увлекательном и игровом фор-
мате, могут использоваться системы на базе ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Использование 
технологий ИИ для имитации реального общения 
на русском языке может существенно повысить 
эффективность и доступность его изучения для 
иностранных студентов. Однако необходимо учи-
тывать определенные ограничения этого метода. 
Например, существует риск предвзятости в си-
стемах на базе ИИ, если они не были правильно 
разработаны и обучены. Кроме того, ИИ-системы 
не могут полностью заменить общение с реальны-
ми носителями языка.

Осуществленное исследование не является ис-
черпывающим и открывает перспективы для даль-
нейшего изучения использования ролевых игр, 
созданных на базе ИИ, на занятиях РКИ в соответ-
ствии с возрастными особенностями иностранных 
студентов и уровнем владения русским языком. 
Также продуктивным может быть изучение взаи-
мосвязи между внутренней мотивацией студентов 
и степенью их приобщения к ролевой игре.
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THE EFFECTIVENESS OF USING ROLE-PLAYING 
GAMES AS A METHOD OF TEACHING RUSSIAN AS 
A FOREIGN LANGUAGE

Sokolova N. V., Beloglazov A. A., Galizina E. G., Denisova O. I.
Peoples’ Friendship University of Russia, Synergy University, Russian 
Biotechnological University, Moscow Aviation Institute (National Research 
University)

In modern linguodidactics, great importance is attached to the 
search for new or reconstruction of old, well-known teaching meth-
ods that would ensure students’ activity in the educational process 
to the greatest extent. The variety of approaches, methods and 
technologies for teaching Russian as a foreign language (RFL) al-
lows teachers to choose and combine the most relevant of them 
and make the educational process accessible and interesting for 

students. The article considers the relevance of using role-playing 
games in RFL classes, analyzes the features of their organization 
and provides recommendations for the use of role-playing games in 
RFL classes. Special attention is paid to the possibilities of role-play-
ing games based on artificial intelligence (AI) for training communi-
cation skills in Russian in a game format.

Keywords: Russian as a foreign language (RFL), didactic game, 
role-playing game, simulation role-playing game, artificial intelli-
gence (AI).
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Постановка проблемы. В статье рассматриваются задачи, 
уравнения и неравенства с параметрами как средство разви-
тия познавательной самостоятельности учащихся на уроках 
алгебры. Для визуализации зависимостей между переменны-
ми и параметрами в уравнениях и неравенствах, предлагается 
использовать графический подход с наглядной динамической 
иллюстрацией в программе Geоgebra. Цель статьи –  проде-
монстрировать возможности использования задач, уравнений 
и неравенств с параметрами для развития познавательной 
самостоятельности учащихся. Методология и методы исследо-
вания. В исследовании используются теоретические и эмпири-
ческие методы. Результаты исследования. Основные резуль-
таты исследования, направлены на развитие познавательной 
самостоятельности учащихся при обучении решению задач 
с параметрами на уроках алгебры, через комплексный подход, 
заключающийся в использовании межпредметных связей, ко-
торые показывают практическое применение математических 
знаний, динамической среды Geоgebra для визуализации ре-
шения уравнений и неравенств с параметрами. Заключение. 
Таким образом, комплексный подход, включающий межпред-
метные связи и использование динамической среды Geоge-
bra, способствует эффективному развитию познавательной 
самостоятельности учащихся при их обучении решению задач, 
уравнений и неравенств с параметрами.

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, 
межпредметные связи, динамическая среда Geоgebra, мате-
матическое мышление.

Постановка проблемы

В данной статье рассматриваются уравнения и нера-
венства с параметрами, а также задачи, содержащие 
параметры, как средство развития познавательной 
самостоятельности у школьников. Задачи с параме-
трами служат индикатором уровня математического 
мышления учащихся и навыков исследовательской 
деятельности, однако они остаются одними из самых 
сложных тем в школьной математике как с логиче-
ской, так и с семантической точки зрения.

Согласно статистическим данным Единого го-
сударственного экзамена по профильной мате-
матике в 2024 году в Республике Тыва, лишь 11 
из 512 участников (что составляет 2%) смогли час-
тично или полностью решить задачи с параметра-
ми. Как правило, это были участники, набравшие 
более 80 баллов. Из четырех первичных баллов 
по этому заданию один ученик получил 1 балл, 
трое –  2 балла, а семь –  4 балла. Средний показа-
тель успешности решения задач в 2024 году ока-
зался на 0,57% ниже, чем в предыдущем году. Эти 
данные подчеркивают актуальность вопросов об-
учения учащихся решению задач с параметрами.

Анализ учебно- методической литературы 
[Горнштейн П. И., Розов Н. Х., 2023; Кузнецова А. А., 
2021] показывает отсутствие системного подхода 
к обучению задачам с параметрами и недостаток 
их систематизации, что затрудняет учащимся вос-
приятие общих методов решения. Так как учащи-
еся не владеют достаточным опытом использова-
ния обобщенных приемов решения задач с пара-
метрами, то на экзамене они часто не приступают 
к решению таких задач.

Исследование традиционных методов обучения 
математике [Розов Н. Х., 2020] указывает на необ-
ходимость внедрения более современных и эф-
фективных подходов, которые могут улучшить по-
нимание математической теории и повысить ин-
терес учащихся к предмету. Для более глубокого 
усвоения сущности решения уравнений и нера-
венств с параметрами целесообразно использо-
вать графические методы визуализации зависи-
мостей между переменными и параметрами [Тро-
якова Г. А., 2018].

Обучение решению задач с параметрами мож-
но рассматривать через призму познавательной 
самостоятельности –  качества личности, проявля-
ющегося в инициативности и стремлении к полу-
чению новых знаний. Цель данной статьи –  про-
демонстрировать возможности применения урав-
нений и неравенств с параметрами для развития 
познавательной самостоятельности учащихся.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

138

Методология и методы исследования

В работе применяются как теоретические, так 
и эмпирические методы. Исследование основы-
вается на комплексном подходе, который вклю-
чает межпредметные связи между математикой 
и физикой для углубленного понимания материала, 
а также применение динамической среды GeоGebra 
для визуализации решений уравнений и неравенств 
с параметрами. Методология исследования способ-
ствует развитию как теоретической, так и практиче-
ской направленности при изучении задач с параме-
трами и внедрению современных информационных 
технологий в образовательный процесс.

Обзор научной литературы

В настоящее время следует отметить, что совер-
шенствуется методика обучения решению задач 
с параметрами. Так, в работе А. А. Кузнецовой [Куз-
нецова А. А., 2021] анализируются трудности, воз-
никающие у учащихся при решении таких задач, 
а также предлагаются рекомендации по оптими-
зации процесса обучения с акцентом на важность 
практических примеров.

Исследование И. И. Сидорова и А. А. Петро-
вой [Сидоров И. И., Петрова А. А., 2020] посвяще-
но анализу типичных ошибок учащихся при реше-
нии задач с параметрами и рекомендациям по их 
устранению для повышения уровня успешности 
учащихся. Авторы подчеркивают необходимость 
системного подхода к обучению.

В своих трудах П. И. Горнштейн, Н. Х. Розов 
[Горнштейн П. И., Розов Н. Х., 2023] анализируют 
современные методики обучения и отмечают важ-
ность задач с параметрами для итоговой аттеста-
ции и конкурсных испытаний.

В работе А. И. Евсеевой [Евсеева А. И., 2003] 
рассматриваются уравнения с параметрами, при 
этом акцентируется внимание на необходимости 
развития логического мышления и рефлексии 
у учащихся.

В статье Н. М. Кара- Сал [Кара- Сал Н. М., Мон-
гуш А. С., Бичи-оол Е. К., Танзы М. В., 2024] под-
черкивается, что при обучении уравнениям и не-
равенствам с параметрами необходимо акценти-
ровать внимание на систематизацию знаний уча-
щихся и использованию разнообразных приемов 
в зависимости от специфики задачи. Важную роль 
играют наглядные примеры и практические зада-
ния, которые способствуют более глубокому усво-
ению материала.

Исследование Т. А. Ивановой [Иванова Т. А., 
2024] посвящено интеграции межпредметных свя-
зей в процессе обучения задачам с параметрами, 
рассматриваются методы установления таких свя-
зей из разных дисциплин, например, из математи-
ки и физики. Это помогает учащимся лучше по-
нять сущность задач с параметрами и применять 
математические знания в реальных ситуациях, 
а также развивать критическое мышление.

В статьях J. Smith, & А. Doe [Smith, J., & Doe, 
A., 2021,], Yilmaz- Can, D., Baber- Elbistan, B.D., 
Pekgöz, Ş., & Şensin, C. [Yilmaz- Can, D., Baber- 
Elbistan, B. D., Pekgöz, Ş., Şensin, C., 2023], 
L. Johnson & K. Lee [Johnson, L., & Lee, K.. 2020], 
R. Brown & T. Green [Brown R. & Green T., 2022] 
подчеркивается о важности применения совре-
менных методов и технологий в обучении реше-
нию задач с параметрами. Авторы акцентируют 
внимание на необходимости активного вовлече-
ния учащихся и интеграции теоретических знаний 
с практическими задачами для повышения уров-
ня их математической подготовки и развития кри-
тического мышления.

Современные подходы к обучению решению 
задач с параметрами также включают использо-
вание информационных технологий. В исследова-
нии Трояковой Г. А. [Троякова Г. А., Монгуш А. С., 
Танзы М. В., 2018] рассматривается применение 
динамической среды GeоGebra для визуализа-
ции задач с параметрами, что позволяет учащим-
ся глубже осмысливать и анализировать инфор-
мацию, а также понимать сложные зависимости 
и взаимосвязи.

В исследованиях исследования Г. А. Трояко-
вой подчеркивается, что использование GeоGe-
bra не только улучшает понимание учащимися ре-
шения задач с параметрами, но и делает процесс 
обучения более интерактивным [Троякова Г. А., 
2021]. Это приложение способствует формирова-
нию функциональной грамотности учащихся [Тро-
якова Г. А., 2022]. Интеграция GeоGebra в учебный 
процесс значительно расширяет методические 
подходы к обучению будущих учителей педагоги-
ческих направлений, помогает им осваивать слож-
ные математические концепции, развивает анали-
тическое мышление и навыки работы с данными 
[Троякова Г. А., 2018].

Методике обучения задачам с параметрами 
с использованием GeоGebra посвящено исследо-
вание Ю. Н. Кашицыной [Кашицына Ю. Н., 2020]. 
Применение данной программы делает обучение 
более интерактивным и наглядным, что способ-
ствует развитию аналитических навыков у уча-
щихся, что в свою очередь облегчает усвоение ма-
тематического материала. Эта статья будет полез-
на как педагогам, так и студентам педагогических 
вузов, интересующимся современными методами 
преподавания математики.

В работе Т. С. Амучиевой [Амучиева Т. С., 2022] 
исследуются закономерности формирования ло-
гического мышления у школьников через решение 
задач с параметрами.

В целом, проведенные исследования показы-
вают, что задачи с параметрами играют ключевую 
роль в развитии логического мышления и иссле-
довательских навыков учащихся. Решение таких 
задач требует активного участия учащихся в учеб-
ном процессе; они должны не только использовать 
известные методы, но и находить новые подходы 
к решению, что содействует развитию их познава-
тельной самостоятельности.



139

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Тематика развития познавательной самосто-

ятельности подробно рассматривается в работах 
С. В. Напалкова [Напалков С. В., 2024, 2023]. Автор 
акцентирует внимание на значимости внедрения 
современных информационных технологий в об-
разовательный процесс, что способствует фор-
мированию познавательной самостоятельности 
у школьников в контексте изучения математики 
и задач с параметрами.

В статье Я. Н. Носиковой [Носикова Я. Н., 2015] 
представлен глубокий анализ концепции позна-
вательной самостоятельности, подчеркивается ее 
важность для современного образования. В работе 
показано, каким образом это качество может раз-
виваться через активные методы обучения и вов-
лечение учащихся в процесс познания. Носикова 
определяет познавательную самостоятельность 
как личностное качество, проявляющееся в иници-
ативности и стремлении к получению новых знаний 
через активную познавательную деятельность.

В. Н. Пустовой тов [Пустовой тов В. Н., 2002] вы-
деляет взаимосвязанные структурные компонен-
ты познавательной самостоятельности, такие как 
«мотивационный», «волевой» и «содержательно- 
операционный». Он также отмечает, что источни-
ками этой самостоятельности являются «природ-
ные задатки», «познавательные потребности», 
«потребности в самообразовании» и «социальные 
потребности» [18].

Эти выводы подчеркивают актуальность совре-
менных исследований в области обучения реше-
нию задач с параметрами и демонстрируют про-
гресс в разработке эффективных методов препо-
давания, направленных на повышение уровня ма-
тематической подготовки школьников.

Результаты исследования

Результаты исследования сосредоточены на разви-
тии познавательной самостоятельности учащихся 
через обучение решению математических задач 
с параметрами [18]. Комплексный подход, включа-
ющий межпредметные связи между математикой 
и физикой, помогает учащимся увидеть практиче-
ское применение математических знаний на при-
мере решения задач по физике. Это способствует 
усвоению материала и применению математических 
знаний в реальных ситуациях, а также развитию 
критического мышления.

Кроме того, целесообразно использовать ди-
намическую среду GeоGebra для визуализации 
графического решения уравнений движения с па-
раметрами, что описывает реальные физические 
процессы и позволяет анализировать взаимное 
расположение графиков функций в зависимости 
от значений параметров. Такой подход развивает 
познавательную самостоятельность учащихся при 
обучении математике и способствует формирова-
нию исследовательских навыков.

Как известно, при формировании навыков ре-
шения сложных задач необходимо придерживать-
ся принципа обучения от простого к сложному.

Рассмотрим линейное уравнение ах = в (1)
Необходимо рассмотреть случаи: а = 0 и а ≠ 0:

ах = в 
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Линейные неравенства ах ≥  в и ах <  в имеют 
соответственно решения:
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Пример 1. В зависимости от значений параме-
тра а решите уравнение

| 2x + 3| = ax + 2 (2).
Решение данного уравнения сводится к сово-

купности двух систем:
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Для первой системы имеем: если а = 2, реше-

ний нет; если а 2≠ , то x
a
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 и, с учетом того, 
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Для второй системы: х
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Таким образом, приходим к выводу:
если (a ; 2 (2; )∈ −∞ − ∪ +∞ , одно решение 
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 ∈   
, нет решений.

Вернемся к вопросу возникновения задач с па-
раметрами.
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Пусть нам даны числа 2 и 3. Они являются кор-
нями уравнения

 х2–5х + 6 = 0 (3)

Из уравнения (5) можно сформировать нера-
венства:

 х2–5х + 6 > 0; х2–5х + 6 < 0 (4).

Изменим ситуацию, включив в уравнение и не-
равенства, параметр и поставим следующие за-
дачи: в зависимости от значения параметра а, ре-
шить следующие уравнения и неравенства, при 
этом заменим знаки  и  в один знак 

х2–5х + а  0 (*а)

х2 + ах + 6  0 (*б)

ах2–5х + 6 0 (*в)

Получена целая серия задач с параметрами, 
и они не так уж и просты. Рассмотрим конкретно 
каждую из задач.

Пример 2. В зависимости от значения параме-

тра а, решите следующие неравенство: х2–5х –  а < 
0 (*а)

Анализ условия показывает, что это наиболее 
простая задача с параметром. Рассмотрим ее сю-
жет в следующем аспекте: в системе координат 

хОу построим два графика функций у = х2–5х 
и у = а (рис. 1).

Рис. 1. Графики функций у = х2–5х и у = а при 
параметре а= –3,6

Обратим внимание, что ограничений на пара-
метр a нет (рис. 2, 3).

Рис. 2. Графики функций у = х2–5х 
 и у = а при а= –  6,25

Рис. 3. Графики функций у = х2–5х и у = а при а= –  6,8

Из рисунков 1–3 видно:
если а < –6,25, нет решений;
если а = –6,25, единственное решение х =2,5;

если а > –6,25, х2–5х = а имеет два решения.
Пример 3. В зависимости от значения параме-

тра а, решите следующее неравенство: х2–5х –  а > 

0 (*а1)
Используя динамическую среду Geоgebra, по-

лучаем следующее изображение (рис. 4).

Рис. 4. Графическое изображение решения 
неравенства х2–5х –  а > 0

Наглядное изображение решения исходного 
неравенства показывает, что:
если а < –6,25, решением являются все действи-
тельные числа;
если а = –6,25, единственное решение х =2,5;

если а > –6,25, х2–5х > а решение: (–∞; х1] ∪ [x2; +∞)

где 1
5 25 4

2
− +

=
ax ; 2

5 25 4
2

+ +
=

ax .

Из сюжетов х2 + ах + 6  0 (*б), ах2–5х + 6  
0 (*в) более сложным является последний, так как 
он может быть решен с применением теории пре-
делов, что рассматривается только в рамках углу-
бленного изучения математики.

Можно предложить задание, в котором нужно 
составить иррациональное уравнение, для которо-
го число 2 является его корнем, например, 

x x8 9 3+ = + . Введем в данное уравнение пара-

метр а ∈ R следующим образом:

 ax x3 9 3+ = +  (5);

 x ax8 9 3+ = +  (6).

Данные уравнения имеют решение х = 2 при за-
мене параметра соответственно а = 8/3, а = 1.

Приведем пример аналитического решения 
уравнения (5).
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Пример 4. Решите уравнение ax x3 9 3+ = +

и изобразите решение соответствующих нера-
венств. Заметим, что область определения данно-
го уравнения задается следующими условиями:

ax

aлюбое

3 9 0+ ≥
 −

 ⇔

{a xлюбое

a x
a

a x
a

0.,

3
0.,

3
0.,


 = −
  > ≥ − 


  < ≤ −
 

Область определения изображена на рисунке 
5.

Решим уравнение:

ax x3 9 3+ = + ⇔ 3ax 9 x 3  

D

 + = +



⇔

3ax 9 x 3  

D,x 3 0

 + = +


+ ≥
⇔

ax x

x ax

aлюбое

23 9 ( 3)

3,.3 9 0

 + = +


≥ − + ≥
 −

⇔

⇔
x x a

x ax

aлюбое

( 3 6) 0

3.,3 9 0

− + =
 ≥ − + ≥
 −

⇔
xили x a

x ax

aлюбое

0. . 3 6

3.,3 9 0

= = −
 ≥ − + ≥
 −

⇔

x a R

x ax

x a a R

x ax

0,.

3,3 0

3 6.,.

3.,3 0

 = ∈
  ≥ − ≥
 = − ∈ ≥ − ≥

⇔

x

a

x a a

a a

0.,0 3

3 0 9 0

3 6.,3 6 3

3 (3 6) 9 0

 = ≥ −
  ⋅ + ≥
 = − − ≥ − − + ≥

⇔

x

aлюбое

x a

a

0

3 6

1

 =
 −
 = − ≥

 –  

это общее решение уравнения x =X(a).

Продемонстрируем решение уравнения с па-
раметром в динамической среде Geоgebra. На ри-
сунке 5 –  график области определения, на рисунке 
6 –  график общего решения x = X(a). Убеждаемся, 
что графический способ решения помогает визу-
ализировать зависимостей между переменными 
и параметрами

Рис. 5. Область определения уравнения 

ax x3 9 3+ = +

Рис. 6. График общего решения

Этот график разбивает область D на четыре 
области знакопостоянства вспомогательной функ-
ции

F(a, x) = ax x3 9 ( 3)+ − + .

Непосредственной подстановкой убеждаемся, 
что F(a, x) < 0 на области G1 ∪ G4;

F(a, x) > 0 на области G2 ∪ G3. Итак, область G1 
∪ G4 является решением неравенства

ax x3 9 3+ < + ;

область G2 ∪ G3 является решением неравен-
ства

ax x3 9 3+ > + ;

решение уравнения (5): 

H0 =
{

{
x a R

a x
x a a

0.,
, |

3 6., 1

  = ∈ < >  = − ≥  
.

Вышеизложенные примеры показывает анали-
тический и графический способы решения уравне-
ний и неравенств с параметрами.

Основная задача при решении уравнений и не-
равенств с параметрами состоит в том, чтобы уча-
щиеся понимали, как нужно четко прописывать 
ограничения на область параметров Р и область 
определения D.

Рис. 7. Графическое решение задачи про колобка
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Далее приведем задачи из физики, которые де-
монстрируют, как параметры могут влиять на ли-
нейные функции в различных физических ситуа-
циях.

1. Известная задача на равномерное прямоли-
нейное движение про колобка приводит к понятию 
линейной функции и ее графику: «Колобок отды-
хал на поляне в трех метрах от дуба. Неожиданно 
поднявшийся ветер отнес его на 9 метров за 12 се-
кунд. На каком расстоянии от дерева оказался ко-
лобок через 4 секунды? Через какое время коло-
бок окажется в 9 метрах от дерева?» (рис. 7).

Далее приведем примеры задач с параметра-
ми из физики:

2. Задача о движение тела.
Рассмотрим уравнение движения тела, которое 

можно записать в виде:

( )S t t S0 0= ϑ + ,

где параметрами являются: v0 –  начальная ско-
рость, S0 –  начальное расстояние. Если скорость 
увеличивается на a, то новое уравнение движения 
будет:

( )S t a t S0 0( )= ϑ + +

3. Задача о температуре:
Температура тела в зависимости от времени 

может быть представлена линейной функцией:

( )T t T kt0  = + ,

где параметрами являются: T0 –  начальная тем-
пература, а k –  коэффициент изменения темпера-
туры. Если коэффициент изменения увеличивает-
ся на m, то новая функция будет:

( ) ( )T t T k m t0= + + .

4. Задача о теплоте:
Необходимо определить количество тепло-

ты, необходимое для нагрева массы m вещества 
с удельной теплоемкостью c от температуры T1 

до температуры T2. Количество теплоты вычисля-
ется по формуле

( )Q mc T T2 1 ,= −

где параметры: масса m, удельная теплоем-
кость c, начальная температура T1, конечная тем-
пература T2.

Эти задачи иллюстрируют использование па-
раметров в физических расчетах и помогают уча-
щимся лучше понять связь между различными 
физическими величинами.

Заключение

В заключение отметим, что решение задач с пара-
метрами играет важную роль в развитии познава-
тельной самостоятельности учащихся при обучении 
алгебре в школе. Комплексный подход, который 
включает межпредметные связи и использование 
динамической среды GeоGebra, способствует бо-
лее глубокому пониманию материала и развитию 
исследовательских навыков у учащихся. Решение 

таких задач является важным инструментом для 
проверки уровня математического мышления, раз-
вития аналитических способностей.

Примеры задач, связанные с реальными про-
цессами из физики, показывают, что задачи с па-
раметрами имеют практическое применение 
и способствуют развитию критического мышления 
при выборе подходов к решению. Таким образом, 
статья акцентирует внимание на значимости за-
дач с параметрами в образовательном процессе 
и предлагает пути и рекомендации для их эффек-
тивного применения в практике обучения.

Необходимо подчеркнуть необходимость даль-
нейших исследований в области методики препо-
давания алгебры, направленных на развитие по-
знавательной самостоятельности и использова-
ние современных технологий в обучении.
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THE RОLE ОF PRОBLEMS WITH PARAMETERS IN 
THE DEVELОPMENT ОF RESEARCH SKILLS AND 
IMPRОVING THE MATHEMATICAL CULTURE ОF 
STUDENTS

Trоyakоva G. A., Mоngush A. S., Kara- Sal N. M., Tanzy M. V.
Tuva State University

The statement оf the prоblem. The article discusses prоblems with 
parameters as a means оf develоping cоgnitive activity оf students 
in algebra lessоns. These tasks help tо assess the level оf math-
ematical thinking and research skills, but they remain difficult and 
require lоgical thinking. Tо visualize the dependencies between var-
iables and parameters in prоblems such as equatiоns and inequal-
ities, it is prоpоsed tо use a graphical apprоach. Sоlving prоblems 
with parameters can be cоnsidered thrоugh the prism оf cоgnitive in-
dependence, manifested in initiative and striving fоr new knоwledge. 
The purpоse оf the article is tо shоw hоw tasks with parameters cоn-
tribute tо the develоpment оf cоgnitive independence оf students. 
Methоdоlоgy and methоds оf research. The study uses an integrat-
ed apprоach cоmbining variоus teaching methоds. Interdisciplinary 
cоnnectiоns are used tо integrate knоwledge frоm different fields, 
which deepens the understanding оf the subject. Research results. 
The main results оf the study are aimed at develоping the cоgnitive 
independence оf students when learning tо sоlve prоblems with pa-
rameters in algebra lessоns, thrоugh an integrated apprоach cоn-
sisting in the use оf interdisciplinary cоnnectiоns that shоw the prac-
tical applicatiоn оf mathematical knоwledge, the dynamic Geоgebra 
envirоnment fоr visualizing the sоlutiоn оf equatiоns and inequalities 

with parameters. Cоnclusiоn. Thus, an integrated apprоach, includ-
ing interdisciplinary cоnnectiоns and the use оf the dynamic Geоge-
bra envirоnment, cоntributes tо the effective develоpment оf cоgni-
tive independence оf students in their learning tо sоlve prоblems, 
equatiоns and inequalities with parameters.

Keywоrds: cоgnitive independence, interdisciplinary cоnnectiоns, 
GeоGebra dynamic envirоnment, mathematical thinking, research 
activity.
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Анализ студенческих методических рекомендаций по формированию 
навыков диалогической речи по учебно- речевым ситуациям при обучении 
английскому языку в начальной школе на основе УМК для 2-го класса
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В данной статье анализируется опыт студенческой практики 
по обучению диалогической речи по учебно- речевым ситуа-
циям в начальной школе. Рассматриваются такие понятия как: 
«учебно- речевая ситуация», «диалогическая речь» и пути об-
учения диалогической речи в методике преподавания англий-
ского языка. Приводятся результаты проведенного студента-
ми анализа учебно- методического комплекса для начальной 
школы, на основе которого студенты- практиканты проводили 
занятия по английскому языку с учащимися 2-го класса обще-
образовательной школы, а также дается заключение по пред-
ставленным студентами методическим рекомендациям по фор-
мированию навыков диалогической речи.

Ключевые слова: диалогическая речь, учебно- речевые ситу-
ации, учебно- методический комплекс, методические рекомен-
дации.

Введение

Диалогическая речь является основной формой 
речевого общения, поэтому развитие навыков диа-
логической речи при изучении иностранного языка 
является одной из ключевых задач, требующей гра-
мотных методических решений для осуществления 
полноценной коммуникации. Даже уже на началь-
ном этапе обучения, согласно образовательным 
стандартам для начального образования, учащиеся 
должны формировать навыки диалогической речи 
и развивать такие умения как [1]:
– вести диалог этикетного характера (уметь при-

ветствовать и отвечать на приветствия, знако-
миться, вежливо прощаться, благодарить и из-
виняться);

– вести диалог –  расспрос (выяснять «где?», 
«как?», «что?» и «когда?» происходит);

– вести диалог –  побуждение к действию (уметь 
обратиться с просьбой,
выразить готовность или отказ ее выполнить).
Однако данные требования не всегда в полной 

мере реализуются на практике. Особенно это от-
мечают студенты- практиканты. Приходя в школы 
с хорошим запасом теоретических знаний по ме-
тодике преподавания английского языка, они ча-
сто сталкиваются с тем, что на практике многое 
остается без внимания. В частности в обучении 
диалогической речи можно выделить противоре-
чие между потребностью использования ситуа-
ций для формирования навыков диалогической 
речи на уроке английского языка и недостаточной 
разработанностью методических пособий и мето-
дик обучения диалогической речи с использова-
нием ситуаций, что определяет актуальность дан-
ной проблемы. В данной статье мы ставим задачу 
дать теоретическое обоснование использованию 
учебно- речевых ситуаций в формировании навы-
ков диалогической речи в процессе обучения ан-
глийскому языку в начальной школе и определить 
практическую ценность методических рекоменда-
ций, данных студентами- практикантами при про-
хождении практики по преподаванию английского 
языка во 2 классе общеобразовательной школы.

Материал и методы

Для решения поставленной задачи использовались 
такие методы исследования как: анализ литерату-
ры по методике обучения ИЯ; критический анализ 
учебно- методического комплекса по английскому 
языку для начального этапа обучения; анализ пред-



145

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ставленных студентами методических рекоменда-
ций по обучению диалогической речи; системати-
зация полученной информации. Материалом иссле-
дования послужил учебно- методический комплекс 
«Английский язык. 2 класс» (авторы: П. Кузовлев, 
Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова).

Результаты

Теоретическая значимость изучения данной пробле-
мы заключается в определении основных подходов 
и путей в обучении диалогической речи в начальной 
школе и в аргументации необходимости применения 
разнообразных учебно- речевых ситуации при фор-
мировании навыка диалогической речи в процессе 
обучения английскому языку в начальной школе.

Практическая значимость подразумевает апро-
бацию данных студентами- практикантами мето-
дических рекомендаций при выполнении зада-
ний и упражнений, направленных на развитие 
диалогической речи у учащихся 2 класса на базе 
учебно- методического комплекса под редакцией 
П. Кузовлева.

Основная часть

Начальное образование как особая ступень в раз-
витии учащихся предполагает организацию ком-
фортной среды на уроке, в которой младшие школь-
ники могли бы осваивать новые навыки и умения. 
Отработка навыков диалогической речи требует 
наиболее естественных положительных эмоций, 
поскольку “диалогическая речь –  представляет со-
бой форму вербального общения, оказывающей 
эмоциональное воздействие на человека, нередко 
побуждающей его к практической деятельности” [2, 
с. 45]. По определению О. С. Ушаковой и Е. М. Стру-
ниной диалогическая речь является естественной 
формой языкового общения и состоит из обмена 
высказываниями, для которых характерны: вопрос, 
ответ, добавления, пояснения, возражения, репли-
ки” [3]. Исследователи подчёркивают, что для ди-
алога свой ственны: краткость; реплицирование; 
быстрота реакции; динамичная смена ролей; воз-
можность недосказанности, обусловленная внея-
зыковым контекстом.

Очевидно, что формирование диалогической 
речи у младших школьников на уроках английско-
го языка представляет для педагога достаточно 
сложную задачу из-за многокомпонентной формы 
диалога, овладение которой предусматривает из-
учение не только клише и разговорной лексики, 
но и речевой этики, мимики и жестов, поэтому наи-
более эффективными формами работы с учащи-
мися на начальном этапе можно считать: игровые, 
ролевые и коммуникативные. Так, в методической 
литературе рассматриваются несколько методов 
и подходов к обучению диалогической речи:

1. Коммуникативный подход – ориентирован 
на способности учащихся эффективно общаться 
и взаимодействовать на английском языке. Уроки 
строятся в форме диалогов, ролевых игр и других 

коммуникативных заданий, чтобы стимулировать 
учеников к активному использованию языка в раз-
личных ситуациях [4].

2. Функциональный подход, при котором уро-
ки английского языка организованы в соответ-
ствии с функциями языка (запрос информации, 
предложение помощи, описание предпочтений 
и т.п.) Учащиеся изучают язык, необходимый для 
выполнения конкретных коммуникативных задач, 
что помогает им сразу применять усвоенные зна-
ния на практике.

3. Игровой подход– особо важный на уроках 
английского языка в начальной школе, т.к. разно-
образие игр помогает школьникам младших клас-
сов не только повысить свои языковые навыки, 
но и развить коммуникативные навыки (слушание, 
говорение, чтение и письмо).

4. Технологический подход –  предполагает 
использование современных технологий (интерак-
тивные доски, компьютерные программы, онлайн- 
ресурсы, приложения и другие мультимедийные 
средства) для обучения английскому языку, что 
предоставляет дополнительные возможности для 
практики диалогической речи и позволяет делать 
уроки более интерактивными и интересными в це-
лом.

Отметим также, что в методике преподавания 
иностранных языков сложились два пути обуче-
ния диалогической речи –  дедуктивный и индук-
тивный.

При дедуктивном пути –  обучение начинается 
с целого диалогического образца, рассматривае-
мого в качестве структурно- интонационного эта-
лона для построения ему подобных. Сначала ди-
алог прослушивается целиком, заучивается наи-
зусть, затем происходит варьирование его лекси-
ческого наполнения, отработка элементов и, на-
конец, учащиеся подводятся к ведению диалогов 
на ту же тему, что и разучиваемый.

Прииндуктивномпути –  обучение предполага-
ет путь от усвоения элементов диалога к самосто-
ятельному его ведению на основе учебно- речевой 
ситуации. Этот метод считается предпочтитель-
ным, поскольку с самого начала нацелен на вза-
имодействие, лежащее в основе диалогической 
речи; становление речевых умений и навыков при 
таком пути происходит в процессе общения [5, 
c.209]. Эталонный диалог здесь может выступать 
как образец для подражания, а не для заучивания, 
и такая опора на аналогию играет большую роль 
при формировании первичных умений.

При этом одной из важных черт диалога явля-
ется ситуативность, поскольку

успех диалогического общения на уроке во мно-
гом зависит от заданной ситуации и понимания 
учащимися речевой задачи общения.

Согласно Гальсковой Н. Д., учебно- речевая си-
туация представляет собой совокупность условий, 
побуждающих к выражению мыслей и использо-
ванию при этом определенного речевого мате-
риала[6]. Среди существующих классификаций 
учебно- речевых ситуаций Скалкин В. Л. выделя-
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ет четыре и распределяет их по степени трудно-
сти [7]: реальные дополняемые (предполагают до-
бавление новой информации, описания, выводов), 
проблемные (с выдвижением собственных пред-
положений и гипотез), воображаемые (где участ-
ники диалога вовлечены в спор или дискуссию) 
и ролевые (ситуации, в которых учащиеся само-
стоятельно определяют тему разговора и приме-
ряют на себя новые образы и роли).

В свою очередь Пассов Е. И., подчеркивает 
функции учебно- речевых ситуаций [8]. Так, ситуа-
ции формируют речевые навыки учащихся, моти-
вируютречевую деятельность, развивают речевое 
умение, служат способом преподнесенияматери-
ла. При этом для создания учебно- речевой ситу-
ации необходимо отобрать и организовать мате-
риал так, чтобы он соответствовал и структурной, 
и содержательной стороне.

Так, на основе рассмотренных выше понятий 
студентами- практикантами был проведен анализ 
учебно- методического комплекса В. П. Кузовлева, 
Э. Ш. Перегудовой, С. А. Пастуховой [9] для 2 года 
обучения английскому языку в начальной школе 
с целью определения особенностей подачи мате-
риала в данном УМК и наличия упражнений, необ-
ходимых для организации работы по развитию на-
выков диалогической речи с использованием ре-
чевых ситуаций на уроке английского языка.

В результате анализа было выявлено, что дан-
ный УМК отвечает таким методическим принци-
пам как: от простого к сложному, от изученного 
материала к новому; а также принципам наглядно-
сти и избыточности.

Во всех компонентах УМК содержится избы-
точный материал, который обеспечивает возмож-
ность выбора в зависимости от интересов, способ-
ностей и уровня обученности учащихся. При этом 
технология обучения предполагает комплексный 
подход, так что новый материал усваивается одно-
временно во всех четырех видах речевой деятель-
ности, что не только способствует более прочному 
усвоению материала, но и позволяет ученику ком-
пенсировать недостающую способность за счет 
более развитых.

Каждый урок в УМК представлен как сцена-
рий, где в качестве собеседников выступают ска-
зочные герои, герои мультфильмов, драконы, мон-
стры и животные, что позволяет осуществлять по-
дачу материала в игровой форме.

В рамках курса УМК дети изучают следую-
щие темы: «Семья», «Помощь по дому», «Игры 
и игрушки», «Праздники», «Свободное время», 
«Занятия спортом», «Путешествия», «Друзья», 
«Любимые питомцы» и «Любимые персонажи». 
Поскольку в ходе прохождения практики студен-
ты работали с темой «Путешествия», именно этот 
раздел учебника (уроки № 29–39) был подробно 
проанализирован на предмет организации упраж-
нений. Рассмотрев 10 уроков, студенты опреде-
лили, что упражнения, направленные на развитие 
диалогической речи, в основном соответствуют 
дедуктивному пути обучения. То есть дается ре-

чевой образец, например, в задании указано, что 
«друзья спрашивают друг у друга, что они умеют 
делать, чтобы жить на острове» и приводится уже 
готовый диалог:

Canyouswim?– Yes,Ican
Canyouhunt?– No,Ican’t
А далее диалог сопровождается рядом заданий 

на формирование лексических и грамматических 
навыков говорения, где требуется содержатель-
ное заполнение образца путем подстановки. Для 
самостоятельной отработки пройденного на уроке 
лексического и грамматического материала, есть 
также ряд заданий на заполнение, подстановку 
и замену лексических и грамматических единиц 
в рабочей тетради. Например, такие упражнения, 
где требуется расположить кубики в правильном 
порядке, при том, что каждый кубик представля-
ет собой подлежащее, модальный глагол и ос-
новной глагол, т.е. учащиеся учатся правильно 
строить порядок слов в вопросе. Также упражне-
ния на заполнение таблицы, где наглядно показа-
но действие и основной глагол, учащиеся должны 
выбрать правильный глагол в соответствии с кар-
тинкой и соединить столбики в таблице так, чтоб 
сложить правильный вопрос или ответ, здесь уже 
проверяется не только грамматическая сторона 
построения вопроса, но и правильное лексическое 
оформление.

Количественный анализ лексико- граммати-
чес ких упражнений, направленных на развитие 
диалогической речи по дедуктивному пути пока-
зал, что упражнения представлены в достаточ-
ном количестве на этапах варьирования диалога- 
образца лексическими элементами и на этапе от-
работки грамматических элементов, однако недо-
статочно на этапе внедрение своих собственных 
диалогов (рис. 1).

3%

48%40%

4% 5%

Количест енный анализ упражнений по развитию 
диалогической речи

индуктивный путь

дедуктивный путь - этап варьирования лексическим наполнением

дедуктивный путь - этап отработки грамматических элементов

дедуктивный путь - этап представления диалога -образца

дедуктивный путь - этап ведения собственных диалогов

Рис. 1. Количественный анализ упражнений 
по развитию диалогической речи

Что касается упражнений, направленных 
на развитие диалогической речи по индуктивно-
му пути, их количество крайне незначительное, 
в основном они встречаются уже в конце разде-
ла. Очевидно, предполагается, что к концу разде-
ла учащиеся уже в достаточной мере отрабатыва-
ют модели диалогов, с тем, чтобы самостоятельно 
вести похожий диалог уже без образца, а просто 
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на основе учебно- речевой ситуации. В качестве 
примера упражнения развития диалогической ре-
чи по индуктивному пути является задание, когда 
учащимся предлагается ролевая игра, в которой 
группе учащихся из трех человек раздаются кар-
точки с ролями (Питер Пэн, Венди и Джон), в ка-
ждой роли есть задание узнать у друга (друзей), 
что он (и) умеют делать.

Что касается типов диалогов, которые пред-
положительно должны научиться составлять де-
ти в разделе учебника по теме «Путешествия», 
то в данных уроках в основном наблюдаются 
упражнения, направленные на отработку диало-
гов этикетного характера с приветствиями и про-
щаниями, а также диалог- расспрос.

В плане применения различных типов учебно- 
речевых ситуаций как эффективного средства 
формирования коммуникативных умений учащих-
ся, следует отметить, что в рассматриваемом раз-
деле УМК чаще всего встречаются:

1. реальные дополняемые, к которым можно 
отнести ситуацию: «познакомить друга с одним 
из членов семьи»;

2. воображаемые, типа –  «представь, что Питер 
и Венди отправляются на остров. Что они не могут 
сделать?»;

Студентами также было отмечено, что в данном 
УМК большое значение отводится играм как спо-
собу обучения иноязычной устной речи. Именно 
в этом виде деятельности формируются основные 
компоненты самостоятельной учебной деятельно-
сти (упражнения “Let’s play”, “Let’s sing”, “Role play”)

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что УМК для 2 класса П. Кузовлева, Э. Ш. Пере-
гудовой, С. А. Пастуховой предоставляет ряд воз-
можностей для развития диалогической речи, 
но объем упражнений, с помощью которых реали-
зуется коммуникативная задача представлен не-
равномерно на разных этапах обучения диалогу.

УМК содержит ряд упражнений, использую-
щих ситуации для обучения диалогической речи, 
однако, также важно учитывать, насколько гра-
мотно и в каком объеме представленные упраж-
нения применяются непосредственно на уроке. 
В этой связи студенты- практиканты также проа-
нализировали опытно- практическую деятельность 
педагога- предметника, ведущего уроки англий-
ского языка во 2 классе, чтобы определить, какое 
место в учебном процессе занимает диалогиче-
ская речь, в результате чего выяснилось, что ди-
алогической речи отводиться небольшое количе-
ство времени на уроке английского языка –  около 
20% (7–10 минут), т.е. непосредственно до этапа 
выхода обучающихся на условно спонтанный диа-
лог на уроке дело, как правило, не доходит. Таким 
образом, было выявлено, что, несмотря на нали-
чие в рассматриваемом УМК разнообразия упраж-
нений, направленных на развитие диалогической 
речи, уровень сформированности умений диало-
гической речи у учащихся недостаточно высокий. 
В какой-то степени это также связано с неравно-
мерным распределением упражнений по объему 

предлагаемых речевых задач на разных этапах 
формирования навыка. Так, на этапе, когда уча-
щиеся должны переходить к воспроизведению но-
вого диалога на основе диалога- образца, мы на-
блюдаем недостаточное использование типов ре-
чевых ситуаций, направленных на спонтанное ре-
агирование на реплики партнера, а также умению 
реализовывать речевые функции с помощью раз-
личных языковых и речевых средств.

Проведя анализ УМК и опытно- практической 
деятельности учителя- предметника, студенты- 
практиканты разработали ряд методических реко-
мендаций для выполнения заданий и упражнений, 
направленных на развитие диалогической речи 
у учащихся 2 класса и попытались применить их 
на практике.

Так, для того чтобы все обучающиеся имели 
как можно больше возможностей и времени для 
общения на иностранном языке на уроке, необхо-
димо:

1) преимущественно использовать простую 
форму диалога с мини-структурными репликами, 
например, при изучении темы ‘Travelling’ диалог 
у младших школьников может быть представлен 
следующим образом:
– Hello, Jack!
– Hi, Peter!
– Do you like travelling?
– Yes, I do.
– Do you travel by car?
– No, I do not. I travel by train…etc.

2) шире использовать групповые и парные ре-
жимы работы на уроке;

3) создавать игровые ситуации (инсценировки 
сказок), где уровень мотивации достаточно вы-
сок, и даже если говорит один человек, а другие 
не включены в общий режим работы, они могут 
выполнять другие речевые действия: слушать, за-
писывать, выписывать или рисовать и т.д., т.е не-
обходимо включать использование приемов кол-
лективного взаимодействия, что особенно важно 
на младшем этапе обучения.

Примерами воображаемых ситуации с элемен-
тами ролевой игры могут быть следующие вари-
анты: “Вы встретились с туристом из Великобри-
тании. Давайте познакомимся с ним поближе” –  
диалог- знакомство; или при изучении темы “Жи-
вотные”: “К нам в класс пришел сотрудник зоопар-
ка. Разыскивается сбежавшее животное. Даётся 
описание животного”. Учащиеся пытаются дога-
даться, о ком идет речь.

4) Ситуации желательно моделировать различ-
ными способами: с помощью наглядности, словес-
ного описания, инсценирования. Например, при 
изучении темы “Семья” учащиеся приносят фото-
графии членов своей семьи. Можно предложить 
следующие задания: «покажи фотографии чле-
нов твоей семьи и расскажи о них». Класс должен 
быть готов задать вопросы.

Применительно к разным темам ученики также 
могут делать зарисовки, затем рассказывать, что 
у них получилось.
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5) Речевая ситуация должна (по возможности): 
быть адекватной, реальной ситуации общения; 
предельно ясной учащимся; воспитывать у них 
внимательное отношение к одноклассникам, чув-
ство инициативности; должна стимулировать мо-
тивацию учения; вызывать у школьников интерес 
к заданию, желание хорошо его выполнить. На-
пример, можно использовать ситуации, заключа-
ющие в себе идею оказания помощи кому-либо: 
“Help your mother in her work” (to cook soup, to clean 
the room).

Кроме того, помимо представленных выше ре-
комендаций студентами –практикантами были 
также предложены отдельные указания по при-
менению ситуативных картинок в работе над ди-
алогической речью. По картинкам можно погово-
рить, обсудить проблему, задать вопросы, выби-
рая из накопленного в памяти материала то, что 
требуется для беседы в данной ситуации, что ак-
тивизирует речевую деятельность учащихся. Так, 
можно использовать следующий алгоритм:

1. рассмотреть картинку с тем, чтобы предста-
вить себе ситуацию, в которой будет протекать бе-
седа;

2. постараться вспомнить отдельные реплики, 
которые можно использовать в беседе в данной 
ситуации;

3. позволить учащимся самим определить 
структуру диалога для данной конкретной ситуа-
ции;

4. следовать главному условию общения –  
не бояться ошибок, не бояться плохой оценки.

Далее рассмотрим опыт реализации 
студентами- практикантами их собственных реко-
мендаций на практике в ходе обучения младших 
школьников диалогической речи английского язы-
ка посредством учебно- коммуникативных ситуа-
ций на примерах отдельных уроков (фрагментов) 
из серии уроков по теме “Travelling”на базе УМК 
для 2 класса П. Кузовлева, Э. Ш. Перегудовой, 
С. А. Пастуховой.

Так, на уроке “Happy families” студенты- 
практиканты следовали следующим этапам рабо-
ты с диалогом:

1. Рецептивныйэтап. Учащихся знакомят с те-
мой урока и предлагают выполнить несколько за-
даний на понимание и осмысление услышанного 
или прочитанного диалога. Глядя на представлен-
ную в учебнике картинку, школьники пытаются 
вспомнить слова по теме “Family”, например: “sis-
ter”, “mother” и др.; затем, слушая диалог, дети про-
веряют, правильно ли они назвали слова по кар-
тинке. Понимание учащимися содержания диало-
га осуществляется упражнением на заполнение 
пропусков.

Далее учитель обращает внимание детей 
на выделенные в диалоге слова и на их произно-
шение: “father”, “brother”, значение которых дети 
определяют благодаря языковой догадке.

2. Репродуктивно-аналитический этап. На ба-
зе серии аналогичных микроситуаций и функцио-
нальных опор, студенты- практиканты предлагают 

учащимся выполнить задания на воспроизведе-
ние диалога (прочтение диалога по ролям в па-
рах) и далее внести незначительные изменения, 
используя слова из рамки, и снова прочитать в па-
рах.

3. Комбинаторно-конструктивный этап. Уча-
щимся предложено ознакомиться с учебно- 
речевой ситуацией и составить собственный ди-
алог с учётом ситуации. Студенты- практиканты 
разработали несколько вариантов ситуаций, на-
пример:
– Давайте поиграем в игру “Happy family”. Учащи-

еся должны выяснить у кого больше родствен-
ников в семье, задавая вопрос Have you got? 
Has she got? Данную игру можно разбавить 
не только лексикой близких родственников, 
но и вспомнить названия домашних питомцев, 
так как они тоже могут считаться членами се-
мьи.

– Представьте ситуацию, что к вам приехал даль-
ний родственник, а вы не знаете кто он, спро-
сите маму(сестру) кто он и откуда. (Можно ис-
пользовать карточки с картинками и словами 
“aunt”, “uncle” и др.) При использовании данной 
ситуации, не только отрабатывается лексика 
по данной теме, но и активируется лексика пре-
дыдущих тем, в частности вопросы “Where is (s)
he from?”

– Можно предложить ролевую игру, где каждый 
ученик родственник, а коммуникативная зада-
ча заключается в том, чтобы они выяснили, чем 
они могут помочь друг другу или куда могут/ хо-
тят поехать ит.п.
Таким образом, в ходе освоения данного фраг-

мента уроков в разделе темы “Travelling” можно 
предложить несколько учебно- речевых ситуаций 
разных типов, что способствуют более глубокой 
отработке умений и навыков диалогического об-
щения. В работе с последующими фрагменами 
уроков в рамках заданной темы, можно использо-
вать следующие учебно- речевые ситуации:

На уроке “I’ve got a nice family” после объясне-
ния нового грамматического материала учени-
ки закрепляют ранее изученную лексику по теме 
«Семья» и «Внешность». Ситуация: «Представьте, 
что ваш друг рисует портрет вашей семьи и рас-
спрашивает об их внешности. Опишите ему чле-
нов своей семьи». На доске представлена функци-
ональная опора в виде незаконченных предложе-
ний. Учащиеся составляют диалог в парах, исполь-
зуя данную опору, учитель подходит к каждой па-
ре и проверяет правильность выполнения данного 
задания в ходе выполнения работы. Затем прослу-
шивается 1–2 диалога.

Как показала практика, дети с интересом вовле-
каются в выполнение данных заданий, а благодаря 
представленными опорам значительно экономится 
время на уроке, учащиеся больше времени отводят 
на проговаривание диалога, на условно- речевую 
коммуникацию. Таким образом, обозначенные вы-
ше фрагменты имеют целью формирование на-
выков диалогической речи с помощью учебно- 
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речевых ситуаций, формирование грамматических 
навыков, развитие умения читать и понимать речь 
на слух с полным пониманием содержания.

По результатам практики использование 
учебно- речевых ситуаций на уроках было отмече-
но студентами- практикантами как одно из наибо-
лее эффективных средств по формированию ре-
чевых навыков, т.к. они:
– ставят учащихся в условия однотипные с ре-

альными;
– позволяют активизировать разговорные фор-

мулы, определенную лексику, грамматические 
структуры, не фиксируя внимания на них;

– пробуждают воображение учащихся, заставляя 
их оформить свою мысль на иностранном языке.
Очевидно также, что наибольшие возможно-

сти в воплощении речевых ситуаций открываются 
в игровой деятельности детей.

Выводы

Рассмотрев представленные студентами методиче-
ские рекомендации по формированию навыков диа-
логической речи с использованием учебно- речевых 
ситуаций, а также опыт применения этих рекомен-
даций при обучении младших школьников англий-
скому языку, мы пришли к следующим выводам:

Рекомендации, предложенные студентами, до-
казали свою состоятельность, т.к. по результатам 
практики было выявлено, что последовательное 
и частое применение заданий с использованием 
учебно- речевых ситуаций в обучении диалогу вы-
рабатывает у детей привычку следовать опреде-
ленному алгоритму, что позволяет осваивать не-
которые этапы урока быстрее, высвобождая боль-
ше времени на условно- речевую коммуникацию.

Учебно- речевые ситуации при этом дают воз-
можность уже на раннем этапе обучения практи-
ковать аутентичную коммуникацию на английском 
языке, понимать культурные особенности и нюан-
сы общения. Школьники изучают социальные нор-
мы, обычаи и традиции говорящих на английском 
языке стран, что способствует их культурному обо-
гащению и умению адаптироваться к различным 
коммуникативным ситуациям.

Таким образом, внедрение учебно- речевых 
ситуаций на уроках английского языка позволя-
ет предвосхищать естественные речевые ситуа-
ции и, таким образом, готовить к реальной рече-
вой коммуникации и обеспечивать перенос рече-
вых действий из условных упражнений в речевую 
практику.

С использованием ролевых игр, ситуационных 
заданий и аутентичных материалов можно созда-
вать стимулирующую и интерактивную обучаю-
щую среду, которая способствует успешному ос-
воению языка учащимися начальных классов.
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ANALYSIS OF STUDENT METHODOLOGICAL 
RECOMMENDATIONS ON THE FORMATION OF 
DIALOGIC SPEECH SKILLS IN EDUCATIONAL 
AND SPEECH SITUATIONS WHEN TEACHING 
ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL BASED ON 
THE EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX 
TEXTBOOK FOR THE 2ND GRADE

Fazmutdinova R. R.
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky

This article analyzes the experience of student practice of teach-
ing dialogic speech in educational and speech situations in elemen-
tary school. Such concepts as “educational and speech situation”, 
“dialogic speech” and ways of teaching it in the English language 
teaching methodology are considered. The results of the students’ 
analysis of the educational and methodological complex for primary 
schools, on the basis of which the students conducted English lan-
guage classes with students of the 2nd grade of secondary schools, 
are presented, and a conclusion is given on the methodological rec-
ommendations presented by the students on the formation of dia-
logic speech skills.

Keywords: Dialogic speech, educational and speech situations, 
educational and methodical complex, methodological recommen-
dations.
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Инновационные идеи и подходы к интегрированному обучению 
иностранным языкам в системе высшего образования
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В статье раскрывается проблематика изменения подхода к пре-
подаванию иностранных языков в современном учреждении 
высшего профессионального образования в связи с новыми 
тенденциями времени; отмечается, что выпускнику филфака 
выдвигаются принципиально новые требования по формиро-
ванию его профессиональных и личностных качеств, а именно 
креативных способностей, общеобразовательной и профиль-
ной подготовки в соответствии с уровнем его социальной адап-
тации. Актуальность проблемы обучения иностранному языку 
для специальных целей растет сегодня также в связи с тем, 
что изменения в характере высшего образования все актив-
нее ориентируют студентов на свободное развитие личности, 
на проявление творческой инициативы, самостоятельность 
студентов, конкурентоспособность и мобильность будущих 
специалистов.
В статье определены конкретные методы, подходы и техно-
логии обучения иностранному языку научной и профессио-
нальной направленности, которые оптимизируют развитие 
коммуникативной компетенции, овладение социокультурными 
нормами профессионального иностранного языка и подготов-
ку студентов к непрерывному иноязычному самообразованию; 
подчеркнуто, что одним из эффективных средств интенсифи-
кации обучения иностранным языкам в языковом вузе считает-
ся профессионально- ориентированный мультимедийный курс; 
освещены методы и технологии обучения, которые целесоо-
бразно перенести в онлайн среду с целью формирования об-
щих и профессионально- ориентированных коммуникативных 
речевых компетенций для обеспечения успешного иноязычно-
го общения в деловом и профессиональном контексте.
В выводах подчеркивается, что современные подходы в пре-
подавании иностранных языков в современных учреждениях 
профессионального образования, прежде всего, заключаются 
в умении преподавателей сочетать методы обучения, осно-
ванные на функционально- коммуникативной лингводидакти-
ческой модели языка и разработке целостной системы обуче-
ния студентов речевого общения на профессиональные темы; 
инновационные образовательные технологии в комплексе 
с традиционными технологиями обучения иностранным язы-
кам в языковых вузах стимулируют развитие коммуникативной 
компетенции студентов, готовят будущих специалистов к само-
образованию, самостоятельному решению различных проблем 
в контексте будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Высшие учебные заведения РФ; методика 
обучения; иностранные языки; профессиональное образова-
ние; профессионально- ориентированный подход; современ-
ные технологии; онлайн- среда; мультимедийный курс; учебно- 
познавательная компетентность; языковое образование; 
непрерывное самообразование.

Постановка и актуальность проблемы

В условиях современной социокультурной парадиг-
мы возникает объективная потребность в созда-
нии кадрового резерва высококвалифицированных 
специалистов, обладающих компетенциями в сфе-
ре владения иностранными языками, что является 
необходимым условием эффективной реализации 
профессионально значимых функций и междисци-
плинарной интеграции в разнообразные сферы тру-
довой деятельности. Выпускники образовательных 
учреждений Российской Федерации сталкиваются 
с новыми требованиями, связанными с развитием 
их профессиональных и личностных характеристик, 
включающих креативное мышление, специализи-
рованное образование и социальную адаптацию. 
Успех трансформации обществ переходного типа 
во многом зависит от творческого потенциала бу-
дущих профессионалов, которые способствуют ди-
намическим изменениям в глобальном масштабе. 
В данном контексте усиливается значимость выс-
шего образования как ключевого механизма под-
готовки выпускников к самостоятельной професси-
ональной реализации и достижению высоких пока-
зателей. Современный специалист должен овладеть 
методами работы с традиционными и электронными 
информационными ресурсами на иностранных язы-
ках, развивать способность к поиску инновационных 
решений, эффективно функционировать в рамках 
командных проектов и представлять достигнутые 
результаты. Кроме того, будущий выпускник вуза 
должен обладать устойчивой внутренней мотива-
цией к постоянному саморазвитию и возможностью 
её практической реализации.

Актуальность проблемы

В контексте современного развития высших учеб-
ных заведений перед преподавателями иностран-
ных языков возникают определённые трудности, 
включая необходимость увеличения количества 
аудиторных часов для студентов бакалаврских и ма-
гистерских программ. Это вынуждает преподава-
телей иностранной филологии функционировать 
в условиях мультизадачности, адаптируя методо-
логические подходы под разнообразные запросы 
как студентов, так и руководства университетов, 
а также внешних заказчиков образовательных про-
грамм. Указанные обстоятельства подчёркивают 
значимость разработки инновационных методик 
преподавания, обеспечивающих достижение вы-
соких результатов в сжатые сроки. Важной тенден-
цией становится персонализация языковых кур-
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сов и параллельное освоение нескольких языков 
в российских вузах, что свидетельствует о смене 
образовательной парадигмы, направленной на раз-
витие личностных качеств, креативности и конку-
рентоспособности учащихся. Трансформации в си-
стеме высшего профессионального образования 
всё больше акцентируют внимание на свободном 
развитии личности студента, стимулировании его 
творческих инициатив, автономии, конкурентоспо-
собности и мобильности будущих профессионалов. 
Процесс глобализации трудовых рынков и усиление 
конкуренции усиливают разрыв между возраста-
ющими требованиями к владению иностранными 
языками и актуальным уровнем профессиональной 
подготовки выпускников.

Анализ последних исследований и публикаций

Методология обучения иностранным языкам пред-
ставляет собой систему научных знаний о законо-
мерностях процесса усвоения иностранного язы-
ка и методах управления этим процессом с целью 
повышения его эффективности и оптимизации [5]. 
Следует отметить, что значительное количество 
педагогов- исследователей, среди которых Е. Н. Во-
ронов, Е. Н. Малюг, Н. Н. Сергеев, С. Г. Тер- Минсон, 
В. В. Сафонов, Л. Р. Саканева, А. Р. Бронов и другие, 
посвятили свои труды исследованию современных 
методов преподавания иностранных языков.

Е. Н. Малюг уделяет особое внимание внедре-
нию профессионального и коммуникативного под-
ходов в процессе обучения иностранному языку. 
Она подчеркивает, что основной задачей препо-
давателя является формирование личности уча-
щегося, способной к саморегуляции. Это достига-
ется путем переноса акцента с учебной деятель-
ности учащихся на когнитивную деятельность, что 
приводит к изменению функций преподавателя. 
В своих научных работах Е. Н. Малюг выделяет 
важную роль преподавателя иностранного язы-
ка, который не просто передает знания ученикам, 
но и учит их методам самостоятельного обучения, 
что позволяет им самостоятельно получать необ-
ходимые знания по предмету.

С. Г. Тер- Минасова проводит исследование со-
временных тенденций в области методики препо-
давания иностранных языков, уделяя особое вни-
мание вопросам стимулирования самостоятель-
ной учебной деятельности учащихся [9].

В. В. Сафонова акцентирует значимость инте-
гративного подхода к изучению иностранного язы-
ка и культуры соответствующей страны, подчерки-
вая необходимость формирования мультикультур-
ной компетенции и глубокого понимания языковой 
системы у обучающихся [7].

Тем не менее, ряд ключевых вопросов остает-
ся открытым в научной и методической литерату-
ре. В частности, до сих пор не разработаны уни-
версальные педагогические методы, применимые 
ко всем категориям обучаемых (включая студен-
тов, преподавателей и внешних слушателей). Не-
достаточно полно изучены специализированные 

подходы к разработке учебных программ для выс-
ших учебных заведений в зависимости от их про-
фессиональной направленности. Кроме того, тре-
бует дополнительного анализа практика внедре-
ния инновационных методик обучения, включая 
адаптацию профессионально ориентированных 
курсов к формату дистанционного образования.

Цель статьи –  обозначение актуальных вопро-
сов трансформации методологических подходов 
к преподаванию иностранных языков предпола-
гает определение инновационных методов и тех-
нологий обучения, направленных на иностранный 
язык профессиональной ориентации. Эти методи-
ки должны способствовать оптимизации развития 
межъязыковой коммуникативной компетентности, 
усвоению социокультурных норм специализиро-
ванного иностранного языка и подготовке учащих-
ся к самостоятельному образовательному процес-
су.

Изложение основного материала

В текущем социокультурном контексте обществен-
ные науки динамично развиваются, а образова-
тельная система находится в процессе постоянной 
модернизации и улучшения. Традиционная модель 
образования больше не в состоянии полностью со-
ответствовать современным потребностям социума; 
знания и навыки, получаемые студентами в уни-
верситетах, зачастую недостаточны для успешной 
профессиональной деятельности и продвижения 
по карьерной лестнице. Особое значение приоб-
ретают такие аспекты, как индивидуальный потен-
циал, творческое мышление и умение воплощать 
проекты и замыслы в жизнь. В связи с этим в об-
учении иностранным языкам происходят измене-
ния, вызванные новыми веяниями времени, где 
преподаватели активно применяют новаторские 
методики или обновляют традиционные активные 
методы обучения.

Учебная деятельность в российских образова-
тельных учреждениях подвергается реформации 
в соответствии с установленными критериями ка-
чества. Инновационная составляющая образо-
вательного процесса охватывает создание, вне-
дрение и дальнейшее распространение прогрес-
сивных идей, подходов и технологий, направлен-
ных на обновление, модернизацию и трансфор-
мацию образовательной среды в соответствии 
с современными требованиями. Информационно- 
коммуникационные технологии становятся неотъ-
емлемой частью современного педагогического 
инструментария и ключевым элементом иннова-
ционной стратегии подготовки специалистов.

Современное языковое образование характе-
ризуется постоянным обновлением эффективных 
методик. В частности, активно используются под-
ходы, основанные на межличностном взаимодей-
ствии в рамках команд и групп, а также игровые 
элементы и техники, направленные на стимуля-
цию аналитического мышления. Наряду с этим, 
применяются менее распространенные методы, 
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включая дебаты по актуальным вопросам, мно-
гоуровневые и индивидуализированные програм-
мы обучения, использование портфолио, анализ 
кейс-стади (case studies), подходы межкультурной 
коммуникации, интенсивное обучение, парное об-
учение, организация креативных лабораторий, 
моделирование ситуаций и разработка учебных 
проектов.

В условиях современного образования возрас-
тает значимость персонализации учебного про-
цесса, подразумевающей адаптацию образова-
тельных стратегий к индивидуальным потребно-
стям обучающихся. Необходимо учитывать уни-
кальные черты личности, интересы, способности 
и темпы усвоения знаний каждым студентом. Ос-
новная цель персонализации заключается в обес-
печении максимального развития потенциала уча-
щихся, раскрытии их талантов и достижении вы-
соких академических результатов. Традиционные 
педагогические методы зачастую игнорируют ин-
дивидуальные нужды, что требует внедрения ин-
новационных образовательных технологий, на-
правленных на решение данной проблемы.

В последние годы наблюдаются изменения 
в подходах к преподаванию иностранных язы-
ков, обусловленные необходимостью оперативной 
подготовки высококвалифицированных кадров 
в условиях ограниченных временных ресурсов, 
выделяемых учебными планами на изучение ино-
странных языков.

Коммуникативная речевая компетенция пред-
ставляет собой совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих студентам возможность осу-
ществления межличностной и профессиональной 
коммуникации посредством вербальных средств. 
В связи с этим, преподаватели постоянно находят-
ся в поиске инновационных методологических под-
ходов, направленных на повышение эффективно-
сти образовательного процесса, целью которого 
является формирование у студентов компетенций 
в области иностранного языка. В образователь-
ных программах российских вузов присутствуют 
разнообразные дисциплины, посвящённые изуче-
нию иностранных языков, среди которых выделя-
ются такие, как «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности», «Иностранный язык про-
фессионального общения», «Деловой иностран-
ный язык», «Иностранный язык для специальных 
целей». Эти курсы направлены на развитие про-
фессиональных языковых компетенций студентов.

Курс «Иностранный язык для специальных це-
лей» охватывает область деловой коммуникации 
и взаимодействия в академической среде, учи-
тывая, что будущие специалисты могут участво-
вать в научно- исследовательской деятельности, 
международном сотрудничестве, а также прини-
мать участие в симпозиумах, конгрессах и кон-
ференциях. Помимо этого, они занимаются под-
готовкой научных публикаций, аннотаций, тезисов 
и специализированных материалов для презента-
ций, включая восприятие лекционного материала 
на иностранном языке. Данный учебный курс пред-

полагает освоение студентами ключевых аспектов 
деловой и профессиональной сфер, развитие на-
выков написания резюме, ведения деловой пере-
писки и подготовки презентаций, а также совер-
шенствование уровня владения иностранным язы-
ком, включающего лингвистические, социокуль-
турные и профессиональные компетенции, наряду 
с расширением тематического лексикона.

Целью освоения данной дисциплины в рам-
ках подготовки бакалавров является формиро-
вание универсальных и профессионально значи-
мых коммуникативных компетенций, необходи-
мых для успешного функционирования в деловой 
и профессиональной среде, строго соответствую-
щих требованиям лингвистического образования 
и учебно- методическим программам по иностран-
ному языку.

Для достижения поставленных целей целесо-
образно интегрировать традиционные и новатор-
ские педагогические методы, способствующие 
освоению языковых курсов и подготовке высоко-
квалифицированных кадров с разносторонними 
навыками. Особое внимание уделяется поддерж-
ке студентов в процессе самостоятельной учебной 
деятельности по изучению иностранного языка, 
развитию способностей к автономной работе, что 
обеспечит возможность дальнейшего независи-
мого углубления знаний.

В результате у обучающихся формируются на-
выки критического мышления, аналитический 
подход и способность к самостоятельному овла-
дению иностранными языками, что способствует 
становлению академической компетенции. Среди 
наиболее эффективных и современных подходов 
к обучению можно выделить такие методики, как 
модульная организация учебных программ, при-
менение мультимедийных и онлайн- ресурсов, коо-
перационное обучение, проектный метод, а также 
использование образовательных платформ (на-
пример, Skyeng, Tandem, ConversationExchange, 
Lingualeo и Duolingo). За последние годы накоплен 
обширный опыт внедрения данных методов в об-
разовательный процесс [11].

Современная дидактическая парадигма в об-
ласти языкового образования акцентирует вни-
мание на развитии иноязычных коммуникативных 
компетенций, которые приобретают первостепен-
ное значение как в общем языковом контексте, 
так и в специализированных дисциплинах. Эф-
фективное овладение иностранным языком тре-
бует систематического и комплексного примене-
ния инновационных методик и образовательных 
технологий, основанных на принципах интеракци-
онизма. Этот подход ориентирован на максималь-
ное вовлечение всех участников образовательно-
го процесса в коммуникативную деятельность.

В настоящее время наблюдается повышенное 
внимание к интерактивным методам в педагоги-
ке иностранных языков. Интерактивная модель 
предполагает активное участие всех обучающих-
ся, их взаимодействие и сотрудничество, а также 
индивидуальную и коллективную ответственность 
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за результаты совместной деятельности. В рамках 
интерактивного подхода к изучению иностранно-
го языка формируется мультикультурная образо-
вательная среда, характеризующаяся открыто-
стью, акцентом на личностно- ориентированное 
взаимодействие и креативным подходом к обуче-
нию. Кроме того, интерактивный метод обеспечи-
вает практическую направленность обучения ино-
странным языкам, что представляет собой значи-
тельную сложность для студентов, обучающихся 
в дистанционном формате.

На протяжении длительного периода ролевые 
игры играли ключевую роль в интерактивном об-
разовательном процессе, способствуя моделиро-
ванию профессиональных ситуаций, повышению 
уровня вовлеченности обучающихся и развитию 
коммуникативных компетенций. В последние де-
сятилетия арсенал педагогических инструмен-
тов значительно обогатился за счет внедрения 
мультимедийных презентаций, цифровых учеб-
ников, технологий онлайн- коммуникации и про-
чих инноваций. Современные информационно- 
коммуникационные технологии создают уникаль-
ные предпосылки для совершенствования мето-
дик изучения иностранных языков. Практический 
опыт подтверждает, что электронные образова-
тельные ресурсы обладают рядом существенных 
преимуществ: они обеспечивают эффективное 
структурирование значительных массивов ино-
язычных материалов, включающих грамматиче-
ские структуры, специализированные тексты, ау-
диовизуальные элементы, иллюстративные мате-
риалы, схемы и разнообразные виды упражнений; 
кроме того, такие ресурсы могут быть адаптиро-
ваны под различные форматы обучения и соот-
ветствовать специфическим нуждам отдельных 
категорий студентов. В условиях дистанционного 
обучения иностранным языкам в рамках высше-
го образования, электронный учебник выступает 
основным средством представления иноязычного 
учебного материала.

В современных реалиях профессионально ори-
ентированные мультимедийные курсы признаны 
одними из наиболее действенных инструментов 
оптимизации процесса овладения иностранными 
языками. Мультимедийные дидактические сред-
ства основываются на комплексном воздействии 
на зрительные и слуховые перцептивные каналы. 
Типичная мультимедийная презентация включает 
аутентичные текстовые фрагменты, а также ау-
дио– и видеоконтент, представленный в цифровой 
форме.

Интерактивные учебные материалы, включа-
ющие мультимедийные элементы, не просто де-
монстрируют язык в его естественном окружении, 
но и позволяют студентам погрузиться в него бла-
годаря сочетанию анимации, графики и звуково-
го сопровождения. Использование мультимедиа 
повышает вовлеченность и заинтересованность 
студентов в изучении иностранного языка, активи-
зируя когнитивные процессы, такие как внимание, 
мышление, память и эмоциональное восприятие, 

и создавая позитивную атмосферу в группе. Ви-
деоматериалы особенно ценны для наглядной де-
монстрации как речевых, так и невербальных осо-
бенностей поведения носителей изучаемого язы-
ка.

В Институте филологии и социальных комму-
никаций Херсонского государственного универ-
ситета в процессе обучения английскому, немец-
кому и испанскому языкам активно используются 
мультимедийные курсы, такие как «English today», 
«Everyday English», «DeutschAkademie», «Deutsch 
DeLuxe», «Diamond Deutsch», «TELL ME MORE», 
«Espanol de Oro2000» и другие.

В современной образовательной среде, харак-
теризующейся обилием информационных ресур-
сов, методов и технологий обучения, стало воз-
можным подбирать иноязычные материалы, ори-
ентируясь не только на уровень владения языком 
и тематику общения, но и на специфику коммуни-
кативной ситуации или профессиональной задачи. 
Например, применение дискуссий и импровизиро-
ванных обменов мнениями позволяет не только 
оценить степень усвоения материала, но и способ-
ствует развитию коммуникативных навыков, таких 
как умение выражать и отстаивать свою точку зре-
ния, вести аргументированные споры и защищать 
свою позицию. Проведение дебатов по професси-
ональным вопросам способствует формированию 
культуры общения и освоению различных техник 
аргументации и убеждения.

Онлайн- дискуссии проводятся посредством 
формирования малых студенческих групп, состо-
ящих из трёх-пяти человек, которым предоставля-
ются темы, предполагающие наличие различных 
точек зрения. Основной задачей является обес-
печение каждой участнице или каждому участни-
ку возможностью выразить собственное мнение. 
Подготовка к дискуссионному процессу включа-
ет спонтанное освоение грамматических структур 
и лексического материала, создание условий для 
свободного вербализации идей и углубленного 
анализа информации. Этот подход способствует 
устранению языковых барьеров, стеснительности 
и страха перед ошибками при говорении на ино-
странном языке, что ведёт к укреплению лингви-
стической базы и расширению активного словаря 
обучающихся.

Эффективность проведения онлайн- дискуссий 
требует разработки заданий, направленных 
на развитие разнообразных компетенций, необ-
ходимых для продуктивного обсуждения. Сре-
ди ключевых аспектов выделяются умения чётко 
и последовательно выражать собственные идеи 
относительно рассматриваемой проблемы, вни-
мательное восприятие мнений других участников, 
а также навыки аргументирования своей позиции, 
защиты собственных взглядов и достижения кон-
сенсуса.

Интерактивная компетенция студентов пред-
полагает владение языком дискуссии и умение 
его адекватно применять. Для успешного участия 
в обсуждении необходимы как тематическая под-
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готовка (обширный лексикон, знание устойчивых 
оборотов речи, уверенное владение грамматиче-
скими нормами), так и практические навыки ра-
боты с платформами для видеоконференцсвя-
зи, а также способности к корректному выбору 
и использованию соответствующих экспрессив-
ных средств. Онлайн- дискуссии могут проводить-
ся в смешанном формате, где подготовительный 
этап (консультирование с преподавателем, фор-
мирование позиций, сбор и анализ данных) осу-
ществляется удалённо через чаты или вебинары, 
тогда как основная часть мероприятия проходит 
в режиме реального времени.

В контексте академической деятельности сту-
дентов в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
необходимо отметить, что метод проектов явля-
ется одной из наиболее эффективных педагоги-
ческих стратегий. Применение данной методики 
позволяет педагогу интегрировать в учебный про-
цесс задания, направленные на решение профес-
сиональных задач, а также способствующие фор-
мированию и совершенствованию коммуникатив-
ных компетенций через совместную работу над 
проектами.

Коллаборация участников учебного процесса 
в проектной деятельности развивает у обучаю-
щихся навыки командной работы, включая пла-
нирование, распределение обязанностей и са-
моконтроль. Для профессиональной подготовки 
будущих специалистов особое значение приоб-
ретает умение оперировать профессионально- 
ориентированным иностранным контентом, 
включающим использование онлайн- платформ, 
чат-сервисов, видеоконференцсвязи и социаль-
ных сетей. Данные цифровые ресурсы расширя-
ют возможности педагогического воздействия, 
позволяя разрабатывать образовательные сцена-
рии, обеспечивающие практическое применение 
теоретических знаний в условиях, максимально 
приближенных к профессиональным реалиям.

Посредством создания аутентичной иноязыч-
ной среды преподаватель иностранного языка сти-
мулирует развитие у студентов навыков информа-
ционного поиска и селекции данных по тематике 
проекта. Это способствует активному использова-
нию накопленного лексико- грамматического арсе-
нала, обогащению активного вокабуляра и улуч-
шению владения специализированной терминоло-
гией и профессиональными глоссариями.

В процессе выполнения проекта обучающи-
еся приобретают опыт как индивидуальной, так 
и групповой работы, улучшая способности к само-
стоятельному поиску информации и взаимодей-
ствию в коллективе. Совместное участие в проек-
те позволяет студентам обмениваться имеющими-
ся знаниями, делиться значимой для профессии 
информацией и осуществлять поиск материалов 
на иностранных языках в глобальной информаци-
онной сети.

Интеграция студентов в процесс разработки 
и реализации проектов создает оптимальные ус-
ловия для мотивации к решению конкретных за-

дач под руководством преподавателя. Такой под-
ход способствует развитию навыков поиска и ана-
лиза информации на иностранных языках, а также 
формированию способности к эффективной ко-
мандной работе и делегированию обязанностей. 
Проектная деятельность улучшает компетенции 
студентов в области тайм-менеджмента и раци-
онального распределения ресурсов, а также по-
могает совершенствовать навыки оформления 
и презентации результатов работы, что является 
важным аспектом подготовки к профессиональ-
ным выступлениям.

Адаптация проектов к онлайн- форматам требу-
ет применения комбинированных типов, включа-
ющих элементы научно- исследовательской, креа-
тивной и проектной деятельности, что обеспечи-
вает максимальную результативность образова-
тельного процесса. Важно отметить, что исполь-
зование веб-квестов на занятиях по иностранным 
языкам в языковых вузах является высокоэффек-
тивным дидактическим методом. Этот формат по-
зволяет осуществлять дистанционное руководство 
процессом овладения профессиональным ино-
странным языком, предоставляя учащимся доступ 
к необходимым ресурсам, средствам коммуника-
ции и актуальной информации. Веб-квест высту-
пает как инновационный инструмент в лингводи-
дактике, способствующий интеграции междисци-
плинарных знаний и фокусирующийся на выпол-
нении конкретных коммуникативных задач. Таким 
образом, данный метод содействует формирова-
нию ключевых компетенций, необходимых совре-
менному специалисту.

Предлагаемый метод основан на предпосылке, 
согласно которой успешное достижение постав-
ленных образовательных целей требует от обу-
чающихся комплексного применения междисци-
плинарных компетенций, инициативности в само-
стоятельных исследованиях, анализа полученного 
опыта и прогнозирования возможных результатов 
[2]. В ходе образовательного процесса студен-
ты активно вовлечены в разнообразные научно- 
исследовательские проекты, направленные 
на сбор и систематизацию информации.

Интеграция веб-квестов в образовательную 
практику по иностранному языку способствует 
развитию креативного мышления и способности 
студентов к решению сложных профессиональ-
ных задач. Отсутствие заранее известных реше-
ний создает условия для формирования инноваци-
онных и уникальных подходов. Именно благодаря 
нестандартному мышлению участники веб-квеста 
способны успешно справиться с заданиями.

В процессе изучения проблемы студенты 
не только овладевают знаниями на иностранном 
языке, но также знакомятся с различными точка-
ми зрения, формируют собственные взгляды, вы-
двигают оригинальные гипотезы, участвуют в на-
учных дискуссиях и защищают свои позиции [2].

В контексте курса профессионального ино-
странного языка целесообразно внедрение раз-
личных видов веб-квестов:
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• Проектировочные задания. Студентам предла-
гается спроектировать продукт или стратегию 
для достижения конкретных целей в заданных 
условиях.

• Творческие задания. Учащиеся разрабатывают 
креативные продукты в определённом форма-
те (например, постеры, игры, мультимедийные 
презентации). Эти задания схожи с проектны-
ми веб-квестами, но предоставляют больше 
свободы действий и часто приводят к непред-
сказуемым результатам. Оценка таких заданий 
фокусируется на креативности и индивидуаль-
ной самовыраженности студентов.

• Задачи на достижение консенсуса. Включают 
сбор и представление разнообразия, иногда 
даже конфликтующих, мнений по конкретной 
теме с конечной целью нахождения общего со-
гласия.

• Убеждающие задания. Направлены на разра-
ботку продукта, который способен убедить це-
левую аудиторию принять определённую точку 
зрения. Этот тип заданий выходит за пределы 
простого перевода и требует аргументирован-
ного обоснования студентами своей позиции, 
основываясь на материалах, собранных во вре-
мя работы над квестом. Результаты могут быть 
представлены в форме деловой переписки, 
статей, докладов, видеороликов, мультимедий-
ных презентаций и т.д.

• Задания самопознания. Помогают студентам 
глубже осознать свои профессиональные пер-
спективы через изучение онлайн и оффлайн 
ресурсов. Пример такого задания –  веб-квест 
«Что делать после университета», направлен-
ный на исследование интернет- ресурсов, каса-
ющихся будущих карьерных возможностей.

• Научные задания. Позволяют студентам озна-
комиться с научными исследованиями в обла-
стях, релевантных их будущим профессиям.
Результаты выполнения веб-квестов могут 

быть оформлены различными способами: устные 
выступления, презентации PowerPoint, эссе или 
веб-страницы, в зависимости от тематики учеб-
ных материалов. Проектная работа с использова-
нием интернет- ресурсов обладает рядом досто-
инств, включая широкое распространение модели 
веб-квестов среди преподавателей англоязычных 
стран, что даёт доступ к множеству готовых мате-
риалов, проектов и шаблонов, полезных для педа-
гогов, создающих собственные веб-квесты. В про-
цессе подготовки преподаватели предоставляют 
студентам списки веб-сайтов, необходимых для 
успешного выполнения заданий.

Для иллюстрации веб-квестов, применяемых 
в изучении английского языка, можно рассмотреть 
такие примеры, как «Gimme Shelter! Бездомные 
в Америке» и «Англоязычные страны».

Современные педагогические технологии пре-
доставляют возможность трансформации тради-
ционной мультимедийной презентации в эффек-
тивный дидактический инструмент. Профессиона-
лы, занимающиеся преподаванием иностранных 

языков, способны конструировать и воспроизво-
дить разнообразные профессионально значимые 
ситуации. В ходе образовательного процесса осу-
ществляется анализ и проверка различных моде-
лей интеракции. Иными словами, использование 
интерактивного метода в сочетании с мультиме-
дийными средствами не только улучшает навы-
ки вербальной коммуникации, но также позволяет 
моделировать разные профессиональные контек-
сты и роли. Благодаря внедрению интерактивных 
технологий, образовательная среда становится 
максимально приближенной к условиям реаль-
ного профессионального общения на изучаемом 
языке [2].

Применение мультимедиа в обучении ино-
странным языкам обладает рядом достоинств. 
Эти средства позволяют успешно интегрировать 
различные виды визуальных материалов с ауди-
альными и видеоконтентом, способствуя всесто-
роннему развитию речевых способностей и фор-
мированию профессиональных компетентностей 
обучающихся. Практика использования мульти-
медийных электронных ресурсов показывает, что 
учебный материал на иностранном языке, пред-
ставленный в таком формате, легче воспринима-
ется студентами, стимулирует их активность, обо-
гащает знания и способствует совершенствова-
нию профессиональных навыков.

Таким образом, современные подходы к препо-
даванию иностранных языков, сочетаясь с тради-
ционными методами, способствуют развитию ком-
муникативных компетенций, освоению социокуль-
турных норм профессионального языка и готовят 
учащихся к самостоятельной учебной деятельно-
сти и выполнению задач в их дальнейшей профес-
сиональной карьере.

Заключение

Комбинация инновационных образовательных ме-
тодов с традиционными подходами к обучению ино-
странным языкам способствует улучшению лингви-
стической компетенции, а также развитию профес-
сиональных и социальных навыков, востребованных 
в будущей карьере обучающихся.

Для достижения наилучших результатов ре-
комендуется организовать образовательный 
процесс таким образом, чтобы учащиеся могли 
самостоятельно использовать свои языковые 
знания и навыки для расширения своего про-
фессионального опыта. Более активное вовле-
чение педагогического персонала в освоение 
современных педагогических технологий будет 
способствовать модернизации высшего образо-
вания, направленной на всестороннее развитие 
студентов и стимулирование их познавательной 
деятельности. Это, в свою очередь, увеличит эф-
фективность формирования компетенций, необ-
ходимых выпускникам для успешной интеграции 
в международное профессиональное и научное 
сообщество.
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INNOVATIVE IDEAS AND APPROACHES TO 
INTEGRATED LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN 
THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Chechui E. P.
Kherson State Pedagogical University

The article reveals the problematics of changing the approach to 
teaching foreign languages in a modern institution of higher profes-
sional education in connection with the new trends of the present 
day; it is noted that a graduate of a philological faculty is put forward 
fundamentally new requirements for the formation of their profes-
sional and personal qualities, namely creative abilities, general edu-
cation and profile training in accordance with the level of their social 
adaptation. The relevance of the problem of teaching a foreign lan-
guage for special purposes is growing today also due to the fact that 
changes in the nature of higher education increasingly orient stu-
dents to the free development of personality, to the demonstration of 
creative initiative, student autonomy, competitiveness and mobility 
of future specialists.
The article defines specific methods, approaches and technologies 
of teaching foreign language of scientific and professional orien-
tation, which optimise the development of communicative compe-
tence, mastering of socio- cultural norms of professional foreign lan-
guage and preparation of students for continuous foreign language 
self-education; it is emphasised that one of the effective means of 
intensification of foreign language teaching in a language university 
is considered to be a professionally oriented multimedia course; t 
he highlighted methods and technologies of teaching would be rel-
evant to transfer to the online environment in order to form general 
and professionally oriented communicative speech competences to 
ensure successful foreign language communication in business and 
professional contexts.
The conclusions emphasize that modern approaches in teaching 
foreign languages in modern institutions of professional education, 
first of all, consist in the teachers‘ ability to combine teaching meth-
ods based on the functional- communicative linguodidactic model of 
the language and the development of an integral system of teaching 
students speech communication on professional topics; innovative 
educational technologies in combination with traditional technolo-
gies of teaching foreign languages in language universities stimu-
late the development of communicative competence of the students, 
prepare future specialists for self-education, independent solution of 
various problems in the context of future professional activity.

Keywords: Higher education institutions; teaching methods; for-
eign languages; professional education; professionally- oriented 
approach; modern technologies; online environment; multimedia 
course; educational and cognitive competence; language educa-
tion; continuous self-education.
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Моделирование процесса формирования восприятия западноевропейской 
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Статья посвящена анализу формирования адекватного вос-
приятия западноевропейской музыкальной культуры XX века 
у старшеклассников общеобразовательных школ КНР с точки 
зрения сравнительной педагогики музыкального образования 
в России и Китае. Актуальность исследования обусловлена ра-
стущей интеграцией культурных традиций в образовательные 
программы и необходимостью адаптации методов обучения 
к современным условиям глобализации. В исследовании рас-
сматриваются особенности музыкального образования в КНР 
и РФ, выявляются их отличия и общие черты, а также анали-
зируются факторы, влияющие на восприятие западной музы-
ки китайскими школьниками. Представленная в статье прак-
тическая модель обучения включает в себя несколько этапов: 
введение в тему и погружение в историко- культурный контекст, 
сравнительный анализ китайской и западной музыкальной 
традиции, практическое взаимодействие с музыкальным ма-
териалом через исполнение и интерпретацию, использование 
интерактивных технологий, а также рефлексия и обсуждение 
восприятия музыки. Эффективность комплексного подхода, 
сочетающего теоретические, аналитические и практические 
методы преподавания, обоснована в ходе исследования. Ме-
тодология исследования базируется на принципах сравни-
тельного анализа образовательных систем, педагогического 
проектирования и применения музыкально- аналитических ме-
тодик. Основные результаты исследования подтверждают, что 
поэтапное знакомство с западноевропейской музыкой, исполь-
зование активных методов обучения и цифровых технологий 
способствуют формированию осмысленного и глубокого вос-
приятия музыкального искусства среди китайских школьников. 
Выводы статьи подтверждают важность интеграции различных 
методологических подходов в образовательный процесс, что 
создает условия для гармоничного развития музыкального ми-
ровоззрения учащихся, расширения их культурного кругозора 
и повышения интереса к мировой музыкальной культуре.

Ключевые слова: музыкальное образование; западноевро-
пейская музыка XX века; КНР; Россия; сравнительная педа-
гогика; восприятие музыки; методика обучения; музыкальная 
культура; музыкальный анализ; интерактивные технологии.

Формирование адекватного восприятия запад-
ноевропейской музыкальной культуры XX века 
учащимися старших классов общеобразователь-
ных учреждений Китая представляет собой слож-
ный и многоаспектный процесс, обусловленный 
сочетанием культурных, исторических и педагоги-
ческих факторов. В условиях глобализации и ак-
тивного взаимодействия различных музыкальных 
традиций важной задачей становится развитие 
у школьников способности не только восприни-
мать и анализировать западноевропейскую му-
зыку, но и осознавать её художественную цен-
ность, стилистические особенности и взаимосвязь 
с культурным контекстом своего времени. Однако 
изучение данной темы в системе школьного обра-
зования КНР сталкивается с определёнными труд-
ностями, обусловленными как специфическими 
особенностями национального музыкального вос-
питания, так и методическими подходами к препо-
даванию музыки.

Общепринято, что музыкальная педагогика 
(исследование музыкального образования) –  это 
дисциплина, которая «изучает практику музы-
кального образования и его теорию», междисци-
плинарная дисциплина «между педагогикой и му-
зыковедением». Она общепризнана как междис-
циплинарная дисциплина «между педагогикой 
и музыковедением». Хотя изучение практики и те-
ории музыкального образования имеет очень дол-
гую историю в истории человечества, как само-
стоятельная дисциплина она «оформилась толь-
ко в двадцатом веке». В области музыковедения 
музыкальная педагогика является частью трех 
субдисциплин музыковедения, «прикладной му-
зыковедческой дисциплины», в отличие от «исто-
рического музыковедения» и «систематического 
музыковедения». Эта принадлежность отражает 
особенности музыкальной педагогики как прак-
тической дисциплины, то есть музыкальная педа-
гогика фокусируется на образовательной практи-
ке музыки в обществе, и является дисциплиной, 
в которой теория и практика тесно интегрирова-
ны; в области педагогики, В области педагогики 
«музыкальная педагогика» относится к категории 
дисциплинарной педагогики, и поэтому ее обычно 
называют «музыкальной дисциплинарной педа-
гогикой». Область исследований в области музы-
кального образования довольно обширна, и с по-
стоянным углублением практики музыкального 
образования, сфера этой области исследований 
все еще находится в процессе расширения. Это 
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расширение происходит, с одной стороны, за счет 
расширения самой практики музыкального обра-
зования, а с другой –  за счет углубления понима-
ния природы музыкального образования. Поэтому 
понимание «музыкальной педагогики» должно ос-
новываться на понимании «музыкального образо-
вания».

Музыкальное образование в Китае традици-
онно ориентировано на национальное культурное 
наследие, что проявляется в акценте на изучении 
классической китайской музыки, её инструментов 
и особенностей звучания. В то же время западно-
европейская музыка, особенно её новейшие тече-
ния XX века, зачастую воспринимается китайски-
ми учащимися как нечто чуждое и сложное для 
понимания, что обуславливается не только специ-
фическими музыкальными аспектами, такими как 
гармонический язык, ритмическая организация 
и тембровая палитра, но и недостаточной теоре-
тической базой для адекватного осмысления дан-
ной традиции в школьных программах. Как след-
ствие, у учащихся формируется фрагментарное 
и поверхностное представление о западноевро-
пейской музыкальной культуре, что затрудняет её 
полноценное восприятие. [1]

Особенности музыкального образования в КНР 
и РФ

Музыкальное образование является важным эле-
ментом системы общего образования как в Китае, 
так и в России, однако подходы к его организации, 
содержанию и методам преподавания в этих стра-
нах существенно отличаются. Эти различия обу-
словлены историческими, культурными и педаго-
гическими традициями, а также несоответствиями 
в образовательных стандартах и приоритетах. В Ки-
тае музыкальное образование традиционно ориен-
тировано на национальную музыкальную культуру, 
в то время как в России оно носит более универ-
сальный характер, включая как отечественное, так 
и западноевропейское наследие. Данные аспекты 
оказывают влияние на процесс формирования вос-
приятия западноевропейской музыкальной культу-
ры у учащихся и требуют адаптации методических 
подходов при её изучении.

Система музыкального образования в Китае 
строится на основах национальных традиций, 
в центре которых находятся исследование китай-
ской народной и классической музыки, её инстру-
ментов и специфики. Основное внимание уделя-
ется освоению традиционной пентатонической си-
стемы, характерной для китайской музыки, а так-
же обучению игре на национальных инструментах, 
таких как гучжэн, эрху, пипа и других. Музыкаль-
ное воспитание в китайских школах больше ори-
ентировано на ознакомление с культурным насле-
дием и развитие базовых музыкальных навыков, 
а не на аналитическое изучение. При этом запад-
ноевропейская музыка представлена в учебных 
планах лишь в ограниченном объёме; как пра-
вило, рассматриваются произведения классиче-

ского периода (Бах, Моцарт, Бетховен), в то вре-
мя как музыка XX века изучается фрагментарно 
или не включается в учебный курс. Это связано 
как с политическими и историческими причинами, 
так и с восприятием западной музыки как сложной 
для понимания в контексте китайской традиции.

Дополнительно, методика преподавания му-
зыки в Китае в основном основана на пассивных 
формах обучения, таких как запоминание и повто-
рение; учащиеся редко вовлекаются в активное 
обсуждение музыкальных произведений и анализ 
их структуры, что приводит к механическому вос-
приятию музыки без глубокого осмысления. Одна-
ко внеклассные занятия, такие как обучение игре 
на фортепиано, скрипке и других инструментах, 
играют важную роль в системе музыкального об-
разования в КНР, хотя доступны они в основном 
детям из небедных семей. [3]

В отличие от этого, в России музыкальное обра-
зование ориентировано на комплексное изучение 
мировой музыкальной культуры, включая как рус-
скую, так и западноевропейскую традицию. В рос-
сийских школах предусмотрено активное слуша-
ние, анализ музыкальных произведений, знаком-
ство с историческими контекстами их создания. 
Музыка рассматривается не только как искусство, 
но и как средство интеллектуального и духовного 
развития. Российская система образования вклю-
чает произведения различных эпох –  от барокко 
до современной музыки, что способствует фор-
мированию целостного представления о развитии 
музыкального искусства.

Ключевое различие между музыкальным обра-
зованием в КНР и России заключается в подходах 
к изучению западноевропейской музыки. В Китае 
она рассматривается как второстепенный компо-
нент образовательного процесса и изучается пре-
имущественно на ознакомительном уровне, тогда 
как в России она является полноценной частью 
учебной программы. Российская система музы-
кального образования формирует у школьников 
навыки анализа, осмысления и интерпретации му-
зыкальных произведений, что способствует их бо-
лее глубокому пониманию. Этот опыт может ока-
зать положительное влияние на совершенствова-
ние методик преподавания западной музыки в Ки-
тае, особенно в контексте формирования адекват-
ного восприятия музыкальной культуры XX века. 
[4]

Подходы к моделированию процесса 
формирования восприятия западноевропейской 
музыкальной культуры

Формирование адекватного восприятия западноев-
ропейской музыкальной культуры XX века у стар-
шеклассников общеобразовательных школ Китая 
требует продуманного методологического подхода, 
учитывающего национальные особенности музы-
кального образования, культурные различия и пе-
дагогические принципы, применяемые в разных 
странах. Для создания эффективной образователь-
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ной программы необходимо разработать систему 
обучения, которая не только познакомит учащихся 
с западной музыкой культурой, но и обеспечит её 
осмысленное восприятие через анализ, сравни-
тельное изучение и практическое взаимодействие 
с музыкальными произведениями.

Первый важный аспект моделирования образо-
вательного процесса связан с учётом культурных 
различий между китайской и западноевропейской 
музыкальными традициями. Китайская музыка 
традиционно базируется на пентатонической гам-
ме, имеет специфическую ритмическую организа-
цию и использует характерные тембры националь-
ных инструментов, в то время как западноевропей-
ская музыка XX века характеризуется сложными 
гармоническими структурами, разнообразием сти-
лей (импрессионизм, экспрессионизм, неокласси-
цизм, сериализм, минимализм и др.) и активным 
экспериментированием со звучанием. [6] Эти раз-
личия создают определённые барьеры в восприя-
тии западной музыки учащимися, поэтому важным 
элементом образовательного процесса должно 
стать поэтапное введение в западную музыкаль-
ную культуру через сравнение и выявление ана-
логий с китайской музыкой. Например, сопостав-
ление традиционных китайских мелодий с произ-
ведениями западных композиторов, выявление их 
общих и отличительных черт поможет установить 
логические связи и облегчить процесс восприятия.

Следующим ключевым элементом моделиро-
вания является выбор оптимальных методов пре-
подавания. В традиционной китайской педагогике 
широко используется метод запоминания и вос-
произведения музыкальных произведений, однако 
для глубокого понимания западной музыкальной 
культуры необходимо внедрение активных мето-
дов обучения, таких как аналитическое прослуши-
вание, сравнительный анализ, дискуссии и твор-
ческие задания. Учащиеся могут изучать произ-
ведения XX века через их связь с историческим 
контекстом, обсуждая новаторские идеи компози-
торов и анализируя выразительные средства, при-
меняемые в музыке. Важно использовать методы 
погружения, предполагающие не только пассив-
ное прослушивание, но и активное обсуждение, 
создание музыкальных зарисовок по мотивам ус-
лышанного и экспериментирование с элементами 
западной гармонии в рамках импровизационных 
заданий. [5]

Особое внимание следует уделить интерак-
тивным формам работы, делающим изучение за-
падной музыкальной культуры более увлекатель-
ным и доступным. Применение современных циф-
ровых технологий, мультимедийных платформ 
и виртуальных экскурсий по крупнейшим музы-
кальным центрам Европы (например, Парижская 
опера, Венская филармония, Лондонский симфо-
нический оркестр) позволит учащимся ощутить 
себя частью западного музыкального простран-
ства. Интерактивные курсы, включающие разбор 
композиций с визуальным сопровождением (на-
пример, анализ партитуры с подсветкой нот, раз-

бор инструментов оркестра в реальном времени), 
способны значительно повысить уровень понима-
ния музыкального материала. Кроме того, уча-
стие учащихся в международных образователь-
ных проектах и онлайн- диалогах с музыкантами 
и преподавателями из других стран поможет вос-
принимать западную музыку не только теоретиче-
ски, но и в живом коммуникативном контексте.

Ещё один значимый подход в моделировании 
процесса обучения –  использование практиче-
ского взаимодействия с западноевропейской му-
зыкальной культурой. Включение в учебный про-
цесс инструментального и вокального исполнения 
западных произведений поможет учащимся глуб-
же осознать музыкальную структуру, стилисти-
ку и выразительные возможности этой музыки. 
Важно предусмотреть занятия в ансамблях, хоро-
вое исполнение и разбор отдельных произведений 
на фортепиано или других инструментах. Также 
можно применить метод реконструкции, позволя-
ющий учащимся создавать музыкальные мини-
атюры в стиле отдельных композиторов XX века 
на основе изученных музыкальных принципов.

Практическая модель обучения

Эффективное формирование адекватного воспри-
ятия западноевропейской музыкальной культуры 
XX века среди старшеклассников общеобразова-
тельных школ КНР требует разработки продуман-
ной практической модели обучения, которая бу-
дет включать последовательные этапы освоения 
музыкального материала, применение активных 
методов преподавания и интерактивных техноло-
гий. Основная цель данной модели заключается 
не только в ознакомлении учащихся с западной 
музыкой, но и в формировании у них осмысленного 
восприятия стилистических особенностей, вырази-
тельных средств и культурного значения данного 
музыкального направления.

Первый этап обучения предполагает знаком-
ство учащихся с основными стилями и направ-
лениями западноевропейской музыки XX века, 
при этом важно не просто перечислить ключевые 
музыкальные явления, но и связать их с истори-
ческими и культурными событиями, оказавшими 
влияние на развитие музыкального искусства. На-
пример, учащимся можно предложить сравнить, 
как Первая и Вторая мировые вой ны отразились 
на творчестве различных композиторов, или как 
социальные и технологические изменения XX ве-
ка способствовали появлению новых музыкаль-
ных жанров и направлений. Для облегчения вос-
приятия материала следует использовать муль-
тимедийные презентации, исторические хроники 
и документальные фильмы о музыкантах и ком-
позиторах, что позволит создать у учащихся це-
лостную картину развития западной музыкальной 
культуры в XX веке. На данном этапе важно про-
будить интерес к изучаемой теме, предложив уча-
щимся высказать свои первые впечатления и ожи-
дания от курса.
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После введения в тематику целесообразно ор-
ганизовать блок занятий, нацеленный на выявле-
ние общих и отличительных черт между китайской 
и западноевропейской музыкой, что поможет уча-
щимся построить логические связи и глубже по-
нять специфику западной музыкальной культуры. 
Например, можно сравнить традиционную китай-
скую пентатонику с гармоническими система-
ми западной музыки, а также проанализировать 
особенности ритмики, инструментовки и структу-
ры музыкальных произведений. Эффективным 
инструментом на этом этапе может стать анализ 
музыкальных примеров, когда учащиеся прослу-
шивают фрагменты китайской и западной музыки 
и выделяют характерные особенности каждой, что 
способствует развитию музыкального слуха, ана-
литического мышления и эстетического восприя-
тия. [7]

Для того чтобы учащиеся не просто слушали за-
падную музыку, а погружались в её выразительные 
средства, необходимо организовать работу с му-
зыкальным материалом через исполнение и ин-
терпретацию. На этом этапе могут применяться 
различные методы: исполнение произведений за-
падных композиторов на школьных инструментах 
(фортепиано, скрипка, гитара), если это возможно 
в рамках учебного плана, что позволит учащимся 
прочувствовать ритмику, гармонию и выразитель-
ность западной музыки; ритмические упражнения 
и импровизации, в ходе которых учащиеся пыта-
ются воспроизвести характерные ритмы западной 
музыки, используя простые инструменты, хлопки 
или голос; создание музыкальных зарисовок, где 
учащиеся сочиняют небольшие мелодии в стили-
стике западных композиторов XX века, что разви-
вает понимание музыкальной структуры и помога-
ет глубже осознать изучаемый материал. Особен-
но полезным является метод реконструкции, когда 
учащиеся адаптируют известное китайское произ-
ведение в стиле западных композиторов XX века, 
применяя предложенные гармонии, ритмические 
структуры и инструментовку.

Современные технологии позволяют сделать 
процесс изучения западной музыкальной культу-
ры более доступным и увлекательным. Важно ак-
тивно использовать интерактивные методы, та-
кие как виртуальные экскурсии по крупнейшим 
музыкальным центрам Европы (Берлинская фи-
лармония, Венская опера, Лондонский симфони-
ческий оркестр), мультимедийные разборы музы-
кальных произведений, где учащиеся могут сле-
дить за развитием музыкальной ткани произведе-
ния, а также обсуждение музыки через цифровые 
платформы, позволяющее участникам делиться 
своими впечатлениями, записывать аудиоотзывы 
и участвовать в онлайн- дискуссиях. Использова-
ние этих инструментов поможет сделать обучение 
более наглядным, интересным и способствует бо-
лее осмысленному восприятию западной музы-
кальной культуры. [9]

Завершающим этапом образовательной про-
граммы должно стать подведение итогов и об-

суждение, как изменилось восприятие учащи-
мися западной музыки, а также какие произве-
дения произвели на них наиболее яркое впечат-
ление и по каким причинам. Этот этап особенно 
важен, поскольку он позволяет закрепить полу-
ченные знания и навыки, а также развивает кри-
тическое восприятие музыкальных произведений. 
На данном этапе можно предложить ученикам вы-
полнить творческие задания, например, написать 
эссе на тему «Как я понимаю музыку XX века?», 
создать презентацию о своём любимом компози-
торе XX века или провести дискуссию в формате 
«круглого стола» на тему эмоциональности и вы-
разительности китайской и западной музыки. Об-
суждение не только помогает закрепить матери-
ал, но и развивает способность анализировать му-
зыкальные явления, формулировать собственное 
мнение и аргументировать его.

Предложенная практическая модель обучения 
сочетает теоретический, аналитический и практи-
ческий подходы, что позволяет учащимся не про-
сто знакомиться с западноевропейской музыкой 
XX века, но и осмысленно воспринимать её че-
рез сравнение, исполнение, анализ и рефлексию. 
Поэтапное введение в музыкальную культуру За-
пада, активное применение интерактивных мето-
дов и вовлечение учащихся в творческий процесс 
способствуют более глубокому и эмоциональному 
восприятию музыки. Интеграция сравнительного 
анализа с китайской музыкальной традицией де-
лает изучение западной музыки более доступным 
и понятным для китайских школьников, позволяя 
им воспринимать её как важную часть мирового 
культурного наследия, а не как нечто чуждое.

Формирование адекватного восприятия запад-
ноевропейской музыкальной культуры XX века 
среди старшеклассников общеобразовательных 
школ КНР является сложной, но важной педагоги-
ческой задачей, требующей применения эффек-
тивных методологических подходов. Сравнитель-
ный анализ систем музыкального образования 
России и Китая позволяет выявить различия в под-
ходах к обучению музыке и определить наиболее 
эффективные методы, способствующие формиро-
ванию у китайских учащихся осознанного воспри-
ятия западной музыкальной культуры. В ходе ис-
следования были рассмотрены ключевые особен-
ности музыкального образования в КНР и РФ, вы-
явлены основные факторы, влияющие на воспри-
ятие западной музыки китайскими школьниками, 
а также предложена практическая модель обуче-
ния, включающая теоретические, аналитические 
и практические компоненты.

Внедрение предложенной модели в образова-
тельный процесс способствует развитию музы-
кального слуха, аналитического мышления и эсте-
тического вкуса учащихся. Кроме того, сравни-
тельный анализ китайской и западноевропейской 
музыкальной традиции помогает преодолеть куль-
турные барьеры, расширяет кругозор школьников 
и содействует более открытому и осознанному 
восприятию мировой музыкальной культуры.
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MODELING THE PROCESS OF FORMING 
A PERCEPTION OF WESTERN EUROPEAN MUSICAL 
CULTURE OF THE 20TH CENTURY BY SENIOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS IN GENERAL EDUCATION 
SCHOOLS OF CHINA

Zhao JinYu
Moscow State Pedagogical University

The article is dedicated to analyzing the formation of an adequate 
perception of Western European musical culture of the 20th century 

among high school students in general education schools in China 
from the perspective of comparative pedagogy of music education 
in Russia and China. The relevance of the study is driven by the in-
creasing integration of cultural traditions into educational programs 
and the need to adapt teaching methods to the modern conditions 
of globalization. The research examines the characteristics of mu-
sic education in China and Russia, identifying their differences and 
common features, as well as analyzing the factors influencing Chi-
nese students’ perception of Western music.
The practical training model presented in the article includes several 
stages: introduction to the topic and immersion in the historical and 
cultural context, comparative analysis of Chinese and Western mu-
sical traditions, practical engagement with musical material through 
performance and interpretation, the use of interactive technologies, 
as well as reflection and discussion of music perception. The effec-
tiveness of a comprehensive approach that combines theoretical, 
analytical, and practical teaching methods is substantiated in the 
study. The research methodology is based on the principles of com-
parative analysis of educational systems, pedagogical design, and 
the application of musical- analytical methods. The main findings of 
the study confirm that a step-by-step introduction to Western Euro-
pean music, the use of active teaching methods, and digital tech-
nologies contribute to the development of meaningful and profound 
musical perception among Chinese students. The article’s conclu-
sions emphasize the importance of integrating various methodolog-
ical approaches into the educational process, which creates condi-
tions for the harmonious development of students’ musical world-
view, broadens their cultural horizons, and enhances their interest in 
global musical culture.

Keywords: music education; 20th-century Western European mu-
sic; China; Russia; comparative pedagogy; music perception; teach-
ing methodology; musical culture; musical analysis; interactive tech-
nologies.

References

1. Vasilyeva E. V. Music Pedagogy and Music Education in Mod-
ern China: Key Characteristics // Musical Art and Education. –  
2023. –  No. 2. –  P. 45–53.

2. Wang Yu. Chinese Romance: Genre Specificity in Composition-
al Creativity of the 20th-21st Centuries // Dissertation for the De-
gree of Candidate of Art History. –  Herzen Russian State Peda-
gogical University, 2024.

3. Ivanova A. A. Features of Music Education in China and Rus-
sia // Educational Management: Theory and Practice. –  2023. –  
Vol. 13, No. 4. –  P. 87–95.

4. Li Wei. Comparison of the Features of Music Education in Peda-
gogical Universities of Russia and China // Pedagogical Educa-
tion in Russia. –  2024. –  No. 3. –  P. 12–21.

5. Li Jun. Symphonic Genres in the Context of Chinese Musical 
Culture // Dissertation for the Degree of Candidate of Art Histo-
ry. –  Saint Petersburg State University, 2022.

6. Simonova E. V. In Search of Approaches to Developing an Elec-
tronic Textbook on Music Education // Musical Art and Educa-
tion. –  2021. –  No. 2. –  P. 141–148.

7. Huang Xiangyu. Worldview Features of Musical Culture and Mu-
sic Education in China and Russia // Bulletin of Saint Petersburg 
State University of Culture and Arts. –  2020. –  No. 2. –  P. 87–93.

8. Zhang Lei. Formation of Chinese Students’ Perception of Euro-
pean Musical Culture Based on a Stylistic Approach // Pedagog-
ical Education in Russia. –  2021. –  No. 3. –  P. 12–20.

9. Zhou Hongyu. Worldview in Chinese and Russian Music Educa-
tion // Culture and Art. –  2024. –  No. 2. –  P. 141–148.

10. Yunusova V. N. Study of Chinese Music in Russia: On the Prob-
lem of the Formation of Domestic Musical Sinology // Bulletin of 
the Moscow State Tchaikovsky Conservatory. –  2021. –  Vol. 12, 
No. 4. –  P. 780–789.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

164

Формирование российской государственности в сознании обучающихся как 
научная проблема

Беляков Борис Львович,
доктор философских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Учебно- методического центра 
им. В. В. Жириновского
E-mail: arbit70@yandex.ru

Шинкевич Владимир Ефимович,
доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 
гуманитарных и социально- экономических дисциплин 
Сибирского юридического института МВД России; профессор 
кафедры социологии и этнографии Сибисркого федерального 
университета
E-mail: vlashink@yandex.ru

В работе представлено авторское понимание философ-
ских оснований российской государственности, теоретико- 
методологических проблем, требующих осмысления и реше-
ния в процессе формирования у обучающихся интегрального 
осознания идеи российской государственности как ценности. 
Выделяются ряд вопросов методологического характера, тре-
бующих коллективного осмысления и решения, а также пред-
лагаются концептуальные авторские подходы к раскрытию 
содержания понятия «российская государственности» и напол-
нение его существенными признаками. Показаны особенности, 
противоречия, трудности становления учебного курса «Основы 
российской государственности» в системе отечественной гу-
манитарной составляющей профессионального образования 
в политехнических, юридических и специальных вузах силовых 
структур Российской Федерации. При подготовке статьи учтен 
опыт политической и воспитательной работы в деле формиро-
вания патриотического сознания обучающихся образователь-
ных организаций органов внутренних дел Российской Феде-
рации, а также опыт, полученный в ходе специальной военной 
операции.

Ключевые слова: система образования, образовательная ор-
ганизация, научная проблема, российская государственность, 
творчество, педагогическая культура.

Анализ программных документов, озвученных 
Президентом Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов государства, национальных 
проектов Правительства Российской Федерации, 
позволяет говорить, что государство и общество 
являются сторонниками эволюционного пути. Вме-
сте с тем мы понимаем отдельные революцион-
ные этапы, кризисные моменты, которые требуют 
огромных средств, профессионализма и огромно-
го таланта в управлении [1], сложности разреше-
ния политических проблем в условиях современ-
ных санкций со стороны коллективного Запада, 
хода СВО на Украине. Понятие «российская госу-
дарственность», существовавшее на уровне под-
сознания российского народа, независимо от эт-
нической принадлежности, уже не одно десятиле-
тие и даже столетие, официально было озвучено 
в г. Владимире Д. А. Медведевым 22 июля 2011 г. 
на мероприятиях, посвященных 1150-летию за-
рождения российской государственности[2]. Да-
лее данное понятие нашло свое отражение в от-
ечественном обществознании, а получило со-
держательное наполнение 29 февраля 2024 года 
в Послании Федеральному Собранию Президента 
Российской Федерации.

Вместе с тем, поиск сущности феномена рос-
сийской государственности в философской, по-
литологической, педагогической мысли не завер-
шен. Он будет притягивать к себе внимание еще 
многие и многие годы, а возможно и на всем даль-
нейшем историческом пути развития нашего об-
щества, государственных и общественных инсти-
тутов. Данная проблема волнует и нас, актуали-
зирует и мобилизует на философский поиск ис-
тины феномена «российская государственность», 
на анализ его самобытности и неповторимости, 
схожести и различия данного феномена с иными 
государственными системами, дружественными, 
либо находящимися в иных формах взаимоотно-
шений (зависимости, неопределенности, напря-
женности, конфронтации, выжидательности и пр.). 
Главным критерием оценки как российской госу-
дарственности, так и взаимоотношений с иными 
социумами (считай государствами), безусловно, 
выступает практика реальной жизни в стране, ме-
сто и роль российской цивилизации в современ-
ном миропорядке. Поиск сущности понятия «рос-
сийская государственность» давно волнует и нас. 
Субъективному поиску ответов на данный вопрос 
посвящены авторские монографии [3,4,5], учеб-
ные и методические пособия, научные статьи [6].

Не претендуя на оригинальность и правоту сво-
их суждений, мы предпринимаем попытки обо-
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сновать собственное мнение. Приводим, исходя 
из знаний и накопленного собственного много-
летнего педагогического и практического опыта, 
аргументы, направленные на дальнейшее расши-
рение содержания понятия «российская государ-
ственность». Обозначим в рамках данной работы 
некоторые пути формирования уважительного от-
ношения к данному феномену в сознании россий-
ских граждан и особенно молодежи, в том числе 
обучающихся различных уровней и направлений 
общей, профессиональной и специальной подго-
товки, признания российской государственности 
как нравственной ценности. В этом огромную роль 
отводим нашей отечественной системе образова-
ния, в основе которой должны лежать националь-
ные интересы и максимальные возможности для 
всех субъектов образовательного процесса: обу-
чающихся, преподавателей, органов организации 
и управления образованием, институтов полити-
ки образования (федеральными и региональными 
министерствами, ведомствами образования) [7].

На протяжении практически тридцати лет в по-
литической среде Российской Федерации, а рав-
но в образовательной системе общества практи-
чески в целом проблема государственной идеоло-
гии как ценности отвергалась, замалчивались, ли-
бо ее обходили в угоду политической конъюнктуре 
и правилам рыночных отношений. Активно этому 
способствовали и насаждаемые Западом в девя-
ностые годы западные стандарты образования, 
распространение через всевозможные иностран-
ные фонды новой, как считалось «правильной» 
учебной литературы практически по всем гумани-
тарным дисциплинам. И конечно обещания «буду-
щего благоденствия» для российского общества 
и для всех новых независимых государств, сфор-
мировавшихся после развала Советского Союза.

Таким образом, социальная утопия деидеоло-
гизации «под занавес» существования Советского 
Союза проникла в Россию. Как следствие в конце 
80-х –  начале 90-х годов популярным стал тезис: 
«Долой идеологию!», который был принят и под-
держан наиболее социально активным и западно 
ориентированным населением страны.

Приняв за образец возможной дальнейшей 
личной успешности в 90-х годах западные ценно-
сти и западную культуру, большая часть росси-
ян растеряло, а молодое поколение, родившееся 
в пост советский период, так и не сформировало, 
чувство гордости и ответственности за свое об-
щество и свое государство. Практически исчезло 
уважительное отношение к малой Родине: дерев-
ням, селам, поселкам. Столкнувшись с трудностя-
ми постперестроечного времени, утрачивалось, 
а не редко и полностью утратилось желание про-
должать жить в сельских агломерациях и даже 
в малых городах и поселках городского типа. При-
тягивал город своими реальными, а часто иллю-
зорными возможностями социального и профес-
сионального роста. Как результат, многие сель-
ские поселения опустели, а некоторые вообще 
прекратили свое существование и потеряли свою 

привлекательность. В деревнях в основном оста-
вались, да и то далеко не всегда только старшее 
поколение, пенсионеры.

События последнего десятилетия, в особен-
ности после 24 февраля 2022 года, освободили 
россиян от иллюзий ненужности государственной 
идеологии для общества. Думается, что принятые 
Президентом Российской Федерации меры послу-
жат актуализации значимости и ответственности 
каждого за Россию, за сохранение российских 
традиционных ценностей, возрождению соборно-
сти как неотъемлемого элемента и характеристи-
ки российской цивилизации. Планируемая на бли-
жайшие годы реформа образования, основанная 
на использовании и опыта советского периода 
функционирования нашего общества, и учета со-
временных возможностей цифровизации различ-
ных сфер общественной жизни, будет способство-
вать повышению уровня образования населения, 
улучшит то, что мы называем единением «обуче-
ния и воспитания».

Как откровение мы приняли то, что в настоящее 
время современная система отечественного обра-
зования вновь актуализировала проблему подго-
товки специалистов. Решение данной проблемы 
четко увязано с феноменами морали и нравствен-
ности, однозначно интегрируя ценность воспита-
ния, обучения, морального выбора.

С 1 сентября 2023 года в высших и средних об-
разовательных организациях всех министерств 
и ведомств стали обязательными учебные дисци-
плины «История России», «Основы российской го-
сударственности» [7], а в средних школах –  «Осно-
вы безопасности и защиты Родины» [8]. При этом, 
если опыт преподавания в высших учебных заве-
дениях Истории России (Истории Отечества) уже 
имелся, учебная дисциплина преподавалась в ря-
де вузов и ранее, в том числе практически во всех 
образовательных организациях силовых институ-
тов России, то учебная дисциплина «Основы рос-
сийской государственности», вводился впервые. 
Хочется думать, что введение в учебные планы 
и, следовательно, в образовательный процесс но-
вых учебных дисциплин, позволит реально осуще-
ствить практику обучения и воспитания молоде-
жи, реализовать принцип «Обучая –  воспитываем, 
а воспитывая –  обучаем».

В связи с началом изучения учебной дисци-
плины «Основы российской государственности», 
получение в течение полутора лет первого опы-
та ее преподавания, позволяет обозначить не-
которые размышления методологического кон-
тента, требующие коллективного осмысления. 
Думаем, что данная потребность обусловлена: 
во‑первых, отсутствием в отечественной фи-
лософской, политологической, педагогической 
мысли единого понимания сущности идеологии 
государственности, отвечающей современным 
общественно- политическим реалиям, запросам 
общества, национальным традициям и мировым 
процессам; во‑вторых, необходимости создания 
действенного центра профессиональной, научно- 
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методической подготовки, повышения квалифика-
ции преподавателей гуманитарного обществовед-
ческого профиля для высших образовательных 
организаций, нормативно- правового регулирова-
ния их статуса. Создание специальных центров 
отбора и подготовки преподавателей обществен-
ных дисциплин для образовательных организаций 
силового блока, из числа кандидатов, имеющих 
опыт государственной службы (военной, право-
охранительной и т.д.); в‑третьих, необоснованно 
высокой «нагрузкой» на преподавателей ведом-
ственных вузов силовых институтов, прежде всего 
на кафедрах социально- гуманитарных дисциплин 
(особенно в малокомплектных образователь-
ных организациях –  институтах, где реализуется 
весь комплекс предоставляемых образователь-
ных услуг от первоначальной- профессиональной 
подготовки до подготовки кадров высшей квали-
фикации в адъюнктурах вузов). Преподаватель 
обществовед вынужден быть универсалом, пре-
подавать порой учебные дисциплины, имеющие 
лишь условные точки соприкосновений и требу-
ющие как специальных заной по предмету (ло-
гика и религиоведение; психология и история 
и т.п.), так и необходимость совершенствования 
этих знаний, методов, форм и приемов донесе-
ния знаний, как панацеи от профессионального 
выгорания. Чрезмерная универсальность ведет 
к падению интереса к преподавательской дея-
тельности, к прекращению совершенствования 
методического мастерства преподавателя. Это 
является во многом причиной высокой «текучки» 
профессорско- преподавательского состава. В ре-
зультате в большинстве образовательных орга-
низаций актуализировалась потребность не толь-
ко подбора и подготовки педагогического резер-
ва, но и заполнение соответствующих должно-
стей профессорско- преподавательского состава, 
имеющего склонность к преподавательской дея-
тельности, в соответствии со штатным расписа-
нием,; в‑четвертых, чрезмерной увлеченностью 
IT-технологиями в организации и обеспечении 
учебного процесса в ущерб самого образователь-
ного процессе, в том числе и воспитания обучаю-
щихся; в‑пятых, преобладание конструирования 
внешней стороны имитации образовательной де-
ятельности, в ущерб реального преобразования 
и совершенствования самого образовательного 
процесса. Внедрение цифровых технологий осу-
ществляется, прежде всего, в систему организа-
ции и контроля образовательного процесса, уче-
та и проверки специалистами методических под-
разделений качества заполнения исполнителями 
(профессорско- преподавательским составом) ме-
тодического материала, своевременного разме-
щения его в электронной образовательной сре-
де, внесения изменений, актуализации и т.п. В то-
же время, внедрение цифровых технологий не-
посредственно в сам образовательный процесс, 
в сам ход проведения занятий, где есть два основ-
ных субъекта образовательного процесса –  обуча-
ющийся и преподаватель, осуществляется по раз-

личным причинам с существенным отставанием; 
в‑шестых, отсутствием фундаментальных науч-
ных исследований, отражающих и обосновываю-
щих реальную динамику и направленность процес-
сов современного российского общества на уров-
не разработки концепций и теорий и т.д. Реали-
зация в образовательном процесс, обозначенных 
суждений, позволит при проведении практически 
всех учебных занятий, и не только гуманитарно-
го обществоведческого плана, предусмотренных 
расписанием, формировать у обучающихся осоз-
нание российской государственности как нрав-
ственной ценности.

Изучив имеющиеся философские, методологи-
ческие подходы к выделению основных составля-
ющих понятия «российская государственность», 
а также на основании собственных размышлений 
о возможном его более широком, но в тоже вре-
мя конкретном, наполнении существенными при-
знаками содержания рассматриваемого понятия, 
в качестве рабочего предлагаем следующее опре-
деление. «Государственность –  философско- 
политологическая категория, отражающая слож-
ный комплекс элементов, структур, институтов 
публичной власти, обусловленных самобытно-
стью социально- экономических, политических, 
духовно- нравственных условий жизни конкретно-
го народа (либо объединения народов) на опре-
деленном этапе развития общества» [9, с. 23–24]. 
В дальнейших работах содержание этого понятия 
[4, 10] расширялось, наполнялось новыми призна-
ками, акцентировалось внимание на значимости 
для формирования российской государственности 
самого государства как центрального института, 
ядра политической системы Российской Федера-
ции, главной целью функционирования которого 
выступает реализация личностных интересов ос-
новного субъекта политики, власти –  российско-
го человека (личности) и гражданина, при со-
хранении и дальнейшем развитии обществен-
ных интересов российского социума. При этом 
всегда и везде, выделяя «российскую государ-
ственность» в качестве объекта и предмета фило-
софского анализа, мы неукоснительно следовали 
принятым в отечественной научной среде опреде-
ленным закономерностям, связанным с сохране-
нием и приумножением традиционных российских 
ценностей, уникальности российского многонаци-
онального народа.

Учитывая многолетний опыт службы и работы 
в образовательных организациях силовых инсти-
тутов государства, нас интересует система под-
готовки сотрудников органов внутренних дел как 
основного правоохранительного потенциала го-
сударства, право сберегающего феномена обще-
ства. Предмет нашего внимания составляют на-
правления, формы, методы и проблемы форми-
рования государственного патриотизма, служеб-
ного профессионализма, беззаветной преданно-
сти идеалам государства, бескорыстной службы 
во благо защиты правопорядка, законных интере-
сов каждого гражданина нашего Отечества. Мы 
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глубоко уверены в том, что феномен «российская 
государственность» является сегодня не только 
политической, социальной, но и научной пробле-
мой. Комплекс диалектически сложных теоретиче-
ских и практических вопросов, которые расходят-
ся с существующими социально- гуманитарными 
знаниями, требуют поиска путей и методов реше-
ния путем проведения комплекса научных иссле-
дований являются «научной проблемой россий-
ской государственности» [11, с. 21–43].

Говоря о философском ядре теории россий-
ской государственности важно отметить ряд ме-
тодологических оснований: первое –  понимание 
авторами как положительных, так и отрицатель-
ных последствий сформированной сегодня систе-
мы сетевого обучения, позволяющей как расши-
рять образовательные возможности, так и фор-
мировать, в отдельных случаях чрезмерное «до-
верию» цифровому контенту и полагаться на по-
иск и использование уже готовых решений. Поль-
зователь информации в этом случае чаще всего 
выступает не как исследователь, а как пользова-
тель информации, как потребитель готового кон-
тента, сгенерированной информации искусствен-
ным интеллектом; второе –  обеспечение чистоты 
и развитие классического, академического родно-
го языка (русского), формирование культуры ре-
чи и профессиональной культуры профессорско- 
преподавательского состава [12, с. 118–129]; тре-
тье –  необходимость активизации поиска талант-
ливой молодежи в среде обучающихся, оптими-
зировать, а лучше минимизировать массовость 
привлечения обучающихся к научно- поисковой 
работе. Привлекать к активной научной работе 
обучающихся не каким-то утилитарными бонуса-
ми, которыми может располагать преподаватель 
(чаще всего это практически гарантированная 
оценка, либо зачет по учебной дисциплине в ходе 
промежуточной аттестации по предмету), а в хо-
де занятий выявлять тех, кто действительно скло-
нен, способен и имеет желание заниматься науч-
ной работой сейчас, а возможно и в дальнейшем 
после завершения обучения; четвертое –  сохран-
ность лучшие традиций отечественной гуманитар-
ной школы, стимулировать дальнейшую подготов-
ку резерва на ближайшие десятилетия; пятое –  
осмысление ошибок и уроков СВО в практике 
индивидуально- воспитательной работы как с обу-
чающимися всех категорий, так и с сотрудниками, 
убывающими в зоны специальных операций; ше-
стое –  формировать навыки распознавания в ин-
формационных сетях различного уровня, вклю-
чая групповые корпоративные сети, полуправды, 
фальши, фейков и фальсификации, умения объяс-
нить вредоносность подобной информации в сво-
ем ближайшем социальном окружении, в малом 
социуме: семье, группе, коллективе.

Нам представляется, что у научной составляю-
щей проблемы российской государственности две 
стороны: внешняя, лицевая, теоретическая –  не-
обходимо изучать в период профессионального 
обучения вопросы государственного строитель-

ства, управления, политического участия и гото-
вить соответствующие кадры, способные прово-
дить по государственному политическую работу, 
и внутренняя –  организационно- практическая, 
как система отбора новых управленческих кадров 
(по принципу Программы «Время героев») для ор-
ганизации государственного управления от низо-
вого звена до центрального аппарата с выстро-
енной практикой прозрачной оценки результатов 
и эффективности их конкретной работы, регуляр-
ной переподготовкой и повышением квалифика-
ции.

Сформулируем с определенной долей услов-
ности некоторые противоречия в практике форми-
рования российской государственности и сведем 
их в четыре группы: первая –  противоречия, об-
условленные формированием и функционирова-
нием российской государственности, ценностных 
оснований общества и государства; вторая –  про-
тиворечия, вытекающие из специфики взаимосвя-
зи российского общества и его правоохранитель-
ных органов; третья –  противоречия, обусловлен-
ные выполнением профессионального долга, со-
блазнами властных полномочий различных видов 
государственной службы (гражданской, воинской, 
правоохранительной и пр.), ведущими к профес-
сиональной деформации и дискриминации самой 
идеи государственной службы; четвертая –  проти-
воречия формирования и функционирования цен-
ностных оснований профессионального сознания 
самого государственного служащего, в том числе 
сотрудника правоохранительных органов.

В заключение необходимо отметить несколько 
первостепенных проблем, связанных с философи-
ей «российской государственности», применитель-
но института органов внутренних дел и его ведом-
ственных образовательных организаций. Во мно-
гом это можно перенести и на образовательные 
организации других силовых министерств и ве-
домств. Во-первых, сегодня, на наш взгляд, сама 
проблема общественно- гуманитарной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел в образова-
тельной организации, а в дальнейшем в системе 
морально- политической подготовки офицерских 
кадров в отделах, службах, управлениях давно 
вышла за рамки одного ведомства или одной си-
стемы. Во-вторых, формирование в сознании со-
трудников органов внутренних дел российской го-
сударственности как ценности успешно решается 
там, где руководители являются настоящими про-
фессионалами своего дела, где не ждут указаний 
сверху, либо полного краха ситуации снизу, где 
оперативно решают вопросы по мере их возник-
новения, где руководители способны брать на се-
бя ответственность при принятии управленческих 
решений, способны отстаивать, оптимально вы-
страивать организацию своей служебной деятель-
ности и деятельности своих подчиненных. В-тре-
тьих, считаем политически важным сохранить 
и защитить отечественную культуру, чистоту клас-
сического родного языка, практику его использо-
вания, как средства выражения самоидентифика-
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ции и самосознания, образования и менталитета, 
вырабатывать профессиональный и культурный 
иммунитет к негативным субкультурам, харак-
терным, насаждаемым и реализуемым различно-
го рода преступными сообществами, с которыми 
приходится сталкиваться при исполнении право-
охранительной службы. В-четвертых, при подго-
товке научно- педагогических кадров высшей ква-
лификации необходимо пересмотреть программы, 
тематические планы и содержания курсов «канди-
датского минимума» при сдаче экзаменов аспи-
рантами, адъюнктами по программам кандидат-
ского минимума «Истории и философии науки», 
«Иностранный язык», максимально приблизить 
их содержание к паспорту научной специальности 
соискателей ученых степеней. В-пятых, крайне 
важно повысить общий уровень педагогической 
культуры самих преподавателей через систему 
непрерывной переподготовки и повышения квали-
фикации профессорско- преподавательского со-
става [13, с. 156–171].

Естественно, что сказанное выше не исчер-
пывает перечень проблем, которых значительно 
больше. Но и сказанного, считаем достаточно, 
чтобы активизировать научный поиск существую-
щих противоречий теории и практики российской 
государственности и реализации путей их разре-
шения. Сегодня говорить о сложившейся методо-
логии и ясной теории российской государственно-
сти еще преждевременно. Существующую систе-
му можно рассматривать как временную, отража-
ющую сложный этап российской действительно-
сти. Вместе с тем, однозначно, назрела необходи-
мость разработки государственной идеологии.
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The paper presents the author’s understanding of the philosophical 
foundations of Russian statehood, theoretical and methodological 
problems that require reflection and solution in the process of form-
ing students’ integral awareness of the idea of Russian statehood as 
a value. A number of methodological issues are highlighted that re-
quire collective reflection and solution, as well as conceptual autho-
rial approaches to revealing the content of the concept of “Russian 
statehood” and filling it with essential features. The article shows the 
features, contradictions, and difficulties of the formation of the edu-
cational course “Fundamentals of Russian Statehood” in the system 
of the national humanitarian component of professional education 
in polytechnic, law, and special universities of the law enforcement 
agencies of the Russian Federation. When preparing the article, the 
experience of political and educational work in the formation of pa-
triotic consciousness of students of educational organizations of in-
ternal affairs bodies is taken into account.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день пробле-
ме повышения интерактивности на занятиях по иностранному 
языку посредством групповой формы работы. Подчеркивает-
ся, что именно групповое обучение считается одним из самых 
эффективных механизмов коммуникации, обеспечивающих 
результативность в учебном процессе. Именно данный вид об-
учения способствует улучшению иноязычной коммуникации, 
развитию важных навыков командной работы и общения, не-
обходимых для студентов юридического вуза.
В статье также речь идет о таких популярных и широко исполь-
зуемых групповых видах деятельности, как дебаты, мозговой 
штурм и совместные проекты, формирующих иноязычную 
коммуникативную компетенцию студентов. Автор также анали-
зирует методики организации групповых занятий, которые су-
щественно повышают уровень владения иностранным языком.
Автор дает обобщенную характеристику роли преподавателя 
иностранного языка, который несет ответственность за ка-
чество образовательного процесса и вовлечение студентов 
в групповые задания, способствующих развитию иноязычных 
навыков говорения.

Ключевые слова: групповая работа, групповые виды деятель-
ности, навыки говорения, студенты- юристы, методика обуче-
ния, преподаватель, иностранный язык, иноязычная коммуни-
кативная компетенция, юридический вуз.

Engaging language acquisition turns around using 
language in authentic contexts to improve confidence 
and show proficiency. Group work is known to be 
highly successful in promoting dynamic commitment 
and participation. Group activities better language 
skills, perfect creativity and teamwork. Group work 
has become an essential part of modern methodolo-
gy in teaching and learning because it offers teachers 
a powerful way to engage students and provides stu-
dents with opportunities for cooperative learning [8].

Nowadays, more law universities pay deeper atten-
tion to the inclusion of essential competencies in their 
programs to help their students learn and adapt to rap-
id changes in the modern world [6]. The purpose of 
the article is to survey the significance of group activi-
ties for language learning, detailing the most favorable 
techniques, which are sure to better the classroom ex-
perience and offer language teachers’ perceptive hints 
for implementation in their teaching experience. The 
word “group” will constantly be applied in this article to 
highlight that not only small number of students but al-
so the whole class is able to participate in the activities 
suggested by the language teachers.

When introducing innovative methods of studying 
foreign languages, special attention is paid to the im-
portance of developing speaking skills and proactively 
involving students in the educational process at a law 
university. The effectiveness of language lessons is in-
fluenced by the teacher’s experience and all kinds of 
forms of social interaction among students.

Group work is a widely used method of teaching 
foreign languages, which has its own pros and cons. 
With a professionally prepared system, group work 
certainly improves the effectiveness of learning a for-
eign language, which, in turn, leads to fruitful coop-
eration and communication between students. Group 
work is an effective tool for learning a language, as it 
promotes the acquisition of knowledge, improvement 
of speaking skills and better understanding of the ma-
terial during foreign language lessons.

The introduction of a communicative element 
among students through group work leads to effective-
ness in the educational process. Integration of group 
work improves speaking skills and forms students’ 
personal qualities. It is very important for students to 
understand the objectives of the lesson and the im-
portance of their contribution to the group, which will 
definitely have a positive effect on the result of their 
learning a foreign language.

Language learning experts believe that group work 
is a structured process that includes communication 
in small groups. The main goal of group work is to de-
velop critical thinking skills and basic social competen-
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cies in students. All these mechanisms contribute to 
mutual support and cohesion of students in the class-
room.

Language teachers play an active and very impor-
tant role during the organization of group work, es-
pecially when it comes to practice necessary listen-
ing and speaking skills and abilities. During lessons, 
the teacher must take into account the activity of the 
group, discuss answer options, and pay special atten-
tion to rewarding for activity. The most effective forms 
of group work are debates, brainstorming, and joint 
projects during language learning.

It is important to highlight the following stages when 
conducting group forms of work:

1) The teacher explains the objectives of the les-
son, listens to students’ opinions and distributes re-
sponsibilities. 2) Students in groups actively partici-
pate in certain exercises. Following this way, students 
improve their speaking skills, but also develop impor-
tant teamwork and communication skills necessary for 
their overall academic growth. Teachers are responsi-
ble for the educational process and comment on stu-
dents’ answers. The group’s knowledge is checked 
through mutual monitoring and control. The final re-
sult is presented to the teacher, discussed in the class-
room and supplemented with information and conclu-
sions. The teacher evaluates the group results and the 
overall performance of the students in order to provide 
individual feedback and assessment.

Group work is learning together in a small group 
of four or five to work with language. Through group 
work, students can have more chance to practice the 
use of language in the classroom. Many research find-
ings show that group work is superior to traditional lan-
guage teaching in terms of learning achievement [4]. 
Undoubtedly, the success of joint projects depends on 
the number of students, larger groups are less effec-
tive, which usually leads to less motivation. Whatever 
the quantity of students in a group, the basic principles 
analyzed in the work are appropriate and changeable. 
In current language learning group activities are con-
sidered as a strong tool because the traditional way of 
teachers sharing knowledge to students has changed 
to a much more interactive and attractive advance. 
This move towards producing immersive learning 
sphere highlights practical experiences for students 
to participate enthusiastically in their own educational 
process.

Group work offers a considerable advantage in 
encouraging language performance, which improves 
good social relations and encourages confidence and 
healthy mental progression [3]. Students not only get 
language material, they also need to interact energet-
ically with the information by getting involved into de-
bates with their group members and participating to-
gether on activities. This way of learning perfects com-
prehension and fosters the degree of speaking and lis-
tening skills and abilities.

In addition, participation in group work gives stu-
dents an opportunity to better their social interaction 
in the learning environment. By acting as a team, lan-
guage learners are able to boost their talents to com-

mune efficiently, promote constructive interperson-
al relations, and reinforce their teamwork abilities. 
Team-learning encourages all the participants, teach-
ers as well as students, to interact with one another by 
creating more opportunities for them to exchange ide-
as or cultural values and learn from other “team mem-
bers” [9]. This communicative mechanism of team-
work helps students when it comes to refining their 
self-assurance in expressing their ideas and engag-
ing within a group progress. Group work possesses 
the additional benefit of perfecting critical thinking and 
problem- solving proficiency.

Collaborating on language activities and challeng-
es facilitates learners to undertake issues from a va-
riety of angles and make use of contradictory opin-
ions. The learning techniques based on group work 
fosters cognitive abilities, communication skills, in-
ventiveness, and the capacity to conceive and share 
ideas [2]. Moreover, when working together, students 
are able to seize an opportunity to get the immediate 
feedback and support from each other. Engaging in 
joint environment enables students to afford construc-
tive assessment, swap tips and perception, and pres-
ent assistance to one another. This feedback experi-
ence promotes language skills and fosters teamwork 
in the classroom. Additionally, group activities encour-
age cross- cultural communication and comprehen-
sion. Collaborating with each other from different cul-
tural environment gives students a chance to achieve 
insight into diverse traditions and values. This expe-
rience to a various variety of outlooks nurtures com-
passion, recognition, and admiration for cultural dis-
similarities.

In general, the effectiveness of group activities in 
language learning encompasses students’ engage-
ment into interactive environment, cultivates language 
implementation, nurtures social skills and collaborative 
competencies. Group activities aim at boosting criti-
cal thinking, helping mutual evaluation and encourage 
cross- cultural contact. By implementing group work in-
to language classroom, teachers are sure to author-
ize their students to transform into self-confident, pro-
ficient and ethnically adjusted speakers.

Improving speaking proficiency is an imperative 
constituent of group activities as they make students 
energetically interact with one another. Moreover, the 
ability to speak effectively is an important element of 
success in any field. Achieving speaking ability, how-
ever, is not simple [10]. This lively commitment makes 
certain that all students take part equally in the learn-
ing process, giving them an opportunity to better their 
basic language abilities, chiefly when it comes to de-
veloping listening and speaking abilities. The imple-
mentation of real scenarios in group work enables an 
important benefit in the learning process. Via the use 
authentic language in these activities, students are 
able to get more profound understanding of the prac-
tical suggestions of their university studies, perfecting 
the general learning practice for them. This encourag-
ing environment cultivates inclusivity and makes cer-
tain that all learners (even the most reserved and silent 
ones) are given the option to contribute.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

172

Another advantage of participating in group work is 
the introduction to a variety of opinions and outlooks 
as language learning and cognition are inseparable 
from the emotional component, which regulates adap-
tation to changes caused by external and internal ed-
ucational events [1].

Students are advised to perform diverse roles and 
present various situations, encouraging a deeper com-
prehension and approval of contradictory perspectives. 
This variety in perspectives develops debate skills and 
improves students’ general grab of the subject matter. 
There are a lot of group tasks available, and they are 
undoubtedly restricted only by learners’ thoughts and 
the materials at hand in the classroom. Even though 
the opportunities are immeasurable, most group tasks 
can be categorized into numerous general topics.

Role-play implementation is an extensively conven-
tional approach in education, particularly in situations 
where students are put into a real-life atmosphere. By 
performing this activity, each student is given a spe-
cial role to represent. This practical skill enables stu-
dents to imitate real-life scenarios, bettering their un-
derstanding. Role-playing games allow solving the 
problems of developing the creative abilities of stu-
dents, the ability to independently design their knowl-
edge and apply them to solve cognitive and practical 
problems [7].

Another model of an accepted group task is a joint 
project. This kind of project includes dividing learners 
into teams and giving them a specific task. These ac-
tivity enables students collaborate as a team to per-
form their work. Being a part of the team, each group 
member continuously participates in activities during 
the task process and has a clearer understanding of 
their partners’ behaviour, performance and contribu-
tion [5]. Depending on their language level abilities, 
students are also allowed to present some parts of 
their joint projects in their native or second language 
to feel much more comfortable. Promoting students to 
participate in discussions for performing tasks is a cru-
cial element of the group work. By using this group 
method widely, teachers can easily foster the learn-
ing experience where students are able to convey their 
views on difficult topics, current news, or constant soci-
etal concerns. Group work encourages critical thinking 
abilities and inspires students to think about numerous 
opinions and build up tough argumentation capabili-
ties. Moreover, debating difficult issues in a group en-
ables students to perform efficient communication and 
dynamic listening.

Group-based tasks quite often engage imaginative 
activities as a usual option. By offering a range of com-
plicated language quizzes for students to solve togeth-
er, any teacher is sure to better their critical thinking 
skills and foster teamwork. Finally, participating in var-
ious group- oriented language challenges can result in 
creating a sense of success and enhance students’ 
self-assurance in their analytical abilities. By imple-
menting these stimulating tasks, an educator can set 
up an interactive and vibrant learning atmosphere that 
promotes creativity and critical engagement.

Thus, one of the techniques, which is a break-
through to traditional lockstep language teaching is 
group work [4]. Through this teaching technique imple-
mented into the curriculum, teachers are able to pro-
duce a lively and motivating learning atmosphere that 
allows students to turn into knowledgeable, articulate, 
and unbiased people.
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munication mechanisms that ensure effectiveness in the education-
al process. This type of language learning helps improve foreign lan-
guage communication, develop important teamwork and communi-
cation skills necessary for law students.
The article also discusses such popular and widely used group ac-
tivities as debates, brainstorming and joint projects that form stu-
dents’ foreign language communicative competence. The author 
also analyzes methods for organizing group work that significantly 
improve the level of foreign language proficiency. The author gives 
a generalized description of the role of a foreign language teacher 
who is responsible for the quality of the educational process and in-
volving students in group activities contributing to the development 
of foreign language speaking skills.

Keywords: group work, group activities, speaking skills, law stu-
dents, teaching methods, teacher, foreign language, foreign lan-
guage communicative competence, law university.
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Методические подходы и особенности психологии детей с использованием 
музыкального творчества
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В статье рассматриваются особенности влияния музыкального 
творчества на воспитание детей. Определены эффективные 
методические подходы в образовательном процессе. Автором 
отмечается, что применение различных методических подхо-
дов положительно отразится на процессе и качестве обучения 
детей игре на музыкальных инструментах. Сделано заключе-
ние о положительном воздействии игры на музыкальных ин-
струментах на развитие памяти, внимания, наблюдательности, 
мышления, интуиции, познавательной активности детей. Ука-
зывается влияние различных методических подходов в ходе 
изучения музыкального творчества с учетом психики детей. 
Выделяются основные концептуальные идеи развития детско-
го музыкального творчества. Делается вывод о том, что под-
бор музыкальных пьес и их использование в обучении игре 
на фортепиано должен быть ориентирован на индивидуальные 
потребности и психологические особенности детей.

Ключевые слова: методических подход, психология, фортепи-
ано, преподаватель.

Введение

В современных музыкальных образовательных уч-
реждениях все больше внимания уделяется интер-
национализации музыкального образования. Му-
зыкальное творчество имеет большой потенциал 
в развитии креативных и основных психологических 
качеств детей, что представляет собой достаточно 
определенное и целостное явление. В настоящее 
время широко рассматриваются вопросы интегра-
ции различных методических подходов в образова-
тельном процессе детских школ искусств с учётом 
на психологию детей.

Отмечается, что обучение как процесс приоб-
ретения уже имеющихся в музыкальной теории 
и практике знаний, умений и навыков в основе 
своей -репродуктивный, в котором творчество мо-
жет выступать своеобразным мерилом качества 
получаемого образования, катализатором и пока-
зателем самореализации [1].

Игра на музыкальных инструментах тренирует 
и развивает память, внимание, наблюдательность, 
мышление и интуицию, стимулирует познаватель-
ную активность и познавательный интерес детей. 
Процесс познания в атмосфере музыкального 
творчества приобретает развивающий характер, 
поэтому на занятиях музыкой важно создавать ус-
ловия для активного самовыражения. Именно по-
этому так важно культивировать психологический 
подход на каждом этапе музыкального образова-
ния. Предоставление свободы для экспериментов 
и импровизаций, поощрение нестандартных реше-
ний и оригинальных идей –  все это способствует 
развитию творческого потенциала.

Исследование применения методических под-
ходов в изучении фортепианных пьес для детей 
в последние годы значительно обогатило практи-
ку подготовки музыкальных педагогов. Следует 
заметить, что все основные черты музыкально- 
педагогического творчества находят отражение 
в педагогике музыкального образования. К приме-
ру, китайская и российская музыкальные культуры 
имеют богатую традицию педагогической практи-
ки, что обуславливает необходимость изучения 
методов, форм и приемов работы с произведения-
ми, созданными композиторами этих стран [2].

В своей работе автор опирается на идею пси-
хологического воспитания детей через творчество 
К. Орфа, который применял сочетание игру на му-
зыкальных инструментах с пением и движениями. 
Он считал, что наличие различных музыкальных 
инструментов способствует созданию гармонич-
ной атмосферы в творческом развитии [3].
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Музыкальное творчество оказывает значитель-

ное влияние на психологическое развитие детей. 
К ключевому аспекту этого влияния относится эмо-
циональное развитие, так как музыка помогает де-
тям выражать свои эмоции и чувства. Игра на музы-
кальных инструментах позволяет детям исследовать 
и обрабатывать свои эмоциональные состояния, что 
способствует развитию их эмоционального интел-
лекта. Музыкальная деятельность положительно 
сказывается на таких когнитивных навыков, как па-
мять, внимание и пространственное мышление.

Занятия музыкой могут улучшить способность 
к обучению в других предметах, таких как матема-
тика и литература. Участие в музыкальных груп-
пах и ансамблях на музыкальных фестивалях при-
вивает социальные навыки за счет совместной 
деятельности, развивая коммуникацию, сотрудни-
чество и эмпатии. Кроме того, выступления перед 
публикой повышает самооценку ребенка, а успехи 
в музыкальном творчестве укрепляют чувство до-
стоинства и уверенности [2].

Занятия музыкой стимулирует воображение 
и креативное мышление. Дети, занимающиеся му-
зыкальным творчеством, учатся мыслить нестан-
дартно и находить оригинальные решения. Изуче-
ние музыки различных народов и эпох расширя-
ет кругозор, способствует пониманию культурного 
многообразия и развивает уважение к различиям.

В стрессовых ситуациях музыкальное твор-
чество служит эффективным средством снятия 
стресса и напряжения. Дети, изучая музыку, учатся 
понимать и интерпретировать различные настрое-
ния и чувства, что развивает их музыкальный слух 
и чувства. Применение музыкальных произведе-
ний великих русских композиторов способствует 
развитию техники игры на фортепиано и усвоению 
основ исполнительского мастерства, что способ-
ствует междисциплинарному подходу [4].

Понимание психологических основ важны при 
подготовке или повышении квалификации пе-
дагогов. Задача педагога найти необходимые 
методические приемы и подходы в обучении. 
Контекстуально- исторический подход позволяет 
изучать произведения в контексте исторического 
и культурного контекста их создания, что позволит 
детям понять специфику музыки. Эмоционально- 
выразительный подход фокусируется на эмоци-
ональной составляющей произведений, разви-
вая способности выражать чувства через музыку. 
Сравнительный анализ сходств и различий в пье-
сах способствует формированию более глубоко-
го понимания различных музыкальных стилей 
и техник [5]. Игровая методика: использование игр 
и творческих элементом для повышения мотива-
ции и интереса у учащихся. Технологический под-
ход применяет современные технологии.

Деятельностный подход считается наиболее тра-
диционный в музыкальном образовании. В центре 
ценностно- смыслового подхода заложены основы 
мотивационной стороны. В педагогических иссле-
дованиях отмечается, что дети посредством заня-
тий творчеством познают духовное понимание му-

зыки. Интонационный подход, как ведущий метод 
в музыкальном образовании, требует овладения ин-
тонируемой речью, восприятия красоты и истины, 
развития слуха и исполнения собственной музыки. 
Системный подход в обучение опирается на струк-
турность и последовательность в обучение. На на-
чальных этапах дети познают простые музыкальные 
аккорды, ноты. Затем производится разучивание 
музыкальных связок. Со временем это приводит 
к реализации целостности итогового результата, 
которое подразумевает музыкальное образование. 
Диалогический подход стимулирует двустороннюю 
активность личностного опыта педагога к ученику 
и применение последовательного контраста содер-
жания и методов музыкального обучения. Приори-
тетное значение имеют технологии обратной связи. 
Обучение игре на фортепиано является неким диа-
логическим творчеством, в ходе познания которого 
музыка передает смысл и картину произведения [6].

Образ героя музыкальных произведений, соз-
данный композитором, должен помочь педаго-
гу подобрать пьесы с учетом психологии детей. 
Это умение является важным аспектом в квали-
фикации и подготовке фортепианных педагогов. 
То есть, педагоги должны подобрать музыкальные 
произведения, соответствующие возрасту и уров-
ню развития детей. Для маленьких детей подходят 
простые мелодии с известных им мультфильмов 
и сказок, которые оставили положительный образ 
главных героев. Учитывая музыкальные предпо-
чтения детей, можно повысить их мотивацию к за-
нятиям игре на музыкальных инструментах.

Многие педагоги путем включения в содержа-
ние программ известных и популярных произве-
дений смогли увлечь таким образом детей. Обуче-
ние строится на основе взаимодействия с детьми. 
Классические музыкальные произведения облада-
ют яркой эмоциональной окраской и могут переда-
вать своим слушателям чувства и переживания [7]. 
Реализуя методические подходы в музыкальном 
образовании, рассмотренные выше, можно суще-
ственно усилить эффективность развития эмоцио-
нального интеллекта детей. Педагоги должны вни-
мательно подходить к сложности произведений, 
чтобы привлекать мотивацию и повышать психоло-
гическую уверенность в своих музыкальных силах.

Для формирования дружественного взаимопо-
нимания между сверстниками, включение парно-
го исполнения позволяет развитию социального 
взаимодействия и навыков совместной игры, что 
важно для эмоционального развития детей. Поэ-
тому выступление в составе хора должны носить 
регулярный характер. На занятиях по сольфед-
жио педагогам следует вовлекать детей в обсуж-
дение содержания пьес. Искусственное создание 
дискуссий между детьми способствует развитию 
артистической выразительности. Например, игры 
с акцентами и динамикой помогут детям освоить 
основные принципы музыкальной интерпретации. 
Осваивая выразительность музыки при обучение 
игре на музыкальных инструментах, развиваются 
творческие способности и индивидуальный стиль 



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

176

исполнения. Педагогический процесс, направлен-
ный на осознание детьми необходимых целей для 
достижения по итогам их обучения, должен осно-
вываться на умении применять необходимый ре-
пертуар [4–5].

Знание о основах психологии и этапах развития 
детей помогает педагогам воплощать и реализо-
вывать свое педагогическое мастерства с интере-
сом на каждом этапе. Это позволяет адаптировать 
методы в поэтапном обучении и иметь постоянную 
обратную связь. Ввиду того, что каждый ребенок 
по своему уникален, то и выявление индивидуаль-
ных психологических особенностей и интересов 
в музыке, важно учитывать при планировании уро-
ков. Создание более комфортной и продуктивной 
образовательной среды улучшит понимание опре-
деленных причин не корректного поведения, ко-
торые часто проявляются у детей в подростковом 
возрасте. Это поможет разработать эффективную 
стратегию для поддержания дисциплины [8].

В музыкальном образовании выделяются основ-
ные концептуальные идеи развития детского музы-
кального творчества: творчество как метод музы-
кального воспитания; творчество как необходимая 
составляющая музыкального образования детей 
и развитие детского творчества на основе иннова-
ционных креативных педагогических технологий [9]. 
Учет этих идей и преобладание достаточного уров-
ня грамотности в психологической понимании по-
могает педагогу быть внимательным к эмоциональ-
ным состояниям детей в процессе коммуникации 
посредством использования музыкального творче-
ства. Психология предоставляет педагогам широ-
кую зону применения инструментов для анализа 
конфликтных ситуаций, поддержания детей в труд-
ных ситуациях, создания атмосферы доверия.

Выводы

Таким образом, творчество не только обогащает 
жизненный опыт человека, но и способствует его 
гармоничному развитию, формируя навыки и каче-
ства, необходимые для успешной жизни и взаимо-
действия с окружающим миром. Подбор пьес и их 
использование в обучении игре на фортепиано дол-
жен быть ориентирован на индивидуальные потреб-
ности и особенности детей. Учитель, понимающий 
психологию своих учеников, способен создать под-
держивающую и вдохновляющую образовательную 
среду, способствующую развитию как музыкальных, 
так и личностных качеств ребенка.
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METHODOLOGICAL APPROACHES AND 
PECULIARITIES OF CHILDREN’S PSYCHOLOGY USING 
MUSICAL CREATIVITY

Yao Yuhan
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University

The article examines the peculiarities of the influence of musical cre-
ativity on the upbringing of children. Effective methodological ap-
proaches in the educational process have been identified. The author 
notes that the use of various methodological approaches will have 
a positive impact on the process and quality of teaching children to 
play musical instruments. It is concluded that playing musical instru-
ments has a positive effect on the development of memory, attention, 
observation, thinking, intuition, and cognitive activity in children. The 
influence of various methodological approaches in the course of stud-
ying musical creativity, taking into account the psyche of children, is 
indicated. The main conceptual ideas of the development of children’s 
musical creativity are highlighted. It is concluded that the selection 
of musical pieces and their use in piano teaching should be focused 
on the individual needs and psychological characteristics of children.

Keywords: methodical approach, psychology, piano, teacher.
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Вопрос внедрения конвергентного подхода в математическое 
образование привлекает все большее внимание среди ученых 
и педагогов в настоящее время. Этот подход, который объе-
диняет элементы различных научных областей и методик, 
открывает новые возможности для развития комплексного 
мышления у студентов. Однако его реализация связана со зна-
чительными трудностями.
Одной из основных проблем является нехватка квалифициро-
ванных педагогов, способных соединять знания из различных 
сфер. Для обновления учебных планов и разработки специа-
лизированных курсов требуются огромные финансовые и вре-
менные затраты. Кроме того, традиционная образовательная 
система, ориентированная на механическое запоминание 
и стандартизированные тесты, не всегда способствует форми-
рованию креативного и критического мышления, что является 
основополагающим для конвергентного подхода.
Также необходимо учитывать, что внедрение конвергентного 
подхода, в частности в методику обучения математике студен-
тов, должно основываться на научных исследованиях и прак-
тическом опыте, что обеспечит его эффективность и устойчи-
вость. Необходимо активно привлекать всех заинтересованных 
участников: учителей, студентов и родителей, формируя еди-
ную стратегию, направленную на трансформацию учебного 
процесса и преодоление существующих препятствий.

Ключевые слова: образование, конвергентное образование, 
профессиональное образование, математика, обучение, обу-
чение студентов, компетенция, межпредметные связи, образо-
вательные технологии.

Введение

В последнее время обновление содержания и ме-
ханизмов педагогической системы в нашей стра-
не, начиная с разработки и внедрения новых ФГОС 
и заканчивая инновационными образовательными 
технологиями, коснулась всех уровней образования. 
В 2022–2024 гг. большое внимание было уделено 
общеобразовательной подготовке в школе и си-
стеме среднего профессионального образования. 
Произошло обновление примерных рабочих про-
грамм, актуализированы образовательные програм-
мы, утвержден обязательный перечень учебных 
предметов, закреплено использование учебников 
и пособий с актуальным содержанием, позволяю-
щее обеспечить единое современное содержание 
по всем учебным предметам.

В основу методических рекомендаций по обу-
чению общеобразовательным дисциплинам поло-
жена интеграция системно- деятельностного и ком-
петентностного подходов, направленных, главным 
образом, на создание практико- ориентированного 
характера подготовки обучающихся, усилению 
роли их самостоятельной работы по разреше-
нию задач и ситуаций, имитирующих социально- 
профессиональные проблемы. Творческая, про-
дуктивная деятельность обучающихся должна 
реализовываться не только в системе практикоо-
риентированности и междисциплинарных связей, 
но и в такой образовательной среде, где окружаю-
щий мир будет восприниматься как единое целое. 
На создание такой учебной среды направлено так 
называемое конвергентное образование.

Конвергентное образование представляет со-
бой новую модель в обучении, основанную на ин-
теграции различных учебных дисциплин, техноло-
гий и подходов. Эта концепция нацелена на подго-
товку учащихся к жизни и работе в быстроменяю-
щемся мире, где перекрестные знания становят-
ся всё более важными. В рамках данного подхода 
система обучения перестает быть односторонней, 
что требует гибкости в разработке учебных про-
грамм, курсов, выборе педагогических технологий.

Материалы и методы исследований

Теоретическую основу исследования составили ра-
боты современных педагогов, методистов, прак-
тиков в области разработки, исследования и вне-
дрения конвергентной модели информационно- 
образовательной среды.

Важные исследования, посвященные кон-
вергентному образованию, были проведены та-
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кими авторами, как О. Р. Гура [7], М. В. Деев [2], 
Р. М. Исмаилов [3], А. Г. Кравец [2], Н. В. Новикова 
[4], И. В. Роберт [5], Я. Я. Рязанова [7], В. П. Свеч-
карев [6, 7], Т. С. Фещенко [8], А. Г. Финогеев [2], 
А. С. Фролова [7], И. Л. Шевлякова- Борзенко [9], 
Л. А. Шестакова [8] и другими. Главная цель кон-
вергентного образования заключается в разви-
тии у студентов критического мышления, креатив-
ности и способности к сотрудничеству. В отличие 
от традиционных подходов, которые фокусируют-
ся на фундаментальных знаниях, здесь акцент де-
лается на применении знаний в реальных ситуа-
циях, что способствует лучшему пониманию мате-
риала.

Ключевыми принципами конвергентного обра-
зования являются интеграция знаний, контексту-
альное обучение, сотрудничество и использова-
ние новых технологий, что позволяет студентам 
более активно вовлекаться в процесс обучения 
и развивать важные навыки для будущей профес-
сиональной жизни.

Результаты и обсуждения

Переосмысление структуры образования в конвер-
гентном подходе базируется на следующих страте-
гических аспектах:

1. Синтез научных дисциплин. Обучение, со-
гласно данному методу, предполагает синтези-
рование знаний из разных направлений науки 
и практики для создания целостного видения ре-
альности. Это означает, что при изучении биоло-
гических тем учениками одновременно рассмат-
риваются физические, химические и экологиче-
ские параметры, обеспечивая глубокое понимание 
объекта изучения.

2. Практическая ориентация обучения. Погру-
жение в контекст реальной жизни становится клю-
чевым элементом конвергентного образования. 
Студенты активно вовлекаются в решение акту-
альных социально значимых задач как часть учеб-
ного процесса, что не только делает процесс бо-
лее захватывающим, но и существенно повышает 
его практическую значимость.

3. Коллаборативная среда. В конвергентной 
модели особое значение уделяется межличност-
ному взаимодействию между учащимися, препо-
давателями и экспертами из различных областей 
знаний. Это способствует созданию динамичной 
платформы для обмена идеями, совместного при-
нятия решений и развития навыков командной ра-
боты –  важных компетенций в современном мире.

4. Обновление педагогических технологий. 
Конвергентный подход активно интегрирует циф-
ровые инновации: мультимедийные ресурсы, 
виртуальные лаборатории и специализирован-
ное программное обеспечение. Эти инструменты 
не только расширяют доступ к образовательным 
материалам, но и обеспечивают более глубокое 
погружение в процесс обучения через интерактив-
ность и разнообразие форм взаимодействия с ин-
формацией.

Основные направления внедрения конвергент-
ного образования:

1. Улучшение качества образовательной подго-
товки. Посредством глубокой интеграции знаний 
и участия студентов в междисциплинарных проек-
тах наблюдается значительное усовершенствова-
ние усвоения как теоретических основ, так и прак-
тических навыков.

2. Формирование критического мышления. 
Конвергентный подход стимулирует обучающих-
ся к глубокому анализу информации, выявлению 
причинно- следственных связей и оценке различ-
ных мнений, а в итоге к развитию аналитических 
способностей.

3. Адаптация к социальным и профессиональ-
ным требованиям. Студенты осваивают навыки 
командной работы, управления ресурсами в усло-
виях неопределенности и стрессоустойчивости –  
ключевые компетенции для подготовки к реально-
сти и успешного функционирования в современ-
ном мире.

4. Развитие личностных качеств. Конвергент-
ное образование активно способствует разви-
тию умений слушать, убедительно выражать мыс-
ли и эффективно сотрудничать с другими, что 
не только укрепляет академические успехи сту-
дентов, но и положительно сказывается на фор-
мировании коммуникативных навыков и их лич-
ностном росте.

В различных странах уже были разработаны 
и внедрены модели конвергентного образования, 
доказавшие свою эффективность.

В некоторых американских университетах кон-
вергентное образование было внедрено посред-
ством создания междисциплинарных кафедр. На-
пример, в Массачусетском технологическом ин-
ституте студенты могут выбрать специализиро-
ванные курсы, сочетающие в себе элементы ин-
женерного дела, науки, искусства и бизнеса. Это 
позволяет студентам разрабатывать проекты, 
имеющие разные аспекты, несмотря на общую 
цель. Опыт работы в команде и реализации твор-
ческих идей подготовит студентов к будущей про-
фессиональной жизни.

В Европе многие учебные заведения начали 
внедрять конвергентное образование с упором 
на поддержку стартапов и предпринимательства.. 
В университетах есть акселераторы, позволяю-
щие студентам развивать бизнес-идеи с учетом 
технологий, потребностей рынка и социального 
контекста. Такой подход не только дает студентам 
практический опыт, но и способствует созданию 
успешных компаний.

В России конвергентное образование внедря-
ется, начиная с уровней дошкольного и школьного 
образования. Во многих школах используются ме-
тоды проектного обучения, при которых учащиеся 
работают над реальными проблемами в группах. 
Это дает им возможность развивать необходимые 
навыки, а также приобретать знания в различных 
областях. Основы проектного обучения в послед-
нее время стали обязательной дисциплиной для 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
студентов среднего профессионального образо-
вания и отдельных направлений и специальностей 
высшего образования.

Подробнее остановимся на проблеме приме-
нения конвергентного подхода в математической 
подготовке студентов. Математика –  это предмет, 
который не только играет ключевую роль в обра-
зовательной системе, но и является основой для 
многих профессий. В условиях стремительных из-
менений в технологическом, экономическом и со-
циальном контексте, проблема формирования 
компетенций в процессе математической подго-
товки становится особенно актуальной.

Однако можно выделить несколько актуальных 
моментов, которые тормозят внедрение перспек-
тивных образовательных технологий в математи-
ческом образовании.
– стереотипы о математике. Стереотипы о том, 

что математика –  это сложный и «недоступ-
ный» предмет, могут снижать мотивацию сту-
дентов к её изучению и препятствовать форми-
рованию положительного отношения к матема-
тике в целом.

– недостаточная подготовка преподавателей. 
Многие учителя и преподаватели не имеют до-
статочной квалификации и редко используют 
современные педагогические технологии, что 
негативно сказывается на качестве преподава-
ния математики и формирования математиче-
ских компетенций у студентов.
–– отсутствие связи между теорией и практи-

кой. Во многих образовательных учреждениях ма-
тематика часто преподается в отрыве от реаль-
ных жизненных ситуаций. Это приводит к тому, 
что студенты не понимают значимость математи-
ческих методов на практике и не могут применить 
их в реальных условиях.

Безусловно, во все времена организация 
межпредметных связей в школьном образова-
нии привлекала внимание педагогов- методистов. 
Но в последнее время в связи с пересмотром 
содержания общеобразовательных дисциплин, 
в частности в СПО, был сделан глубокий акцент 
на учет профессиональной направленности об-
разовательной программы СПО в виде форми-
рования профессионально- ориентированного со-
держания в каждой общеобразовательной дис-
циплине. Это не только реализация междисци-
плинарных связей и практикоориентированности, 
но и попытка приблизится к созданию единой кар-
тины мира. По-новому было представлено и со-
держание новых учебных пособий; введена от-
дельная дисциплина «Вероятность и статистика» 
и разработан соответствующий учебник с акту-
альным содержанием; представлены методи-
ческие рекомендации по организации обучения 
(в части разработки дидактических материалов). 
Также для студентов СПО был разработан учеб-
ник «Математика», отличительной особенностью 
которого стало отсутствие традиционного деления 
на предметы (алгебра и начала математического 
анализа и геометрия). Его фундаментом является 

взаимосвязь алгебраического и геометрического 
материала, использование моделирования и на-
глядности при изложении курса. Во многих новых 
учебниках математики подача материала осуще-
ствляется на интуитивном уровне наряду с нали-
чием более сложных разделов. Акцент в препо-
давании по таким учебным пособиям делается 
на практическое применение приобретенных зна-
ний. В них отдельными разделами представлены 
задачи с профессионально- ориентированным со-
держанием.

Кроме того, для целостного восприятия окру-
жающего мира в рамках конвергентного подхо-
да к математической подготовке Г. М. Генерало-
вым [1] был разработан курс «Математическое 
моделирование», предназначенный для учащих-
ся 10–11 классов и студентов колледжей. Его со-
держание ориентировано на оказание помощи 
выпускникам в выборе современных профессий, 
требующих теоретических знаний и элементар-
ных практических навыков по формулированию 
экономико- математических моделей, их анализу 
и использованию для принятия управленческих 
решений.

Содержание пособия обеспечивает сопрово-
ждение образовательной деятельности учащих-
ся в разных формах: учебное занятие, практиче-
ская работа, учебный проект, учебное исследова-
ние, учебная экскурсия и др. Материал пособия 
не только знакомит учащегося с современными 
исследованиями в области математического мо-
делирования, но и помогает в выборе темы для са-
мостоятельного проекта по предмету «Индивиду-
альный проект». Приведены примерные темы для 
индивидуальных проектов [1], например:

1. Рассчитайте и постройте тренд числа специ-
алистов интересующего направления в РФ или 
в своем городе области.

2. Рассчитайте и постройте модель рождаемо-
сти по слоям населения (рождаемость среди го-
родского населения, сельского населения и др.) 
в РФ и своей области.

3. Рассчитайте и постройте модель заболевае-
мости респираторными и другими заболеваниями 
в своей школе среди учащихся и учителей.

Объем общеобразовательных дисциплин, 
в частности математики, на базовом уровне опре-
деляется в зависимости от специфики получаемой 
профессии или специальности. В обновленном со-
держании дисциплины на уровне среднего про-
фессионального образования обязательно пре-
дусмотрена профессионально- ориентированная 
составляющая. В соответствующих методических 
рекомендациях по организации обучения матема-
тике определен объем и темы прикладных мате-
матических задач. Отбор и разработка таких зада-
ний предполагает коллективное взаимодействие 
преподавателей- предметников с преподавате-
лями других общеобразовательных дисциплин 
и предметов профессионального цикла. Затруд-
нения здесь вызывают профессии гуманитарной 
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направленности, например, юридическая сфера, 
сфера культуры и т.п.

Большим прорывом в создании целостности 
восприятия мира в образовании стало внедрение 
в рамках профессиональных модулей, предусмо-
тренных новыми ФГОС, так называемых междис-
циплинарных комплексов (МДК). По своей сути 
они интегрируют несколько дисциплин или их раз-
делов в единое системное содержание. Матема-
тические методы в том или ином объеме тоже вхо-
дят в них. Например, упраздненная учебная дис-
циплина «Финансовая математика» при подготов-
ке специалистов банковского дела вошла в МДК 
«Кредитные операции».

В рамках современной компетентностной об-
разовательной концепции, основанной на форми-
ровании у студентов определенных компетенций, 
необходимых для успешной профессиональной 
деятельности, сделана попытка соединить в со-
держании образования научные основы и формы 
практической деятельности. Фундаментальные 
и прикладные навыки математической подготовки 
охватывают не только знание основных матема-
тических понятий и навыков, но также включают 
умения применять эти знания в различных ситуа-
циях. Так, формирование математической культу-
ры предполагает умения:
– решать практические задачи с использованием 

математических методов;
– анализировать и интерпретировать данные;
– разрабатывать и обосновывать стратегии ре-

шения;
– оценивать и делать выводы на основе матема-

тической информации.
Приведенные выше навыки в полной мере 

могут составлять основу ряда общих и некото-
рых профессиональных компетенций будущего 
специалиста любого профиля. Именно компетент-
ностный подход в высшем образовании призван 
не только организовать прикладное профессио-
нальное содержание общеобразовательных дис-
циплин, но и обеспечить комплексное разносто-
роннее формирование выделенных компетенций. 
Именно компетенция является стержнем, той ко-
нечной целью, на которую направлены все сторо-
ны образовательного процесса.

Выводы

Несмотря на явные преимущества конвергентного 
образования, остаются определенные трудности, 
которые следует преодолеть для успешного его 
внедрения.

Одной из главных проблем является нехватка 
финансовых и кадровых ресурсов для реализации 
новых образовательных инициатив. Учебные за-
ведения часто сталкиваются с ограниченным бюд-
жетом, что затрудняет интеграцию новых техноло-
гий и методов.

С целью расширения применения конвергент-
ного подхода в образовании, в том числе в про-
цессе математической подготовки студентов, пре-

жде всего, необходимо организовывать информа-
ционные мероприятия, которые будут способство-
вать популяризации математики и изменению об-
щественного восприятия этой науки. Целью таких 
кампаний должно быть демонстрирование при-
влекательности, доступности и широкого приме-
нения математических знаний. Включение семи-
наров, мастер- классов и участие профессионалов 
в образовательных событиях –  это один из спосо-
бов достижения этой цели.

Важно активно интегрировать практические 
задания и проектные работы межпредметного ха-
рактера в учебный процесс по математике. Это 
не только усилит роль продуктивной и креативной 
самостоятельной работы студентов, но и поможет 
им научиться решать задачи, которые отражают 
реальные социально- профессиональные вызовы. 
Такой подход способствует осознанию важности 
и применимости математических концепций в по-
вседневной жизни.

В образовательном процессе наблюдается 
также асинхронность рабочих программ учебных 
дисциплин и курсов и, как следствие, отсутствие 
системности междисциплинарных связей. Отме-
чаются различия в математической речи, приме-
няемой в разных дисциплинах. Только взаимодей-
ствие педагогов, коллективная методическая ра-
бота, совместные и интегрированные занятия, об-
щее руководство курсовыми проектами и работа-
ми может решить эти задачи.

Следует организовать курсы повышения квали-
фикации для преподавателей, в том числе высшей 
школы, на которых они смогут ознакомиться с со-
временными тенденциями образования и препо-
давания математики. Преподаватели должны быть 
готовы к современным педагогическим изменени-
ям и использовать инновационные подходы в сво-
их технологиях, в частности, включение активных 
методов обучения и цифровых инструментов в об-
разовательный процесс. Существенным измене-
нием современной образовательной среды, как 
отмечает И. В. Роберт [5], должна стать конверген-
ция педагогической науки и ИКТ, что служит осно-
вой формирования научно- педагогических прак-
тик для изучения различных учебных предметов 
и совмещенных предметных областей.

Заключение

Конвергентное образование предлагает новую 
и эффективную модель подготовки будущих специ-
алистов. Интеграция знаний, контекстное обучение, 
сотрудничество и технологии –  основные принципы 
этой модели. Результаты внедрения новой пара-
дигмы показывают заметное улучшение качества 
образования, развитие критического мышления 
и подготовку к реальным вызовам.

Тем не менее, для успешного внедрения кон-
вергентного образования требуются усилия 
со стороны образовательных учреждений, госу-
дарственных структур и общества в целом. Пре-
одоление трудностей, связанных с нехваткой ре-
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сурсов и консерватизмом системы образования, 
позволит реализовать потенциал конвергентного 
обучения, обеспечивая светлое будущее для уча-
щихся и студентов.

Эффективная математическая подготовка 
в рамках конвергентного образования станет ос-
новой для формирования критического мышле-
ния, аналитических навыков и творческого подхо-
да к решению разнообразных задач в различных 
сферах жизни. Развитие математических компе-
тенций является крайне важной задачей, требу-
ющей системного подхода. Только совместными 
усилиями образовательных учреждений, педаго-
гов и общества возможно преодоление существу-
ющих препятствий и подготовка молодежи к вызо-
вам современности.
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTING A CONVERGENT 
APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS TO 
STUDENTS
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Zabaikalsk Rail Transport Institute, a branch of Irkutsk State Transport 
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The issue of implementing a convergent approach to mathematical 
education is currently attracting increasing attention among scien-
tists and educators. This approach, which combines elements of 
various scientific fields and methods, opens up new opportunities for 
developing students’ complex thinking. However, its implementation 
is associated with significant difficulties.
One of the main problems is the lack of qualified teachers who are 
able to combine knowledge from various fields. Updating curricula 
and developing specialized courses requires huge financial and time 
costs. In addition, the traditional educational system, focused on 
mechanical memorization and standardized tests, does not always 
contribute to the formation of creative and critical thinking, which is 
fundamental to the convergent approach.
It is also necessary to take into account that the implementation of 
a convergent approach, in particular in the methodology of teach-
ing mathematics to students, should be based on scientific research 
and practical experience, which will ensure its effectiveness and 
sustainability. It is necessary to actively involve all interested parties: 
teachers, students and parents, forming a unified strategy aimed at 
transforming the educational process and overcoming existing ob-
stacles.

Keywords: education, convergent education, professional educa-
tion, mathematics, training, student learning, competence, interdis-
ciplinary connections, educational technologies.
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Настоящая статья посвящена исследованию актуальности 
и возможностей интеграции веб-технологий в процесс физи-
ческого воспитания школьников. В условиях современных 
образовательных вызовов, связанных с недостаточной эф-
фективностью традиционных подходов, поднимается вопрос 
о необходимости применения мультимедийных и информа-
ционных технологий. Рассматриваются проблемы, возникаю-
щие при внедрении новых образовательных ресурсов, а также 
описываются решения, направленные на оптимизацию фи-
зической активности учащихся. В статье обосновывается не-
обходимость создания комплексной модели для физического 
воспитания, способствующей повысить мотивацию и заинте-
ресованность школьников в занятиях физической культурой. 
Основные задачи исследования включают оценку эффектив-
ности новых подходов к организации физического воспитания 
и разработку практических рекомендаций для их внедрения.

Ключевые слова: физическое воспитание, веб-технологии, 
мультимедийные ресурсы, школьники, информатизация, моти-
вация.

Введение

Физическое воспитание подрастающего поколения 
является одной из ключевых задач современного 
общества, направленной на развитие гармоничной 
и здоровой личности. Повышение эффективности 
физической подготовки детей, особенно младшего 
школьного возраста, требует актуальных и научно 
обоснованных подходов, чтобы соответствовать 
социальным и экономическим задачам, стоящим 
перед образовательной системой. Исследования 
показывают, что существующая система физиче-
ского воспитания часто не удовлетворяет требова-
ния учащихся и общества в целом [4, 6].

Одной из значительных проблем является от-
сутствие комплексной системы физического об-
разования, что негативно сказывается на физи-
ческой подготовленности школьников. Многочис-
ленные попытки решить этот вопрос, предпри-
нятые отечественными и зарубежными специа-
листами, освещают необходимость применения 
современных технологий, включая компьюте-
ризацию и мультимедийные ресурсы, в процес-
се обучения физической культуре [5]. Несмотря 
на очевидные преимущества, отношение препо-
давателей физической культуры к данным ин-
струментам остается недостаточно изученным. 
Однако успешность их внедрения во многом за-
висит именно от готовности педагогов к исполь-
зованию новых технологий.

Современные реалии показывают, что подход 
к физическому воспитанию школьников нужда-
ется в серьезной модернизации. Сегодня суще-
ствует потребность в создании интегрированных 
систем, которые будут использовать компьютер-
ные технологии для контроля за физическим со-
стоянием учащихся различных возрастных групп. 
Тем не менее, на практике наблюдается, что до-
ступные разработки, включающие информацион-
ные технологии, не имеют комплексного характе-
ра и не внедрены в учебный процесс [1, 2, 3].

В этом контексте цель настоящего исследова-
ния заключается в разработке модели интеграции 
веб-технологий в процесс физического воспита-
ния школьников. Это позволит не только система-
тизировать существующие подходы и методики, 
но и оптимизировать образовательный процесс, 
предлагая новые пути информатизации физкуль-
турного образования в школе.

Для достижения поставленной цели сформули-
рованы следующие задачи исследования:
1. Систематизация способов и методик примене-

ния мультимедийных и информационных тех-
нологий в процессе физического воспитания.
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2. Оценка эффективности личных средств конт-

роля двигательной активности для оптимиза-
ции физических нагрузок.

3. Разработка и апробация фитнес- трекеров 
в практике физического воспитания.

Гипотеза исследования предполагает, что при-
менение аппаратно- программных комплексов, 
а также средств контроля двигательной активно-
сти, приведет к повышению эффективности физи-
ческого воспитания школьников.

Научная новизна данной работы заключается 
в разработке системного подхода к интеграции 
мультимедийных технологий в процесс физиче-
ского воспитания, что повысит интерес и мотива-
цию учащихся к активным двигательным действи-
ям, а также реализует индивидуальный подход 
в обучении.

Таким образом, необходимость разработки со-
временных учебных ресурсов для оптимизации 
физического воспитания школьников является 
актуальной задачей, которая позволит наладить 
эффективный процесс преподавания физической 
культуры и подготовить детей к активному и здо-
ровому образу жизни.

Организация и методы исследования

Для выполнения поставленных задач в данном ис-
следовании использовались следующие методы: 
Педагогическое наблюдение, анкетирование, педа-
гогический эксперимент, педагогическое тестиро-
вание, методы математической статистики.

Педагогическое наблюдение осуществлялось 
на всех этапах исследования, особенно во время 
основного эксперимента. Наблюдение помогло 
скорректировать план исследования в зависимо-
сти от текущих результатов и обеспечить дополни-
тельные данные для анализа. В ходе наблюдений 
фиксировались такие факторы, как использова-
ние фитнес- трекеров на уроках физической куль-
туры, отношение школьников к цифровым техно-
логиям и их частота применения.

Анкетирование проводилось среди школьников 
и родителей для выявления мотивов участия в фи-
зической культуре и использовании цифровых тех-
нологий. Вопросы анкеты касались использования 
школьниками контента МЭШ (Московской элект-
ронной школы) в области физической культуры, 
а также проблем внедрения информационных тех-
нологий.

Педагогическое тестирование включало оцен-
ку физической подготовленности учащихся в та-
ких областях, как сила, скорость, координация, 
гибкость и выносливость. Были использованы 
стандартизированные тесты, соответствующие 
критериям отечественных и зарубежных про-
грамм, включая пробу Руфье для оценки состоя-
ния сердечно- сосудистой системы.

Педагогический эксперимент проводился для 
оценки эффективности интеграции разработан-
ной информационной среды в процесс физиче-
ского воспитания. В эксперименте принимали уча-

стие две группы учащихся: контрольная группа 
занималась традиционными методами, в то вре-
мя как экспериментальная группа использовала 
фитнес- трекеры и мобильное приложение KidFit 
для самоконтроля [7]. Этот эксперимент позволил 
получить объективные данные о влиянии цифро-
вых технологий на уровень физического здоровья 
школьников и их мотивацию к занятиям физиче-
ской культурой.

Методы математической статистики использо-
вались для обработки полученных данных и опре-
деления статистической достоверности различий 
между группами. Для оценки эффективности при-
менялись t-критерии Стьюдента и другие стан-
дартные методы анализа.

Таким образом, выбранные методы исследова-
ния обеспечили комплексный подход к изучению 
темы, позволяя не только проанализировать суще-
ствующие проблемы, но и протестировать и оце-
нить практические решения, способствующие по-
вышению эффективности физического воспита-
ния школьников.

Анализ результатов исследования на этапе 
педагогического эксперимента

На констатирующем этапе эксперимента было про-
ведено тестирование на выявление исходного уров-
ня физической и функциональной подготовленно-
сти в контрольной (К-группа) и экспериментальной 
(Э-группа) группах. Результаты тестирования пред-
ставлены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента 
по физической подготовке школьников

Тесты Группы Начальный
этап

(X±σ)

Достоверн.
различий,

р

Челночный бег 3 х 
10 м, с

КГ 9,42±0,25 p>0,05

ЭГ 9,52± 0,12

Наклон вперед 
из положения си-
дя, см

КГ 12,42±1,08 p>0,05

ЭГ 12,17±1,03

Сгибание и разги-
бание туловища 
из положения ле-
жа на полу, раз

КГ 14,83±3,79 p>0,05

ЭГ 14,58±2,51

Прыжок в длину 
с места, см

КГ 132,8±5,27 p>0,05

ЭГ 127,2±1,72

На вводном тестировании результаты челноч-
ного бега 3 х 10 м составили 9,52±0,12 с в экспе-
риментальной группе и 9,42±0,25 с в контрольной 
группе. Различия недостоверны (p>0,05).

Результаты теста «наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами» равны 12,17±1,03 см 
у экспериментальной группы и 12,42±1,08 см 
у контрольной группы. Также выявлена недосто-
верность различий (p>0,05).
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В тесте «сгибание и разгибание туловища 
из положения лежа на полу» за 30 сек результаты 
экспериментальной группы –  14,58±2,51 раз, кон-
трольной группы –  14,83±3,79 раз. Различия недо-
стоверны (p>0,05).

В заключительном тесте «прыжок в длину с ме-
ста» результаты составили 127,2±1,72 см в экспе-
риментальной группе и 132,8±5,27 см в контроль-
ной группе. Различия недостоверны (p>0,05) (см. 
табл. 2)

Таблица 2. Результаты уровня функциональной подготовленности 
в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе 
исследований

Тесты Группы Начальный
этап

(X±σ)

Достоверн.
различий, 

р

Проба Руфье, ед КГ 6,42±2,39 p>0,05

ЭГ 6,92±2,27

В показателе проба Руфье результаты следу-
ющие: в экспериментальной группе 6,92±2,27, 
в контрольной группе –  6,42±2,39. Выявлена недо-
стоверность различий (p>0,05).

Характеризуя данные таблиц, можно сделать 
вывод, что экспериментальная группа на началь-
ном этапе педагогического эксперимента стати-
стически не отличается (р> 0,05) от контрольной 
группы по всем измеряемым показателям.

По результатам начального эксперимента мож-
но сделать вывод, что показатели эксперимен-
тальной и контрольной групп достаточно низкие.

Экспериментальная модель интеграции 
информационных технологий в физическое 
воспитание младших школьников

Формирование здорового образа жизни нации, 
включая физическую активность, стало приори-
тетной задачей в социальной политике России 
и требует внимания как в здравоохранении, так 
и в образовании. Важным аспектом государствен-
ной политики является укрепление здоровья детей 
и подростков через создание благоприятных усло-
вий и повышение информированности о факто-
рах риска заболеваний [8]. Физическое воспитание 
с раннего возраста является ключевым элементом 
профилактических мер.

Проблемы, связанные с негативным влияни-
ем учебной нагрузки на здоровье школьников, 
подчеркивают необходимость целенаправленно-
го развития физических качеств, включая физи-
ческую активность. Изучение состояния здоровья 
вместе с физическим воспитанием крайне важно 
для обоснования профилактических мероприятий.

В рамках исследования была разработана мо-
дель интеграции цифровых технологий в физиче-
ское воспитание. В эту модель включены:
• Электронный дневник для уведомления учени-

ков и родителей о занятиях;
• WhatsApp и почта для обмена файлам и видео;

• Skype для проведения онлайн- занятий;
• PowerPoint для подготовки проектов;
• Программы просмотра фильмов о спорте для 

обсуждения на занятиях;
• Фитнес- трекеры KidFit для мониторинга физи-

ческой активности.
Использование носимых технологий позволя-

ет отслеживать здоровье школьников, формируя 
у них здоровые привычки. Мониторинг состояния 
здоровья с помощью фитнес- трекеров дает воз-
можность предотвращать проблемы и отслежи-
вать изменения в работоспособности.

В исследовании применялись фитнес- трекеры 
с функциями, позволяющими фиксировать пара-
метры физической активности, такие как частота 
сердечных сокращений и продолжительность сна, 
что позволяет определить уровень физической на-
грузки и состояние здоровья детей. Полученные 
данные анализировались в течение 30 дней, что 
обеспечивало текущий контроль за объемом и ин-
тенсивностью физических нагрузок.

Родители и дети возрастом 7–9 лет, не исполь-
зовавшие ранее фитнес- браслеты, участвовали 
в исследовании, носив устройства в течение 4 не-
дель и заполняя еженедельные опросы. Оценива-
лась приемлемость и удобство использования тре-
керов для контроля физической активности детей. 
KidFit был выбран из-за его размеров и диапазона 
использования для детей младшего возраста.

Каждому ребенку выдавался KidFit с инструк-
цией по настройке и использованию. Участники 
получали доступ к информации о своей активно-
сти через приложение, что позволяло отслеживать 
шаги, пройденное расстояние и время сна. Эта мо-
дель демонстрирует эффективность применения 
цифровых технологий в физическом воспитании, 
способствуя повышению уровня физической ак-
тивности у младших школьников.

Оценка результатов внедрения 
экспериментальной модели за период 
педагогического эксперимента

Полученные данные физической и функцио-
нальной подготовленности в экспериментальной 
и контрольной группах при сравнении показате-
лей начала и конца педагогического эксперимента 
представлены в таблице 3–4 и рисунках 1–2.

Таблица 3. Результаты изменения уровня физической 
подготовленности контрольной и экспериментальной групп 
в процессе педагогического эксперимента

Тесты Груп-
пы

Началь-
ный
этап

(X±σ)

Заключит.
этап

(X±σ)

До-
сто-
верн.

разли-
чий,

р

При-
рост,

%

Чел-
ночный 
бег, с

КГ 9,42±0,25 9,3±0,2 р>0,05 1,29

ЭГ 9,52± 0,12 9,46±0,08 0,63
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Тесты Груп-
пы

Началь-
ный
этап

(X±σ)

Заключит.
этап

(X±σ)

До-
сто-
верн.

разли-
чий,

р

При-
рост,

%

Достоверность 
различий, р

р>0,05 р>0,05

Сгибание 
и раз-
гибание 
туловища 
из поло-
жения 
лежа 
на полу, 
раз

КГ 14,8±3,8 16,2±3,5 р>0,05 9,6

ЭГ 14,6±2,5 17,5±2,6 р<0,05 20

Достоверность 
различий, р

р>0,05 р>0,05

Наклон 
вперед 
из поло-
жения 
сидя, см

КГ 12,4±1,08 13,8±1,11 р<0,05 19,6

ЭГ 12,2±1,03 14,6±1,31 р<0,05 50,8

Достоверность 
различий, р

р>0,05 р>0,05

Прыжок 
в длину 
с места, 
см

КГ 132,8±5,27 134,4±5,89 p>0,05 1,2

ЭГ 127,2±1,72 130,6± 
1,20

p>0,05 2,7

Достоверность 
различий, р

р>0,05 р<0,05

Оценивая физическую подготовленность в экс-
периментальной и контрольной группах в начале 
и конце эксперимента, можно констатировать по-
вышение результатов по всем показателям.
1. Тест по челночному бегу 3 х 10 м:
• В конце исследования результат эксперимен-

тальной группы составил 9,46±0,08 с, контроль-
ной группы –  9,3±0,2 с. Различие незначитель-
но.

• В экспериментальной группе результат увели-
чился на 0,63%, в контрольной –  на 1,29%.

2. Тест «Сгибание и разгибание туловища из по-
ложения лежа на полу»:

• Средний результат контрольной группы в нача-
ле составил 14,8±3,8 раза, в конце –  16,2±3,5 
раза, что соответствует увеличению на 9,6%. 
Изменения не статистически значимы (р>0,05).

• Средний результат экспериментальной группы 
увеличился с 14,6±2,5 до 17,5±2,6 раз, на 20%. 
Увеличение достоверно (р<0,05).

3. Тест «Наклон вперед из положения сидя»:
• Средний результат контрольной группы увели-

чился с 12,4±1,08 см до 13,8±1,11 см, на 11,3% 
(достоверно, р<0,05).

• В экспериментальной группе результат увели-
чился с 12,2±1,03 см до 14,6±1,31 см, на 19,6% 
(также достоверно, р<0,05).

4. Тест прыжка в длину:

• Результат в экспериментальной груп-
пе –  130,6±1,20 см, в контрольной –  
134,4±5,89 см. Различия недостоверны.

• В экспериментальной группе результат увели-
чился на 2,7%, в контрольной –  на 1,2%.
Сравнительный анализ показал, что наиболь-

шее увеличение результатов произошло в экспе-
риментальной группе. В конце эксперимента выяв-
лена незначительная (р>0,05) разница в показате-
лях между группами, с преимуществом 10,4% в те-
сте «Сгибание и разгибание туловища» и 50,8% 
в тесте «Наклон вперед» (см. рис. 1, табл. 4).
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Рис. 1. Прирост показателей физической 
подготовленности в экспериментальной и контрольной 

группах (в %)

Таблица 4. Результаты изменения функциональных показателей 
контрольной и экспериментальной групп в процессе 
педагогического эксперимента

Тесты Груп-
пы

Началь-
ный
этап

(X±σ)

Заклю-
чит.
этап

(X±σ)

Досто-
верн.

разли-
чий,

р

При-
рост,

%

Проба Ру-
фье, ед

КГ 6,4±2,4 5,4±1,9 р>0,05 18,4

ЭГ 6,9±2,8 5,5±1,9 р>0,05 25,8

Достоверность раз-
личий, р

р>0,05 р<0,05

В функциональной пробе «Проба Руфье» сред-
ний результат контрольной группы в начале экс-
перимента составил 6,4±2,4 единицы, а в кон-
це –  5,4±1,9 единиц, что соответствует увеличе-
нию на 18,4%. Данные показывают недостоверное 
(р>0,05) увеличение показателей. Средний резуль-
тат экспериментальной группы в начале экспери-
мента составил 6,9±2,8 единиц, а в конце –  5,5±1,9 
единиц, что соответствует увеличению на 25,8%. 
В этом тесте также наблюдалось недостоверное 
(р>0,05) увеличение показателей. Сравнитель-
ный анализ результатов повторного тестирования 
контрольной и экспериментальной групп показал, 
что наибольшее увеличение произошло в экспе-
риментальной группе. В конце эксперимента бы-
ла выявлена достоверная (р<0,05) разница между 
группами, с преимуществом в 7,4% в эксперимен-
тальной группе (см. рис. 2).
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Анализ данных, полученных в ходе экспери-
мента по внедрения экспериментальной модели 
за период педагогического эксперимента в экспе-
риментальной и контрольной группах, позволяет 
констатировать, что лучшими оказались показате-
ли у экспериментальной группы.

Выводы

На основании проведенного исследования можно 
сделать несколько ключевых выводов о целесоо-
бразности использования фитнес- трекеров в про-
цессе физического воспитания школьников:
1. Текущий контроль физической активности: 

Фитнес- трекеры оказались эффективным ин-
струментом для оперативного мониторинга 
объема и интенсивности физической активно-
сти учащихся, позволяя учитывать все формы 
занятий и адаптировать их под индивидуальные 
потребности.

2. Оценка физической подготовленности: Ис-
пользование технологий позволило оценить 
уровень физической подготовки школьников 
и адекватность их активности в течение уста-
новленного периода, что способствует индиви-
дуализации занятий и обеспечению необходи-
мого уровня физической нагрузки.

3. Достижение образовательных результатов: 
Интеграция фитнес- трекеров в процесс физи-
ческого воспитания позволила сформулиро-
вать четкие образовательные цели и оценить 
их достижение, основанное на объективных 
данных о физической активности.

4. Нормы физической активности: Полученные 
данные свидетельствуют о том, что многие 
школьники нуждаются в увеличении физиче-
ской активности, и использование носимых 
гаджетов может помочь достигнуть рекомен-
дованных 10 тысяч шагов в день. Регулярные 
аэробные упражнения улучшат общее состоя-
ние здоровья, психоэмоциональный фон и ра-
ботоспособность учащихся.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что ис-
пользование цифровых технологий, таких как 
фитнес- трекеры, становится важным шагом в со-

временном образовательном процессе, включая 
физическую культуру. Важно также учитывать 
потенциальные риски для здоровья и стремиться 
к улучшению точности измерительных устройств, 
что позволит повысить эффективность контроля 
за физической активностью.
1. Анализ показал доступные пути интеграции 

информационных технологий в физическое 
воспитание, что способствовало повышению 
заинтересованности учащихся и включению их 
в активные занятия.

2. Исследование показало значительные рас-
хождения между данными фитнес- браслетов 
и прямыми измерениями пульса, что подчерки-
вает необходимость дальнейшего совершен-
ствования этих устройств для использования 
в образовательных целях.

3. Модель интеграции мультимедийных и инфор-
мационных технологий, разработанная в ходе 
работы, включала комуникативные, образова-
тельные и диагностические блоки, что оказа-
ло заметное влияние на активность учеников 
и уменьшило количество пропусков занятий.

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния подтверждают жизнеспособность предложен-
ной методики и её соответствие современным тре-
бованиям внедрения цифровых технологий в об-
разовательный процесс на уровне государствен-
ного управления.
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This article is devoted to the study of the relevance and possibil-
ities of integrating web technologies into the process of physical 
education of schoolchildren. In the context of modern educational 

challenges associated with the insufficient effectiveness of tradition-
al approaches, the issue of the need to use multimedia and infor-
mation technologies is raised. The problems arising from the intro-
duction of new educational resources are considered, and solutions 
aimed at optimizing the physical activity of students are described. 
The article substantiates the need to create a comprehensive mod-
el for physical education that helps to increase the motivation and 
interest of schoolchildren in physical education classes. The main 
objectives of the study include assessing the effectiveness of new 
approaches to organizing physical education and developing practi-
cal recommendations for their implementation.
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В статье проанализированы возможности использования 
цифровых технологий в системе высшего образования Рос-
сийской Федерации. Раскрыто содержание цифровизации 
и обоснована необходимость цифровой трансформации ву-
зов России, построения учебного процесса на базе цифровых 
технологий и инновационных методик, связанных с использо-
ванием цифровых платформ и Интернет- ресурсов. В статье 
актуализирована необходимость поиска более эффективных 
путей внедрения цифровизации как комплекса инструментов, 
оптимизирующих обучение, обеспечивающих персонализацию 
и автоматизацию рутинных образовательных процессов. Боль-
шая часть данной публикации посвящена описанию основных 
трендов, связанных с цифровизацией высшего образования: 
затрагиваются особенности формирование модели смешанно-
го обучения, рассматривается сущность онлайн- образования 
и его преимущества, описывается специфика создания цифро-
вой образовательной среды, в рамках которой особое внима-
ние уделяется использованию технологии виртуальной реаль-
ности в образовательном процессе.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, выс-
шее образование, цифровая образовательная среда, модель 
смешанного обучения, виртуальная реальность.

Качественные изменения в отечественном об-
разовательном пространстве невозможны без 
глобальных трансформаций. Если в течение 
ХХ века модернизация образования была сосре-
доточена преимущественно на обновлении его со-
держания, то в новую эпоху, связанную с насту-
плением третьего тысячелетия, этого оказалось 
недостаточно, поскольку выросла необходимость 
совершенствования организационных форм, ме-
тодов, средств обучения. Учитывая тот факт, что 
XXI век ознаменовался созданием цифровой сре-
ды во всех сферах жизнеобеспечения, цифровая 
трансформация не могла не затронуть систему 
высшего образования.

Сегодня информационные образователь-
ные системы (государственные и негосудар-
ственные) развиваются и несут дополнитель-
ную ценность в виде генерируемых и аккуму-
лируемых данных. Извлекаемые из процесса 
взаимодействия обучающихся и слушателей 
с информационными образовательными си-
стемами, они позволяют квалифицировать за-
просы на обучение, сформировать паттерны, 
которые можно использовать для их иденти-
фикации [9].

Исследователи давно отмечают, что цифровые 
технологии облегчают организацию учебной дея-
тельности, оптимизируют рутинные процессы по-
лучения знаний по различным дисциплинам, ниве-
лируют границы образовательного пространства, 
создавая условия для обучения с любой точки зем-
ного шара и в любое время. Кроме того, тотальное 
внедрение цифровых технологий в образователь-
ный процесс поможет повысить уровень профес-
сиональной подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, востребованных на рынке тру-
да, –  таких, которые смогут эффективно и прояв-
ляя активность, ответственность, настойчивость 
и креативность, решать задачи как самостоя-
тельно, так и в составе команды. Таким образом, 
цифровизация, по мысли А. В. Кучерак, «делает 
образовательный процесс более гибким, приспо-
собленным к реалиям современного дня, что обе-
спечивает формирование конкурентоспособных 
профессионалов» [5, с. 93]. Однако, как отмеча-
ет данный исследователь, в процессе внедрения 
импровизации в образовательный процесс, важ-
ны не только сами информационные технологии, 
но и их правильный подбор, сочетание и управле-
ние ими с целью налаживания эффективной ра-
боты. К преимуществам цифровой трансформа-
ции образования А. В. Кучерак относит: «развитие 
у студентов умения учиться самостоятельно, вы-
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деляя наиболее ценный материал для саморазви-
тия; формирование мобильности личности, уме-
ний быстро адаптироваться к условиям, которые 
меняются непредсказуемо и стремительно; усиле-
ние мотивации к самообразованию и саморазви-
тию; построения индивидуальной образователь-
ной траектории; обучение в наиболее удобных ус-
ловиях –  комфортном темпе, но с оптимальным 
использованием времени, выделенным для вы-
полнения определенных задач» [5].

В. С. Ефимов и А. В. Лаптева выделяют следую-
щие компоненты цифровизации высшего образо-
вания: «электронные образовательные ресурсы; 
онлайн образование; администрирование с ис-
пользованием цифровых технологий; электронный 
документооборот; геймификация обучения, ис-
пользование симуляторов, тренажеров, дополнен-
ной и виртуальной реальности; использование мо-
бильных устройств; формирование компетенций, 
неободимых в цифровом мире; сбор и аналитика 
больших данных об учащихся и образовательном 
процессе в целом» [4, с. 54].

М. Деменчук выделяет три основных тренда, 
связанных с цифровизацией высшего образова-
ния: «внедрение цифровых инструментов и тех-
нологий в традиционные образовательные про-
граммы и учебные дисциплины, или, иными сло-
вами, формирование модели смешанного обу-
чения; развитие онлайн- образования; создание 
виртуальной (цифровой) образовательной сре-
ды» [3].

Формирование модели смешанного обучения

Не все вузы рассматривают цифровизацию как 
приоритетное направление модернизации образо-
вательного процесса. Вместе с тем, они «не могут 
оставаться в стороне от технического прогресса, 
обещающего определенные преимущества всем 
заинтересованным сторонам, поскольку считается, 
что внедрение цифровых технологий и инструмен-
тов расширяет возможности использования инте-
рактивных методов обучения, положительно влияет 
на активность студентов. К эффективным техноло-
гиям, позволяющим усовершенствовать образова-
тельный процесс, относят использование систем 
управления обучением (Learning Management Sys-
tems, LMS), которые, по мнению исследователей, 
облегчают доступ к учебным материалам и делают 
процесс обучения более гибким» [8].

Цифровые технологии на основе искусственно-
го интеллекта (ИИ), такие как чатботы, по мнению 
исследователей, также являются очень полезны-
ми в организации образовательного проц@ес-
са. Современные исследования показывают, что 
студентам удобно пользоваться чат-ботом: они 
быстрее получают нужную литературу или ответ 
на свой вопрос, в каком ключе рассматривать за-
дание, которое он получил от преподавателя. Та-
ким образом, ИИ-технология является для студен-
тов настоящим помощником, облегчающим обра-
зовательный процесс.

Следует констатировать, что в России еще 
остались вузы, которые придерживаются консер-
вативной модели обучения. Но тепм нне менее 
в их образовательной практике довольно успешно 
используются интерактивные Web 2.0-инструмен-
ты, создаваемые на интернет- ресурсах. В инфор-
матике Web 2.0 –  это «методика проектирования 
систем, которые путем учета сетевых взаимодей-
ствий становятся тем лучше, чем больше людей 
ими пользуются» [Мамонтов]. В обучении концеп-
ция Web 2.0 «предусматривает наличие следую-
щих функциональных возможностей: rss-ленты 
для подписки на новости; лекции или курсы в ви-
де подкастов, которые позволяют студенту про-
слушивать лекции в любое свободное время и да-
же вне дома; wiki-среда для создания совместных 
проектов; использование блогов преподавателей 
и студентов для формирования образовательно-
го контента при изучении тех или иных курсов» [2, 
с. 82].

По мысли А. Н. Мамонтова, «концепция Web 
2.0 предоставляет возможность обмена знаниями 
не только от преподавателя к студентам, но и меж-
ду студентами и от студентов к преподавателям. 
Данное обстоятельство формирует высококаче-
ственную образовательную среду, так как появля-
ется возможность при изучении курса задать во-
прос не только преподавателю, но другим экспер-
там в изучаемой области» [7, с. 63].

Развитие онлайн- образования

Онлайн- образование «связано с активным вне-
дрением взаимосвязанных цифровых техноло-
гий, которые предусматривают перевод всего об-
разовательного процесса в онлайн- режим. Речь 
идет о разработку и реализацию онлайн- курсов 
на специально созданных интернет- порталах, ис-
пользование онлайн- оценивания, переход к онлайн- 
коммуникации между студентами, преподавателя-
ми, администрацией, ответственной за организацию 
обучения (электронное расписание, электронные 
зачетные книжки и др.)» [1].

Онлайн- образование «имеет ряд преимуществ, 
так как, во-первых, дает доступ к высшему обра-
зованию более широкому кругу желающих его 
получить; во-вторых, позволяет многократно вос-
производить учебный материал, что облегчает его 
усвоение; в-третьих, дает возможность студентам 
самостоятельно выбирать удобную форму освое-
ния материала и формировать расписание заня-
тий, обеспечивая тем самым индивидуализацию 
образовательных траекторий и, в-четвертых, по-
зволяет не прерывать образовательный процесс 
в период форсмажорных обстоятельств (напри-
мер, во время эпидемии какой-либо болезни или 
когда ведутся боевые действия)» [1].

Создание цифровой образовательной среды

Одним из перспективных направлений модерни-
зации высшего образования является разработка 
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цифровой образовательной среды. Для достижения 
этой цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать единые требования к структуре 

и содержанию контента цифровой образова-
тельной среды;

– в рамках каждой образовательной программы 
определить уровень применения цифрового 
образования в учебном процессе и для каждой 
конкретной дисциплины;

– разработать и при условии успешной апроба-
ции внедрить модель организации учебного 
процесса с применением цифровой образова-
тельной среды.
Важной частью создания цифровой образова-

тельной среды является технология виртуальной 
реальности.

Я. Ю. Ленс под виртуальной реальностью назы-
вает сгенерированную компьютером среду, в ко-
торой при помощи специального оборудования 
(надетого на голову шлема, 3D-очков) могут вза-
имодействовать несколько пользователей, погру-
жаясь в созданный виртуальный мир [6, с. 72].

Созданные посредством трехмерной графи-
ки элементы позволяют детализировать сложные 
процессы (распад ядра, химическая реакция, дви-
жение электронов, развитие клеток человека). 
Виртуальная реальность позволяет воспроизве-
сти и смоделировать любые процессы или явле-
ния. При помощи технологии виртуальной реаль-
ности можно воссоздать основы управления лю-
быми аппаратами (например, космическими), от-
шлифовать сложные медицинские операции или 
врачебные манипуляции, оказаться в иной исто-
рической эпохе, совершить путешествие в любую 
точку мира, увидеть воочию далекие галактики.

Важным преимуществом работы с программа-
ми, создающими виртуальную реальность, являет-
ся тот факт, что, погружаясь в виртуальный мир, 
студент полностью сосредотачивается на матери-
але и не отвлекается на внешние раздражители.

В образовательном процессе технология вир-
туальной реальности может использоваться и при 
проведении очных учебных занятий (лекций, ла-
бораторных и практических занятий), и при дис-
танционном обучении (в этом случае создается 
эффект присутствия студента и преподавателя), 
и при смешанной модели обучения.

На сегодня существует небольшое количество 
образовательных проектов с использованием вир-
туальной технологии: LABSTER (позволяет осу-
ществлять разнообразные эксперименты, созда-
вая эффект присутствия); EXPEDITIONS PIONEER 
PROGRAM (проведение виртуальных экскурсий 
по разным уголкам земной планеты); VIRTUAL RE-
ALITY MEDICAL TRAINING SIMULATION (учебное 
программное средство для врачей, чтобы трениро-
вать свои умения в чрезвычайных ситуация); THE 
APOLLO VIRTUAL REALITY EXPERIENCE (вир-
туальная игра для управления полетом на Луну); 
COLLOSEUM VR (проект для переноса в Древний 
Рим, входящий в курс древней истории), MEZO VR 
(воссоздает историю цивилизации путем просмо-

тра археологических раскопок); MELCHEMISTRY 
(приложение для проведения химических опытов); 
GOOGLE EXPEDITIONS (посещение любой точки 
Земли, сочетание виртуальной экскурсии с реаль-
ным миром) и некоторые другие.

Введение цифровых технологий в образова-
тельный процесс, безусловно, сопровождается 
установкой качественного программного обеспе-
чения. К такому программному обеспечению мож-
но отнести различные информационные системы, 
которые позволяют получать доступ к образова-
тельным ресурсам, результатам современных на-
учных исследований и разработок, электронным 
научным библиотекам на разных языках мира.

Однако, приходится констатировать, что, не-
смотря на то, что формирование цифровой об-
разовательной среды сегодня является приори-
тетной задачей развития современного отечест-
венного образования в процессе цифрового об-
новления, еще не все вузы России адаптированы 
к работе в новых, цифровых, условиях, хотя с каж-
дым годом все больше и больше университетов 
переходят к цифровой трансформации и, согласно 
распоряжениям Президента и Правительства РФ, 
к 2030 году на «цифровые рельсы» должны встать 
все вузы страны.

Внедрение цифровых технологий в образова-
тельную деятельность высшей школы, при кото-
ром все его участники получают доступ 24*7*365 
к качественной информации, настолько тесно пе-
реплетен с основным управленческим и образова-
тельным процессом, что преподаватели и студен-
ты уже не могут обходиться без сервисов, которые 
функционируют в цифровом образовательном 
пространстве. При этом подготовка профессио-
нальных кадров проходит с большей эффективно-
стью, что делает инвестиции в цифровизацию ву-
зов экономически оправданными.

Но, несмотря на все «плюсы» внедрения циф-
ровых технологий в образовательный процесс 
высшей школы, нельзя не отметить и определен-
ные риски, сопряженные с цифровизацией.

Прежде всего, тотальная цифровизация мо-
жет привести к тому, что преподаватели, кото-
рые имеют богатейший педагогический опыт 
и представляют лучшую часть профессорско- 
преподавательского состава, останутся не у удел 
в силу того, что не смогли в должной степени осво-
ить цифровые технологии, т.е. являются техноло-
гически некомпетентными. В условиях «старения» 
преподавательского корпуса эта проблема весьма 
актуальна для многих российских вузов.

Еще одна проблема, на которую следует обра-
тить внимание, обсуждая вопросы цифровизации 
высшего образования –  это проблема организа-
ции учебного процесса, а точнее его самооргани-
зации. В рамках традиционных моделей обучения 
функции целеполагания и оценки деятельности 
студента в большей степени осуществляет препо-
даватель, Традиционные формы взаимодействия 
позволяют преподавателю корректировать учеб-
ный процесс, учитывая индивидуальные особен-
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ности студентов. В рамках активного внедрения 
цифровых технологий, с переходом к виртуально-
му взаимодействию возникает потребность само-
мотивации, самоорганизации, самооценки учеб-
ной деятельности, к чему не все студенты могут 
быть готовы. Как показала практика, многие сту-
денты не могут самостоятельно организовывать 
свой учебный процесс, даже погружаясь в захва-
тывающий и интересный виртуальный мир.

Следует отметить и проблему отсутствия пол-
ноценной коммуникации при обучении с помощью 
цифровых технологий. Цифровизация, на наш 
взгляд, не будет способствовать развитию комму-
никативных способностей. Со временем молодо-
му поколению, испытывающему дефицит в обще-
нии, благодаря «цифровой» методике обучения, 
все сложнее и сложнее будет выражать свое мне-
ние, отстаивать свою позицию, спорить, доказы-
вать. Поэтому мы считаем, что цифровые техно-
логии, которые все активнее и активнее вводятся 
в систему профессиональной подготовки студен-
тов, должны быть не целью, а средством получе-
ния новых знаний, формирования умений и навы-
ков.

Сегодня высшее образование в России стоит 
на пороге огромных преобразований, которые бу-
дут обусловлены дальнейшей интеграцией новых 
технологий в образовательный процесс, и одно-
временно находится в состоянии активного поис-
ка наиболее эффективной модели их внедрения, 
применяя принцип сочетания традиций с иннова-
циями.

Результаты современных исследований, каса-
ющиеся вопросов цифровизации высших учебных 
заведений, демонстрируют разноплановое влия-
ние цифровых технологий и инструментов на ин-
ститут высшего образования. В литературе отме-
чаются как положительные, так и отрицательные 
аспекты цифровизации. Сегодня цифровизация 
высшего образования –  объективный процесс, ко-
торый отражает общую логику цифрового обще-
ства XXI столетия.
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The article analyzes the possibilities of using digital technologies in 
the system of higher education of the Russian Federation. The arti-
cle reveals the content of digitalization and substantiates the neces-
sity of digital transformation of Russian universities, building the ed-
ucational process on the basis of digital technologies and innovative 
methods associated with the use of digital platforms and Internet re-
sources. The article highlights the need to find more effective ways 
to implement digitalization as a set of tools that optimize learning, 
provide personalization and automation of routine educational pro-
cesses. The major part of this publication is devoted to the descrip-
tion of the main trends associated with the digitalization of higher 
education: the features of the formation of a blended learning model 
are touched upon, the essence of online education and its advan-
tages are considered, the specifics of creating a digital educational 
environment are described, within which special attention is paid to 
the use of virtual reality technology in the educational process.

Keywords: digitalization, digital technologies, higher education, dig-
ital educational environment, blended learning model, virtual reality.
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Реализация социального проекта для студентов направления подготовки 
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Современная образовательная среда –  точка соприкосновения 
людей разных социальных групп, работа с которыми связана 
не только с решением непосредственно образовательных за-
дач, но и задач социального характера: межличностных, раз-
новозрастных, инклюзивно- ориентированных. В этой связи 
возрастает роль социального проектирования как способа мо-
делирования конкретных ситуаций, так и механизма решения 
возникающих в рамках этих ситуаций сложностей и проблем. 
Данная статья представляет собой описание социального про-
екта «Безвыходных ситуаций не бывает!», разработанного 
к реализации в ученическом (студенческом) коллективе. Це-
лью данного проекта является формирование у будущих пе-
дагогов (студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование») понимания условий и требований к созданию 
инклюзивной среды в школьном/студенческом коллективе, 
важности социальной к неоднородной образовательной среде.

Ключевые слова: социальный проект, инклюзивная среда, пе-
дагогическое образование, социальная адаптация.

Постановка проблемы (введение)

Проект обоснован потенциальной возможностью 
работы выпускников кафедры, обучающихся по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», с детьми/студентами с ОВЗ. В дан-
ном контексте становится очевидным, что студенты 
должны освоить базовые положения, касающиеся 
особенностей работы с указанным контингентом 
обучающихся, развить умения проведения аудитор-
ных и внеучебных занятий/мероприятий, приобрести 
навыки работы с данным контингентом учеников/
студентов, а также навыков кооперации и коллабо-
рации всех членов ученического коллектива, толе-
рантности и адекватного поведения в отношении 
к друг другу в коллективе.

Актуальность социального проекта продик-
тована ростом интеграции учеников/студентов 
с ОВЗ в ученические/студенческие коллективы 
и, как следствие, возросшей ролью и уровнем от-
ветственности педагогов и преподавателей лю-
бых предметов за организацию комфортной об-
разовательной среды и гармоничного учебного 
процесса для всех членов этих коллективов, ведь 
«неудобства» и «стресс» испытывают не только 
ученики/студенты с ОВЗ, но и обычные ученики/
студенты, которые обучаются совместно. Для обе-
их групп учеников/студентов необходимо понять 
нормы соответствующего поведения, правила 
интеграции в коллектив и научиться взаимодей-
ствовать друг с другом с максимальной пользой 
и в максимально комфортных друг для друга ус-
ловиях.

Цель и задачи проекта

Цели проекта

Стратегическая: формирование у будущих пе-
дагогов понимания условий и требований к соз-
данию инклюзивной среды в школьном/студенче-
ском коллективе, важности социальной адапта-
ции студентов с инвалидностью и ОВЗ к формату 
проводимых занятий (по иностранным языкам, 
в частности).

Тактическая: формирование у будущих педа-
гогов умения организовать учебный процесс та-
ким образом, чтобы ученики/студенты с инвалид-
ностью и ОВЗ интегрировались в учебный процесс 
посредством позитивного социального взаимодей-
ствия (соответствующие формы и методики препо-
давания, виды упражнений, заданий и т.д.).
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Задачи проекта

1. Организовать и провести серию занятий, объ-
единенных общей темой проекта «Безвыходных 
ситуаций не бывает!» для студентов направления 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние с двумя профилями подготовки (иностранные 
языки)».

2. Отработать навыки содействия интеграции 
и формированию толерантного отношении к уче-
никам/студентам с инвалидностью и ОВЗ.

3. Изучить возможности дистанционных форм 
работы с учениками/студентами с инвалидностью 
и ОВЗ с использованием современных образователь-
ных платформ по изучению иностранных языков.

Управление и кадры

В таблице 1 описывается структура кадрового обес-
печения проекта, включая перечень должностей, 
количество сотрудников на каждой позиции и их 
основные обязанности.

Таблица 1. Кадровое обеспечение проекта

Должность Количество Основные обязанности Требования к квалификации

Руководитель 
проекта

1 Общее руководство проектом, разработка кон-
цепции и плана реализации, координация дея-
тельности всех участников, отчетность.

Высшее образование (желательно наличие профес-
сиональной подготовки/ переподготовки по на-
правлению «Обучение студентов с инвалидностью 
или ОВЗ»), опыт руководящей работы, знание 
нормативно- правовой базы в сфере инклюзивного 
образования.

Преподавате-
ли, обеспечи-
вающие учеб-
ный процесс

2 (и более) Разработка программы соревнований с уче-
том особенностей студентов с инвалидностью 
и ОВЗ, проведение тренировок и инструктажа, 
обеспечение безопасности участников.

Высшее педагогическое образование, привет-
ствуется опыт работы с лицами с инвалидностью 
и ОВЗ.

Источник: Составлено автором

Содержание и механизм  
реализации

Целевая аудитория проекта –  студенты Амур-
ского государственного университета (АмГУ) на-
правления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки (ино-
странные языки)».

Содержание проекта:
• формирование общей культуры студентов, 

обеспечивающей разностороннее разви-
тие их личности (нравственно- эстетическое, 
социально- личностное, интеллектуальное, 
физическое);

• формирование основ учебной деятельности 
с учениками/студентами- инвалидами или ли-
цам с ОВЗ;

• обучение вариативности и разнообразию со-
держания организационных форм образования 
обучающимися с учетом их образовательных 
потребностей, способностей и состояния.
Проект «Безвыходных ситуаций не бывает!» 

состоит из серии мероприятий (аудиторных и (или 
дистанционных занятий)), направленных на реше-
ние коммуникативных задачи в новых, непривыч-
ных для обучающегося ситуаций (новый коллектив, 
стеснение, отсутствие поддержки со стороны кол-
лектива и т.д.).

Приблизительная тематика занятий (табли-
ца 2) может выглядеть следующим образом (и ва-
рьироваться в зависимости от целевой аудитории):

В рамках указанных (и дополнительно разра-
ботанных) тем возможны совместные просмот-
ры и обсуждение мультфильмов, фильмов, мо-

тивационных видео, их обсуждение, выполнение 
творческих заданий (измените сценарий, добавь-
те персонаж и т.д.) на русском и(или) иностран-
ном языке.

Таблица 2. Тематика занятий

Тема занятия Форма проведения

1 Ты пришел в новый коллектив… Ролевая игра

2 Мне трудно заводить друзей… Интерактивная игра

3 Как я справляюсь со своими стра-
хами…

Беседа

4 Когда погода становится опасной… Тренинг

5 У меня не получается учиться… Беседа

6 У меня плохое поведение… Ролевая игра

7 Мне не с кем поделиться своими 
мыслями…

Беседа

Источник: Составлено автором

Анализ и оценка эффективности проекта

Для успешной реализации проекта «Безвыход-
ных ситуаций не бывает!» необходимо его плани-
рование в несколько этапов:

1) подготовительный (планирование, формиро-
вание команды преподавателей);

2) организационный (подготовка учебных мате-
риалов, разработка тематики занятий);

3) основной (проведение серии занятий);
4) заключительный (подготовка и презентация 

урока/занятия на свободную тему в коллективе 
учеников/студентов, частично (или полностью) со-
стоящего из инвалидов или лиц с ОВЗ).
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Планирование деятельности по реализации 
проекта

Принципы реализации проекта

Принцип содержательности. Формы работы соот-
ветствуют содержанию проекта, решению его це-
лей и задач.

Принцип времени. Длительность занятия от 45 
минут до 90 минут.

Принцип ресурсов. Проект рассчитан на дости-
жение максимального результата при минималь-
ных ресурсных затратах (преподаватель + мини-
мальное МТО для проведения занятий иностран-
ными языками (аудио- видео технические средства, 
ресурсы сети Интернет)).

Принцип места. Проект не ориентирован на кон-
кретное место проведения, вариативность привет-
ствуется по возможности (занятие можно прово-
дить в учебной аудитории, на территории кампуса 
университета, в общественном месте (кафе, торго-
вый центр) и т.д.).

Принцип последствия. Анализ результатов, об-
суждение темы, процесса проведения занятия но-
сят обязательный характер.

Принцип коррекции. Корректировки обсуждае-
мых тем, форм и методов возможны.

Механизм реализации проекта

Первый этап –  подготовительный, включающий 
разработку темы, форм и методов занятия для уче-
ников/студентов- инвалидов или лиц с ОВЗ, подго-
товка необходимого оборудования и учебных ма-
териалов.

Второй этап –  проведение «пробного» занятия.
Третий этап –  подведение итогов, анализ ре-

зультатов.

Ресурсное обеспечение проекта

Основными ресурсами для осуществления 
проекта являются учебные материалы, Интернет- 
платформы для изучения иностранных языков.

Ожидаемые результаты

• Развитие социальных навыков и коммуника-
тивных способностей будущих педагогов для 
работы со студентами- инвалидами и лицами 
с ОВЗ.

• Формирование позитивного отношения 
к инклюзии и толерантности в студенческой 
среде.

• Повышение информированности о возможно-
стях для занятий иностранными языками с ли-
цами с инвалидностью и ОВЗ.

• Создание устойчивой платформы для проведе-
ния инклюзивных аудиторных и дистанционных 
занятий по иностранным языкам в АмГ У.

• Улучшение имиджа университета как 
социально- ориентированного и инклюзивного 
образовательного учреждения.

• Формирование ценностного отношения к соци-
альной реальности.

Оценка эффективности проекта

Эффективность проекта будет оцениваться по сле-
дующим критериям:

Количественные показатели: количество ва-
риантов форм аудиторных занятий иностранными 
языками с лицами с инвалидностью и ОВЗ;

Качественные показатели: повышение уровня 
социальной адаптации и интеграции учеников/сту-
дентов к изучению иностранных языков и позитив-
ного отношения к инклюзии и толерантности в сре-
де студентов АмГУ (табл. 3).

Таблица 3. Таблица критериев оценки реализации проекта

№№ 
п/п

Рекомендуемые критерии Да Ско-
рее 
да

Ско-
рее 
нет

Нет

1 Проект содействует станов-
лению открытого общества 
в России, плюрализму, де-
мократии, развитию гума-
нитарных ценностей.

2 Проект актуален, в нем 
присутствует новизна 
и нестандартный подход 
к достижению цели через 
решение поставленных 
задач.

3 Результаты проекта будут 
полезны для широкого 
круга людей (педагогов, 
учеников, студентов).

4 Этапы проекта понятны 
и четко сформулированы.

5 Исполнители проекта до-
статочно опытны и ква-
лифицированы, чтобы 
эффективно достичь по-
ставленной цели.

6 Необходимое оборудование 
имеется в указанном ко-
личестве и действительно 
важно для осуществления 
проекта

7 Проект не носит политиче-
ского или коммерческого 
характера, он не направлен 
на поддержку одной из по-
литических партий или 
на извлечение прибыли.

8 В случае положительной 
экспертной оценки данный 
проект может быть под-
держан

Источник: Составлено автором

Перспективы дальнейшего развития проекта

Данный проект может быть пролонгирован на не-
обходимое количество времени, с учетом возраст-
ных и психолого- педагогических критериев обуча-
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ющихся (младшие школьники, старшие школьники, 
студенты и т.д.) и предполагает, что обучающиеся 
с ОВЗ получают образование, сопоставимое по ито-
говым достижениям к моменту завершения обу-
чения с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья.

Проект «Безвыходных ситуаций не бывает!» 
характеризуется усилением внимания к формиро-
ванию у обучающихся с ОВЗ полноценных соци-
альных (жизненных) компетенций, коррекции не-
достатков в психологическом и (или) физическом 
развитии, оказанию помощи в освоении содер-
жания образования и формированию готовности 
к продолжению образования на последующей сту-
пени основного общего образования.
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IMPLEMENTATION OF A SOCIAL PROJECT FOR 
STUDENTS OF THE TRAINING AREA «PEDAGOGICAL 
EDUCATION (WITH TWO TRAINING DIMENSIONS 
«FOREIGN LANGUAGES»)»

Pirogova M. A.
Amur State University

Modern educational environment is the crossroad of different so-
cial groups of people whose task embraces not only solving some 
educational tasks but also dealing with some social- oriented tasks: 
interpersonal, age-diverse, inclusive- oriented. In this regard the mis-
sion of projects of social design and modeling specific situations 
as a means of fighting with some educational challenges is con-
stantly increasing. The article is the description of the social project  
«There are no hopeless situations!» developed for implementation 
in a student group (at school or University). The aim of the project 
is to provide future teachers (students of the training course «Ped-
agogical Education») with an understanding of the conditions and 
requirements for creating an inclusive environment in the school/
student community.

Keywords: social project, inclusive- oriented environment, peda-
gogical education, adaptation.
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Взаимодействие оратора и аудитории: коммуникативно- речевой 
и риторический аспекты (из опыта обучения студентов- юристов)

Соколова Ольга Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и профессиональной коммуникации Саратовской 
государственной юридической академии

Станиславская Сусанна Александровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и профессиональной коммуникации Саратовской 
государственной юридической академии

В статье представлен опыт обучения студентов юридического 
вуза коммуникативно- речевым и риторическим основам взаи-
модействия судебного оратора и аудитории. Авторы подчерки-
вают практическую значимость дисциплин риторического цик-
ла «Риторика профессиональной речи», «Основы успешного 
публичного выступления», «Теория и практика судебной рито-
рики», «Правовая аргументация», «Культура профессиональ-
ного диалога», формирующих у обучающихся коммуникативно- 
речевые и риторические компетенции, в подготовке будущих 
юристов. Авторы подробно рассматривают этапы подготовки 
и последующее продуцирование судебной речи в соответствии 
с традиционным риторическим каноном (замысел (инвенция), 
расположение (диспозиция), словесное оформление (элоку-
ция), запоминание (меморио), произнесение (акцио)) и реко-
мендуют практические задания, направленные на развитие 
навыков взаимодействия оратора и аудитории. К наиболее 
эффективным заданиям, направленным на умение выступаю-
щего взаимодействовать с адресатом, авторы статьи относят 
анализ речей известных судебных деятелей, моделирование 
аудитории, составление отдельных частей публичной речи, вы-
ступление перед слушателями с последующим самоанализом. 
Развитию риторических навыков, как показывает опыт обуче-
ния студентов юридического вуза, способствует также прове-
дение тренингов, мастер- классов по судебному красноречию, 
организация экскурсий на открытые судебные заседания.

Ключевые слова: риторика, риторический канон, судебный 
оратор, публичное выступление, обучение студентов- юристов.

Риторические дисциплины, призванные обу-
чать искусству судебного красноречия, истори-
чески определяют цель и качество речевой под-
готовки современного юриста. В Саратовской го-
сударственной юридической академии филологи-
ческие дисциплины связаны не только с изучени-
ем русского языка в юридической коммуникации, 
но и с приобретением навыков публичного обще-
ния, ведения профессионального диалога в раз-
личных сферах юридической деятельности. В чис-
ле последних целесообразно выделить следую-
щие дисциплины: «Теория и практика судебной ри-
торики», «Культура профессионального диалога», 
«Правовая аргументация», «Риторика професси-
ональной речи», «Основы успешного публичного 
выступления», которые базируются на знаниях, 
умениях и навыках, полученных при изучении та-
ких курсов, как «Русский язык и культура речи», 
«Культура речи прокурорского работника».

Одной из обязательных общепрофессиональ-
ных компетенций, формируемых в результате 
освоения обучающимися данных дисциплин, явля-
ется способность «логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь 
с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики» (Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования (ОПК-5)) [18]. Назван-
ная компетенция предполагает получение опреде-
ленных знаний, умений и навыков. Так, лекцион-
ный цикл риторических дисциплин ориентирован 
на знакомство обучающихся с основами класси-
ческого риторического канона, спецификой судеб-
ной речи, способами и методами аргументации 
в судебной риторике.

Полученные на лекции теоретические знания ре-
ализуются в практические умения разрабатывать 
аргументативные стратегии; изобретать (создание 
концепции, постановка цели, моделирование ауди-
тории), располагать (создание композиции), сло-
весно оформлять (технология работы со словом, 
фразой, тропами и фигурами речи), произносить 
судебную речь в публичной деятельности.

В рамках лекционных и семинарских занятий 
следует подчеркнуть, что эффективная публич-
ная коммуникация юриста в ситуации судебного 
заседания невозможна без понимания природы 
взаимодействия оратора с публикой: «Риторика –  
это наука о способах убеждения, разнообразных 
формах преимущественно языкового воздействия 
на аудиторию, оказываемого с учетом особенно-
стей последней, в целях получения желаемого 
эффекта» [1]. Неукоснительное следование клас-
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сическому риторическому канону, включающему 
такие этапы, как инвенция, диспозиция, элоку-
ция, меморио, акцио, позволяет судебному ора-
тору не только доказать свою процессуальную 
позицию, но и установить контакт с аудиторией, 
оказать психологическое, речевое воздействие 
на адресата.

Не вызывает сомнения, что адресат являет-
ся ключевой фигурой в процессе судебной ком-
муникации, направленной на разрешение право-
вого конфликта и изменение правовой ситуации. 
В рамках лекции «Судебная речь как жанр ора-
торского искусства» подчеркивается, что основ-
ной целью судебной речи является способность 
формировать внутреннее убеждение судей, воз-
действовать на правосознание аудитории. Наряду 
с такими отличительными чертами судебной ре-
чи, как узкопрофессиональная направленность, 
состязательность, присутствие у оратора опреде-
ленной целевой установки и замысла, оценочно- 
правовой характер и др., называется и такая чер-
та, как наличие конкретных адресатов: 1) профес-
сиональных участников процесса (состав суда, 
прокурор, адвокат), задействованных в судебном 
заседании в силу своих профессиональных обя-
занностей; 2) участников процесса, заинтересо-
ванных в исходе дела или оказывающих помощь 
в его рассмотрении (подсудимый, потерпевший, 
свидетели, эксперты); 3) публики, пришедшей 
в суд из личных побуждений [2].

Но прежде всего судебный оратор ориентиро-
ван на коллегию присяжных заседателей, которая 
выносит коллективный вердикт, и на профессио-
нального судью, который на основе вердикта огла-
шает подсудимому приговор.

В рамках лекции «Риторический канон: инвен-
ция. Риторическое построение судебной речи» 
подчеркивается, что концепция (замысел) будущей 
речи, целевая установка оратора, а также выстраи-
вание стратегий и тактик напрямую зависят от пра-
вильного моделирования аудитории. Моделирова-
ние судебной аудитории осуществляется по следу-
ющим параметрам: социально- демографические 
характеристики (пол, образование, возраст, про-
фессиональная принадлежность, социальное по-
ложение); социально- психологические характе-
ристики (мотивы, потребности, уровень понима-
ния); индивидуально- личностные характеристики 
(тип личности, тип мышления, тип темперамента, 
стиль общения) [19].

Теоретические знания, полученные на лекции, 
должны работать на освоение норм, правил и за-
конов построения практической ораторской речи. 
В связи с этим уже на начальном этапе обучения 
дисциплинам риторического цикла студенты зна-
комятся с образцами ораторской прозы прошлого 
и современности. На семинарском занятии, посвя-
щенном этапу риторического канона –  инвенции, 
обучающимся предлагается проанализировать 
на выбор судебные речи и в зависимости от жан-
ра речи определить целевую установку оратора 
(например, убедить аудиторию в правоте своей 

собственной процессуальной позиции, сформиро-
вать у слушателей правовые убеждения, помочь 
публике разобраться в фактических обстоятель-
ствах дела, найти истину, оказать воспитательное 
воздействие на адресата и др.) [15], назвать сред-
ства достижения риторической цели, установить, 
отвечает ли замысел речи целевой установке ора-
тора, ответить на вопрос, в какой аудитории легче 
было бы осуществить замысел судебной речи.

Формирование у обучающихся навыков взаи-
модействия оратора с адресатом продолжается 
на следующем этапе риторического канона –  эта-
пе диспозиции речи, в рамках которого студен-
тами осваиваются умения располагать содержа-
тельный материал в соответствии с классической 
трехчастной композицией судебной речи: «В нача-
ле речи ритор стремится сконцентрировать этос, 
чтобы определить позиции доверия и сотрудниче-
ства с аудиторией. В середине речи он концентри-
рует логос, поскольку аргументация оценивается 
в зависимости от степени доверия ритору. В за-
вершении речи концентрируется пафос, посколь-
ку действие требует волевого усилия» [4]. В рам-
ках лекции, посвященной композиции судебной 
речи, подчеркивается, что в составе каждой ее 
части возможно выделение нескольких неболь-
ших частей: обращение, вступление, называние 
темы, тезис даются в начале речи; рекапитуля-
ция, обобщение, вывод, призыв –  в завершении 
речи [7]. Середина речи может состоять из раз-
ных функционально- смысловых типов речи: опи-
сания, повествования, рассуждения, обоснования, 
опровержения.

На семинарских занятиях, посвященных компо-
зиции судебной речи, особое внимание уделяется 
развитию навыков составления вышеназванных 
частей публичного выступления. Обучающимся 
предлагаются следующие задания: 1) прочитать 
начала речей различных ораторов и выявить в них 
приемы привлечения внимания, поддержания ин-
тереса публики (регламентированные этикетные 
формулы приветствия, обращение к событию, ме-
сту и времени, жизненным интересам слушателей, 
рассказ о своем личном опыте, цитирование зна-
менитостей, ссылка на общедоступный и обще-
известный источник информации и пр.); 2) прочи-
тать завершения речей известных ораторов и от-
метить составные части концовки (обобщающий 
вывод, иллюстрации, обращение к слушателям, 
цитаты, афоризм и пр.); 3) найти функционально- 
смысловой тип изложения «описание» в речи су-
дебного оратора и определить его вид и роль 
в ней. Предложенные задания нацелены на ана-
лиз готовых текстов. Полученные навыки анали-
за следует использовать в практике последующе-
го продуцирования собственных текстов. В связи 
с этим целесообразным считаем выполнение сле-
дующего задания: самостоятельно придумать те-
му речи любого вида (академической, судебной, 
публицистической) и написать начало к ней, вклю-
чив в него приемы привлечения внимания, уста-
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новления контакта и выступить с подготовленным 
речевым фрагментом перед аудиторией.

Изучая следующий этап риторического кано-
на –  элокуцию, обучающиеся знакомятся с ком-
муникативными качествами культуры речи юри-
ста. Для достижения максимального воздействия 
на адресата в зале суда речь оратора должна от-
вечать таким требованиям, как ясность, точность, 
логичность, выразительность, уместность, чисто-
та, диалогичность [11].

Как показывает практика выступлений 
студентов- юристов, начинающие ораторы в стрем-
лении придать своей речи предельную точность 
и наукообразность умышленно усложняют речь, 
злоупотребляя иностранной лексикой и громозд-
кими синтаксическими конструкциями. В рамках 
темы «Элокуция: словесное оформление судеб-
ной речи» указывается на то, что ясность судебной 
речи, которая особенно важна в судебных заседа-
ниях с участием присяжных, определяется имен-
но умением оратора переключаться с профессио-
нального языка, насыщенного юридической тер-
минологией, книжной лексикой, канцеляризмами, 
бюрократическими оборотами, на язык, понятный 
юридически неподготовленной аудитории. Ком-
муникативное равноправие адресата и адресанта 
достигается путем уместного использования раз-
говорной, экспрессивно- оценочной лексики в су-
дебной речи. Сознательное отклонение от строгих 
норм официально- делового стиля способствует 
формированию эмоционального настроя публи-
ки, интимизации общения, активизации внимания 
адресата. В качестве примера студентам приво-
дятся фрагменты речей дореволюционных и со-
временных ораторов (Ему (князю) стало тяжело 
от мысли, что она будет стоять на торгу, на бой-
ком месте, где всякий, кто захочет, будет пялить 
на нее глаза, будет говорить малопристойные 
речи (Ф. Н. Плевако. Дело князя Грузинского) [8]; 
Родные попрекали Галину внебрачной связью, ее 
осуждали открыто и за глаза многие… «худая сла-
ва бегом бежит» … свадьба снова откладывалась. 
… Но беда не приходит одна (Генрих Падва. Дело 
Каулина) [8].

Однако стремление судебных ораторов уста-
новить контакт с аудиторией, не всегда знакомой 
с практикой судебного процесса, сделать свою 
речь максимально доступной и воздействующей 
нередко приводит к намеренному использова-
нию стилистически сниженных лексических еди-
ниц (просторечных слов, жаргонной и уголовной 
лексики), деминутивов (слов с уменьшительно- 
ласкательными аффиксами) [9]. В связи с этим 
на семинарских занятиях, посвященных теме сло-
весного оформления судебной речи, студентам 
предлагается проанализировать фрагменты сте-
нографических записей речей современных су-
дебных ораторов, записей телевизионных про-
грамм «Час суда», «Федеральный судья» и пр. 
с точки зрения стилистической мотивированно-
сти и целесообразности использования языко-
вых средств, а также их соотнесенности с целевой 

установкой оратора, с общим содержанием судеб-
ной речи и т.д.

Неизбежный переход судебного оратора в раз-
говорную тональность способствует также реали-
зации такого жанрообразующего признака су-
дебной речи, как устность (устность судебного 
разбирательства регламентируется законом) [5]. 
С целью формирования у обучающихся навыков 
трансформации письменной речи в устную ре-
комендуется следующее задание: 1) подобрать 
фрагменты письменного текста (судебной речи; 
научной статьи по юридической специальности 
и пр.) и, передавая содержание выбранного фраг-
мента средствами официальной устной публичной 
речи, выступить перед аудиторией; 2) сравнить 
письменный и репродуцированный устный вари-
анты одного и того же текста, выявляя синтакси-
ческие, морфологические и лексические «марке-
ры устности» [14]: лексические и синтаксические 
повторы, частотность местоимений 1 и 2 лица, 
смещение синтаксической перспективы высказы-
вания, семантико- синтаксически незавершенные 
высказывания, замена деепричастных оборотов 
глаголами, плеоназмы, разговорные конструкции, 
нарушение лексической и синтаксической соче-
таемости и др.

Наряду с вышеназванными жанрообразующи-
ми признаками судебной речи, реализующими 
эффективность взаимодействия оратора с ауди-
торией, выделяется подчеркнутая диалогичность 
судебного монолога. Традиционно к приемам ди-
алогизации судебного монолога относят прием 
адресации, риторические вопросы, риторические 
обращения и риторические восклицания, гипофо-
ры, фигура умолчания и др. Названные приемы 
и специфические лексические, морфологические 
средства, призванные обеспечить диалогическую 
форму судебному монологу, широко представле-
ны в речи оратора с целью выяснения всех обстоя-
тельств рассматриваемого дела, а также убежде-
ния адресатов в справедливости процессуальной 
позиции [16].

В рамках семинара студентам предлагается 
проанализировать судебную речь дореволюцион-
ного российского адвоката Ф. Н. Плевако по де-
лу князя Грузинского [8] и судебную речь совет-
ского и российского адвоката Г. П. Падвы по делу 
о доведении до самоубийства («Дело Каулина»). 
На основе сопоставительного анализа студен-
там необходимо определить адресата названных 
речей, аргументировать свой выбор примерами 
из текста, выделить специфические для орато-
ров разных эпох приемы диалогизации судебно-
го монолога и языковые средства их реализации, 
охарактеризовать функциональное назначение 
в пространстве судебной речи и эффективность 
их воздействия на аудиторию, оформить выделен-
ные приемы и средства диалогичности в виде та-
блицы. Задания подобного рода не только позво-
ляют понять природу судебного диалога и технику 
его языкового воплощения, но и показать преем-
ственность отечественного судоговорения, выде-
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лить общие черты российского судебного красно-
речия: гуманность, глубокий психологизм, ориен-
тированность на адресата.

На основе сравнительной таблицы «Приемы 
и средства диалогизации судебного монолога» 
и готовых фабул судебных дел, а также получен-
ных на лекции теоретических знаний по разра-
ботке стратегий и тактик, изобретению, располо-
жению и словесному оформлению судебной речи 
студентами в рамках семинарских занятий проду-
цируются собственные устные выступления. Как 
показывает опыт обучения, основной трудностью 
при выполнении такого рода заданий является ак-
тивное использование средств диалогизации в на-
чале выступления (как правило, это прием адреса-
ции и фигура «вопросно- ответный ход») и после-
дующее их игнорирование в основной и заключи-
тельной частях. Думается, что подобная трудность 
возникает по причине отсутствия навыка исполь-
зования приемов и средств установления контакта 
с аудиторией в публичных выступлениях на семи-
нарских занятиях по другим дисциплинам гумани-
тарного цикла, где ответ обучающегося представ-
ляет собой непрерывное чтение скачанного из ин-
тернета текста, не предназначенного для устного 
воспроизведения.

Обучение взаимодействию оратора и аудито-
рии на следующем этапе риторического канона –  
произнесении (акцио) –  нацелено на приобрете-
ние навыков самостоятельного произнесения ре-
чи, предполагающего выработку у обучающихся 
целого комплекса умений: психологических, ком-
муникативных и речевых [6].

К психологическим умениям относятся умения 
оратора владеть собой, управлять как собствен-
ным поведением, так и поведением и внимани-
ем слушателей, удачно сочетать рациональные 
и эмоциональные способы воздействия на аудито-
рию, правильно рассчитывать время выступления 
в зависимости от регламента.

Для обеспечения наибольшей эффективности 
речи оратор использует разнообразные средства 
коммуникации. Важную роль в успешном взаимо-
действии оратора и аудитории играет мастерство 
использования оратором невербальных средств 
коммуникации, выполняющих такие функции, как 
подчеркивание ритуализированного характера 
судебного заседания, усиление воздействия ре-
чи на адресата, установление контакта с ним. Не-
вербальным сигналам в публичной коммуника-
ции посвящены целые главы исследований тео-
ретиков ораторского мастерства. Русский юрист 
и судебный оратор А. Ф. Кони в исследовании 
«Советы лекторам» пишет следующее: «Жесты 
оживляют речь, но ими следует пользоваться 
осторожно. Выразительный жест (поднятая рука, 
сжатый кулак, резкое и быстрое движение и т.п.) 
должны соответствовать смыслу и значению дан-
ной фразы или отдельного слова (здесь жест 
действует заодно с тоном, удваивая силу речи). 
Слишком частые, однообразные, суетливые, рез-

кие движения рук неприятны, надоедают и раз-
дражают» [13].

В современной научной литературе, посвящен-
ной судебной невербальной коммуникации, под-
черкивается важность общей эмоциональной об-
становки

в зале судебных заседаний, специфика одеж-
ды участников процесса [9]. Организация экскур-
сий в суд на открытые слушания дел способству-
ет практическому знакомству обучающихся с ре-
альной обстановкой в суде, с интерьером зала 
судебного заседания. Заметим, в учебных корпу-
сах Саратовской государственной юридической 
академии есть специально оборудованные ауди-
тории, в которых воссоздан интерьер настояще-
го зала судебных заседаний и в которых будущие 
судьи, прокуроры и адвокаты могут проникнуться 
атмосферой ритуализированного судебного дей-
ствия.

Важным невербальным компонентом в судеб-
ной коммуникации считается одежда участников 
судебного процесса. Согласно Закону «О стату-
се судей в Российской Федерации», неотъемле-
мым элементом одежды судей является мантия: 
«При осуществлении правосудия судьи облача-
ются в мантии» [10]. А. Ф. Изварина точно опре-
деляет роль мантии в судебном процессе: «Су-
дейская мантия –  символ правосудия. Она дис-
циплинирует всех присутствующих в зале, в том 
числе и самого судью, вызывает почтение» [12]. 
В процессе обучения студентов- юристов ора-
торскому мастерству их внимание акцентиру-
ется на умении продумать перед выступлением 
внешний вид: костюм (цвет, фасон), обувь, ак-
сессуары, прическу, макияж (для девушек). Для 
выработки подобных навыков на семинарских 
занятиях предлагаются разнообразные игровые 
задания. Например, смоделировать внешний об-
лик судебного оратора (идеальный, правильный; 
с неправильно подобранными элементами одеж-
ды, прически и т.п.), показать созданный об-
раз аудитории и обсудить впечатление, которое 
складывается у слушателя при взаимодействии 
с выступающим, имеющим «правильный» и «не-
правильный» внешний вид.

Таким образом, приобретение навыков публич-
ного выступления, умение правильно моделиро-
вать аудиторию, эффективно взаимодействовать 
с адресатом, словесно оформлять судебную речь 
являются важным компонентом коммуникативной 
подготовки юриста, позволяющей в будущем убе-
дительно и аргументированно отстаивать в зале 
суда свою процессуальную позицию и воздейство-
вать на правовое сознание судей.

Не вызывает сомнения, что одних теоретиче-
ских знаний, полученных на лекции по дисципли-
нам риторического цикла, недостаточно для вос-
питания творчески мыслящего специалиста, спо-
собного вести профессиональный диалог с адре-
сатом и реализовывать поставленные цели и за-
дачи. Развитию риторических навыков, образно-
го мышления, интеллектуальных способностей 
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и правового сознания у обучающихся, умению вза-
имодействовать с аудиторией способствуют также 
проведение тренингов, мастер- классов по судеб-
ному красноречию, организация экскурсий на от-
крытые судебные заседания. Знакомство с тра-
дициями ораторской прозы позволяет студентам 
воспринимать судоговорение как сложный твор-
ческий процесс, основанный на гуманистических 
идеях, тонком психологизме и уважительном отно-
шении к личности адресата.
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THE INTERACTION OF THE SPEAKER AND THE 
AUDIENCE: COMMUNICATIVE- SPEECH AND 
RHETORICAL ASPECTS (FROM THE EXPERIENCE OF 
LEARNING STUDENTS- LEGAL ENTITIES)

Sokolova O. I., Stanislavskaya S. A.
Saratov State Law Academy

The article presents the experience of learning students of a law 
university with a communicative- speech and rhetorical foundations 
of the interaction of a judicial speaker and an audience. The au-
thors emphasize the practical significance of the disciplines of the 
rhetorical cycle “Rhetoric of professional speech”, “Fundamentals of 
successful public speech”, “Theory and practice of judicial rhetoric”, 
“Legal argument”, “Culture of professional dialogue”, which form 
communicative and rhetorical competencies in the training of future 
lawyers. The authors examine in detail the stages of preparation 
and subsequent production of judicial speech in accordance with the 
traditional rhetorical canon (plan (invention), location (disposition), 
verbal decoration (elokation), memorization (memorial), pronunci-
ation (joint)) and recommend practical tasks aimed at developing 
the skills of interaction between the speaker and the audience. The 
most effective tasks aimed at the ability to interact with the address-
ee, the authors of the article include the analysis of the speeches of 
famous judicial figures, modeling the audience, compiling individual 
parts of public speech, a speech before students with subsequent 
introspection. The development of rhetorical skills, as the experi-
ence of learning students of a law university shows, is also facilitat-
ed by the conduct of trainings, master classes in judicial eloquence, 
the organization of excursions at open court hearings.

Keywords: rhetoric, rhetorical canon, judicial speaker, public 
speech, learning students- legal entities.
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Работа  является  продолжением  методического  исследования 
направленного  на  возможность  использования  преобразо‑
вания  Абеля  к  изучению  сходимости  функциональных  рядов. 
В рамках описанного в  [1] подхода к совершенствованию из‑
ложения различных вопросов курса математики за счет усиле‑
ния единообразия в способах их обоснования в данной работе 
обсуждаются достаточные условия поточечной и равномерной 
сходимости  для  рядов  Фурье.  Показано,  что  предлагаемый 
подход, основанный на оценках, полученных с использованием 
преобразования Абеля, позволяет ослабить налагаемые обыч‑
но условия гладкости [2–5], не прибегая к неоправданному ус‑
ложнению и избежать обоснования и применения второй тео‑
ремы о среднем [2] при исследовании сходимости рядов Фурье. 
Работа в большой степени основана на результатах, изложен‑
ных ранее в статье авторов [1].

Ключевые слова: преобразование Абеля, равномерная сходи‑
мость,  признак  Дирихле,  признак  Абеля,  ряд  Фурье,  кусочно 
монотонная функция.

Поточечная сходимость ряда Фурье

Лемма 1

Пусть неотрицательная функция  x( )ϕ  монотон‑

на на отрезке  a b[ , ] ,  a 0,≥ 1λ ≥ . Тогда для интегра‑

ла  ( )
b

a

x
J x x

x
sin( )

( ) d
λ

λ = ϕ ⋅∫  справедлива оценка 

( )J F| | 2λ ≤ ⋅ ϕ , где 
[ ] )

x

a b
a

t
F t

t, 1,

sin
sup d

λ

× ∞ λ

= ∫ , 

[ ]a b
x

,
max ( ), 1ϕ = ϕ λ ≥ .

Доказательство. Так как

( )
b

a

x
J x x

x
sin( )

( ) d
λ

λ = ϕ ⋅ =∫
b b

a a

t t
t t g t t

t t
sin sin

( / ) d ( ) d
λ λ

λ λ

ϕ λ =∫ ∫ ,

g t t( ) ( / )= ϕ λ –  монотонна,  ограничена,  функция 

x
x

sinλ
– абсолютно интегрируема на отрезке  a b[ , ]  

при любом фиксированном  λ , а  F < ∞ , то в этом 

случае справедлива лемма 3 [1], из результатов 
которой следует

( )
b

a

t
J y g t t

t
sin

( ) d
λ

λ

= ≤∫ a t b
F g t2 max ( )

λ ≤ ≤λ
⋅ =

a t b
F t2 max ( / )

λ ≤ ≤λ
= ⋅ ϕ λ =

a x b
F x F2 max ( ) 2

≤ ≤
⋅ ϕ = ϕ .

Лемма 1 доказана.
Лемма 2
Пусть  x( )ϕ   монотонно  возрастает  на  отрезке 

l[0, ] ,  ( 0) 0ϕ + = ,
l

x
J x x

x
0

sin( )
( ) ( ) d

λ
λ = ϕ ⋅ =∫

l
t

g t t
t

0

sin
( ) d ,

λ

∫
x t g t t, ( ) ( / ), 1λ = = ϕ λ λ ≥ .

Тогда  J( ) 0,λ → λ → +∞ .

Доказательство

Обозначим 
b

a
b

a

x
F x a b

x
sin

sup d , 0= ≤ <∫ . Для 

0ε >  выберем  h l0 < ≤ , тогда из леммы 1 полу‑

чим 
h

x
x x F

x 0

0

sin( )
( ) d 2

λ
ϕ ⋅ ≤ ε∫ , т.к. 

x x h x h: 0 0 ( ) ( )∀ < ≤ ⇒ ≤ ϕ ≤ ϕ < ε .
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Для  оценки 
l l

h h

x t
x x g t t

x t
sin( ) sin

( ) d ( ) d
λ

λ

λ
ϕ ⋅ = ≤∫ ∫

h hF g l F l( ) ( )λ λ⋅ λ = ⋅ ϕ   выберем  1λ ≥ ,  так  чтобы  для 

h∀η > λ   выполнялось  неравенство 

h

h

t
t F

t
sin

d
η

λ

λ

≤ < ε∫ ,  это возможно по критерию Ко‑

ши, так как интеграл 
t

t
t

0

sin
d

∞

∫  сходится.

Лемма 2 доказана.
Определение 1 (условие Дирихле)
Функция  f x( )   удовлетворяет условию Дирихле 

в точке  x0 , если существует  0δ >  такое, что на ин‑

тервалах  x x x x0 0 0 0( ; ), ( ; )− δ + δ   она  монотонна 

и ограничена.
Из Условия Дирихле очевидным образом выте‑

кает  существование 
f x f x

f x 0 0
0

€ ( 0) ( 0)
( )

2
− + +

= ,  где 

( ) ( )( )
t

f x f x t
0

0 lim
→+

± = ± .

Теорема 1

Если  абсолютно  интегрируемая  2π –  периоди‑

ческая функция  f x( )  в точке  x  удовлетворяет ус‑

ловию Дирихле, то ее ряд Фурье в этой точке схо‑

дится к  f x
€
( ) .

Доказательство.  Возьмем  l0 < < δ   из  условия 

Дирихле и оценим разность  nS f x f x
€

| ( ; ) ( )|−  в фик‑

сированной  точке  x ,  где  nS f x( ; ) =

( ) ( ) ( )( )nD t f x t f x t dt
0

1
2

π

= − + +
π ∫ , 

( ) ( )
( )n

n t
D t

t

sin 1 2

sin 2

+
= – частичная сумма ряда Фурье 

и ядро Дирихле соответственно [2–5].
Не ограничивая общности, будем считать, что 

функция  f t( )   монотонно  возрастает  на  отрезке 

l[0; ]   и,  следовательно,  функции  x t( , ) :±±ϕ =

t
f x t f x

t
( ( ) ( 0))

sin( / 2)
± ± − ± ⋅   также  монотонно  воз‑

растают  на  этом  отрезке  и  имеет  место 

t
x t

0
lim ( , )±
→+

± ϕ =
t

t
f x t f x

t0
lim ( ) ( 0) 0

sin( / 2)→+
± − ± ⋅ = + .

Имеем

nS f x f x
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| ( ; ) ( )|− ≤ ( ) n
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t
x t t

t
1 sin

( , ) d
2

π

±
±

λ
±ϕ +

π∑ ∫

( )
l

ntx t t
t

0

1 sin
( , ) d

2 ±
±

λ
±ϕ

π∑ ∫  (1)

где  n n
1
2

λ = + ,  u u u:± + −
±

= +∑ .  Известно  [2–5], 

что в условиях теоремы первое слагаемое в нера‑
венстве  (1)  по  лемме  Римана  стремится  к  нулю 
при  n → ∞ .  Кроме  того,  второе  слагаемое  в  (1) 

удовлетворяет условиям леммы 2, поэтому так же 
стремится к нулю при  n → ∞ .

Теорема 1 доказана.

Замечание 1

В  терминах  теоремы  1  из  леммы  1  следует 
оценка

( )
h

ntx t t C x h
t

0

sin
( , ) d ( , )± ±

λ
±ϕ ≤ ϕ <∫

C f x h f x( ) ( 0)π ⋅ ± − ±  так как 

t
x t f x t f x

t
( , ) ( ) ( 0)

sin( / 2)±±ϕ = ± − ± ⋅ , а функция 

t
t

t
( )

sin( / 2)
ψ = монотонно возрастает и  t2 ( )≤ ψ ≤ π . 

Тогда, если функция  f x( )  непрерывна и монотон‑

на на  A B( ; ) , то из этой оценки следует, что на лю‑

бом отрезке  a b A B[ ; ] ( ; )⊂ имеет место равномерная 

оценка:
0∀ε > ,  h 0∃ > ,  t t h: 0 ,∀ < < x a b,∀ ∈   :

f x t f x| ( ) ( 0)|± − ± < ε

и,  следовательно,  для  указанного  значения  h
справедлива оценка

( )
h

ntx t t C
t

0

sin
( , ) d±

λ
±ϕ ≤ ε∫ ,  x a b,∀ ∈   . (2)

Следствие 1
Пусть  ( )f x монотонно  возрастает  на 

c d[ , ] ( 2 ,2 )⊂ − π π   и  непрерывна  на  интервале 

( )A B c d, [ , ]⊂  тогда отрезке  ( )a b a b A B, : , ,− π + π ⊂        

справедлива  равномерная  оценка 

x a b0 1 , :∀ε > ∃λ > ∀ ∈   ( ) t
x t t C

t
0

sin
( , ) d

π

±
λ

±ϕ < ε∫ .

Доказательство
Из условия выбора отрезка  a b,     следует, что 

функция  x t( , )±±ϕ определена  на  множестве 

( ){ }x t a b, : , 0,× π       .  В  условиях  следствия  1  спра‑

ведлива теорема 1 и ряд Фурье функции  f x( )  схо‑

дится  поточечно  на  ( )c d, .   Рассмотрим  неравен‑

ство (1) выбрав значение  l h=  так, чтобы для вто‑
рого  слагаемого  выполнялась  оценка  (2).  Равно‑
мерная оценка для первого слагаемого вытекает 
из последней оценки из леммы 2

( ) n

h

t
x t t

t0
sin

0 1: ( , ) d
π

±
λ

∀ε > ∃λ ≥ ±ϕ ≤∫
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x C x a b1 0( , ) , ,±ε ⋅ ϕ π ≤ ⋅ ε ∀ ∈ ∀λ > λ   .

Определение 2

Будем говорить, что функция  ( )f a b: , → �  име‑

ет  различный  характер  монотонности  на  проме‑
жутках  ( )а c, и  ( )c b, , если она возрастает  (убыва‑

ет) на  ( )а c,  и убывает (возрастает) на  ( )c b, .

Определение 3

Функцию  f x( )   назовем  кусочно  монотонной 

на  отрезке  a b[ , ] ,  если  существует  его  конечное 

разбиение  { }n
ix

0
,  i ix x 1+< ,  nx a x b0 : , := =   такое, что 

на каждом интервале разбиения ( )i ix x i n1, , 0,..., 1+ = −  

функция  монотонна,  а  на  каждой  паре  смежных 
интервалов  имеет  различный  характер  монотон‑
ности.

Лемма 3

Пусть  функция  f x( )   кусочно  монотонна  на  от‑

резке  a b[ , ] . Тогда существуют монотонные на от‑

резке  a b,    функции h x g x( ), ( )  различного характе‑

ра монотонности такие, что «почти всюду» (кроме 
быть может конечного числа точек) верно равен‑
ство  f x h x g x( ) ( ) ( )= + .

Доказательство  проведем  по  индукции.  Пусть 

{ }n
ix

0
–  разбиение  из  определения  3,  Положим 

i i if x f x f x( ) : max( ( 0), ( 0)= − + ,  если  на  интервале 

i ix x1( , )−   функция  монотонно  возрастает,  и 

i i if x f x f x( ) : min( ( 0), ( 0)= − +   в  противном  случае,  и 

( )i if f x i n: , 1,..., 1= = − .  При  n 1=   функция  по  усло‑

вию  монотонна  на  всем  отрезке  и  утверждение 
тривиально.  При  n 2=   рассмотрим  монотонные 
функции

f x x x x x x x
h x g x

f x x f x f x x
0 1 0 1

1 1 1 1

( ), , 0, ,
( ) ( )

, . ( ) , .

≤ ≤ ≤ ≤ 
= = > − > 

Тогда на отрезке  a b,    кроме быть может точки 

x1   выполняется  равенство f x h x g x( ) ( ) ( )= + ,  при 

этом функции  h x( ) и  g x( )  имеют разный характер 

монотонности.
Для  n 2>  введем на  a b[ , ]  функции  f x1( )  и  ( )u x1

, где

n

f x x x x
u x

f x x x
0 1

1
1 1

( ), ,
( ) :

,

≤ ≤
=  < ≤

– монотонна, а 

( ) n

x x x
f x

f x f x x x
0 1

1
1 1

0, ,
( ) :

, .

≤ <=  − ≤ ≤

В силу определения  f1  функция  f x1( )  будет мо‑

нотонной функцией на  [ ]x x0 2, , причем будет иметь 

различный  характер  монотонности  на  отрезках 
[ ]x x0 2, ,  [ ]x x2 3,  и, следовательно, имеет на отрезке 

[ ]nx x0,   ( )n 1−  интервалов монотонности, удовлет‑

воряющих условиям леммы. Тогда по индуктивно‑
му предположению  f x1( )  является суммой двух мо‑

нотонных функций  h x1( )  и  g x1( ),  то есть имеет ме‑

сто  равенство  f x h x g x1 1 1( ) ( ) ( )= +   «почти  всюду» 

на отрезке  a b[ ; ].  Из определения функций  u x1( )  и 

f x1( )   имеем  f x h x g x u x1 1 1( ) ( ) ( ) ( )= + +   «почти  всюду» 

на  a b[ ; ].  С учетом того, что характер монотонности 

функции  u x1( ) совпадает с характером монотонно‑

сти одной из функций  h x1( )  или  g x1( ) получаем тре‑

буемое представление функции  f x( ) .

Лемма доказана.

Следствие 2

В условиях леммы 3, функцию  f x( )  можно пред‑

ставить как разность двух возрастающих функций.
Заметим, что из доказательства леммы следу‑

ет,  что  функции h x( )   и  g x( ) имеют  различный  ха‑

рактер монотонности, то есть, если  h x( )  монотон‑

но возрастает, то  g x( ) –монотонно убывает и нао‑

борот. Следовательно, в предположении,  h x( )  мо‑

нотонно возрастает, функцию  f x( )  можно предста‑

вить  как  разность,  то  есть  ( )f x h x g x( ) ( ) ( )= − − ,  где 

функция  ( )g x( )−  так же монотонно возрастает.

Следствие 3

Если в условиях леммы 3 дополнительно пред‑
положить, что функция  f x( ) – непрерывна на отрез‑

ке  a b,   ,  то  ее  можно  представить  как  разность 

двух  возрастающих  непрерывных  функций 
h x g x( ), ( ) .

Доказательство  повторяет  доказательство 
леммы 3 и следствия 2 с учетом, что ввиду усло‑
вия  i if x f x i n( 0) ( 0) 1,..., 1− = + ∀ = − ,  функции  h x( ) и 

g x( )  при  n 2=  а так же  ( )u x1 и  ( )f x1 при  n 2> – не‑

прерывны на  a b,   .

Равномерная сходимость ряда Фурье

Теорема 2

Пусть функция  f x( )  является непрерывной,  2π  

периодичной и имеет конечное число экстремумов 
на периоде, тогда ряд Фурье сходится равномер‑
но.

Доказательство следует из следствия 3 к лем‑
ме 3, следствия 1 и замечания 2 к следствию 1.

Лемма 4

Пусть 2π  периодическая абсолютно интегриру‑

емая функция f x( )

непрерывна  на  a b[ ; ] .  Тогда  на  a b[ ; ] [ ; ]⊂ −π π  

справедливо равенство
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  n

n x a b
h

t
x t t

t[ ; ]

sin
lim sup ( , ) d 0

sin / 2

π

+
→∞ ∈

λ
φ =∫ .   (3)

Доказательство  этой  леммы  (теорема  о  рав‑
номерной  осцилляции)  здесь  несколько  проще 
от предложенного в [2].

Напомним, что  x t f x t f x( , ) : ( ) ( )+φ = + − . Из ограни‑

ченности  f x( )  на  a b[ ; ]  и леммы Римана получим

n

h

t
f x t

t
sin

( ) d
sin / 2

π
λ

≤∫ n

h

t
f x t

t
sin

| ( )| d
sin / 2

π
λ

⋅ ≤∫

n

x a b
h

t
f x t

t[ ; ]

sin
sup | ( )| d 0,

sin / 2

π

∈

λ
⋅ →∫ n → ∞ .

Следовательно,  0 00 :∀ε > ∃λ ∀λ ≥ λ ⇒� �

n

h

t
f x t x a b

t
sin

( ) d , ,
sin / 2

π
λ

< ε ∀ ∈  ∫ .

Изучим  теперь  n

h

t
f t x t

t
sin

( ) d
sin / 2

π
λ

+∫ ,  опираясь 

на оценку, полученную в [1] (лемма 3). Пусть { }n
it 0

, 

где  i n
h

t h i t h t
n 0, , ,

π −
= + ∆ ∆ = = = π –  разбиение 

отрезка  h[ ; ]π . С учетом, что монотонно возрастаю‑

щая  на  h[ ; ]π   функция  g t
t h
1 1

( ) 1;
sin / 2 sin / 2

 
= ∈  

 
, 

из леммы 3 [1] получаем:

n

h

t
f t x t

t
sin

( ) d
sin / 2

π
λ

+ ≤∫ n

h

f t x t t
h
1

( )sin d
sin / 2

π

⋅ + λ ≤∫

F
h
1

sin / 2
⋅ , где

[ ]

i

i

x

n
i a b

x

F f t x t t
1

,
max sup ( )sin d

+

= + λ ≤∫

[ ]

i

i

x

n
i a b

x

f t x i t t
1

,
max sup ( )exp( )d

+

+ λ∫ .

Далее оценим интеграл

n

h

f t x i t t( )exp d
π

+ λ =∫
x

n

h x

f t i t x t( )exp ( )d
π+

+

λ − =∫
x

n

h x

f t i t t( )exp d
π+

+

λ∫ .

Пусть  0ε > , 
x

A

F x f t t( ) | ( )|d= ∫ , а числа  A  и  B  

выбраны из условий  A a≤ − π ,  B b≥ + π . Рассмо‑

трим равномерное разбиение отрезка  A B[ ; ] : 

i
B A

t A i
n

, ,
−

= + ∆ ∆ = ni n t A t B00, 1, , ,= = =� , а  n  

выберем так, чтобы  F x F x| ( ) ( )|± ∆ − < ε ,  x A B[ ; ]∈ . 

Это можно сделать так как  F x( ) – равномерно 

непрерывная на рассматриваемом отрезке 
функция согласно лемме 2 из [1]. Для заданного 

0ε >  по лемме Римана получим 

kt

A

k n f t i t t, lim ( )exp( )d 0
λ→∞

∀ ≤ λ =∫  ⇒  

kt

k

A

f t i t t L( )exp( )dλ < ⋅ ε∫ . Число отрезков  kA t[ ; ]  

не превосходит  n , поэтому для 

k k
k n k n

L L0( , ) (max ,max )
≤ ≤

λ = λ  справедливо неравенство 

kt

A

f t i t t L0( )exp( )dλ < ⋅ ε∫ .

Пусть  далее i iA x t t1[ ; ]−+ ∈ ⇒  

A x

A

f t i t t0( )exp( )d
+

λ ≤∫
it

A

f t i t t
1

0( )exp( )d
−

≤ λ +∫
i

A x

t

f t i t t

1

0( )exp( )d

−

+

λ ≤∫

it

A

f t i t t
1

0( )exp( )d
−

≤ λ +∫
k

k

t

t

f t t L

1

| ( )|d ( 1)

−

< + ε∫ .

Но
x

h x

f t i t t( )exp( )d
π+

+

λ ≤∫
h x

A

f t i t t( )exp( )d
+

λ +∫
x

A

f t i t t L( )exp( )d 2( 1)
π+

λ < + ε∫ .

В результате получаем

nM0 0 :∀ε > ∃ > ∃λ ∀λ ≥ λ ⇒ n

h

t
x t t

t
sin

( , ) d
sin / 2

π

+
λ

φ ≤∫

n

h

t
f x t

t
sin

( ) d
sin / 2

π
λ

+∫

n

h

t
f t x t

t
sin

( ) d
sin / 2

π
λ

+ + <∫ ( )L M x a b2 1 , ,ε + + ε = ε ∀ ∈   . (4)

Из равномерной оценки (4) следует равенство (3).
Лемма доказана.

Теорема 3

Пусть  2π   периодическая,  абсолютно  интегри‑

руемая на периоде функция  f x( )  непрерывна и ку‑

сочно монотонна на отрезке  a b1 1[ ; ] ,  a b a b1 1[ ; ] ( ; )⊂ . 
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Тогда  ее  ряд  Фурье  сходится  равномерно  
на  a b[ ; ] .

Доказательство
Заметим, что согласно лемме 3 и следствия 3 

функцию  f x( )  можно представить на отрезке  a b1 1[ ; ]

в виде конечной линейной комбинации суммы мо‑
нотонно  возрастающих  непрерывных  функций. 
Ввиду этого, доказательство теоремы достаточно 
провести для функции  f x( ) , монотонно возрастаю‑

щей  на  отрезке  a b1 1[ ; ].   Выберем 

h a h b h a b1 1 1 1 10 : [ ; ] [ ; ]> − + ⊂   и  рассмотрим  оценку 

(1). На основании леммы 4 для первого слагаемо‑
го справедливо равенство (3). Для второго слагае‑
мого, при выборе значения  h h1< , определяемого 

заданным  0ε > ,  справедлива равномерная оцен‑

ка (2). Таким образом, теорема 3 доказана.

Теорема 4

Пусть  2π   периодическая,  абсолютно  интегри‑

руемая  на  периоде  функция  f x( )   и  на  отрезке 

a b a b1 1; ( ; )⊃     удовлетворяет  условию  Липшица 

(т.е. 
L x x a b

f x f x L x x

1 2 1 1

1 2 1 2

0, 0, , [ ; ]

| ( ) ( )| | |α
∃ > α > ∀ ∈ ⇒

⇒ − ≤ −
).  То  ее  ряд 

Фурье сходится равномерно на  a b[ ; ] .

Доказательство
Рассмотрим  поведение  второго  слагаемого 

в (1):
h h

n
f x t f x f x t f x

t t t
t t

0 0

( ) ( 0) | ( ) ( )|
sin d d

sin( / 2) sin( / 2)

+ − + + −
⋅ λ = ≤∫ ∫

h
t t Lh

L t
t

1

0

2
d

sin( / 2)

α− α⋅ π
≤ ≤

α∫ ,  Тогда 

Lh
h

2
0 0, :

4

απ π ∀ε > ∃ ∈ < ε  α 
.

Так как из условия Липшица на  a b1 1;    следует 

непрерывность  функции  на  a b a b1 1[ ; ] ;⊂    ,  то  для 

первого  слагаемого  справедлива  оценка  (4).  Та‑
ким образом, терема 4 доказана.
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ABEL TRANSFORMATION IN THE STUDY OF 
CONVERGENCE OF FOURIER SERIES

Trushin V. B., Khasanov A. A.
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), 
State University of Land Management

This work is a continuation of the methodological study aimed at the 
possibility of using the Abel transform to study the convergence of 
functional series. Within the framework of  the approach described 
in  [1]  to  improving the presentation of various  issues of  the math‑
ematics course by increasing the uniformity in the methods of their 
justification,  this work discusses sufficient conditions  for pointwise 
and uniform convergence for Fourier series. It is shown that the pro‑
posed approach, based on estimates obtained using the Abel trans‑
form, allows one to weaken the usually imposed smoothness condi‑
tions [2–5] without resorting to unjustified complications and to avoid 
justification and application of the second mean value theorem [2] 
in studying the convergence of Fourier series. The work  is  largely 
based on the results presented earlier in the authors’ article [1].

Keywords:  Abel  transform,  uniform  convergence,  Dirichlet  test, 
Abel test, Fourier series, piecewise monotone function.
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Особенности работы балетмейстера с хореографическим коллективом
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Автором настоящей статьи подробно рассматривается спе-
цифика работы балетмейстера с хореографическим коллек-
тивом. В процессе исследования установлено, что работа ба-
летмейстера с хореографическим коллективом представляет 
собой сложный и многогранный процесс, включающий в себя 
множество аспектов. По мнению автора, балетмейстер отве-
чает за следующие процессы: создание хореографического 
номера, кастинг и набор танцовщиков, организация и проведе-
ние репетиций, эффективная коммуникация с членами творче-
ской команды, работа с эмоциями (артистизмом) и импровиза-
цией, анализ восприятия зрителем, организация выступлений, 
психологическая поддержка и т.д. Указные особенности под-
черкивают важность роли балетмейстера в развитии хорео-
графического коллектива и создании качественных танцеваль-
ных произведений. Цель научной работы –  проанализировать 
специфику работы хореографа в танцевальном коллективе, 
определить основные факторы, которые влияют на успеш-
ность взаимодействия, а также разработка методических ре-
комендаций для практического применения (репетиции). Объ-
ект исследования –  процесс взаимодействия с хореографами 
танцевальных коллективов, которые работают в разных стилях 
и направлениях (классические, современные, народные тан-
цы). Предметом данного исследования является современный 
метод, а также приёмы, которые применяет хореограф в тан-
цевальном коллективе и включает в себя организацию прове-
дения репетиции, современные приёмы и методы в процессе 
постановки хореографических номеров. Взаимодействия с хо-
реографическим коллективом, также создание творческого 
пространства и поддержка коллективного духа. Научная но-
визна состоит в структуризации и исследовании уникальной 
специфики работы хореографа с танцевальным коллективом. 
Следует подчеркнуть, что данные аспекты ранее не рассма-
тривались. Обращая внимание на современные исследования, 
автор акцентирует внимание на адаптацию теоретических под-
ходов и практические примеры определённых танцевальных 
коллективов. Также новизна данного исследования заключа-
ется в систематизации и анализе уникальных аспектов рабо-
ты балетмейстера с хореографическим коллективом, которые 
ранее не рассматривались в едином контексте. В отличие 
от существующих исследований, акцент сделан на интеграции 
теоретических подходов и практических примеров из работы 
различных хореографических коллективов. В результате про-
ведённого исследования определены современные методы 
взаимодействия между хореографом, а также хореографиче-
ским коллективом, выявлены основные факторы, которые спо-
собствуют эффективной реализации танцевальных проектов. 
Авторское исследование определило инновационные методы, 
которые используют хореографы для организации и прове-
дения репетиций, а также для постановки хореографических 
номеров, что включает в себя применение аудиовизуальных 
средств в процессе. В процессе исследования выявлены но-
вые методы взаимодействия. Таким образом, проведённые 
исследования подчеркнули важность активного взаимодей-
ствия между хореографом и танцовщиками, которые являются 
важным элементом в процессе творческого самовыражения. 
В ходе исследования определены методы, а также методиче-
ские рекомендации, которые могут являться основой для опти-
мизации практики работы в танцевальной сфере, что в данном 
случае может оказывать положительное влияние на развитие 
хореографического искусства на современном этапе.

Ключевые слова: обучение, учебный процесс, танец, танце-
вальное искусство, хореография, современные подходы и при-
ёмы, творческие способности, постановка.

Введение

На сегодняшний день балетмейстер является основ-
ной фигурой в мире российской хореографии, кото-
рый отвечает не только за постановку, но и за ин-
терпретацию в целом. Работа балетмейстера на дан-
ном этапе с хореографическим коллективом требует 
как теоретических знаний танца, так и необходимых 
компетенций управления, а также навыков педаго-
гики и знания психологии [8].

В научной работе автор подробно анализирует 
основные аспекты работы специалиста с коллек-
тивом хореографическим, которые включают в се-
бя методы взаимодействия, разработку репертуа-
ра, а также подготовку к выступлениям и развитие 
креативных способностей исполнителей в целом. 
Стоит подчеркнуть, что балетмейстер в процессе 
выполняет различные функции, как например, по-
становка различных танцевальных хореографиче-
ских номеров, с адаптацией классики [7].

«В сферу деятельности педагога хореографии 
входит посредническая функция между балетмей-
стером и исполнителем, что требует сочетания 
профессиональной деятельности балетмейсте-
ра с педагогической деятельностью и деятельно-
стью исполнителя. Эти виды деятельности имеют 
схожие черты, но в различных профессиональных 
ситуациях каждая из них оказывает опосредован-
ное влияние на продукт хореографического искус-
ства» [10, с. 184].

Материалами исследования являются науч-
ные публикации по теме работы балетмейстера, 
а также интернет- ресурсы с дидактическими ма-
териалами, цифровой контент (рассматривается 
на примере хореографического коллектива).

Методика исследования

В научной работе применялся обзор литературы, 
с исследованием современных научных публика-
ций, учебно- методических пособий, научных статей 
по тематике работы хореографа, с целью опреде-
ления теоретической базы и практических подхо-
дов в работе.

Применялся кейс-метод, который описывал 
эффективные примеры работ хореографов с раз-
личными танцевальными коллективами, предо-
ставляя возможность определить результативные 
стратегии, а также современные методы взаимо-
действия в целом [6].

Применялся метод мониторинга за процессами 
занятий и выступлений танцевальных коллекти-
вов с целью исследования динамики общего взаи-
модействия между художественными руководите-
лями и танцорами.
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Применялся контекстуальный анализ для опре-

деления специфики данного процесса, а также со-
временных методов работы хореографа.

Теоретический подход

В научном исследовании использовался интегра-
тивный теоретический подход, сочетающий в себе 
компоненты психологии, а также искусство педаго-
гического направления. Важное внимание в научной 
работе автор уделяет взаимодействию хореографа 
и танцоров, а также процессу формирования хоре-
ографического произведения.

Л. В. Бухвостова, Н. И. Заикин и С. А. Щекоти-
хина в учебном пособии «Балетмейстер и коллек-
тив» относят работу со вспомогательным мате-
риалом ко второму этапу творческой работы ба-
летмейстера над хореографическим произведени-
ем, где изучаются эпоха, быт, обычаи, обряды, ко-
стюм, музыка, движения, характер, манера и т.д. 
[1, с. 116], [9].

Авторское исследование опирается на различ-
ные теории как например, теории педагогического 
взаимодействия и другие, предоставляя возмож-
ность более глубоко понимать специфику успеш-
ного взаимодействия в творческой сфере, обучая 
танцовщиков, передавая им неповторимую техни-
ку, а также стиль в процессе работая над улучше-
нием танца. Кроме того, организация и проведе-
ние репетиций с последующей оценкой результа-
тов, общее вдохновение коллектива, а также мо-
тивация и формирование благоприятной атмос-
феры взаимодействия [3].

Следует отметить, что танцовщики обладают 
различными личностными качествами, а хорео-
графам необходимо учитывать уникальные спо-
собности, а также специфику при работе с каж-
дым исполнителем.

Стоит отметить, что проведение индивидуаль-
ных занятий, также поддержка обратной связи 
предоставляют возможность артистам развивать 
свои таланты, а также улучшать уровень исполне-
ния танца [2].

Рассмотрим групповую работу.
Разработка хореографического номера на дан-

ном этапе требует согласования определённых дей-
ствий участников в процессе. Хореограф должен 
не только уметь правильно организовать групповую 
работу, но и помогать танцовщикам развивать груп-
повое взаимодействие и доверительную атмосферу.

«Важная роль в репетиционном процессе при-
надлежит дисциплине. От хореографа и исполни-
телей требуется: собранность, самоотдача, созна-
тельное отношение к поддержанию дисциплины. 
Репетиции с коллективом должны проходить эмоци-
онально, энергично, но не суетливо. Вместе с тре-
бовательностью к коллективу хореограф должен 
уметь вовремя применить юмор для смягчения не-
редко напряжённой репетиционной работы» [4, с. 5].

Кроме того, балетмейстер должен знать акту-
альные тенденции в области хореографии, а так-
же искусства в общем. Подбор темы для актуаль-

ного номера, как правило, может основываться 
на различных литературных художественных про-
изведениях, а также исторических явлениях (про-
цессах), в том числе актуальных проблемах соци-
ума на современном этапе.

Также следует отметить, что работа хореогра-
фов с представителями музыкального искусства 
представляется важной частью процесса поста-
новки танца. Кроме того, музыкальное сопрово-
ждение, как правило, сочетается с хореографией, 
отмечая эмоциональное содержание [5].

Следует подчеркнуть, что организация 
и успешное проведение репетиций является зало-
гом выдающегося исполнения. Также необходимо 
составлять расписание так, чтобы оно учитывало 
физическую нагрузку исполнителей, с учетом не-
обходимости проработки сложных элементов.

Что касается психологической подготовки 
то выступления в данном случае могут вызывать 
не только стрессовое напряжение, но и волнение 
у танцоров. Хореограф, как правило, стремится 
формировать положительную психологическую 
атмосферу во время тренировок, поддерживает 
танцовщиков, а также помогает им преодолевать 
психологическое напряжение, в процессе повы-
шая уверенность в собственных силах.

Поддержка обратной связи предоставляет воз-
можность исполнителям более глубоко понимать 
не только свои преимущества, но и недостатки, 
помогая профессиональному росту в будущем. 
Кроме того, хореографам необходимо поощрять 
танцовщиков на регулярной основе, что может 
в дальнейшем повлиять на разработку оригиналь-
ных хореографических номеров в будущем.

Проведение эксперимента

Методика эксперимента

В данном эксперименте принимали участие 
50 участников (танцовщиков из одной танцеваль-
ной школы), которые были разделены в две груп-
пы по 25 человек в каждую, в контрольную группу 
и экспериментальную группу.

Участники контрольной группы проходили ре-
петиции в традиционном формате под руковод-
ством хореографа, который применяет универ-
сальные методы работы без адаптации современ-
ных подходов.

Участники экспериментальной группы занима-
лись с использованием инновационных методов 
взаимодействия под руководством хореографа, 
руководившим данным процессом.

Кроме того, экспериментальная часть включа-
ла в себя вовлечение танцовщиков с применени-
ем инновационных технологий в процессе разра-
ботки хореографии, применялись видеозаписи, 
а также различные инструменты для визуализа-
ции процесса.

Ход эксперимента

Контрольная группа и экспериментальная группа 
проходили обучение по курсу хореографии, а так-



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

210

же танцевальные практики. Контрольная группа 
и экспериментальная работают над одинаковыми 
танцевальными постановками. Участники контроль-
ной группы в процессе применяют практические 
методы репетиций, в то время как участники экс-
периментальной группы используют современные 
подходы в процессе репетиции.

Анализ результатов по завершению экспери-
мента проводится в два этапа.

На первом этапе анализируется качество тан-
цевальной подготовки по определённым критери-
ям, как например, техника исполнения и эмоцио-
нальная составляющая, взаимодействие хорео-
графического коллектива.

Второй этап –  проведение опросов участни-
ков эксперимента об общем восприятии подходов 
во время взаимодействия с хореографом.

Результаты проведённого эксперимента проде-
монстрировали следующее.

Этап 1. Анализ качества хореографических по-
становок. Участники контрольной группы на пер-
вом этапе продемонстрировали средний оценоч-
ный балл, что составило 80%.

Участники экспериментальной группы на дан-
ном этапе продемонстрировали более высокий 
средний балл по сравнению с участниками кон-
трольной группы, что составило 90%.

Этап 2. На данном этапе проводился опрос 
участников эксперимента в вопросно- ответной 
форме. Участники эксперимента двух групп, конт-
рольная группа и экспериментальная группа от-
вечали на вопросы, заполняя формуляры. Также 
в вопросниках присутствовали и открытые вопро-
сы.

Результаты на данном этапе продемонстриро-
вали следующее.

Участники контрольной группы продемонстри-
ровали среднюю удовлетворённость хореографи-
ческим процессом, что составило 50%. Что каса-
ется уровня вовлеченности танцовщиков, анализ 
данных показал, что вовлекались в процесс лишь 
60% участников.

По следующему критерию, как поддержка об-
ратной связи участники контрольной группы выра-
зили желание о большем контакте с балетмейсте-
ром, отмечая то, что им была нужна поддержка, 
что составило 70% участников.

Участники экспериментальной группы про-
демонстрировали более высокие показатели, 
по сравнению с результатами участников кон-
трольной группы. На данном этапе удовлетворён-
ность хореографическим процессом выразили ре-
кордные 98% участников.

Что касается уровня вовлеченности участников 
экспериментальной группы, которые отметили ин-
терес в процессе, так как применялись и иннова-
ционные методики и визуализация, а репетиции 
были интересными и вовлекали участников в про-
цесс, что составило 90%.

Что касается поддержки обратной связи хоре-
ографами, то 92% участника выразили желание 
продолжать активно поддерживать взаимодей-

ствие с хореографами и по завершению экспери-
мента, так как внимание хореографа в процессе 
помогло развивать творческие способности.

Обсуждение результатов эксперимента

Результаты проведённого эксперимента продемон-
стрировали, что применение инновационных ме-
тодов работы хореографа существенно повышают 
уровень танцевальных постановок, влияют на об-
щую удовлетворённость танцоров.

Участники экспериментальной группы пока-
зали высокий уровень вовлеченности по сравне-
нию с участниками контрольной группы, в том чис-
ле и поддержку обратной связи хореографа, что 
в данном случае отмечает необходимость созда-
ния доверительного пространства, активное уча-
стие хореографического коллектива в творческом 
процессе.

Проведённый эксперимент подтвердил пред-
положение, что использование современных ме-
тодов работы оказывает положительное влияние 
на восприятие работы в танцевальном коллекти-
вом и влияет на качество танцевальных постано-
вок в целом.

Кроме того, рекомендуются дальнейшие иссле-
дования разных стилей, в том числе и активного 
влияния на танцевальный процесс данной сфере.

Гипотеза данного исследования состоит в сле-
дующем. Успешное сотрудничество между хоре-
ографом и танцевальным коллективом, который 
основан на доверии, также открытости и примене-
нии инновационных методов в процессе обучения 
помогает повышать не только качество танцеваль-
ных постановок, но и продуктивность работы хоре-
ографического коллектива в целом.

Применение на практике

Практическое применение может ориентировать-
ся на составлении курсов, а также различных се-
минаров для хореографов, которые направлены 
на успешное освоение инновационных методов 
в процессе работы с танцовщиками и процесс фор-
мирования и творческого пространства.

Адаптация методических рекомендации в про-
цессе организации проведения репетиции, вклю-
чает в себя применение аудиовизуальных средств 
с целью улучшения коммуникативных навыков.

Также составление различных программ под-
держки для балетмейстера, а также артистов, ко-
торые направлены на развитие креатива, кроме 
того на эффективное взаимодействие в танце-
вальном коллективе.

Выводы

Таким образом, профессиональное взаимодей-
ствие между хореографом и танцевальным кол-
лективом является основным фактором эффектив-
ной реализации для новых танцевальных проектов 
и программ. Формирование доверительного про-
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странства в хореографическом коллективе помо-
гает развивать творческие способности.

Использование инновационных методов в про-
цессе обучения, а также современных технологий 
в репетиционном процессе существенно повыша-
ет качество танцевальных постановок.

Заключение

Таким образом, работа хореографа с танцевальным 
коллективом является многогранным процессом, 
который требует на данном этапе сочетания худо-
жественного стиля балетмейстера, а также педаго-
гических компетенций.

Стоит подчеркнуть, что успех танцевально-
го коллектива напрямую зависит от хореографа, 
который может формировать гармоничное про-
странство для творческого процесса, а также под-
держивать индивидуальность каждого исполните-
ля хореографического коллектива, также вдохнов-
лять артистов на новые достижения в будущем.

В контексте стремительно меняющегося мира 
представляется возможным быть открытым к со-
временным идеям, а также инновационным под-
ходам, что предоставит возможность танцеваль-
ному коллективу не только развиваться, но и про-
цветать на современном этапе.

Дальнейшие исследования

Перспективы дальнейших исследований могут ори-
ентироваться на исследованиях влияния разных 
стилей хореографа на общую динамику хореогра-
фического коллектива и постановок в целом.

Представляется возможным проводить сопо-
ставительный анализ работ, определённых танце-
вальных коллективов для определения современ-
ных методов взаимодействия.

Также необходимо изучить влияние культурной 
специфики социальных аспектов на постановку 
танцевальных произведений в различных странах 
по всему миру. Представляется важным разраба-
тывать методики анализа результативности рабо-
ты хореографа на базе полученных результатов 
в процессе исследования.
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FEATURES OF THE WORK OF A BALLET MASTER 
WITH A CHOREOGRAPHIC TEAM

Andreeva A. A.
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky

The author of this article examines in detail the specifics of the work 
of a ballet master with a choreographic group. During the study, it 
was established that the work of a ballet master with a choreograph-
ic group is a complex and multifaceted process that includes many 
aspects. According to the author, the ballet master is responsible for 
the following processes: creating a choreographic number, casting 
and recruiting dancers, organizing and conducting rehearsals, effec-
tive communication with members of the creative team, working with 
emotions (artistry) and improvisation, analyzing the audience’s per-
ception, organizing performances, psychological support, etc. The 
specified features emphasize the importance of the role of the ballet 
master in the development of a choreographic group and the crea-
tion of high-quality dance works. The purpose of the scientific work 
is to analyze the specifics of the choreographer’s work in a dance 
group, to determine the main factors that influence the success of 
interaction, as well as the development of methodological recom-
mendations for practical application (rehearsals). The object of the 
study is the process of interaction with choreographers of dance 
groups that work in different styles and directions (classical, mod-
ern, folk dances). The subject of this study is a modern method, as 
well as techniques used by a choreographer in a dance group and 
includes the organization of a rehearsal, modern techniques and 
methods in the process of staging choreographic numbers. Interac-
tion with a choreographic group, as well as the creation of a crea-
tive space and support for the collective spirit. Scientific novelty lies 
in structuring and researching the unique specifics of a choreogra-
pher’s work with a dance group. It should be emphasized that these 
aspects have not been previously considered. Paying attention to 
modern research, the author focuses on the adaptation of theoret-
ical approaches and practical examples of certain dance groups. 
Also, the novelty of this study lies in the systematization and anal-
ysis of unique aspects of the ballet master’s work with the choreo-
graphic group, which have not previously been considered in a sin-
gle context. Unlike existing studies, the emphasis is on the integra-
tion of theoretical approaches and practical examples from the work 
of various choreographic groups. As a result of the study, modern 
methods of interaction between the choreographer and the choreo-
graphic group were determined, the main factors that contribute to 
the effective implementation of dance projects were identified. The 
author’s study identified innovative methods that choreographers 
use to organize and conduct rehearsals, as well as to stage chore-
ographic numbers, which includes the use of audiovisual means in 
the process. In the course of the study, new methods of interaction 
were identified. Thus, the conducted studies emphasized the impor-
tance of active interaction between the choreographer and dancers, 
who are an important element in the process of creative expression. 
The study identified methods, as well as methodological recommen-
dations that can serve as a basis for optimizing the practice of work 
in the dance field, which in this case can have a positive impact on 
the development of choreographic art at the present stage.

Keywords: training, educational process, dance, dance art, cho-
reography, modern approaches and techniques, creativity, staging.
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Методика обучения иноязычному общению будущих переводчиков 
на основе применения приемов активизации памяти
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В статье рассматриваются теоретические и практические 
аспекты методики обучения иноязычному общению будущих 
переводчиков с применением приемов активизации памяти. 
Анализируются когнитивные механизмы запоминания и вос-
произведения информации, а также способы их оптимизации 
в процессе обучения. Представлены конкретные упражнения, 
направленные на развитие памяти и применение мнемотехни-
ческих стратегий.

Ключевые слова: методика обучения, перевод, иноязычное 
общение, активизация памяти, мнемотехника, когнитивные 
стратегии.

В Федеральном государственном стандар-
те указывается на необходимость овладения 
иностранным языком как средством решения 
профессионально- ориентированных задач буду-
щих переводчиков (ссылка на стандарт). Процесс 
обучения иностранному языку кадров данной сфе-
ры требует овладения большим объёмом лингви-
стических единиц, необходимых для овладения 
иностранным языком как инструментом профес-
сионального взаимодействия с целью достижения 
необходимых результатов. Учитывая тот факт, что 
современный переводчик осуществляет профес-
сиональную деятельность практически во всех об-
ластях, всегда имеет место необходимость в ос-
воении новых лингвистических единиц с целью 
возникновения новых профессиональных потреб-
ностей в сфере перевода и переводоведения, что 
требует высокого уровня развития психических 
функций, среди которых важное место отводится 
памяти, которая является фундаментом овладе-
ния новыми лингвистическими единицами.

На приоритетную роль памяти в процессе ов-
ладения иностранным языком указывают такие 
ученые как, Зимняя А. А., А. Н. Леонтьев, Д. Н. Уз-
надзе, Г. А. Китай- Городская. Данные ученые ука-
зывают на тот факт, что память тесно взаимосвя-
зана с другими психическими функциями такими, 
как мышление, восприятие, внимание, вообра-
жение, и обеспечивает не только усвоение новых 
лингвистических единиц, но повышению качества 
образовательного процесса в целом. Это свиде-
тельствует о необходимости использования мето-
дических приемов, направленных на активизацию 
памяти, которые способствуют более быстрому 
запоминанию лингвистических единиц и исполь-
зованию их в процессе реализации иностранного 
общения.

Однако, накопленный опыт в области обучения 
иностранному языку студентами переводчиками 
свидетельствует о том, что обучающиеся испы-
тывают трудности в овладении лингвистическими 
единицами в силу недостаточных возможностей 
их памяти.

В настоящее время существует противоречие 
между необходимостью совершенствования про-
цесса обучения иностранному языку будущих пе-
реводчиков на основе применения методических 
приемов активизации памяти и недостаточной 
разработанностью указанных приемов в теории 
и практике обучения иностранным языкам буду-
щих переводчиков.

Указанное противоречие определяет цель дан-
ной статьи, которая заключается в представлении 
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теоретических и технологических аспектов приме-
нения методических приемов активизации памяти 
в процессе обучения иностранному языку будущих 
переводчиков.

В настоящее время существует широкий ком-
плекс исследований, посвященных развитию ког-
нитивных способностей обучающихся в процессе 
овладения иностранным языком:
– труды, отражающие теоретические аспек-

ты развития различных психических функций 
в процессе обучения иностранному языку в со-
временном иноязычном образовании (А. В. Ще-
пилова, Г. А. Китай- Городская, Е. И. Пассов, 
Н. И. Жинкин);

– исследования, освещающие приоритетные 
факторы, обеспечивающие активизацию ког-
нитивных механизмов в процессе овладения 
иностранным языком с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся (В. П. Кузовлев, 
А. С. Шилова, В. Б. Царькова);

– работы, посвященные развитию когнитивных 
механизмов у студентов, специализирующих-
ся в различных областях изучения иностран-
ных языков, включая перевод и переводоведе-
ние (М. В. Вербицкая, Р. К. Миньяр- Белоручев, 
И. С. Алексеева, А. П. Чужакин, А. П. Клименко).
Вместе с тем, следует отметить, что в настоя-

щий момент имеет место необходимость изучения 
и представления теоретических и технологиче-
ских аспектов применения приемов активизации 
памяти в процессе изучения иностранных языков.

В качестве теоретической основы данного ис-
следования выступают след подходы:
– коммуникативно- когнитивный подход, направ-

ленный на развитие когнитивных механизмов 
обучающихся в процессе овладения иностран-
ным языком как инструментом решения про-
фессиональных задач;

– системный подход, в соответствии с которым 
процесс обучения иностранному языку буду-
щих переводчиков на основе применения меха-
низмов активизации памяти рассматривается, 
как комплексная система, в которой цель, сред-
ства, приемы и условия обучения неразрывны 
и направлены на всестороннее развитие обуча-
ющихся;

– проблемно- деятельностный подход, пред-
усматривающий использование приемов 
активизации памяти в процессе решения 
профессионально- переводческих проблем 
средствами иностранного языка.
Особое место в процессе обучения иностран-

ному языку будущих переводчиков на основе при-
менения приемов активизации памяти занимает 
коммуникативный метод обучения иноязычному 
говорению, в соответствии с которым образова-
тельный процесс всегда характеризуется разви-
вающей направленностью, одним из аспектов 
реализации которой является активизация памяти 
и мышления.

Процесс перевода требует одновременной ра-
боты нескольких когнитивных механизмов: вос-

приятия, обработки, хранения и воспроизведения 
информации. Исследования в области когнитив-
ной психологии (Баддели, 1986; Тульвинг, 1972) 
показывают, что память переводчика задействует 
три ключевые структуры:
• сенсорную память, которая удерживает инфор-

мацию в течение короткого времени для после-
дующей обработки;

• кратковременную память, отвечающую за об-
работку и структурирование информации;

• долговременную память, обеспечивающую хра-
нение знаний, языковых конструкций и устой-
чивых выражений.
Согласно работам А. Баддели (Baddeley, 2003) 

и Дж. Андерсона (Anderson, 2000), наиболее эф-
фективные стратегии запоминания включают:
• ассоциативные техники, позволяющие устанав-

ливать связи между новой и уже известной ин-
формацией;

• визуализацию, использующую образы для луч-
шего запоминания терминов и выражений;

• мнемотехнику, включающую метод локусов, 
акронимы и рифмованные конструкции.
Мнемотехнические приемы позволяют улуч-

шить долговременное запоминание новых слов, 
фразеологизмов и терминов. Среди наиболее эф-
фективных методов:
• метод ассоциаций –  связь слов с образами или 

звуками);
• метод ключевых слов (использование фонети-

ческих аналогий);
• метод историй (создание сюжетов с включени-

ем новых слов);
• метод рифмовки (запоминание слов с по-

мощью стихотворных строк).
• метод повторения –  систематическое повторе-

ние изучаемого материала через определен-
ные промежутки времени повышает вероят-
ность его долгосрочного запоминания. Соглас-
но исследованиям Эббингауза (Ebbinghaus, 
1885), регулярное повторение способствует 
снижению уровня забывания.

• группировка информации –  метод, при котором 
элементы информации объединяются в смыс-
ловые блоки, что облегчает их запоминание. 
Например, изучение новых слов по тематиче-
ским категориям (еда, профессии, транспорт) 
помогает структурировать знания.

• метод интервального повторения –  предпо-
лагает постепенное увеличение промежутков 
между повторениями, что способствует лучше-
му закреплению материала в долговременной 
памяти. Данный подход применяется в совре-
менных методиках обучения языкам (Pimsleur, 
1967).
На занятиях со студентами- переводчиками 

очень важно применять и дополнительные страте-
гии обучения иноязычному общению, направлен-
ные на активизацию их памяти, такие как:
• Использование контекста –  запоминание тер-

минов через их применение в предложениях 
и реальных ситуациях.
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• Создание тематических карточек –  группиров-

ка новых слов по темам и визуальное представ-
ление их с помощью изображений.

• Метод «цепочки» –  связывание слов в логиче-
скую последовательность для облегчения запо-
минания.

• Использование многоканального восприятия –  
объединение аудиального, визуального и так-
тильного восприятия для закрепления изучен-
ного материала.

• Ролевые игры и моделирование ситуаций –  со-
здание искусственных языковых сред для от-
работки навыков перевода в условиях, прибли-
женных к реальной практике.
Кратковременная память в работе будущих 

переводчиков играет ключевую роль, особен-
но при устном переводе. Нами были разработа-
ны и апробированы на занятиях со студентами- 
переводчиками основные упражнения, направлен-
ные на развитие кратковременной памяти у буду-
щих переводчиков:
• повторение числовых рядов и словосочетаний;
• упражнения на реконструкцию текста (чтение 

короткого текста и его пересказ с сохранением 
ключевых терминов);

• перекодирование информации (перевод число-
вой информации в словесную форму).
Среди наиболее эффективных упражнений 

по тренировке памяти будущих переводчиков ока-
зались следующие упражнения:
1. «Цепочка слов»: студенту дается ряд несвя-

занных слов, которые он должен запомнить 
и повторить через 5–10 минут.

2. «Перевод с усложнением»: текст переводится 
сначала с опорой на оригинал, затем –  по па-
мяти.

3. «Реферирование»: пересказ сложных текстов 
с акцентом на терминологию и ключевые фра-
зы.

4. «Аудирование и пересказ»: прослушивание 
записей и последующий перевод на целевой 
язык.

5. «Метод ролевых ситуаций»: моделирование 
профессиональной переводческой среды, где 
студент выполняет устный перевод в условиях, 
приближенных к реальности.

6. «Игровые мнемотехнические техники»: ис-
пользование квестов, головоломок и интел-
лектуальных игр для закрепления новых слов 
и выражений.

Методика обучения иноязычному общению бу-
дущих переводчиков на основе активизации памя-
ти позволяет значительно повысить качество усво-
ения языкового материала. В современных усло-
виях глобализации и роста межкультурных кон-

тактов возрастает потребность в высококвалифи-
цированных переводчиках, обладающих не только 
знаниями языковой системы, но и навыками бы-
строй обработки и воспроизведения информации. 
Память играет ключевую роль в процессе обуче-
ния иноязычному общению, поскольку переводче-
ская деятельность требует значительного объема 
оперативной, кратковременной и долговременной 
памяти. Использование мнемотехники, стратегий 
ассоциации и развития кратковременной памяти 
способствует более быстрому и эффективному 
запоминанию лексики и языковых конструкций. 
Дальнейшие исследования в данной области мо-
гут быть направлены на разработку индивидуа-
лизированных стратегий обучения, учитывающих 
когнитивные особенности каждого студента, что 
может существенно повысить эффективность об-
учения иноязычному общению, сделав процесс за-
поминания еще более продуктивным.
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METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION TO FUTURE TRANSLATORS BASED 
ON MEMORY ACTIVATION TECHNIQUES

Babaskina E. G.
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This article examines the theoretical and practical aspects of teach-
ing foreign language communication to future translators using 
memory activation techniques. The cognitive mechanisms of mem-
orization and information retrieval are analyzed, along with meth-
ods for optimizing them in the learning process. Specific exercises 
aimed at memory development and the application of mnemonic 
strategies are presented.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с воспитанием 
подрастающего поколения и подготовкой будущих учителей 
к воспитательной деятельности в современной образователь-
ной организации. Подчеркивается особое внимание государ-
ства к воспитательной работе, проявляющееся в разработке 
нормативных документов, регламентирующих и направляю-
щих воспитательную деятельность образовательных организа-
ций как общего, так и высшего образования с учетом базовых 
национальных ценностей.
Представлены результаты опросов студентов педагогического 
вуза, прошедших педагогическую практику по воспитательной 
деятельности в организациях общего образования. Целью яв-
ляется выявление затруднений, с которыми они столкнулись 
на практике. Отмечается, что учет выявленных проблем позво-
лит совершенствовать образовательный процесс в вузе и обе-
спечить более высокий уровень готовности будущих педагогов 
к воспитательной деятельности в организациях общего обра-
зования.

Ключевые слова: готовность к воспитательной деятельности, 
профессиональная подготовка будущих педагогов, направле-
ния воспитания, волонтерское движение, активные и интерак-
тивные формы организации воспитательной работы

Как известно, понятие «воспитание» является 
базовой категорией педагогики. Являясь одновре-
менно процессом, средством и результатом воз-
действия на человека, оно существовало у всех 
народов во все исторические времена. Без него 
невозможно поступательное развитие общества, 
поэтому его роль и значение невозможно перео-
ценить. Как говорил Аристотель, «…судьбы импе-
рий зависят от воспитания молодежи».

Отношение к воспитанию со стороны нашего 
государства на протяжении XX века было неод-
нозначным. До революции воспитание детей бы-
ло возложено в первую очередь на семью. После 
1917 года советская власть впервые в истории 
России озаботилась проблемой всеобщего вос-
питания и образования детей. Этот процесс пе-
рестал быть делом семейным, но стал делом го-
сударственным, цель которого –  воспитание но-
вого члена советского общества, будущего стро-
ителя коммунизма, обладающего правильными 
социально- значимыми ценностями, он должен 
быть здоров, образован, работоспособен, чтобы 
трудиться на всеобщее благо в будущем. Такая 
тенденция –  превалирование общественной сто-
роны воспитания над индивидуальной –  сохраня-
лась вплоть до 90-х гг.

С началом ломки общественного сознания и пе-
рестройки всех базовых социально- экономических, 
политических и общественных ценностей конца 
XX века большинство учебных заведений стали 
отказываться от целенаправленно- организуемого 
воспитательного процесса, хотя где-то он сохра-
нялся, но часто носил формальный характер. 
Школа стала оказывать «образовательные услу-
ги», а ответственными за воспитание провозгла-
шались семья и родители. Это привело к тому, что 
воспитанием детей в классическом понимании 
этого термина, а именно формированием системы 
ценностей, духовных ориентиров, привычек, пат-
тернов поведения, практически никто не занимал-
ся: школа сняла с себя эту обязанность, а родите-
ли зачастую оказывались не готовы.

Но, как справедливо замечал А. С. Макаренко, 
в воспитании не бывает вакуума: оно «не терпит 
пустоты», процесс воспитания осуществляется 
всегда и везде, «воспитывает всё: люди, вещи…». 
Процесс воспитания происходит постоянно, и, как 
процесс многофакторный, осуществляется и под 
воздействием специально организованных влия-
ний, и спонтанных компонентов. И если не «сеять 
доброе, разумное, вечное» постоянно и целена-
правленно, то всегда найдутся те, кто будет сеять 
иное.
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В последние годы «государство вернулось в об-

разование». На наш взгляд, это одна из ключевых 
положительных тенденций в государственной по-
литике РФ, наиболее значимая не только как фак-
тор формирования необходимой обществу систе-
мы ценностей, и как главное условие сохранения 
и развития этого общества и государства. По на-
шему глубокому убеждению, воспитание, наряду 
с идеологией, «является важнейшей функцией го-
сударства, которое должно быть заинтересовано 
в подготовке будущего поколения как гарантии его 
существования и продолжения. При этом, воспи-
тание не может носить «нейтральный» характер: 
оно всегда аксиологически окрашено, ценностно 
насыщено, т.к. направлено на формирование ми-
ровоззренческих идей, жизненных смыслов и при-
оритетов» [1].

Одним из первых государственных доку-
ментов в этом направлении стала программа 
по гражданско- патриотическому воспитанию. Кро-
ме того, были разработаны Концепция духовно- 
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (2009); Президентская ини-
циатива «Наша новая школа» от 04.02.2010 N 
Пр-271, Программа развития Воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждени-
ях от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09, Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р и т.д., 
Современная государственная Концепция воспи-
тания и развития гражданина России в системе 
образования, 2021 г. (до 2035 г) и др.

Разработаны нормативные документы, регла-
ментирующие различные аспекты и образова-
тельного, и воспитательного процесса в образо-
вательных организациях: проведение профори-
ентации; организация работы с трудными детьми 
и подростками; осуществление помощи и педаго-
гической поддержки различным категориям детей; 
поддержка детского лидерства и активности; ор-
ганизация волонтерских и добровольческих объе-
динений и т.д.

Были введены ФГОС нового поколения, соглас-
но которым воспитательная деятельность стала 
рассматриваться как обязательная компонента 
педагогического процесса, как часть основной об-
разовательной программы. На основе стандартов 
была разработана Федеральная рабочая програм-
ма воспитания, принятая 18.05.2023.

Все это говорит о том, что государство делает 
безусловный акцент на первостепенности воспи-
тания в области образования.

Как же реализуются указанные законодатель-
ные и нормативные документы, регламентирую-
щие воспитательный процесс, в реальном педа-
гогическом процессе на уровне образовательных 
организаций? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, мы проанализировали сайты образователь-
ных организаций. Обобщая результаты, можно от-
метить следующие моменты.

Многие образовательные организации проек-
тируют воспитательный процесс на основе Феде-

ральной рабочей программы воспитания, которая 
является для педагогических коллективов ориен-
тиром в многообразии содержания, форм и ме-
тодов воспитания. Программа воспитания сама 
по себе не является инструментом воспитания: об-
учающегося воспитывает не документ, а педагоги-
ческий работник –  своими действиями, словами, 
отношениями. Программа лишь позволяет педаго-
гическим работникам скоординировать свои уси-
лия, направленные на воспитание обучающихся.

Как показывает анализ сайтов образователь-
ных организаций «…в школах воспитательная ра-
бота осуществляется в единстве учебной и воспи-
тательной деятельности в соответствии со всеми 
направлениями воспитания, конкретизированны-
ми в Федеральной рабочей программе воспитания 
следующим образом:
– гражданское воспитание –  формирование рос-

сийской гражданской идентичности, принад-
лежности к общности граждан Российской Фе-
дерации, к народу России как источнику власти 
в Российском государстве и субъекту тысяче-
летней российской государственности, уваже-
ния к правам, свободам и обязанностям граж-
данина России, правовой и политической куль-
туры;

– патриотическое воспитание –  воспитание люб-
ви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историче-
ское просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, рос-
сийской культурной идентичности;

– духовно- нравственное воспитание –  воспита-
ние на основе духовно- нравственной культу-
ры народов России, традиционных религий на-
родов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедли-
вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 
к старшим, к памяти предков;

– эстетическое воспитание –  формирование 
эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобще-
ние к лучшим образцам отечественного и ми-
рового искусства;

– физическое воспитание, формирование куль-
туры здорового образа жизни и эмоциональ-
ного благополучия –  развитие физических спо-
собностей с учётом возможностей и состоя-
ния здоровья, навыков безопасного поведения 
в природной и социальной среде, чрезвычай-
ных ситуациях;

– трудовое воспитание –  воспитание уважения 
к труду, трудящимся, результатам труда (свое-
го и других людей), ориентация на трудовую де-
ятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, до-
стижение выдающихся результатов в профес-
сиональной деятельности;

– экологическое воспитание –  формирование 
экологической культуры, ответственного, бе-
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режного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных ду-
ховных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды;

– ценности научного познания –  воспитание 
стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, ка-
чественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей» [3].
Отметим также, что в школах широко распро-

странено волонтерское движение, в рамках кото-
рого обучающиеся и их родители принимают уча-
стие в организации различных социальных акций. 
«Волонтёрство для школьников –  это возможность 
набрать не только социальный опыт и проявить 
свои способности, но и самовыразиться, приоб-
рести навыки, связанные с их будущей професси-
ональной деятельностью; расширить круг обще-
ния, приобрести интересные знакомства и связи; 
осознать собственную значимость; повысить соб-
ственную компетентность. В процессе активной 
совместной деятельности волонтер становится 
личностью, обогащается социальным опытом, что 
способствует успешной социализации» [5].

Широко используются, кроме традиционных 
классных часов, разнообразные формы органи-
зации воспитательной работы. Это экскурсии, по-
ходы выходного дня (в музей, технопарк, на пред-
приятие, культурно- досуговые мероприятия и т.д.), 
организуемые педагогами, в том числе совмест-
но с родителями обучающихся с привлечением их 
к планированию, организации, проведению, оцен-
ке мероприятия.

В некоторых образовательных учреждени-
ях организуются выездные события, включаю-
щие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, реализация которых предполагает совмест-
ную деятельность с детьми и взрослыми других 
образовательных организаций общего, дополни-
тельного образования, в процессе которых скла-
дывается детско- взрослая общность, характери-
зующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально- психологического комфорта.

Большое внимание при организации воспи-
тательных мероприятий уделяется возможности 
творческого роста как со стороны обучающих-
ся, так и со стороны педагогов. При этом, обуча-
ющиеся могут выступать не только как участни-
ки различных проектов творческой направленно-
сти, но и как инициаторы создания и реализации 
подобных мероприятий. Широко используются 
арт-технологии, позволяющих полноценно разви-
вать креативные умения и навыки.

Отметим также, что практически во всех шко-
лах организованы и действуют школьные отделе-
ния Российского движения детей и молодежи (РД-
ДМ) «Движение первых» и «Орлята России». По-
добные проекты способствуют не только эффек-
тивно решать задачи гражданско- патриотического 
воспитания, но и способствуют формированию ак-
тивной жизненной позиции, лидерских качеств. 

Дети и подростки получают навыки эффективного 
взаимодействия в команде, построения отноше-
ний с другими людьми, проявляют себя в решении 
групповых задач, делают осознанный выбор, спо-
собны понять свою роль в обществе и государстве

Все это позволяет формировать у обучающих-
ся традиционные нравственные ценности, важней-
шие морально- этические качества, формировать 
модель поведения, соответствующую современ-
ным потребностям и нормам, развивать «мягкие 
навыки» (умения работать в команде, эмоцио-
нальный интеллект и т.д.), повышать стрессоу-
стойчивость, креативность и т.п., что в конечном 
счете благотворно влияет на мировоззрение и ми-
ровосприятие школьников.

Анализируя реальный процесс воспитания, ор-
ганизуемый в школах, невольно задаешься вопро-
сом: а кто осуществляет этот процесс? Кто выпол-
няет роль активного субъекта, занимаясь целепо-
лаганием, отбором содержания, методов, средств 
и технологий организации воспитательного про-
цесса? Все ли получается? С какими трудностями 
сталкиваются педагоги? Готов ли выпускник педа-
гогического вуза –  завтрашний педагог, классный 
руководитель –  к таким трудностям?

Анализ образовательного процесса, организу-
емый в нашем вузе, позволяет говорить о том, что 
в рамках учебной и внеаудиторной работы, при 
прохождении педагогических практик будущие 
педагоги осваивают разнообразные формы вос-
питания как в теории, так и в практической дея-
тельности. Студенты принимают активное участие 
в разнообразных проектах, социальных акциях, 
форумах, конференциях, олимпиадах, конкурсах 
разного уровня, в том числе профессиональных, 
сами выступают организаторами мастер- классов, 
квестов как для студенческой аудитории, так и для 
школьников.

Тем не менее, вызывает профессиональный 
интерес вопрос, насколько успешно мы готовим 
своих студентов к осуществлению воспитатель-
ной деятельности. Ответ на него позволит нам вы-
явить имеющиеся проблемы и внести в дальней-
шем коррективы в образовательный процесс.

Нами был составлен опросник для студентов 
3 курса, прошедших педагогическую практику 
по воспитательной деятельности в организациях 
общего образования. Цель –  выявление затруд-
нений, с которыми они столкнулись на практике. 
Всего нами было опрошено 32 респондента. Опро-
сник состоял из 10 вопросов, включающих воз-
можность выбора из предлагаемого перечня ва-
риантов наиболее верный. Вопросы направлены 
на выявление мнения студентов о своей готовно-
сти к воспитательной деятельности в реальной пе-
дагогической практике.

Представим детальный анализ ответов студен-
тов на вопросы.

В основе успешного выполнения любой дея-
тельности находится готовность, то есть опреде-
ленная установка к ее осуществлению. Поэтому 
первый вопрос, на который предложили ответить 
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студентам –  «Оцените свою готовность к воспита-
тельной деятельности со школьниками» (рис. 1).

Рис. 1. Готовность к воспитательной деятельности 
студентов со школьниками

Из диаграммы видим, 62,5% респондентов счи-
тают, что готовы к воспитательной деятельности, 
31,3 –  недостаточно готовы.

Можно предположить, что у большинства сту-
дентов сформирована установка на успешную 
воспитательную деятельность. Полагаем, что, от-
вечая на этот вопрос, студенты на основе анали-
за результатов педагогической практики, могли 
адекватно оценить уровень мотивационного (эмо-
ционального), а также теоретического (знаниево-
го) и практического (деятельностного, поведенче-
ского) компонента готовности к воспитательной 
деятельности. То есть установка на успешную вос-
питательную деятельность у большинства студен-
тов есть.

Второй вопрос: какие трудности испытали 
в рамках воспитательной практики? (рис. 2).

Рис. 2. Трудности студентов в рамках воспитательной 
практики

Практически половина респондентов испыты-
вают затруднения в составлении конспектов вос-
питательных занятий, в отборе форм организа-
ции воспитания и диагностического инструмента-
рия для выявления уровня воспитанности детско-
го коллектива и отдельного обучающегося, а так-
же аналитическая деятельность вызывает особые 
трудности.

На наш взгляд, одной из возможных причин 
этого является тот факт, что в процессе вузов-
ской подготовки не уделяется достаточного вни-
мания составлению конспектов воспитательных 
дел, не обеспечиваются условия для создания сту-
дентами портфолио, в которое каждый студент со-
брал бы составленные им самим конспекты вос-
питательных дел и диагностических материалов 
по изучению уровня воспитанности детского кол-
лектива и отдельных обучающихся. На эти пози-
ции необходимо обратить внимание.

Третий вопрос: какое значение для професси-
ональной подготовки будущих педагогов имеет 
вовлеченность студентов в различные воспита-
тельные мероприятия в рамках вуза? (рис. 3).

Рис. 3. Значение для студентов их вовлеченность 
в воспитательные мероприятия в вузе

Что касается третьего вопроса, то все вариан-
ты студентами выбраны, то есть перечисленные 
мероприятия способствуют развитию способно-
стей студентов, приобретению ими опыта прове-
дения воспитательных дел, развиваются личност-
ные качества и т.д. Но хочется отметить, что лишь 
15.6%, то есть всего 5 человек из 32, отметили, 
что вовлеченность студентов в различные воспи-
тательные мероприятия в рамках вуза способству-
ют самореализации и самопознанию. Такой низ-
кий результат, можем предположить, потому что, 
по мнению студентов, эти мероприятия спущены 
сверху и не учитывают индивидуальные особенно-
сти и интересы студентов.

Четвертый вопрос: кто, по Вашему мнению, 
несет ответственность за воспитание ребенка? 
(рис. 4).

Рис. 4. Кто несет ответственность за воспитание 
ребенка?

Больше всего студентов, а именно 65,6%, вы-
брали вариант: семья несет ответственность 
за воспитание ребенка. Остальные ответили, что 
все несут ответственность, и семья, и классный 
руководитель, и школа в целом.

Отметим, что в стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года в одном из направ-
лений развития воспитания, а именно в содержа-
нии направления «Развитие социальных институ-
тов» выделяется важнейшей задачей «Поддержка 
семейного воспитания». Здесь отмечается необ-
ходимость в «содействии укреплению семьи и за-
щите приоритетного права родителей на воспита-
ние детей перед всеми иными лицами» [2]. То есть 
и в нормативном документе подчеркивается прио-
ритет семьи в воспитании ребенка.
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Формально студенты, выбравшие такой ответ, 
правы, при этом хотелось бы надеяться, что деле-
гирование студентами воспитательной функции 
родителям не означает, что в будущем выпускни-
ки снимут с себя ответственность за воспитание 
школьников, ведь, согласно требованиям феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования семья, школа, обще-
ственность –  это равноправные партнеры и субъ-
екты воспитательного процесса [4].

Пятый вопрос: как оцениваете качество орга-
низации воспитательной деятельности в школе? 
(рис. 5).

Рис. 5. Оценка качества организации воспитательной 
деятельности в школе

На вопрос: «Как оцениваете качество органи-
зации воспитательной деятельности в школе?» –  
81.3% ответили –  отношение к организации вос-
питательной деятельности в школе носит больше 
формальный характер. Несмотря на обновленные 
нормативные документы, программы, методиче-
ские рекомендации, разрабатываемые научны-
ми институтами и утвержденные министерством 
просвещения, все-таки воспитательная работа, 
как и прежде, в школе все еще носит формаль-
ный характер, а это значит на бумаге все хорошо, 
на практике –  нет. И в первую очередь отмечается, 
что системы работы нет, и одной из причин, наря-
ду с другими причинами, является, по мнению сту-
дентов, «недостаточный ресурс времени у педаго-
гов на подготовку». Хотя, анализ сайтов образо-
вательных организаций, касающихся различных 
аспектов осуществления воспитательной деятель-
ности, показывает иную картину. Однако, все пе-
речисленные выше формы и методы организации 
воспитательной деятельности школы –  это иллю-
страция конкретного направления деятельности 
не в рамках одной школы, это лишь обобщенные 
данные по многим школам города.

Вопрос 6: каковы, по Вашему мнению, причи-
ны затруднений в воспитательной деятельности 
в школе (рис. 6).

Отвечая на данный вопрос, в качестве причин 
студенты назвали в первую очередь –  «недоста-
точный ресурс времени на подготовку» –  почти 
68,8% респондентов, «низкая активность и созна-
тельность детей» –  56,3%, «отсутствие интереса 
и желания организовывать воспитательные заня-
тия с обучающимися» –  46,9%, «режим практи-
ки» –  40,6% студентов. Все предлагаемые вариан-
ты выборов студентами выбраны, а это и «тема-
тика мероприятий «спущена» сверху и непонят-

на» –  34,4%, и «трудности в использовании ИКТ» –  
31,3% и др.

Рис. 6. Причины затруднений в воспитательной 
деятельности в школе

Подчеркнем, что отсутствие времени на под-
готовку воспитательных занятий, на наш взгляд, 
является основой и «отсутствия интереса и же-
лания организовывать воспитательные занятия 
с обучающимися». На преодоление проблем, 
связанных с лимитом времени и режимом рабо-
ты школы, повлиять мы не можем. Что же каса-
ется использования педагогами ИКТ технологий, 
то здесь все зависит от каждого преподавателя, 
его желания осваивать данные технологии, по-
скольку причина трудности в использовании ИКТ 
заключается в отсутствии соответствующих ком-
петенций. На что необходимо обратить внимание 
в процессе профессиональной подготовки сту-
дентов.

Вопрос 7: Какие изменения Вы рекомендова-
ли бы внести в профессиональную подготовку бу-
дущих педагогов, усиливающих его воспитатель-
ный аспект? (рис. 7).

Рис. 7. Необходимые изменения в профессиональную 
подготовку будущих педагогов

Анализ данных, представленных на рис. 7, по-
зволяет нам утверждать, что 65,6% опрошенных 
выбрали вариант «Разнообразить формы и мето-
ды воспитательной деятельности в рамках освое-
ния учебных дисциплин», а также 50% опрошен-
ных выбрали вариант «В рамках учебной, внеучеб-
ной по предмету и во внеаудиторной деятельности 
предусмотреть возможность разработки конспек-
тов воспитательных мероприятий и дел, создание 
проектов и, как следствие, пополнение и оформ-
ление портфолио», то есть можно предположить, 
студентам не хватает практико- ориентированной 
подготовки, им хотелось бы по окончании вуза 
иметь опыт разработки, организации и проведе-
ния воспитательных занятий, также хотелось бы 
собрать портфолио из конспектов воспитатель-
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ных дел, организованных и проведенных самосто-
ятельно в разнообразных формах.

Это тоже одна из проблем в организации 
учебно- воспитательного процесса в вузе, которую 
необходимо преодолеть.

Вопрос 8: что, по Вашему мнению, способству-
ет повышению уровня готовности студентов к осу-
ществлению воспитательной работы в школе? 
(рис. 8).

Рис. 8. Факторы, повышающие уровень готовности 
студентов к осуществлению воспитательной работы 

в школе

По данным, представленным на рис. 8, видим, 
87,5% (28 человек) респондентов считают, что 
подготовка в рамках учебных дисциплин, а 81,3% 
респондентов педагогическая практика способ-
ствуют повышению уровня готовности студентов 
к осуществлению воспитательной работы в шко-
ле. Из 32 человек опрошенных 21 (65,6%) сту-
дент считает, что и самообразование играет не-
малую роль в совершенствовании готовности бу-
дущих педагогов к воспитательной деятельности 
со школьниками.

От 5-ти до 8-ми человек выбрали оставшиеся 
варианты: участие в студенческих объединениях, 
факультетских, вузовских и кураторских меро-
приятиях. Этим видам деятельности не придают 
особого значения в профессиональной подготов-
ке. Либо, как выше было сказано, эти мероприя-
тия спускаются сверху без учета интересов самих 
студентов, либо они носят слишком масштабный 
характер. Это подводит нас к выводу о необхо-
димости организации совместного планирования 
воспитательных занятий и их реализации даже 
на уровне отдельных студенческих групп.

Таким образом, основой для формирования 
практических умений и навыков в воспитательной 
деятельности студенты признают учебный про-
цесс и педагогическую практику.

Но и самообразование большинство студентов 
считают значимым видом деятельности в профес-
сиональном самосовершенствовании.

Вопрос 9: что Вас в большей степени привлека-
ет в деятельности студентов на практике? (рис. 9).

Согласно данным, представленным на рис. 9, 
привлекает студентов на педагогической практи-
ке:
– наблюдать за обучающимися на уроках, 71,9% 

респондентов;
– перенимать опыт педагога- наставника в про-

цессе наблюдения за воспитательным заняти-

ем и взаимодействием педагога с воспитанни-
ками, 68,8% опрошенных;

– классные часы, подготовленные и проведен-
ные студентами самостоятельно, 62,5% опро-
шенных.

Рис. 9. Факторы, привлекающие студентов 
на педагогической практике

Студентам нравится проводить классные часы 
и внеурочные занятия, ситуации игрового взаимо-
действия и ситуации свободного общения с деть-
ми, то есть их привлекают деятельностные формы 
взаимодействия со школьниками, хотя они ранее 
указывали, что такие формы и вызывают у них 
определенные трудности (им сложно составлять 
конспекты занятий, отбирать и структурировать 
содержание занятий, а также отбирать и методи-
чески грамотно реализовать формы воспитатель-
ных дел).

В очередной раз получаем подтверждение, что 
студентам не хватает умений и навыков в органи-
зации различных форм воспитательных дел.

Вопрос 10: в чем, на Ваш взгляд, должна за-
ключаться готовность к осуществлению воспита-
тельной деятельности с обучающимися школы? 
(рис. 10).

Рис. 10. Готовность к осуществлению воспитательной 
деятельности с обучающимися школы

Если проранжировать ответы студентов на ука-
занный вопрос, то получим следующую картину 
о том, к чему должны быть готовы студенты для 
осуществления воспитательной деятельности 
(по убыванию):
– совместно с обучающимися планировать и осу-

ществлять план работы на год, отдельных ме-
роприятий, 65.6%;

– проектировать и решать воспитательные за-
дачи на уроках в рамках учебных дисциплин, 
62.5%;

– оказывать помощь обучающимся в разработ-
ке и реализации познавательных, социальных 
и других проектов, 62.5%;
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– организовывать совместно с детьми КТД, 
59.4%;

– привлекать к воспитанию родителей воспитан-
ников, 53.1%;

– осуществлять индивидуальную работу с обуча-
ющимися, 46.9%;

– организовывать обучающихся на участие в об-
щешкольных и внешкольных мероприятиях, 
46.9%;

– реализовывать на практике собственные про-
екты, разработанные в рамках профессиональ-
ных дисциплин в вузе, 18.8%;

– содействовать участию обучающихся в дея-
тельности различных общественных объедине-
ний, в том числе в РДДМ «Движение первых», 
15.6%.
Таким образом, существенная часть студен-

тов, участвующая в опросе, отметила, что готова 
к воспитательной деятельности в школе, им нра-
вится общение и взаимодействие со школьни-
ками, с удовольствием включаются в организа-
цию классных часов, внеурочных занятий, ситуа-
ций свободного общения со школьниками, однако 
у них не хватает опыта в подготовке и проведению 
воспитательных занятий, затрудняются состав-
лять конспекты, не знают специфики различных 
форм воспитания и методики их реализации.

Кроме того, отметим, что основой для форми-
рования практических умений и навыков в воспи-
тательной деятельности студенты признают учеб-
ный процесс и педагогическую практику.

Следовательно, необходимо усилить практиче-
скую ориентацию учебных занятий по всем дис-
циплинам, осваивать активные и интерактивные 
формы организации воспитательных мероприя-
тий во внеаудиторной деятельности в рамках дис-
циплины, в том числе, в условиях интеграции не-
скольких дисциплин.
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В статье исследуется влияние цифровых технологий и соци-
альных сетей на современную журналистику и коммуникатив-
ную культуру. Авторы подчеркивают, что интеграция интернет- 
технологий изменила способы распространения информации, 
предоставив пользователям возможность не только получать, 
но и создавать контент. Это привело к новым моделям вза-
имодействия с аудиторией, однако также создало вызовы, 
такие как распространение дезинформации и конкуренция 
за внимание. Рассматриваются ключевые компоненты комму-
никативной культуры журналистов в цифровом пространстве, 
включая профессиональную этику и медиаграмотность. Осо-
бое внимание уделяется роли блогеров как новых медиаком-
муникаторов, а также необходимости адаптации традиционных 
журналистских стандартов к новым форматам. Здесь также 
подчеркивается важность соблюдения принципов объективно-
сти и ответственности в условиях растущей конкуренции и тех-
нологических изменений в медиасфере.

Ключевые слова: коммуникативная культура, цифровая жур-
налистика, медиакоммуникация, профессиональные компетен-
ции, цифровое пространство, медиаконтент, интерактивность.

Современные способы распространения ин-
формации характеризуются тесной интеграцией 
с цифровыми технологиями, поисковыми систе-
мами и социальными сетями, что существенно 
изменило сферу медиа и коммуникаций. Разви-
тие интернет- технологий позволило создать бес-
прецедентно широкой аудитории доступ к инфор-
мации в реальном времени. Социальные сети, 
в свою очередь, выполнили функции платформ 
для мгновенного обмена информацией, предо-
ставляя пользователям возможность не только по-
лучать новости, но и активно участвовать в их соз-
дании и обсуждении. Все это привело к возникно-
вению новых моделей взаимодействия с аудито-
риями, где каждый пользователь может стать как 
потребителем, так и создателем контента, внося 
существенные изменения в традиционные медий-
ные структуры и их подходы к распространению 
информации.

Развитие интернета и социальных сетей ока-
зало двоякое влияние на журналистику, приводя 
к значительным изменениям как в положитель-
ном, так и в отрицательном плане. С одной сто-
роны, эти технологии значительно расширили воз-
можности доступа к информации и её распростра-
нения. Журналисты получили инструмент для опе-
ративного обмена новостями и сбора информации 
со всего мира в реальном времени, что повышает 
их способность освещать события быстро и пол-
но. Социальные сети выступили платформой для 
взаимодействия с аудиторией, позволяя получить 
мгновенную обратную связь и расширять охват 
публикаций. Это также содействует диверсифика-
ции перспектив и увеличивает возможность при-
влечения новых голосов и точек зрения в медиа-
пространстве.

С другой стороны, такие изменения представ-
ляют и значительные вызовы для журналисти-
ки. Одной из серьезных проблем является угро-
за распространения дезинформации и фейковых 
новостей, которые могут быстро распространять-
ся благодаря широкому охвату социальных сетей. 
Высока также конкуренция за внимание аудито-
рии, что может подталкивать редакции к более 
сенсационным и коммерчески привлекательным 
материалам в ущерб качеству и глубине анализа. 
Более того, платформы социальных сетей, благо-
даря алгоритмам, которые укрепляют информаци-
онные пузыри, могут ограничивать разнообразие 
новостного контента, предоставляемого пользо-
вателям, тем самым усложняя достижение сба-
лансированной и объективной картины мира. Эти 
аспекты подчеркивают необходимость для совре-
менной журналистики адаптироваться к новым ре-
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алиям, сохраняя свои принципы точности, незави-
симости и ответственности перед обществом [5].

Коммуникативная культура журналистов в кон-
тексте цифрового пространства, в том числе соц-
сетей является многоаспектным понятием и на се-
годняшний день имеет несколько различных под-
ходов к его исследованию. Как отмечает М. Ка-
стельс, современное информационное общество 
характеризуется размыванием границ между про-
изводителями и потребителями контента, что на-
прямую влияет на профессиональные практики 
журналистов [4].

По мнению Е. Л. Вартановой, коммуникативная 
культура журналистов в цифровой среде включа-
ет несколько ключевых компонентов: професси-
ональную этику, медиаграмотность, способность 
к многоканальной коммуникации и навыки работы 
с большими данными [1]. В исследовании «Жур-
налистика и конвергенция» Е. В. Олешко подчер-
кивает, что современный журналист должен обла-
дать комплексным набором компетенций для эф-
фективной работы в мультимедийном простран-
стве [6].

Я. Н. Засурский в своих работах акцентирует 
внимание на том, что социальные сети и мессен-
джеры стали не просто каналами распростране-
ния информации, но и инструментами формирова-
ния новой профессиональной идентичности жур-
налистов [3]. Telegram- каналы, по его мнению, со-
здали особую форму «персонализированной жур-
налистики», где личный бренд автора играет клю-
чевую роль в формировании доверия аудитории.

В контексте видеохостингов, как отмечает 
И. В. Жилавская, формируется особая визуаль-
ная культура журналистской коммуникации. You-
Tube-каналы требуют от журналистов не только 
традиционных навыков работы с информацией, 
но и компетенций в области визуального стори-
теллинга и видеопроизводства [2].

Так, цифровизация в медиапространстве ини-
циировала и серьёзные вопросы в области комму-
никативной культуры журналистов, задевая такие 
аспекты как:
– соблюдение этических норм, в том числе –  от-

слеживание достоверности информации,
– умение чётко и грамотно выражать свои мыс-

ли, как в устной, так и в письменной форме;
– ориентации в культурных и социальных кон-

текстах, позволяющей адаптировать коммуни-
кативные стратегии к различным аудиториям 
и формам подачи информации.
В современной медиакоммуникации пред-

ставлены такие комплексные социально- 
информационные явления как блогер и бло-
гинг. Блогер (от англ. blogger) –  это субъект 
информационно- коммуникативной деятельности, 
осуществляющий регулярное создание, обработ-
ку и распространение мультимедийного контен-
та посредством персонализированной онлайн- 
платформы (блога) или социальных медиа. В на-
учном дискурсе блогер рассматривается как но-
вый тип медиакоммуникатора, интегрирующий 

функции автора контента, модератора коммуника-
ции и лидера мнений в цифровой среде. Концепту-
ализация понятия «блогинг»

Блогинг представляет собой систематическую 
деятельность по созданию и управлению инфор-
мационным контентом в цифровой среде, харак-
теризующуюся следующими атрибутивными при-
знаками:

1) Регулярность публикации материалов;
2) Наличие определенной тематической на-

правленности;
3) Интерактивное взаимодействие с аудитори-

ей;
4) Использование мультимедийных форматов 

представления информации;
5) Персонализированный характер коммуника-

ции [5].
Интеграция традиционных журналистских 

практик и новых форматов коммуникации созда-
ет уникальный симбиоз, требующий переосмысле-
ния базовых принципов профессиональной этики 
и стандартов работы с информацией. Исследова-
тели медиакоммуникаций отмечают, что совре-
менный журналист- блогер должен обладать ком-
плексным набором компетенций, включающим 
как классические навыки верификации информа-
ции и работы с источниками, так и умение эффек-
тивно использовать инструменты цифрового сто-
рителлинга.

В контексте профессиональных стандартов 
особую значимость приобретает вопрос досто-
верности и объективности подачи информации 
в блогосфере. Как отмечает М. В. Шкондин, транс-
формация медиапотребления привела к необхо-
димости адаптации традиционных журналистских 
стандартов к новым форматам коммуникации, при 
этом сохраняя фундаментальные принципы про-
фессиональной этики [7]. Исследования показы-
вают, что успешные журналисты- блогеры инте-
грируют классические методы проверки фактов 
с современными технологиями верификации циф-
рового контента.

Особое внимание в профессиональных стан-
дартах уделяется вопросам прозрачности и рас-
крытия информации о потенциальных конфликтах 
интересов. В условиях монетизации блогерского 
контента журналисты должны четко обозначать 
коммерческие партнерства и спонсорские инте-
грации, сохраняя при этом редакционную незави-
симость и объективность в освещении событий. 
Исследователь Е. Л. Вартанова подчеркивает не-
обходимость разработки специализированных 
этических кодексов для журналистов, работаю-
щих в формате блогинга [1].

Технологическая составляющая профессио-
нальных стандартов включает требования к каче-
ству производства контента, его мультимедийно-
сти и интерактивности. Современный журналист- 
блогер должен владеть навыками работы с раз-
личными форматами представления информа-
ции, включая текст, видео, аудио и инфографику. 
При этом важным аспектом остается сохранение 
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баланса между развлекательной составляющей 
и информационной ценностью контента.

Актуальным становится вопрос правовой гра-
мотности журналистов- блогеров, включая пони-
мание законодательства о средствах массовой 
информации, авторском праве и защите персо-
нальных данных. Исследователи отмечают необ-
ходимость постоянного повышения квалифика-
ции в области медиаправа и цифровой безопас-
ности. Особую значимость приобретает соблюде-
ние принципов информационной гигиены и ответ-
ственности за распространяемый контент.

В условиях растущей конкуренции в блогос-
фере профессиональные стандарты также вклю-
чают требования к построению личного брен-
да журналиста и развитию навыков комьюнити- 
менеджмента. Важным аспектом становится 
умение выстраивать долгосрочные отношения 
с аудиторией, основанные на доверии и профес-
сиональной репутации. При этом исследователи 
подчеркивают необходимость сохранения балан-
са между персональным брендингом и журналист-
ской объективностью.

Таким образом, профессиональные стандар-
ты журналиста в цифровой среде представляют 
собой динамичную систему требований, сочета-
ющую традиционные принципы журналистской 
этики с новыми компетенциями цифровой эпо-
хи. Постоянное развитие технологий и изменение 
форматов медиапотребления требует регулярной 
актуализации этих стандартов при сохранении 
фундаментальных принципов профессиональной 
деятельности.
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THE COMMUNICATIVE CULTURE OF A JOURNALIST IN 
THE DIGITAL SPACE

Bokov N. A., Khachikyan E. I.
Kaluga State University after named K. E. Tsiolkovski

The article examines the impact of digital technologies and social 
media on modern journalism and communicative culture. The au-
thors emphasize that the integration of internet technologies has 
changed the ways information is disseminated, providing users with 
the opportunity not only to receive but also to create content. This 
has led to new models of interaction with audiences, but it has also 
created challenges, such as the spread of misinformation and com-
petition for attention. Key components of journalists’ communicative 
culture in the digital space are discussed, including professional eth-
ics and media literacy. Special attention is given to the role of blog-
gers as new media communicators, as well as the need to adapt 
traditional journalistic standards to new formats. The importance of 
adhering to principles of objectivity and responsibility in the con-
text of growing competition and technological changes in the media 
landscape is also highlighted.

Keywords: communicative culture, digital journalism, media com-
munication, professional competencies, digital space, media con-
tent, interactivity.
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В статье рассматривается методика внедрения кейс-метода 
в процесс обучения профессионально ориентированному ан-
глийскому языку студентов экономических специальностей. 
Рассмотрев содержание таких терминов, как «английский для 
специальных целей», «деловой английский», «кейс-метод», 
«бизнес-кейс», авторы статьи останавливаются на практиче-
ской стороне применения методики кейс-обучения в процес-
се обучения студентов экономических специальностей ан-
глийскому языку. Особое внимание в статье уделяется роли 
бизнес- кейса в организации междисциплинарного подхода 
к изучению английского языка, направленного на сочетание 
профессиональной и языковой подготовки. В исследовании 
рассматриваются этапы работы над анализом деловых ситуа-
ций и приведен конкретный пример работы над кейсом, на ос-
нове которого доказана эффективность кейс-технологии и ее 
результативность. Авторы статьи делают вывод, что кейс-ме-
тод в контексте обучения деловому английскому языку наибо-
лее эффективен, поскольку он не только помогает формиро-
ванию коммуникативной компетенции студентов в процессе их 
иноязычной подготовки, но и, в результате самостоятельного 
поисково- аналитического и критического мышления, выраба-
тывает навыки, способствующие укреплению деловой репута-
ции молодого специалиста.

Ключевые слова: профессионально ориентированное обуче-
ние, деловой английский язык, кейс-метод, бизнес-кейс, дело-
вая ситуация.

«На рубеже XX–XXI годов в России начались 
глобальные изменения в экономической, полити-
ческой, культурной и других сферах обществен-
ной жизни, что оказало существенное влияние 
на профессиональную подготовку специалистов 
различных областей. В связи с этим педагоги 
и методисты стали поднимать вопрос об обучении 
иностранному языку как языку профессиональной 
коммуникации, или языку для специальных целей 
(LSP). Данный подход связан с тем фактом, что 
иностранный язык, входящий в систему професси-
ональной вузовской подготовки, становится сред-
ством повышения уровня знаний в рамках той или 
иной специальности и формирования профессио-
нальной направленности студента, который с пер-
вого курса обучения должен быть готов к профес-
сиональному общению на иностранном языке» [6].

Когда говорят о языке, используемом в кон-
тексте международного профессионального об-
щения, то, как правило, имеют в виду англий-
ский язык. «В структуру ESP, т.е. английского для 
специальных целей входят: Business English (BE) –  
деловой английский, который изучают студенты 
экономических специальностей; Technical English 
(TE) –  технический английский, предназначенный 
для студентов, обучающихся в технологических 
и политехнических вузах; Scientific English (SE) –  
английский язык, знания которого необходимы 
тем, кто занимается широкими научными изыска-
ниями; English for medical professionals (ME) –  ан-
глийский язык для студентов- медиков и т.д.» [12]

Е. Ю. Воякина и Л. Ю. Королева отмечают, что 
«специфика того или иного подвида ESP во мно-
гом относительна. Ни один специализированный 
язык не может быть отделен от так называемого 
lingua franca, т.е. общего языка, используемого 
для коммуникации. Поэтому, прежде чем изучать 
ESP, студенты должны овладеть General English 
(GE) –  английским языком для общих целей» [12].

С одной стороны, разница между преподавани-
ем ESP и преподаванием GE заключается в кон-
текстуальном выборе материала для различных 
видов речевой деятельности, а также в выбо-
ре лексических упражнений, имеющих свою спе-
цифику в ESP. C другой стороны, изучение ESP 
требует адаптации знаний, умений и навыков, по-
лученных в процессе освоения в GE, к стратеги-
ям обучения ESP. Вообще интеграция GE и ESP, 
по мысли Е. Ю. Воякиной и Л. Ю. Королевой, «очень 
мотивирует студентов, поскольку у них появляется 
возможность применить полученные знания в сво-
их профессиональных областях» [12].
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языку в рамках профессионально ориентирован-
ного подхода приобретает в учебных заведениях 
экономического профиля. Это не случайно, по-
скольку «в условиях глобализации развитие эко-
номических процессов вызывает потребность 
преодоления языковых барьеров, в связи с чем 
формируются новые требования по языковой под-
готовке специалистов в области экономики, ко-
торые в обязательном порядке должны обладать 
коммуникационными навыками. Знание иностран-
ных языков (прежде всего, английского языка как 
языка международного общения) является од-
ним из важнейших элементов формирования кон-
курентных преимуществ для экономиста при его 
вливании на мировой рынок труда» [3, с. 121].

Основная цель языковой подготовки студентов, 
обучающихся на экономических факультетах рос-
сийских вузов, –  «достичь такого уровня владения 
профессионально ориентированным языком, ко-
торый необходим для практического применения 
в их будущей профессиональной деятельности» 
[7, с. 201]. В связи с этим педагоги и методисты 
высшей школы считают, что в процессе препода-
вания BE как разновидности ESP должен исполь-
зоваться междисциплинарный подход, направлен-
ный на синтез профессиональной и языковой под-
готовки. Студенты должны в процессе изучения 
английского языка уметь гибко использовать по-
лученные на ключевых дисциплинах знания, уметь 
выделять и анализировать информацию профес-
сиональной направленности, полученную при чте-
нии иностранных текстов и просмотре иностран-
ных видеосюжетов, и находить решения проблем-
ных задач, предлагаемых преподавателем с уче-
том их специализации [7, с. 201].

Одной из наиболее актуальных проблем в об-
учении профессионально ориентированному ино-
странному языку является отбор содержания 
языкового материала и методов обучения. Мето-
дика преподавания английского языка в контек-
сте профессиональной подготовки –  это гибкая 
информационно- образовательная среда, в которой 
наряду с традиционным подходом к преподаванию 
следует использовать инновационный подход, тре-
бующий внедрения новых образовательных моде-
лей, цифровых технологий, новых методов обуче-
ния, способствующих развитию навыков самосто-
ятельной поисковой деятельности и самоанализа, 
а также коммуникативных и творческих навыков.

Одним из инновационных способов организа-
ции обучения иностранному языку в рамках про-
фессионально ориентированного обучения явля-
ется метод анализа деловых ситуаций, более из-
вестный, как бизнес-кейс (англ. business case), ко-
торый входит в структуру метода, на Западе полу-
чившего название case study.

Case study, или кейс-метод, представляет собой 
«технику активного обучения, которая заключает-
ся в использовании конкретных ситуаций при орга-
низации процесса обучения, нацеленную на фор-
мулировку проблемы и поиск вариантов ее реше-

ния с последующим анализом на учебных заняти-
ях» [8, с. 529]. Непосредственная цель кейс-метода 
заключается в следующем: студенты совместными 
усилиями должны проанализировать ситуацию –  
«case», возникшую при конкретном положении 
дел, а потом, используя определенный опыт, на-
копленный за период обучения «багаж» знаний 
и предложенный набор алгоритмов, выработать 
практическое решение, выбрав наиболее опти-
мальный путь выхода из сложившегося положе-
ния [9; 2]. Исследователи считают, что кейс-метод 
в процессе реализации программы обучения той 
или иной дисциплины, по сравнению с другими ме-
тодами, наиболее эффективен, поскольку во-пер-
вых, кейс-технология мобилизует весь имеющийся 
у студентов комплекс знаний, а во-вторых, в про-
цессе анализа ситуаций совмещается учебная, 
аналитическая и воспитательная деятельность [4].

По мнению О. К. Ильиной, сущность кейс-ме-
тода применительно к сфере ESP заключается 
в «самостоятельной иноязычной деятельности об-
учающихся, которая проходит в искусственно со-
зданной профессиональной среде, в связи с чем 
у студентов формируются профессиональные на-
выки» [1, с. 253].

В сфере профессионально ориентированно-
го обучения английскому языку будущих эконо-
мистов используется разновидность case study –  
business case. В процессе решения деловых ситу-
аций «студенты имеют возможность использовать 
полученный объем знаний в профессиональной 
области, в ситуациях, приближенных к реалиям 
трудовой деятельности» [5, с. 114].

В рамках обучения ESP в контексте BE суще-
ствует множество подходов к использованию ме-
тода business case. Прежде всего, исследовате-
ли дают пошаговую инструкцию работы над «де-
ловым кейсом». Е. Ф. Братцева и П. Ковалев [11] 
включают следующие этапы в процессе работы 
студентов над деловой ситуацией:

1. «Изучение ситуации, анализ и обсуждение 
имеющейся информации и статистических дан-
ных, если они имеются.

2. Обоснование проблемы, формируемой 
на основе анализа ситуации.

3. Предложение и обсуждение возможных ва-
риантов решения проблемы и выбор наилучшего 
решения.

4. Предоставление результатов решения ситу-
ации (информация подается индивидуально или 
группой либо в письменном виде, в форме докла-
да, либо путем презентации)» [11].

5. Общая дискуссия по вопросу решения про-
блемы и коллективный выбор правильного пред-
ложения, позволившего нивелировать проблему.

Данные исследователи считают, что при при-
нятии окончательных решений студенты должны 
предоставлять информацию в письменной фор-
ме. Это может быть служебная записка, план дей-
ствий, отчет, электронное письмо, иными слова-
ми, любой тип делового документа, наиболее под-
ходящий для данной ситуации [11, с. 236].
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Преподаватель Нишского университета (Сер-
бия) Е. Баста [10, c. 555] выделяет шесть этапов 
работы над кейсом, которые требуют, как она от-
мечает, тщательной проработки и общего уровня 
владения языком.

Эти этапы включают:
1. Чтение описания кейса.
2. Определение проблемы, содержащейся 

в кейсе.
3. Определение приоритетов и ограничений.
4. Поиск альтернативных решений.
5. Выбор наилучшего решения, а также наилуч-

шего языкового представления.
6. Разработка плана действий и принятие окон-

чательного решения.
По мысли Е. Басты, все эти этапы демонстриру-

ют важную особенность бизнес- кейса –  его муль-
тидисциплинарную и междисциплинарную приро-
ду. Действительно, кейсы являются важным вкла-
дом в развитие мультидисциплинарности и меж-
дисциплинарности [10, c. 555].

А. Д. Полуосьмак отмечает, что, «хотя и суще-
ствует устоявшаяся структура кейсов, эта струк-
тура может варьироваться в зависимости от учеб-
ной, программы, учебных пособий, авторов курса. 
Большое значение в конструировании кейса игра-
ет роль преподавателя, его видение проблемы, со-
ставляющей стержень кейса» [7, с. 205]. И в то же 
время, по мнению данного исследователя, «обяза-
тельными этапами алгоритма работы с кейсами, 
являются: 1) знакомство и анализ представленно-
го материала, формулировка проблемы; 2) поиск 
дополнительной информации (при необходимо-
сти); 3) обсуждение вариантов решения; 4) выбор 
лучшего варианта решения; 5) презентация реше-
ния» [7, с. 205].

Как работает метод анализа деловых ситуаций 
на практике, покажем на примере, который приво-
дят Е. Ф. Братцева и П. Ковалев [11].

Тема: «Trade»
Название кейса: «Marcus Guitars».
Краткое содержание кейса
«Marcus Guitars», американский дистрибьютор, 

захотел, чтобы корейский производитель гитар 
выпускал линейку гитар под его брендом.

Описание кейса
«Kim Guitar Company (KGC), расположенная 

в Сеуле (Южная Корея), производит электрогита-
ры для японских производителей и дистрибьюто-
ров в Европе и США. Компания выпускает продук-
цию под собственным брендом, а также изготав-
ливает гитары по спецификациям своих дилеров. 
В компанию KGC обратился крупный дистрибью-
тор в США «Marcus Guitars» с предложением про-
давать на калифорнийском рынке линейку гитар 
под собственной торговой маркой. «Marcus Gui-
tars» –  хорошо известная компания, имеющая вы-
сокий рейтинг в своем сегменте. Ранее компания 
не имела деловых отношений с KGC. Дэвид Грин, 
владелец компании «Marcus Guitars» планирует 
вывести на рынок три модели: MG300 (самая до-
рогая модель), MG400 и MG100. Корпуса этих ги-

тар будут иметь экспериментальную форму и пе-
редовые технологические характеристики. Гитары 
«Marcus Guitars» придутся по вкусу всем музыкан-
там, которые хотят получить уникальный тембр 
и экзотический внешний вид» [11].

«Начало января. Несмотря на то, что это самое 
напряженное время года, KGC согласилась про-
изводить гитары «Marcus Guitars». Обе компании 
уже общались по телефону и по электронной по-
чте, но теперь необходима личная встреча, на ко-
торой будут обговорены несколько пунктов кон-
тракта. Поэтому Джерри Ким, владелец KGC, при-
летел в Сан- Франциско, чтобы встретиться с Дэ-
видом Грином. На встрече будут присутствовать 
директора по маркетингу обеих компаний. Цель 
встречи –  достичь взаимоприемлемого соглаше-
ния, на основе которого будут строиться долго-
срочные отношения» [11].

Преподаватель дает студентам задание прове-
сти переговоры между KGC в лице Джерри Кима 
и маркетолога компании и «Marcus Guitars» в лице 
Дэвида Грина и его директора по маркетингу. Сту-
дентам выдаются карточки, в которых дается ин-
формация, касающаяся данного проекта (условия 
договора, организационные и финансовые вопро-
сы, проблемы поставок и т.п.).

Далее студенты делятся на две команды 
по своему выбору. «Педагог распределяет роли, 
выделяет время на изучение справочной инфор-
мации (ее можно найти в Интернете) и разработ-
ку стратегии и тактики поведения во время пере-
говоров. Роль преподавателя при работе над кей-
сом заключается в наблюдении за работой команд 
и оказании им необходимой помощи. После этого 
студенты разыгрывают переговоры, сценарий ко-
торых пишется каждой группой отдельно» [11].

В качестве домашнего задания студентам пред-
лагается написать от имени владельца «Мarcus 
Guitars» или владельца KGC отчет с кратким из-
ложением основных пунктов, достигнутых в ходе 
переговоров, и пунктов, которые еще требуют об-
суждения или уточнения.

В процессе решения деловых ситуаций про-
исходит не только совершенствование коммуни-
кативной компетенции студентов в их професси-
онально ориентированной иноязычной подготов-
ке, но и в результате самостоятельного поисково- 
аналитического и критического мышления у них 
вырабатывается прочный навык последователь-
ного анализа деловой ситуации.

На наш взгляд, бизнес-кейс как метод анализа 
деловых ситуаций способствует формированию 
профессионально грамотного специалиста, кото-
рый, работая по завершению учебы в междуна-
родной или совместной, российско- иностранной, 
компании, сможет правильно проанализировать 
рабочие моменты.
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Практические аспекты формирования информационной компетентности 
в гуманитарных дисциплинах в высшей школе

Горбачева Елена Александровна,
преподаватель, институт ЛПО, НИУ МИЭТ
E-mail: helen_gorbacheva@bk.ru

Статья посвящена развитию информационной компетентности 
у обучающихся высшей школы. В статье исследуются практи-
ческие аспекты формирования информационной компетент-
ности у студентов высших учебных заведений в контексте гу-
манитарных дисциплин. Основная цель работы заключается 
в подтверждении гипотезы об эффективности проектного под-
хода как средства развития навыков работы с информацией, 
включая поиск, анализ, систематизацию и применение данных 
для решения профессиональных задач. Автор анализирует ре-
ализацию двух образовательных проектов: «Информационная 
безопасность» и «Основы успешного трудоустройства», про-
веденных в рамках дисциплины «Социология коммуникации 
и командная работа», которые направлены на развитие крити-
ческого мышления, навыков работы с цифровыми технологи-
ями и создания контента у студентов. В статье акцентируется 
внимание на значимости интеграции проектной деятельности 
в учебный процесс для формирования информационной ком-
петентности, необходимой в условиях цифровой трансфор-
мации общества. Результаты исследования показывают, что 
проектный подход способствует не только усвоению теорети-
ческих знаний, но и развитию практических навыков, что де-
лает его эффективным методом подготовки конкурентоспо-
собных специалистов. Статья также предлагает рекомендации 
по дальнейшему внедрению проектного подхода в образова-
тельные программы высшей школы.

Ключевые слова: информационная компетентность, проект-
ный подход, работа с информацией, гуманитарные дисципли-
ны, высшая школа.

Введение

Современное вузовское образование и федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
высшего образования (ФГОС ВО) требуют от обу-
чающихся освоения профессиональных, общеоб-
разовательных и универсальных компетенций. Ос-
новной задачей высшей школы является обучение 
применению знаний, умений и навыков для успеш-
ной реализации профессиональной деятельности 
и решения профессиональных проблем. Высшее 
образование должно быть гибким, отвечать совре-
менным запросам общества.

В современных образовательных подходах тер-
мины «компетенция» и «компетентность» рассмат-
риваются в диалектическом единстве, обозначая 
целостную характеристику профессиональной го-
товности личности. Компетенция является сово-
купностью знаний, умений, навыков и личностных 
качеств. Компетентность, в свою очередь, явля-
ется проявлением способности эффективно ис-
пользовать эти компетенции в конкретных усло-
виях, демонстрируя уровень мастерства и готов-
ность к практическому применению. Компетенция 
выступает в роли структурного компонента, тог-
да как компетентность –  это функциональное вы-
ражение, способствующее успешной адаптации 
и деятельности специалиста в условиях постоянно 
изменяющегося профессионального окружения. 
С учетом цифровой трансформации образования 
и стремительного роста объема информации, ин-
формационная компетентность должна не форми-
роваться по запросу образовательной программы, 
а быть критически важным навыком для каждого 
профессионала. Этот навык предполагает способ-
ность эффективно ориентироваться в информаци-
онном пространстве, а также находить, анализи-
ровать и применять нужные данные для решения 
профессиональных задач. Владение информаци-
онной компетентностью позволяет специалисту 
не только оперативно адаптироваться к изменени-
ям, но и принимать взвешенные решения, основы-
ваясь на достоверной и актуальной информации. 
В условиях, когда конкурентоспособность опреде-
ляется скоростью и качеством обработки инфор-
мации, совершенствование данного навыка ста-
новится ключевым аспектом достижения успеха 
в любой сфере профессиональной деятельности.

Информационная компетентность охватывает 
навыки поиска, анализа, систематизации и приме-
нения информации для решения профессиональ-
ных задач. Жуева А. Г. отмечает, что информацион-
ная компетентность является компонентом «обе-
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спечивающим эффективность профессиональной 
деятельности и представляющим собой интегра-
тивное свой ство личности, отражающее ценност-
ное отношение к информационным технологиям» 
[5]. Перед преподавателем гуманитарных дисци-
плин встает вопрос о способах развития этой ком-
петенции. Наиболее удобным вариантом являют-
ся задания по подготовке докладов и рефератов, 
однако все больше студентов отмечает, что такие 
задания устарели и теряют значимость в процес-
се освоения дисциплины. Современные информа-
ционные технологии открывают новые горизонты 
для трансформации образовательного процесса, 
делая его более интерактивным, персонализиро-
ванным и доступным. Онлайн- платформы и циф-
ровые ресурсы формируют гибкие образователь-
ные пространства, предоставляя студентам воз-
можность обучаться в комфортном для них ритме 
и без привязки к месту выполнения задания. При-
менение мультимедийных технологий, а также ин-
струментов виртуальной и дополненной реально-
сти, наряду с кейс-технологиями и проектным под-
ходом способствует более глубокому усвоению 
учебного материала и развитию практических на-
выков. Инструменты для совместной работы и об-
мена знаниями улучшают коммуникацию и взаи-
модействие между студентами и преподавателем, 
в то время как аналитические системы позволяют 
отслеживать учебный прогресс и адаптировать об-
разовательные программы в соответствии с инди-
видуальными потребностями каждого обучающе-
гося. К. Н. Лебедев и М. И. Матайс отмечают, что 
преподавателю необходимо обладать креативным 
мышлением и стремлением к непрерывному про-
фессиональному совершенствованию, а также 
быть готовым переключаться с оффлайн деятель-
ности на онлайн обучение [6]. Абубакирова М. И. 
отмечает, что для педагогов важно вести «тьютор-
ское сопровождение самостоятельного получения 
знаний в процессе коллективной проектной рабо-
ты», что подразумевает выстраивание стратегии 
коммуникации в группе для эффективной ее ра-
боты [1]. Е. И. Терещенко так же отмечает разно-
образие ролей преподавателя при формировании 
информационной компетентности, в которой они 
выступают в качестве «эксперта, наставника, фа-
силитатора и медиатора знаний» [10].

Оценка уровня сформированности информа-
ционной компетентности требует применения ком-
плексного подхода, который сочетает как тради-
ционные, так и инновационные методы. Традици-
онные методы, такие как тестирование и выпол-
нение практических заданий, позволяют опреде-
лить навыки и умения студентов в области поиска, 
анализа и обработки информации. Тем не менее, 
более эффективными являются методы, основан-
ные на оценке практической деятельности, такие 
как проектный подход, кейс-технология и методи-
ка портфолио. Это позволит оценить способность 
студентов применять информационные навыки 
в реальных ситуациях, а также их умение критиче-
ски мыслить и принимать обоснованные решения. 

Важно активировать и стимулировать критическое 
мышление студентов, обучая их выявлению дезин-
формации и оценке надежности источников. Кри-
тическое мышление так же может стимулировать 
студентов к рефлексии над уровнем развития ин-
формационной компетентности, проводить анализ 
деятельности и выявлять направления для даль-
нейшего профессионального роста. Использова-
ние цифровых инструментов, таких как онлайн- 
тесты и аналитические платформы, также может 
способствовать более объективной и всесторон-
ней оценке.

Цель статьи –  описать педагогические условия 
применения проектного подхода для формирова-
ния информационной компетентности студентов 
высшей школы.

Материалы и методы

М. Д. Осадчий в рамках проведенных исследований 
отметил, что «в педагогической теории и практике 
нет универсальных методов изучения информаци-
онной компетентности личности, но есть опреде-
ленные подходы и результаты соответствующих 
исследований информационной компетентности» 
[7]. Формирование информационной компетентно-
сти в контексте проектного подхода является ком-
плексным процессом, в ходе которого учащиеся 
не только получают теоретические знания, но и ак-
тивно применяют их на практике, решая реальные 
задачи. Проектная деятельность способствует раз-
витию навыков поиска, анализа, синтеза и оценки 
информации из различных источников, а также по-
могает формировать умение эффективно использо-
вать информационные технологии для достижения 
поставленных целей. Проектный подход является 
педагогическим инструментом, который обеспе-
чивает не только усвоение знаний, но и развитие 
устойчивых навыков, необходимых для успешной 
деятельности в информационном обществе.

Проектный подход позволяет интегрировать 
теоретические знания и практические навыки ра-
боты с информацией. В процессе работы над про-
ектом студенты вынуждены самостоятельно опре-
делять свои информационные потребности, вы-
бирать подходящие источники, критически оце-
нивать достоверность полученных данных и син-
тезировать новую информацию для достижения 
поставленных задач. Данный подход способствует 
развитию навыков эффективного поиска и отбора 
информации, а также умения работать с различ-
ными типами источников и представлять результа-
ты исследования в логичной и структурированной 
форме. Работа над проектами не только обеспе-
чивает глубокое понимание предметной области, 
но и формирует у студентов устойчивые навыки, 
необходимые для успешной деятельности в ин-
формационном обществе.

Проектный подход погружает обучающихся 
в активный процесс поиска, анализа и обработки 
информации. В ходе работы над проектом студен-
ты сталкиваются с необходимостью самостоятель-
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но искать информацию, выбирать релевантные 
источники, критически оценивать достоверность 
данных и синтезировать новую информацию для 
достижения поставленных целей. Такой подход 
способствует развитию навыков эффективного 
поиска и отбора информации, умения работать 
с различными типами источников, а также спо-
собности представлять результаты исследования 
в логичной и структурированной форме. Проект-
ная деятельность, таким образом, не только обе-
спечивает глубокое понимание предметной обла-
сти, но и формирует у студентов устойчивые на-
выки, необходимые для успешной работы в ин-
формационном обществе. Одним из преимуществ 
применения проектной методики является меж-
дисциплинарность. По мнению С. В. Тельновой при 
разработке междисциплинарных проектов прохо-
дит «перенос знаний, умений и навыков из одной 
сферы науки и профессиональной деятельности 
в другую» [9, с. 55]

Анализ большого количества литературы раз-
личных авторов [3, с. 276], [2, с. 3], [4, с. 181], [11, 
с. 305], позволил обобщить различные гипотезы 
и выделить наиболее важные отличительные осо-
бенности проектов, предназначенных для обуче-
ния языку в целом и развития информационной 
компетентности у студентов:
– непосредственная работа с информацией в те-

чение всей работы над проектом;
– акцент на самостоятельной работе обучающих-

ся (индивидуальной и групповой);
– выбор темы, направленной на развитие учеб-

ных компетенций;
– современность и актуальность темы проекта;
– наглядное представление результата;

В рамках освоения дисциплины «Социология 
коммуникации и командная работа» [8, с. 1] на ба-
зе НИУ МИЭТ были разработаны и эксперимен-
тально проверены образовательные проекты для 
студентов. В данной работе будет подробнее рас-
сказано о проектах для направления подготовки 
бакалавриата 11.03.04 Электроника и наноэлек-
троника, профили «Автоматизация проектирова-
ния изделий наноэлектроники», «Квантовые при-
боры и наноэлектроника» и «Интегральная элек-
троника и наноэлектроника». В рамках дисцип-
лины реализуются компетенции УК-4 «Способен 
осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах)» и УК-3 «Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде».

Каждый проект разрабатывался с учетом важ-
ных параметров: длительность проекта, цель, за-
дачи, формат работы, итоговый результат.

Первый учебный проект назывался «Инженер-
ный стартап». Целью данного проекта являлось 
создание «фирмы», реализующей технологиче-
ские инициативы студентов в их сфере их профес-
сиональной деятельности. Проект длился 4 неде-
ли и был разделен на блоки (табл. 1).

Таблица 1. Блоки проекта «Инженерный стартап»

Блок Название Задачи

1 Открытие 1.  Создание сайта на платформе Tilda
2.  Публикация материалов: рассказ 
о предприятии, о его направлениях ра-
боты и о команде

2 Подбор 
и развитие 
персонала

1.  Поиск и отбор необходимых навыков 
и умений для потенциальных сотруд-
ников;
2.  Формирование вакансий согласно 
общепринятым требованиям и публика-
ция на сайте предприятия;
3.  Создание плана развития персонала 
для оптимизации работы.

3 Между-
народная 
деловая 
коммуника-
ция

1.  Определение потенциальных 
компаний- партнеров, оформление де-
ловых писем о сотрудничестве на ан-
глийском языке с учетом особенностей 
страны;
2.  Запись видеовизитки компании 
на иностранном языке;

4 Презента-
ция

Презентация созданных материалов

Итоговая презентация была реализована 
в формате конференции, на которой каждая ко-
манда презентовала свои разработки, список ва-
кансий, план развития персонала, список партне-
ров и видеовизитку. Проект оценивался не только 
преподавателем дисциплины, так же были пригла-
шены преподаватели выпускающих кафедр.

Второй учебный проект назывался «Культур-
ный код». Целью данного проекта привлечения 
внимания к культурному наследию страны через 
создание мультимедийного контента (цифровой 
рекламной брошюры для рекламы региона) и ор-
ганизацию мероприятий (мастер- класса по тради-
ционным ремёслам, квиза о местных памятниках, 
традициях, известных личностях и прочее). Проект 
длился 2 недели и был разделен на блоки (табл. 2).

Таблица 2. Блоки проекта «Культурный код»

Блок Название Задачи

1 Исследо-
ватели

1.  Выбор исследуемого региона России;
2.  Исследование объектов культурного 
наследия региона, традиций, фольклора, 
ремесла;
3.  Осуществление коммуникации с глав-
ными музеями региона;
4.  Подготовка выступления о регионе.

2 Органи-
заторы

1.  Разработка стратегии популяриза-
ции региона (медиа материалы и мастер- 
классы)
2.  Создание мультимедийного контента 
(брошюры) о регионе;
3.  Организация и проведение мероприя-
тия.

Итоговая презентация была реализована 
в формате выступления на семинаре. Студентам 
необходимо было дать краткую историческую 
справку о выбранном регионе России, расска-
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зать интересные факты об особенностях региона 
и провести мастер- класс.

Проведенные проекты были положительно оце-
нены студентами. Они отмечали, что возможность 
сделать задания частично или полностью не свя-
занные с их профессиональной сферой расши-
рили их кругозор. Так же они отметили, что стали 
больше общаться внутри своих проектных команд. 
После проекта «Инженерный стартап» студенты 
начали готовить заявку на конкурс технологиче-
ских инициатив.

Заключение

Современное высшее образование требует от сту-
дентов освоения профессиональных и универ-
сальных компетенций. Для успешного формиро-
вания компетенций можно использовать практико- 
ориентированные задания с применением различ-
ных методик и подходов. В работе был использован 
проектный подход как способ интеграции теорети-
ческих знаний и практических навыков. Проведен-
ное исследование и реализация образовательных 
проектов в рамках дисциплины «Социология комму-
никации и командная работа» подтвердили эффек-
тивность проектного подхода в формировании ин-
формационной компетентности у студентов высших 
учебных заведений. Проекты «Инженерный стартап» 
и «Культурный код», развивающий навыки деловой 
коммуникации и командной работы, способствовали 
не только улучшению навыков поиска, анализа и си-
стематизации информации, но и их практическому 
применению при решении актуальных задач, связан-
ных с современными вызовами информационного об-
щества. Междисциплинарность проектов позволяет 
студентам использовать знания из многих областей 
и тем самым повышает их практическую значимость.

Анализируя результаты работы над проектом, 
можно сделать вывод о том, что студенты успешно 
освоили навыки критического и креативного мыш-
ления, работы с различными источниками данных 
на разных языках, а также создания и презента-
ции результатов своей работы. В рамках работы 
над проектом студенты развивали не только ин-
формационную компетенцию, но и такие важные 
навыки как работа в команде, деловая коммуни-
кация и самоорганизация. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что применение проектного 
подхода для развития информационной компе-
тентности способствует не только углублению те-
оретических знаний, но и развитию практических 
навыков, необходимых для успешной профессио-
нальной деятельности.
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PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF 
INFORMATION COMPETENCE IN THE HUMANITARIAN 
STUDIES IN HIGHER EDUCATION

Gorbacheva E. A.
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The article is devoted to the development of information competence 
among higher school students. The article examines the practical 
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aspects of the formation of information competence among students 
of higher educational institutions in the context of humanities disci-
plines. The main purpose of the work is to confirm the hypothesis 
about the effectiveness of the project approach as a means of devel-
oping skills in working with information, including searching, analyz-
ing, systematizing and applying data to solve professional problems. 
The author analyzes the implementation of two educational projects: 
“Information Security” and “Fundamentals of successful employ-
ment”, conducted within the framework of the discipline “Sociology 
of Communication and Teamwork”, which are aimed at developing 
critical thinking, digital technology skills and content creation among 
students. The article focuses on the importance of integrating pro-
ject activities into the educational process for the formation of infor-
mation competence necessary in the context of digital transforma-
tion of society. The research results show that the project approach 
contributes not only to the acquisition of theoretical knowledge, but 
also to the development of practical skills, which makes it an effec-
tive method of training competitive specialists. The article also offers 
recommendations for further implementation of the project approach 
in higher education programs.

Keywords: information competence, project approach, working 
with information, humanities, higher education.
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Проектно- ориентированное обучение трансформирует подход 
к изучению английского языка, фокусируясь на практических 
задачах, которые развивают самостоятельность студентов 
и навыки командной работы. Этот метод опирается на теории 
Пиаже и Выготского, подчеркивающие важность обучения че-
рез опыт и социальное взаимодействие. Интегрируя теорию 
самоопределения, данный подход помогает студентам не толь-
ко улучшить языковые навыки, но и развить критическое мыш-
ление. Практические примеры из Японии и Тайваня демон-
стрируют эффективность метода в усвоении новой лексики. 
Сочетая традиционные и инновационные образовательные 
стратегии, проектно- ориентированное обучение становится 
мощным инструментом изучения английского языка в 21 веке, 
отвечающим современным образовательным потребностям. 
Проектно- ориентрованное обучение является развивающей 
образовательной технологией, позволяющей достигать значи-
мые образовательные цели и добиваться весомых результатов 
в изучении английского языка.

Ключевые слова: проектно- ориентированное обучение, са-
мостоятельность студентов, английский язык, конструктивист-
ские теории, мотивация, совместная работа, самоопределение.

Современный мир предъявляет повышен-
ные требования к межкультурной коммуникации, 
что обусловливает необходимость в актуальных 
и действенных методиках обучения, способству-
ющих как овладению английским языком, так 
и развитию навыков самостоятельного обучения. 
Проектно- ориентированное обучение (project- 
based learning) зарекомендовало себя как эффек-
тивный метод решения этой комплексной задачи, 
гармонично сочетая коллективную работу с инди-
видуальным развитием компетенций [5].

Проектно- ориентированное обучение, бази-
рующееся на конструктивистской теории, вов-
лекает студентов в практическую деятельность, 
имеющую реальное применение –  от проведе-
ния социологических исследований до создания 
цифровых продуктов. Такой подход не только со-
вершенствует языковые навыки обучающихся, 
но и стимулирует их способность к рефлексии от-
носительно собственных образовательных про-
цессов [4, 8].

Настоящее исследование ставит целью опре-
деление влияния проектно- ориентированного обу-
чения на развитие автономности и мотивации сту-
дентов, а также формирование языковой и рече-
вой компетенций студентов в процессе изучения 
английского языка. Дополнительно проводится 
сравнительный анализ эффективности проектно- 
ориентированного обучения относительно тради-
ционных методик преподавания. Теоретический 
фундамент исследования составляют конструкти-
вистские теории Ж. Пиаже, акцентирующие вни-
мание на приобретении знаний через практичес-
кий опыт [8], и Л. Выготского, подчеркивающего 
значимость социокультурного взаимодействия [4]. 
В качестве концептуальной основы используется 
теория самоопределения Э. Дечи и Р. Райана, фо-
кусирующаяся на ключевых для личностного раз-
вития аспектах автономии, компетентности и со-
циальной включенности [3].

Изучение мирового опыта использования про-
ектной деятельности в учебном процессе подтвер-
ждают эффективность подхода. Так, К. Давидофф 
и К. Пиньейро отмечают, что японские студенты, 
участвовавшие в проектной деятельности, демон-
стрируют высокие результаты в международных 
тестах на знание английского языка TOEIC. А ав-
торы работы «Фольклор: Усиление воспитания 
характера в классе EFL» отмечают, что проекты 
по созданию подкастов, реализованные тайвань-
скими студентами, привели к увеличению запоми-
нания лексики на 19% по сравнению с контроль-
ной группой [1, 10].
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Различные исследования подчеркивают высо-
кую эффективность проектно- ориентированного 
обучения в контексте языкового образования. 
Кроме того, проектно- ориентированное обучение, 
интегрированное в традиционное, значительно 
улучшает навыки межличностной коммуникации, 
что было продемонстрировано в исследованиях 
турецких ученых [15].

Проектно- ориентированное обучение основано 
на конструктивистских теориях Ж. Пиаже и Л. Вы-
готского. Эти теории подчеркивают активную 
роль, которую играют учащиеся в формировании 
знаний. Они предполагают, что обучение –  это ос-
мысление мира через взаимодействие с окружаю-
щей средой и другими людьми. Теория когнитив-
ного развития Ж. Пиаже подчеркивает важность 
практического опыта и обучения через самопозна-
ние [8]. С другой стороны, социокультурная теория 
Л. Выготского подчеркивает, насколько важны со-
циальные взаимодействия и язык для когнитивно-
го развития [4]. Проектно- ориентированное обуче-
ние хорошо сочетается с этими идеями, вовлекая 
студентов в значимые проекты, которые требуют 
критического мышления, решения проблем и ра-
боты в команде.

В рамках изучения английского языка проектно- 
ориентированное обучение предлагает богатые 
условия для изучения и совершенствования язы-
ковых навыков. Участвуя в проектах, студенты 
сталкиваются с использованием языка в реаль-
ном мире, что развивает их коммуникативные 
способности. Коллаборативный аспект проектно- 
ориентированного обучения способствует соци-
альному взаимодействию, позволяя студентам 
развивать языковые компетенции.

Проектно- ориентированное обучение –  это по-
гружение студентов в сложные задачи в тече-
ние длительного периода времени с целью соз-
дания конечного продукта. Основные принципы 
проектно- ориентированного обучения: аутентич-
ность, исследование, активная позиция участни-
ка проектной деятельности, критика, рефлексия 
и саморефлексия способствуют самонаправлен-
ному обучению, закрепляя зоны ответственности 
за участниками проектной деятельности [6].

Проектная деятельность тесно связана с само-
стоятельным обучением. Самостоятельное обу-
чение –  это способность студентов ставить цели, 
планировать учебную деятельность и отслежи-
вать свой результат [12]. Исследование Юлиани 
и Ленгканавати (2017) показывает, что проектно- 
ориентированное обучение значительно повыша-
ет самостоятельностьобучающихся в изучении 
английского языка, демонстрируя более высокий 
уровень самоорганизации [14].

Упор в проектно- ориентированном обучении 
делается на свободу выбора проекта, методик ис-
следования, инструментария, возможность само-
стоятельно выстраивать маршрутную карту и про-
гнозировать конечные результаты своей деятель-
ности. Например, в тайваньской школе на уроках 
английского языка учащиеся, решившие создать 

подкасты о местном фольклоре, лучше усваивали 
лексику и грамматические структуры, чем те, кто 
пользовались традиционными учебниками. Такая 
автономия согласуется с теорией самоопределе-
ния Дечи и Райана, которая подчеркивает автоно-
мию как ключевой фактор внутренней мотивации 
[1, 11, 5].

Самостоятельное обучение связано с внутрен-
ней мотивацией, которая имеет решающее зна-
чение для достижения эффективных результатов 
обучения. Проектно- ориентированное обучение 
естественным образом повышает мотивацию, по-
зволяя студентам изучать интересующие их темы 
и участвовать в значимой для них деятельности, 
связанной с их личным опытом и целями. Соглас-
но теории самоопределения Дечи и Райана (1985), 
для развития внутренней мотивации необходимы 
три основные психологические потребности: само-
стоятельность, компетентность и сопричастность. 
Проектно- ориентированное обучение эффектив-
но удовлетворяет эти потребности, предоставляя 
студентам ответственность за свое обучение, воз-
можности для развития навыков и приобретения 
совместного опыта, благодаря командной работе.

Исследование Су и др. [9] подтверждает идею 
о том, что проектно- ориентированное обучение по-
вышает внутреннюю мотивацию и вовлеченность 
студентов, изучающих английский язык. Иссле-
дование показало, что обучающиеся были более 
мотивированы к участию в мероприятиях благо-
даря аутентичному и значимому характеру проек-
тов. Например, студенты, работающие над реаль-
ными задачами, такими как создание социально- 
значимых проектов или разработка маркетинго-
вого плана для местного бизнеса, считали свой 
учебный опыт более актуальным и необходимым. 
Более того, совместные аспекты в значительной 
степени способствуют созданию позитивной учеб-
ной среды. Работа в группах помогает студентам 
развивать чувство родства и общности, что край-
не важно для поддержания мотивации. Такая ди-
намика сотрудничества не только улучшает усвое-
ние языка, но и способствует развитию таких важ-
ных навыков, как работа в команде и коммуника-
ция [2]. Проектно- ориентированное обучение –  это 
мощный метод обучения, который не только по-
вышает самостоятельность студентов, но и значи-
тельно увеличивает внутреннюю мотивацию и вов-
леченность учащихся.

Сотрудничество является ключевым элемен-
том проектно- ориентированного обучения, спо-
собствующим социальному взаимодействию и ко-
мандной работе. В контексте изучения английско-
го языка совместное обучение особенно полезно, 
поскольку оно обеспечивает реальную языковую 
практику и знакомство с различными точками зре-
ния. Проектно- ориентированное обучение вов-
лекает студентов в групповые проекты, где они 
должны работать вместе для достижения общих 
целей. Такая совместная среда не только способ-
ствует усвоению языка, но и воспитывает чувство 
общности и единения. Исследование Давидоф-
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фа и Пиньейро (2017) показало, что проектно- 
ориентированное обучение повышает вовлечен-
ность и компетентность студентов за счет созда-
ния совместной учебной среды. Исследование по-
казало, что студенты, участвующие в проектной 
работе, демонстрируют лучшие навыки решения 
проблем и более высокую способность эффектив-
но работать в команде по сравнению с теми, кто 
учится в рамках традиционных образовательных 
программам [2].

Идея Л. Выготского о зоне ближайшего раз-
вития подчеркивает важность социальных взаи-
модействий в обучении. Согласно Л. Выготскому, 
студенты лучше всего учатся, когда они выполня-
ют задания, которые выходят за рамки их текущих 
возможностей, при помощи более знающих свер-
стников или преподавателей. В рамках проектно- 
ориентированного обучения студенты часто ра-
ботают в группах, поддерживая друг друга с по-
мощью обратной связи. Такая командная работа 
помогает студентам развивать языковые навы-
ки, критическое мышление и сотрудничество. На-
пример, более продвинутые студенты могут по-
могать своим сверстникам, объясняя концепции, 
моделируя использование языка и предлагая кон-
структивные решения. Такое взаимодействие при-
носит пользу и тем, кто помогает, укрепляя свои 
собственные знания, и тем, кто получает помощь, 
способствуя их пониманию. Социокультурная тео-
рия Л. Выготского поддерживает аспект сотрудни-
чества в проектно- ориентированном обучении, по-
скольку взаимодействие внутри группы позволяет 
обучающимся решать задачи, выходящие за рам-
ки их индивидуальных возможностей [13].

В групповых проектах студенты естественным 
образом берут на себя разные роли, например, ис-
следователя, редактора или ведущего, что помо-
гает им полагаться друг на друга и развивать це-
лый ряд навыков. Так, на примере опыта исполь-
зования проектной деятельности в Японии школе 
в рамках изучения английского языка, студенты, 
работавшие над цифровым журналом о культур-
ных традициях, развивали как hard, так и soft ком-
петенции, развивая свои навыки использования 
английского языка.

В проектах обучающимся часто приходится 
представлять свои выводы, обсуждать идеи и рас-
пределять роли в группе, что очень помогает раз-
вивать коммуникативные навыки. Такая деятель-
ность позволяет использовать язык в реальных 
условиях, что очень важно для развития комму-
никативных компетенций. Согласно исследова-
нию Лоуренса и др. [7], проекты повышают уро-
вень владения языком студентами, поощряя ак-
тивное участие и создавая возможности для со-
держательного общения. В исследовании отме-
чается, что студенты, участвующие в проектной 
деятельности, демонстрируют большую беглость, 
точность и уверенность в использовании языка. 
Кроме того, сотрудничество в рамках проектно- 
ориентированного обучения помогает студентам 
развить такие важные навыки, как активное слу-

шание, убеждение и разрешение конфликтов, ко-
торые ценны как в академической, так и в профес-
сиональной среде. В проектах необходимо соблю-
дать баланс между структурой и гибкостью. Хоро-
шо продуманная система оценивания обеспечива-
ет ясность и в то же время дает свободу творче-
ства.

Таким образом, глобальное использование 
проектно- ориентированного обучения в обучении 
английскому языку показывает его невероятный 
потенциал для развития коммуникативных, дис-
курсивных и компенсаторных компетенций. Инте-
грируя изучение языка в решение реальных про-
блем, проектная деятельность развивает лекси-
ческие и грамматические навыки обучающихся, 
критическое мышление, а также способность к со-
трудничеству, командной работы, самоорганиза-
ции и умению разрешать возникающие конфликты 
[1]. Проектное обучение отвечает трем ключевым 
компонентам теории самоопределения: автоно-
мии, компетентности и связи с другими людьми –  
что подтверждается сильной корреляцией между 
мотивацией и персонализированными заданиями 
и опытом. Опыт разных стран подчеркивает, что 
проектная деятельность позволяет удовлетворить 
запрос на формирование метапредметных ком-
петенций в организации учебной деятельности. 
Проектно- ориентрованное обучение в современ-
ной социокультурной реальности позволяет го-
ворить об этом методе как о развивающей обра-
зовательной технологии, позволяющей достигать 
значимые образовательные цели и добиваться ве-
сомых результатов в изучении английского языка.
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PROJECT- BASED LEARNING AS A BASIS FOR 
INCREASING STUDENTS’ INDEPENDENCE IN 
LEARNING ENGLISH

GrebennikovaI.A.,SultanovaB.K.,
Sholom-AleichemPriamurskyStateUniversity,NarynStateUniversitynamed
afterSatybaldiNaamatov

Project- based learning transforms the approach to learning English 
by focusing on practical tasks that develop students’ independence 
and teamwork skills. This method is based on Piaget’s and Vygot-
sky’s theories, emphasizing the importance of learning through ex-
perience and social interaction. By integrating the theory of self-de-

termination, this approach helps students not only improve their lan-
guage skills but also develop critical thinking. Teaching experience 
in Japan and Taiwan demonstrates the effectiveness of the method 
in learning new vocabulary. Combining traditional and innovative 
educational strategies, project- based learning is becoming a pow-
erful tool for learning English in the 21st century that meets mod-
ern educational needs. Project- based learning is a developing ed-
ucational technology that allows achieving meaningful educational 
goals and obtaining significant results in learning English.

Keywords: project- based learning, student independence, English, 
constructivist theories, motivation, teamwork, self-determination.
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В статье рассмотрены методы эффективного формирования 
универсальной компетенции по выработке командной страте-
гии для достижения поставленной цели, рассмотрены умения 
и навыки по организации и руководству команды курсантами 
Сибирской пожарно- спасательной академии, применяя прин-
ципы личностного и профессионального роста, действуя в духе 
сотрудничества на практических занятиях по менеджменту. 
Показана важность и значимость принятия решений с соблю-
дением морально- этических принципов и норм взаимоотно-
шений в коллективе, проявляя при этом уважение к мнению 
и культуре других членов команды. В данной статье проана-
лизированы умения и навыки распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия, предложены методы оценки сво-
их действий, планирования и управления тайм-менеджмента, 
что несомненно способствует формированию данной универ-
сальной компетенции, формированию управленческой культу-
ры и управленческого восприятия курсантов в их профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: командная стратегия, принципы личностно-
го и профессионального роста, планирование, управленческая 
культура.

Актуальность исследования

В современных реалиях сегодняшнего дня команд-
ная стратегия является важнейшим фактором пла-
нирования, организации, координации и мотивации 
для эффективного применения умений и навыков, 
направленных на реализацию успешной деятель-
ности организации.

Для того чтобы создать эффективную коман-
ду необходимо правильно подобрать людей и рас-
пределить роли, обозначив миссию, цель и зада-
чи организации. Под командным взаимодействи-
ем понимается слаженность работы, основанная 
на взаимном уважении и признании с соблюде-
нием морально- этических принципов в коллекти-
ве. Командная работа требует не только наличие 
профессиональных навыков, но и умения взаимо-
действовать с людьми. Если в коллективе созда-
на благоприятная морально- психологическая об-
становка, доверие, высокий уровень мотивации, 
то выполнять работу люди будут с наибольшей от-
дачей, ответственностью и продуктивностью.

Цель исследования –  выявить эффективные 
методы по выработке командной стратегии для 
достижения наилучшего результата, применяя 
принципы личностного и профессионального ро-
ста, действуя в духе сотрудничества на практиче-
ских занятиях по менеджменту.

Начинающему руководителю целесообразно 
развивать личную эффективность, а именно уме-
ние достигать поставленных целей, оптимально 
применяя собственные ресурсы и ресурсы органи-
зации. Для этого нужно развивать знания тайм-ме-
неджмента, лидерские качества, навык целепола-
гания, а также стратегическое мышление. Если 
менеджер умеет мыслить стратегически, то он 
способен лучше распределять время и ресур-
сы на текущие потребности, а также предвидеть 
и планировать будущие риски. Стратегия опреде-
ляет миссию и корпоративные ценности, видение, 
стратегические цели и задачи, приоритетные на-
правления деятельности, необходимые ресурсы, 
методы и средства решения стратегических задач 
[1, с. 36].

При изучении темы «Социально- психологи чес-
кие основы менеджмента» курсанты Сибирской 
пожарно- спасательной академии ГПС МЧС России 
на практических занятиях по менеджменту для ос-
воения универсальной компетенции по выработке 
командной стратегии применяют умения и навыки, 
которые позволяют им взаимодействовать с кол-
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лективом в духе сотрудничества, грамотно рас-
пределять роли в команде, решать конфликтные 
ситуации. Применяя проблемно- ориентированный 
метод, на практическом занятии создаются специ-
альные условия, в которых курсанты, опираясь 
на приобретённые знания, самостоятельно обна-
руживают и осмысливают учебную проблему, дей-
ствуя в целях поиска и обоснования наиболее оп-
тимального решения. Данный метод способствует 
развитию коммуникативных навыков, развитию 
самостоятельности, ответственности, нестандарт-
ности мышления, что несомненно поможет им в их 
будущей профессиональной деятельности. Также 
на практических занятиях по менеджменту приме-
няется ролевой подход, который предполагает, что 
при командном взаимодействии поведение участ-
ников может быть скорректировано за счет изме-
нения состава ролей и их исполнения при этом от-
ношения в команде выстраиваются на взаимном 
уважении, понимании своего и чужого вклада для 
достижения наилучшего результата. Так, напри-
мер, перечень планируемых результатов обучения 
по менеджменту, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной програм-
мы представлен следующим образом (таблица 1).

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине «Менеджмент» [2, с. 4]

Код и содержа-
ние компетен-

ции

Индикатор достижения 
компетенции

Результаты об-
учения

УК‑3.
Способен ор‑
ганизовывать 
и руководить 
работой коман‑
ды, вырабаты‑
вая командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели

УК‑3.3. Умение дей‑
ствовать в духе сотруд‑
ничества; принимать 
решения с соблюдени‑
ем морально‑ этических 
принципов и норм взаи‑
моотношения в коллек‑
тиве; проявлять уваже‑
ние к мнению и культуре 
других; определять цели 
и работать в направлении 
личностного и професси‑
онального роста

Умеет работать 
в коллективе, 
применяя прин‑
ципы личност‑
ного и профес‑
сионального 
роста, действуя 
в духе сотруд‑
ничества

УК‑3.4. Владение навы‑
ками распределения ро‑
лей в условиях команд‑
ного взаимодействия; 
методами оценки своих 
действий, планирования 
и управления временем

Знает методи‑
ку ранжирова‑
ния в условиях 
осуществления 
производствен‑
ных задач

Для освоения данной универсальной компетен-
ции менеджеру необходимо знать методику ран-
жирования для решения определенных производ-
ственных вопросов. Методика ранжирования по-
зволяет менеджеру определить те задачи, кото-
рые необходимо решать в первую очередь. Кро-
ме того, данная методика позволяет эффективно 
распределять роли в условиях командного взаи-
модействия, что будет способствовать выработке 
командной стратегии в целом и принятию эффек-
тивных управленческих решений. Менеджер дол-

жен понимать всю важность и ответственность, 
осуществляя руководство, так как от него зависит 
каким путем двигаться, какие принципы и методы 
применять, создавая при этом ту рабочую атмос-
феру, в которой каждый член команды будет чув-
ствовать себя значимым и ценным сотрудником 
тем самым обеспечивая высокую производитель-
ность труда.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования было установ-
лено, что для выработки эффективной командной 
стратегии необходимо использовать комплексный 
подход, который включает в себя методику ранжи-
рования, которая позволяет эффективно распреде-
лять роли в условиях командного взаимодействия, 
проблемно- ориентированный метод, применяя кото-
рый курсанты, опираясь на приобретённые знания, 
самостоятельно обнаруживают и осмысливают учеб-
ную проблему, действуя в целях поиска и обоснова-
ния наиболее оптимального решения, а также роле-
вой подход, который предполагает, что при команд-
ном взаимодействии поведение участников может 
быть скорректировано за счет изменения состава ро-
лей и их исполнения, при этом отношения в команде 
выстраиваются на взаимном уважении, понимании 
своего и чужого вклада для достижения наилучшего 
результата, а также другие методы и принципы лич-
ностного и профессионального роста, направленные 
на достижение высокой эффективности при осу-
ществлении руководства и организации командного 
взаимодействия на долгосрочной основе.
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The article considers methods of effective formation of universal 
competence in development of team strategy for achievement of 
the set goal, considers skills and abilities in organization and man-
agement of the team by cadets of the Siberian Fire and Rescue 
Academy, applying principles of personal and professional growth, 
acting in the spirit of cooperation in practical classes on manage-
ment. The importance and significance of decision- making in com-
pliance with moral and ethical principles and norms of relationships 
in the team, while showing respect for the opinion and culture of oth-
er team members is shown. This article analyzes the skills and abil-
ities of role distribution in the conditions of team interaction, offers 
methods of assessment of their actions, planning and time manage-
ment, which undoubtedly contributes to the formation of this univer-
sal competence, the formation of management culture and manage-
ment perception of cadets in their professional activities.

Keywords: team strategy, principles of personal and professional 
growth, planning, management culture.
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В публикации анализируются возможности организации педа-
гогического сопровождения студентов высшей школы, обуча-
ющихся по проектно- художественным направлениям образо-
вания. Используемые в образовательном процессе цифровые 
технологии, обеспечивающие смешанные форматы реали-
зации программ обучения, позволяют учитывать компоненты 
педагогического сопровождения как структурообразующие, 
объясняющие пути обеспечения эффективности профессио-
нальной работы педагогов со студентами как в традиционно 
аудиторной форме, так и в условиях гибридного обучения или 
удаленного доступа. По мере совершенствования образова-
тельных технологий и разработки цифровых дидактических 
инструментов реализации процесса обучения педагогам пред-
ставляется возможным решение методических задач, основан-
ных необходимостью определения качества образовательных 
продуктов содержательно, методологически и методически. 
Авторы публикации полагают, что моделирование электрон-
ного учебного контента, предоставляемого студентам с целью 
обеспечения качества обучения, должно соответствовать клю-
чевым компонентам педагогического сопровождения и способ-
но обеспечить эффективность учебной деятельности в случаях 
дублирования его функциональных параметров в моделях про-
ектирования курсов обучения на удаленном доступе.

Ключевые слова: онлайн, обучение, технологии, цифровиза-
ция, педагогическое сопровождение, проектно- художественное 
образование, эксперимент.

Введение

По мере развития цифровых технологий и посте-
пенного внедрения таковых в образовательный про-
цесс, даже в проектно- художественных направле-
ний, которые по мнению традиционно мыслящих 
педагогов не предполагаются областью их эффек-
тивного использования, в обществе формируется 
осмысление неизбежности их использования, фор-
мируемого не только становлением дистанционно-
го обучения, но и естественным для коммуникаций 
процессом технологического обновления. Учитывая 
изменения в форматах реализации образователь-
ных программ, ускорившиеся в результате преодо-
ления пандемии COVID-2019, необходимым мыс-
лится анализ особенностей использования онлайн- 
курсов, проектируемых университетами на плат-
форме LMS Moodle. В рамках публикации авторы 
рассматривают детали осуществления педагогиче-
ского сопровождения в практике художественно- 
педагогического образования на примере направ-
ления подготовки 44.03.05 «Изобразительное искус-
ство и игропедагогика» в предметно- методическом 
модуле по профилю «Изобразительное искусство» 
(ФГБОУ ВО ВВГУ, г. Владивосток).

Принимая во внимание инструментальный ха-
рактер определения «педагогическое сопрово-
ждение» [7, с. 129], авторы оценивают возмож-
ности его эффективной реализации в процессе 
преподавания дисциплин: «Цветоведение и коло-
ристика», «Рисунок», «Живопись», «Основы ком-
позиции», «Основы графической и изобразитель-
ной перспективы», как заведомо сложных вне не-
посредственного очного взаимодействия, тяжело 
воспроизводимо в ситуации удаленного доступа, 
что позволяет считать тему публикации актуаль-
ной.

Степень изученности данной темы достаточ-
на на основании трудов И. И. Калины [4, с. 5] в об-
ласти использования информационных техноло-
гий в образовании, И. М. Красильникова [6, с. 99], 
Е. А. Климова, обращающим внимание на пробле-
мы осуществления образовательного процесса 
в дистанционном формате [5] и др., и тем не менее, 
с каждым годом требует уточнения, актуализации 
ранее полученных данных, что определяет новиз-
ну результатов, формируемых в ходе исследо-
вания. Анализ положений нормативно- правовой 
базы, благодаря которым специфику процесса 
цифровизации сферы образования следует рас-
сматривать как государственную стратегию [8], 
обеспечивающую особую значимость националь-
ных образовательно- технологических инициатив, 
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обнаруживает последовательность формирова-
ния мировоззренческих оснований мышления, по-
ведения, мотивации у студентов и определяет об-
новление дидактики, очевидное в соответствии 
с трудами В. И. Блинова [2], М. В. Дулинова [2], 
Е. Ю. Есенина [2], В. П. Шибаева [11] и др., свиде-
тельствующими о цифровой трансформации про-
цессов, соответствующих уровню высшего обра-
зования.

Объект исследования –  педагогическое со-
провождение студентов художественно- педагоги-
ческого направления обучения.

Предмет исследования –  структурообразую-
щие компоненты процесса педагогического сопро-
вождения, позволяющие моделировать эффек-
тивность обучения студентов.

Целью исследования является изучение воз-
можностей применения цифровых технологий 
в формате онлайн- курсов в практике художест-
венно- педагогического образования, соответству-
ющих содержательному наполнению структурооб-
разующих компонентов педагогического сопрово-
ждения студентов в учебном процессе.

Методология системного подхода определя-
ет методы, использованные в процессе организа-
ции исследования: теоретические (анализ, фор-
мализация), эмпирические (наблюдение, опрос) 
и статистические, определяющие использова-
ние и актуализацию профессионально значимых, 
исторически сформировавшихся данных, провер-
ку их действенности в условиях эксперимента 
и изложение в форме визуализированной стати-
стики для подтверждения правомерности пред-
ложенной тактики обеспечения педагогического 
сопровождения учебной деятельности студентов 
в условиях смешанного обучения.

Основная часть

Анализируя возможности педагогического сопрово-
ждения студентов в процессе реализации гибрид-
ных форм образования, можно использовать тот 
факт, что под современными образовательными 
технологиями И. И. Калина [4] подразумевает ме-
тоды обучения, которые в свою очередь использу-
ют возможности информационных технологий при 
формировании у учащихся знаний, умений и навы-
ков, соответствующих требованиям стремительно 
развивающегося общества и экономики

Применение таких технологий повышает так-
же и доступность образования –  использование 
онлайн- курсов, электронных библиотек и плат-
форм дистанционного обучения предоставляют 
возможность получения знаний вне зависимости 
от местоположения, социального статуса или фи-
зических ограничений. Цифровой формат упро-
щает возможность включения разнообразных ин-
терактивных элементов в процесс обучения, повы-
шая вовлеченность учащихся.

Тем не менее, важным является то обстоятель-
ство, что цифровые технологии являются лишь 
инструментом, и качество их применения зависит 

от преподавателя и его навыков работы с цифро-
выми методами. Такие методы обучения представ-
ляют собой использование различных типов тех-
нологий, формирующих знания, умения и навыки 
у обучающихся. Некоторые из наиболее популяр-
ных цифровых способов организации обучения 
предполагают:
– работу с электронными учебниками, которые 

представляют собой цифровую версию тради-
ционных печатных книг, некоторые версии мо-
гут содержать мультимедийные элементы, та-
кие как видео, аудио, анимации и интерактив-
ные задания, что позволяет студентам лучше 
усваивать материал [10, с. 87];

– онлайн- курсы с возможностью дистанционно-
го обучения с помощью сетевых технологий, 
реализуемых на платформах Coursera, Udemy, 
Stepik, предоставляющих курсы, разработан-
ные ведущими университетами и возможность 
участия экспертов в различных предметных об-
ластях с целью реализации внешней оценки [7, 
с. 168];

– виртуальные классы для организации занятия 
онлайн с использованием видеоконференций, 
иных форм общения для проведения лекций, 
семинаров и мастер- классов в условиях уда-
ленного доступа;

– игрофикацию (Gamification), подразумеваю-
щую внедрение игровых элементов в учебный 
процесс, участие в соревнованиях и получение 
наград, что «является эффективным приемом 
повышения мотивации» [1, с. 1];

– облачные сервисы, как один из инструментов 
совместной работы над проектами и органи-
зации учебного процесса, определяющий воз-
можность сбора и редактирования информа-
ции одновременно значительным количеством 
участников обмена данными [4, с. 27].
Подобные методы популяры в системе образо-

вания, не только из-за доступности информации, 
но и возможности развивать навыки работы с раз-
личными интерфейсами и информационными ин-
струментами. Не только методы, но и цифровые 
инструменты и сервисы для обучения продолжа-
ют развиваться и совершенствоваться, разраба-
тывая новые технологии для повышения качества 
и вариативности образования. В свою очередь 
на различных электронных образовательных плат-
формах размещают онлайн- курсы, они выступают 
наиболее популярными формами дистанционно-
го обучения, заключающегося в систематизиро-
ванном образовательном процессе, построенного 
с использованием цифровых технологии форми-
рующих дисциплину, которая обеспеченна учебно- 
методическими материалами и вариативными 
формами контроля [2, с. 127].

Как и любой другой метод онлайн- курсы, ис-
пользуемые в системе высшего образования, име-
ет некоторые особенности при их использовании. 
Кроме уже выделенного ранее гибкого расписа-
ния, при котором студент имеет возможность ре-
гулировать нагрузку и распределять время само-
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стоятельно, в процесс обучения легко добавлять 
современные технологии и инструменты, такие 
как видео- лекции, интерактивные задания и фо-
румы для обсуждений, что помогает сделать про-
цесс обучения более динамичным и интересным. 
Также легко отследить в индивидуальном порядке 
прогресс студента на основе статистики, препода-
ватели могут давать персональные рекомендации 
и советы, основываясь на достижениях и потреб-
ностях конкретного учащегося.

Несмотря на перечисленные преимущества, 
имеются и ограничения, успешное освоение 
онлайн- дисциплин требует высокой самодисци-
плины и ответственности, так как студенту прихо-
дится самостоятельно организовывать своё время 
и следить за выполнением заданий. Отсутствие 
внешнего контроля может привести к снижению 
мотивации и отставанию от программы [2, с. 130, 
9, 11].

Следующей особенностью онлайн- обучения 
является отсутствие непосредственного общения 
с преподавателями и сокурсниками. Однако, пре-
подавателем дисциплин «История культуры и ис-
кусства России» и «История культуры и искусства 
зарубежных стран» в ФГБОУ ВО «ВВГУ» успеш-
но разработан и реализован курс в электронной 
системе обучения (ЭОС) университета, при этом 
практические занятия проходят в очном форма-
те, позволяя проводить защиты предусмотренных 
проектов и заданий в аудитории, а также сразу по-
лучать обратную связь в формате обсуждения, что 
играет важную роль в художественном образова-
нии.

Преподавателю для разработки онлайн- курса, 
отвечающего целям и задачам дисциплины, необ-
ходимо владеть компетенциями, заключающими-
ся в умении профессионально применять различ-
ные инструменты, методы и средства для реали-
зации учебного процесса в цифровом простран-
стве. Созданный онлайн-курс должен отвечать со-
временным запросам общества, быть актуальным 
и при этом соответствовать требованиям ФГОС [3, 
с. 148].

Однако, существует вероятность технической 
неисправности цифровых и информационных 
средств, из-за чего педагог может испытывать 
трудности в коммуникации со студентами с по-
мощью различных цифровых каналов связи, что 
может стать причиной снижения качества препо-
даваемых дисциплин.

Эти недостатки подчеркивают, что выбор дис-
циплины, которую планируется реализовывать 
на электронной образовательной платформе, дол-
жен быть обоснован и продуман, так как некото-
рые компетенции невозможно освоить без практи-
ческих занятий в аудиториях и мастерских. Важен 
и выбор платформы для разработки курса, пре-
жде всего следует изучить функционал и возмож-
ности сервиса.

Образовательный онлайн-курс представля-
ет собой структурированную программу обуче-
ния, которая размещается на специальной обра-

зовательной платформе, обеспечивающей до-
ступ к размещению учебных материалов –  видео- 
лекций и презентаций, текстов и электронных 
книг, практических заданий и тестов, иных до-
полнительных ресурсов (ссылок на статьи, кни-
ги, видео). Коммуникационными инструментами 
на платформах выступают чат или форум для об-
щения участников друг с другом и с преподавате-
лем, система личных сообщений для индивиду-
альной поддержки и возможности для проведения 
вебинаров и видеоконференций. Система оцени-
вания может состоять из автоматизированных те-
стов и квизов, ручного оценивания преподавате-
лем выполненных заданий, самостоятельных про-
ектов и групповых работ, экзамена или итогового 
проекта.

Примерами таких платформ является Stepik, 
Coursera, Udemy и электронные системы обуче-
ния вузов (ЭОС), проанализировав их содержа-
ние в части разработки образовательного онлайн- 
курса, можно выделить несколько основных обоб-
щенных блоков: «Курс», «Общение со студента-
ми» и «Аналитика». В главный раздел о курсе вхо-
дит описание и содержание.

Пример содержания образовательного онлайн- 
курса аналогичен с тематическим планом в ра-
бочих программах дисциплин, также присутству-
ют разделы, в которых находятся не только темы 
занятий, но практические и самостоятельные за-
дания, на усмотрение преподавателя каждая те-
ма, либо же только раздел завершается формой 
контроля –  тестом или проектным заданием. По-
следней структурной частью является итоговая ат-
тестация, которая включает в себя тестирование 
по всем разделам и темам.

В блок «Общение со студентами» можно раз-
мещать новости, касающиеся учебного процес-
са, осуществлять комментирование и проводить 
проверку решений заданий, назначенных препо-
давателем. Просмотр статистики, табеля успева-
емости, отчеты по студентам размещены в блоке 
«Аналитика».

Администрирование в части создания и управ-
ления учетных записей пользователей, распре-
деление ролей и предоставление прав доступа 
на разных платформах отличаются, к примеру, 
на Stepik данными правами обладает сам автор 
курса, в электронных системах обучения вузов ча-
ще всего преподаватели не имеют доступа к этим 
функциям, назначением ролей и утверждением 
курса занимается специалист университета.

Функциональные особенности и содержание 
образовательного онлайн- курса являются весьма 
гибкими и изменяются в соответствии с потреб-
ностями образовательной программы, обеспечи-
вая доступность материалов, удобную навигацию 
по курсу, эффективные механизмы оценки и под-
держку участников.

Тем не менее, даже при условии создания 
онлайн- курса, отвечающего критериям и требова-
ниям федеральных государственных стандартов, 
современным тенденциям в образовании, важным 
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является педагогическое сопровождение онлайн- 
курсов, направленное на поддержку студентов 
в условиях удаленного доступа. Будучи отличным 
от традиционного образовательного процесса, оно 
имеет несколько вариантов применения. Дисци-
плина может быть полностью вынесена на само-
стоятельное изучение, когда преподаватель кон-
тролирует успеваемость и выполнение задания 
непосредственно через платформу, оставляя за-
мечания, комментарии и оценки, используя систе-
му обратной связи. В этом случае преподаватель 
выступает скорее в роли наставника, который на-
правляет студента, помогая ему планировать вре-
мя занятий и организовывать учебный процесс.

Так же онлайн-курс является средством цифро-
вой поддержки дисциплины, и в таком случае вы-
полнение домашних заданий и изучение лекцион-
ного материала переносятся в область самостоя-
тельной работы [10]. Тем не менее, преподаватель 
принимает решение о том, какие именно элемен-
ты курса и в каком формате следует разместить 
на электронной платформе. Этот вариант позво-
ляет более плотно взаимодействовать со студен-
тами, как в групповом, так и в индивидуальном 
формате.

В целях обеспечения доказательства право-
мерно предложенных условий осуществления пе-
дагогического сопровождения в данном исследо-
вании представлены три группы, изучающие одну 
и ту же дисциплину этико- экологической направ-
ленности, учитывая, что:
– первая не имеет курса, прописанного в систе-

ме электронного обучения;
– вторая занимается в очном формате на практи-

ческих занятиях в аудиториях, лекции поддер-
живаются ЭОС;

– третья группа самостоятельно занимается 
в дистанционном формате.
Первая группа проходила данную дисциплину 

на первом курсе обучения, в ее было составе 18 
человек, аттестации показали, что:
– в первой текущей аттестации успеваемость 

группы составляла 4,06 по пятибалльной шка-
ле оценивания;

– во второй текущей аттестации средний балл 
снизился до 3,77;

– промежуточная аттестация показала средний 
балл 4,18.
При получении обратной связи после сниже-

ния уровня успеваемости были выявлены слабые 
места и скорректирована программа курса –  лек-
ционные материалы предоставлялись группе для 
свободного конспектирования в рамках домаш-
него задания, так как в течении занятий студенты 
упомянули о том, что у них возникают трудности 
при написании конспекта и параллельного усво-
ения материала, который объясняет преподава-
тель.

На практических занятиях для закрепления 
материала подготавливались короткие видеома-
териалы о теме прошлой лекции, после чего сту-
денты приступали к выполнению заданий. Увели-

чение средний балла по завершению курса обна-
ружило положительную динамику успеваемости 
группы после внесения изменений, что отражено 
в табличном режиме (Табл. 1.) и представлено ди-
аграммой (Диагр.1.).

Вторая группа изучала дисциплину на выпуск-
ном курсе, состояла из 15 человек. В очном фор-
мате у данной группы осуществлялись только 
практические занятия, лекционные были вынесе-
ны на самостоятельное изучение в системе элек-
тронного обучения, там же опубликованы домаш-
ние задания и тесты для самоконтроля по каждой 
теме.

Успеваемость группы в первой текущей атте-
стации составляла 4,27 по пятибалльной шкале 
оценивания, средний балл во второй текущей ат-
тестации –  4,60. После проведения итоговой ат-
тестации успеваемость группы составляла 4,73. 
В ходе проверки обратной связи, были сдела-
ны следующие выводы: личное взаимодействие 
на практических занятиях помогает в закреплении 
и восприятии материала, и уменьшает время, за-
траченное на выполнение заданий, так как остает-
ся возможность получить ответ от преподавателя 
на вопросы, связанные с поставленной задачей. 
Результаты, полученные группой, представлены 
в таблице (Табл. 1.) и с помощью диаграммы (Ди-
агр. 1.).

Третья группа из 7 студентов, также, изучала 
дисциплину на выпускном курсе и занималась 
полностью в системе электронного обучения само-
стоятельно, лишь последнее занятие проводилось 
в аудитории для решения контрольного тестиро-
вания. Средний балл первой текущей аттестации 
составил 2,87 по пятибалльно шкале оценивания, 
после чего внутри платформы были направлены 
оповещения с напоминанием о необходимости ре-
шить пропущенные задания и тесты. Вторая атте-
стация группы завершилась средним баллом 3,29.

Успеваемость группы по итоговой аттеста-
ции возросла в сравнении с промежуточными ре-
зультатами и составила 3,86 балла, что так же 
представлено в таблице (Табл. 1.) и диаграммой 
(рис. 1.). В ходе последнего занятия студенты этой 
группы отмечали, что им было сложно самостоя-
тельно планировать время из-за чего часто пропу-
скали сроки сдачи заданий, а также без напомина-
ний преподавателя не всегда верно отслеживали 
темы курса.

Таблица 1. Результаты рубежной аттестации студенческих групп, 
участвующих в эксперименте

Рубежная аттестация в се-
местре

Баллы/успеваемость по пяти-
балльной системе

Первая 
группа

Вторая 
группа

Третья 
группа

Первая текущая аттестация 4,06 4,27 2,87

Вторая текущая аттестация 3,77 4,60 3,29

Промежуточная аттестация 4,18 4,73 3,86

Динамика успеваемости (%) 2,96% 10,77% 34,49%
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Рис. 1. Динамика изменений показателей 
успеваемости у групп, участвующих в эксперименте

Реализованное экспериментальное иссле-
дование показало, что педагогическое сопро-
вождение является обязательной частью элек-
тронных курсов –  наиболее успешные показатели 
успеваемости демонстрирует группа, на занятиях 
с которой онлайн-курс имел лишь частичное при-
менение, будучи вспомогательным инструментом 
для преподавателя и студентов. Обучающиеся 
в группе, на занятиях с которой не использовал-
ся ЭОС, отметили нехватку ресурса, к которому 
можно обратиться за уточнением используемой 
на лекциях информации. В третьей группе, наобо-
рот, по мнению студентов не хватало личного вза-
имодействия с преподавателем.

Результаты, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют, что несмотря на различные ор-
ганизационные формы занятий, связь студентов 
с педагогом, даже на уровне оценочных суждений, 
своевременной реакции на предоставляемые для 
проверки задания, рефлексивных комментариев 
высоко в обучающимися, признающими их демон-
страцией заинтересованности педагогов в про-
цессе усвоения знаний и формирования необходи-
мых профессиональных компетенций. Студенты, 
отметили важность использования интерактивных 
платформ для организации обучения, поскольку 
сочли таковые соответствующими комплексно-
му решению задач адаптации к условиям обуче-
ния и внедрению цифровых форм образования. 
Результаты опроса студентов, оценивающих кон-
такта с педагогами, в том числе и в условиях дис-
танционно реализуемого обучения, представлены 
в таблице (Табл. 2.) и диаграмме (рис. 2.).

Таблица 2. Компоненты педагогического сопровождения, 
реализуемого в условиях онлайн- и смешанных форм обучения

Компоненты педагогиче-
ского сопровождения

1 группа
чел./%

2 группа
чел./%

3 группа
чел./%

Сохранение заинтересо-
ванности в результатах 
обучения (мотивация)

5/27.8% 2/13,35% 3/42,8%

Наличие обратной связи 
с педагогом

9/50% 5/30,3% 5/71,4%

Возможность преодоления 
языкового барьера в обу-
чении (визуализация)

2/11% 1/6,7% 1/14,3%

Индивидуализация обу-
чения

1/5,6% 2/13,35% 2/28,6%

Компоненты педагогиче-
ского сопровождения

1 группа
чел./%

2 группа
чел./%

3 группа
чел./%

Адаптивные методики пре-
подавания

1/5,6% 1/6,7% 1/14,3%

Психологически комфорт-
ная среда обучения

18/100% 10/66,7% 5/71,4%
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Рис. 2. Компоненты педагогического сопровождения, 
определяемые участниками эксперимента как 

значимые

Таким образом, студенты определили наибо-
лее значимые для себя компоненты педагогиче-
ского сопровождения, которые смогли осмыслить 
в процессе реализации обучения с использовани-
ем дистанционных инструментов образовательно-
го процесса: максимально приемлимым стал ком-
понент психологического комфорта, ощущаемый 
в результате возможности консультаций с реаль-
ным педагогом или при предоставлении разверну-
той системы поддержки обучения онлайн. Также, 
высоко оценивалась готовность педагога к свое-
временной и адекватной обратной связи, посколь-
ку таким образом поддерживалась мотивация 
к учению, познавательной деятельности у студен-
тов. Средние позиции в рейтинге предпочитае-
мых компонентов педагогического сопровождения 
в условиях смешанного обучения получили инте-
ракции, возможность индивидуализации обуче-
ния, использование различных форм работы с ау-
диторией как продвижение адаптивных методик 
обучения и визуализация учебного контента [12].

Учитывая приведенные данные, можно пола-
гать, что использование цифровых инструментов 
реализации учебного процесса, допускающее ор-
ганизацию различных способов достижения эф-
фективности обучения, соответствует структур-
ным компонентам процесса педагогического со-
провождения обучающихся и воспроизводит его 
содержательные, стратегические параметры.

Заключение

Подводя итог исследованию возможности реализа-
ции педагогического сопровождения обучающихся 
в условиях смешанного формата образовательного 
процесса, следует отметить не только использова-
ние цифровых технологий как результата обнов-
ления дидактических инструментов формирова-
ния профессиональных результатов образования, 
но и необходимости взаимодействия педагогов с об-
учающимися, демонстрирующего высокий уровень 

Окончание



247

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
сформированности профессиональной этики препо-
давателей, определяемой ответственностью и спо-
собностью к эмпатии.

Литература

1. Бахметьева И. А. Игрофикация в образовании / 
И. А. Бахметьева, Р. Н Яйлаева // Науки об об-
разовании. –  2024. –  Т. 29, № 1(96). –  С. 1–3.

2. Блинов, В.И., Дулинов, М.В., Есенин, Е.Ю., 
Сергеев И. С. / Смешанное обучение и кризи-
сы мотивации. Доступ: URL: https://newtonew.
com/higher/motivation-in-blended- learning (Дата 
обращения: 20.03.2015).

3. Гречушкина Н. В. Онлайн-курс: определение 
и классификация / Н. В. Гречушкина // Высшее 
образование в России. –  2018. –  Т. 27, № 6. –  
С. 125–134.

4. Другова Е. А. Передовые технологии, транс-
формирующие образование: обзор междуна-
родной конференции EdCrunch Томск 2020 / 
Е. А. Другова // Университетское управление: 
практика и анализ. –  2020. –  Т. 24, № 4. –  
С. 146–151.

5. Калина И.И. О мерах, направленных на вне-
дрение современных образовательных техно-
логий / И. И. Калина // Вопросы образования. –  
2005. –  № 3. –  С. 5–32.

6. Климов Е. А. Психология труда: учебник для 
вузов / Е. А. Климов [и др.], под общ. редакци-
ей Е. А. Климова, О. Г. Носковой. –  2-е изд., пе-
рераб. и доп. –  Москва: Издательство Юрайт, 
2024. –  308 с.

7. Красильников И. М. Педагогический потенциал 
цифровых технологий и его реализация в ху-
дожественном образовании / И. М. Красильни-
ков // Отечественная и зарубежная педагоги-
ка. –  2019. Т. 1, № 2 (59). –  С. 95–104.

8. Педагогическая поддержка ребенка в образо-
вании: учеб. пособие для студ. высчш. уч. за-
вед. / Под ред. Сластенина В. А., Колеснико-
вой И. А. М.: Издательский центр «Академия», 
2006. –  240 с.

9. Померанцева Н. Г. Особенности формирова-
ния иноязычной социокультурной компетенции 
средствами массовых открытых онлайн кур-
сов / Н. Г. Померанцева, Т. А. Сырина // Азимут 
научных исследований: педагогика и психоло-
гия. –  2017. –  Т. 6. № 4 (21). –  С. 167–170.

10. Указ Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы». URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (да-
та обращения: 23.03.2025).

11. Фадеичев С. Пандемия COVID-19 История ко-
ронавирусных ограничений в России. –  Текст: 
электронный / С. Фадеичев // ТАСС. –  2022. –  
2 июля. –  URL: https://tass.ru/info/15101389

12. Чебенева О. Е. Применение системы управле-
ния обучением (LMS) в образовательной де-
ятельности / О. Е. Чебенева, А. В. Натальсон, 

А. А. Зассеев // Педагогический журнал. –  2023. 
Т. 13, № 1–1. –  С. 590–597.

13. Шибаев, В.П., Шибаева, Л. М. Теоретические 
аспекты организации самостоятельной рабо-
ты студентов // Проблемы современного педа-
гогического образования. 2018. № 61–1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie- 
aspekty-organizatsii- samostoyatelnoy-raboty- 
studentov (дата обращения: 23.02.2021).

14. Ярмак К. В. Типология средств цифрового со-
провождения образовательного процесса / 
К. В. Ярмак // Психопедагогика в правоохра-
нительных органах. –  2024. –  Т. 29, № 1(96). –  
С. 83–89.

PEDAGOGICAL SUPPORT IN THE CONTEXT OF USING 
HYBRID MODELS OF TEACHING STUDENTS OF THE 
ARTISTIC AND PEDAGOGICAL DIRECTION
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Vladivostok State University; Pacific State University

The publication analyzes the possibilities of organizing pedagogical 
support for students of higher education studying in project- artistic 
areas of education. The digital technologies used in the educational 
process, providing mixed formats for the implementation of training 
programs, make it possible to take into account the components 
of pedagogical support as structure- forming, explaining the ways to 
ensure the effectiveness of the professional work of teachers with 
students both in the traditional classroom and in the conditions of 
hybrid learning or remote access. As educational technologies im-
prove and digital didactic tools for implementing the learning pro-
cess are developed, it seems possible for teachers to solve meth-
odological problems based on the need to determine the quality of 
educational products in terms of content, methodology and meth-
odology. The authors of the publication believe that the modeling of 
electronic educational content provided to students in order to en-
sure the quality of training should correspond to the key components 
of pedagogical support and can ensure the effectiveness of educa-
tional activities in cases of duplication of its functional parameters in 
the models of designing courses for remote access.

Keywords: online, learning, technology, digitalization, pedagogical 
support, project- based art education, experiment.
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В статье представлены выводы о необходимости трансфор-
мации вузовского обучения математике в инженерных вузах. 
Особенно важным в данном контексте представляется модер-
низация методик обучения математики, которые должны обе-
спечить не только освоение фундаментальных теоретических 
знаний, но и навыков решения сложных, наукоемких задач 
профессиональной деятельности. Представлены недостатки 
традиционных подходов к обучению математике будущих ин-
женеров. Обоснована необходимость следования практико- 
ориентированному подходу. Подробно описана сущность 
принципа междисциплинарной интеграции и принципа пред-
почтения практико- ориентированных (проблемных) заданий 
в наполнении курса. Представлены принципы отбора практико- 
ориентированных заданий по математике. Особое внимание 
уделено кейс-методу в рассматриваемой нами области.

Ключевые слова: инженер, математика, математическая под-
готовка, междисциплинарность, практико- ориентированный 
подход, профессионально- направленная задача, кейс-метод

Динамические изменения внешней среды обу-
словливают необходимость внесения изменений 
в подходы к организации профессионального об-
разования. Современная дидактика акцентирует 
стремление к повышению сознательности, актив-
ности и самостоятельности студентов, а также по-
требность в овладении практическими умениями 
и навыками [11, c. 125]. Особенно важным в дан-
ном контексте представляется модернизация ме-
тодик обучения математики в вузе, которые на со-
временном этапе эволюции образовательных сис-
тем должны обеспечить не только освоение фун-
даментальных теоретических знаний, но и навы-
ков решения сложных, наукоемких задач профес-
сиональной деятельности.

Математическая подготовка, как известно, вы-
ступает одним из фундаментальных компонентов 
профессиональной компетентности будущих ин-
женеров [4, с. 72]. Как показывает наблюдение 
за педагогической практикой, многие студенты, 
обучающиеся по инженерным специальностям, 
по завершении курса по математике умеют вычис-
лять производные функции одной и нескольких 
переменных, владеют разнообразными методами 
интегрирования, умеют находить решение диф-
ференциальных уравнений и т.п. При этом дале-
ко не все студенты способны применять матема-
тические знания для решения профессиональных 
задач. У многих студентов наблюдаются пробелы 
в таких компетентностных областях, как установ-
ление причинно- следственных связей, создание 
аналогий и обобщений, соотнесение математиче-
ских понятий с понятиями из профессиональной 
предметной области [8, с. 69].

Традиционные подходы к обучению математи-
ке будущих инженеров обладают следующими не-
достатками:

(1) относительная изолированность математи-
ческого курса от прикладных дисциплин, что сни-
жает значимость математики в сознании студен-
тов;

(2) формализм и абстрактность изложения, не-
достаток реальных примеров из инженерной прак-
тики;

(3) недостаточное применение цифровых тех-
нологий и программных инструментов, что затруд-
няет в последующем реальную производственную 
деятельность при первом трудоустройстве;

(4) однообразие методов обучения, ограничен-
ное использование инновационных педагогиче-
ских технологий.

Подобная ситуация приводит к противоречию 
между запросами работодателей, нуждающихся 



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

250

в квалифицированных молодых инженерных ка-
драх, готовых оперативно включиться в производ-
ственную деятельность, и фактическим уровнем 
профессиональных компетенций выпускников ин-
женерных вузов.

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о необходимости переориентации педагоги-
ческих подходов в сторону формирования уме-
ний применять теоретические знания в производ-
ственных, технологичных практических ситуациях. 
В данной связи все чаще в научной литературе 
высказывается мнение о переходе к практико- 
ориентированному подходу к обучению буду-
щих инженеров. Данный подход реализуется 
посредством организации разных видов прак-
тических занятий, наполнения содержания дис-
циплин практико- ориентированными задачами, 
применения активных и интерактивных практико- 
ориентированных образовательных технологий.

Особенно важно внедрять практико- ориентиро-
ванный подход в обучении математике, так как 
именно математический аппарат выступает уни-
версальным инструментальным средством реше-
ния задач прикладного характера в инженерной 
области [5, с. 146].

Практико- ориентированный подход, по наше-
му мнению, реализуется на базисе двух ключевых 
дидактических принципов: принципа междисци-
плинарной интеграции и принципа предпочтения 
практико- ориентированных (проблемных) заданий 
в наполнении курса. Рассмотрим эти принципы бо-
лее подробно.

Междисциплинарная интеграция как условие 
обучение профессиональной направленности 
математической подготовки студентов- 
инженеров

Междисциплинарность в рассматриваемом на-
ми контексте представляет собой формирование 
межпредметных связей посредством интеграции 
и координации предметных знаний из разных об-
ластей. В общем виде междисциплинарную инте-
грацию можно определить в качестве взаимосвязи 
между темами, разделами, предметами, учебными 
дисциплинами, основанной на объединении идей 
всестороннего раскрытия исследуемого явления 
и процессов [9, с. 213].

Во многих современных исследованиях прин-
цип междисциплинарности считается неотъемле-
мым условием реализации практико- ориентиро-
ванного подхода к обучению математике. По мне-
нию ряда специалистов, качественная подготов-
ка студентов, обучающихся на инженерных фа-
культетах, априори невозможна без реализа-
ции межпредметных связей между математикой 
и профессионально- ориентированными дисципли-
нами [3, с. 15]. Междисциплинарность при подго-
товке будущих специалистов не только повышает 
качество теоретических знаний, но и в значитель-
ной степени способствует формированию прак-
тических навыков, что в результате обеспечит 

успешное выполнение профессиональных задач 
при трудоустройстве [9, c. 210–211].

Следование принципу междисциплинарности 
в обучении математическим дисциплинам устра-
няет вышеописанный разрыв между теоретиче-
ским характером изучения математического со-
держания и необходимостью практического навы-
ка применения теоретических знаний в професси-
ональной деятельности инженера.

Математика является фундаментальным ин-
струментом для моделирования, анализа и оптими-
зации инженерных систем. Однако традиционный 
подход к преподаванию математики на уровне ву-
зов зачастую предполагает относительную изоли-
рованность математического знания от прикладных 
инженерных дисциплин, что затрудняет применение 
математических методов на практике. Внедрение 
математических концепций в изучение механики, 
материаловедения, электротехники, информатики 
и других дисциплин позволяет студентам лучше по-
нимать взаимосвязи между теоретическими и прак-
тическими аспектами их специальности.

Как следует из вышеизложенного, междисци-
плинарный подход напрямую связан с еще одним 
дидактическим принципом –  принципом домини-
рования практико- ориентированных (проблемных) 
заданий в наполнении курса.

Практико- ориентированные задания как способ 
обеспечения профессиональной направленности 
математической подготовки будущих инженеров

В основе практико- ориентированного подхода к обу-
чению математике находится т.н. профессионально- 
направленная задача. Профессионально направ-
ленную задачу можно определить в качестве задачи 
с практическим содержанием из профессиональной 
области, а также из курсов общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин инженера [1, с. 30]. 
Принцип применения практико- ориентированных 
заданий предполагает комплексный пересмотр со-
держания обучения, в том числе и его целей, кото-
рые должны осознаваться будущими инженерами 
в процессе выполнения практико- ориентированных 
учебных действий [3, с. 16].

Трансформация подхода к изучению матема-
тики в сторону практической ориентированности 
подразумевает отбор или создание специаль-
ных профессионально направленных задач. Да-
леко не любая задача может считаться практико- 
ориентированной. Для того, чтобы предлагаемые 
студентам задания выполняли требуемую задачу, 
при их отборе следует руководствоваться рядом 
методологических принципов. Обобщив научные 
разработки в данной области, представим следую-
щие принципы отбора практико- ориентированных 
заданий по математике для будущих инженеров.

Во-первых, задачи должны соответствовать це-
лям и содержанию математической подготовки, 
не вступать в противоречие с программным мате-
риалом. Инженерные задачи должны быть направ-
лены на развитие ключевых математических ком-
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петенций, на формирование навыков в области ма-
тематического моделирования, анализа данных, 
применения численных методов и алгоритмов.

Во-вторых, профессионально- ориентирован-
ные задачи должны предполагать следование 
принципу междисциплинарной интеграции: их ре-
шение должно быть возможно исключительно при 
условии совмещения знаний из нескольких облас-
тей, в т.ч. математики и профессиональных инже-
нерных дисциплин.

В-третьих, сложность задачи должна соответ-
ствовать текущему уровню компетенций и знаний 
студентов; кроме того, предполагается варьирова-
ние сложности заданий и наличие заданий с до-
полнительными условиями/ осложненным решени-
ем [1, с. 80]. Важно учитывать уровень подготовки 
студентов, обеспечивая поступательное усложне-
ние задач в соответствии с учебным планом.

В-четвертых, задача должна соответствовать 
актуальным представлениям и современным ин-
женерным задачам, быть максимально прибли-
женной к реальному контексту инженерной прак-
тики на предприятии. Такие задачи чаще все-
го имеют сюжетно- проблемный характер, опи-
сывая реальную производственную проблему. 
В данном контексте исследователи определяют 
профессионально- ориентированную задачу как 
задачу, «в основе которой находится профессио-
нальный сюжет, демонстрирующий поставленную 
проблемную ситуацию», возникающую в соответ-
ствующем сегменте инженерной деятельности 
и мотивирующую студентов к использованию ма-
тематического аппарата при ее решении [8, с. 72].

В-пятых, решение практической задачи должно 
выполняться в том числе посредством методом ис-
следовательского, творческого поиска, а не на ос-
нове прописанных в учебниках алгоритмов. Иссле-
довательский и творческий поиск является неотъ-
емлемой частью профессиональной деятельности 
инженера. В отличие от учебно- теоретических за-
даний, предполагающих однозначное решение, 
в реальной практике инженеры сталкиваются 
с неопределённостью, многовариантностью ре-
шений и необходимостью адаптации решений под 
конкретные производственные условия.

Вышеописанный практико- ориентированный 
подход может быть реализован посредством раз-
ного рода инновационных педагогических техно-
логий; посредством активных и интерактивных 
методов обучения, игрового обучения, метода 
проектов. Тем не менее, по нашему мнению, оп-
тимальной методикой обучения инженеров мате-
матике и дисциплинам специальности выступает 
кейс-метод, соответствующий всем вышеперечис-
ленным критериям.

Кейс-технология как способ обеспечения 
профессиональной направленности 
математического образования

Кейс-технология являет собой специфический ме-
тод обучения, в рамках которого преподаватели 

и студенты принимают активное участие в процес-
се решении задач и обсуждении ситуаций из опы-
та реальных специалистов и предприятий. В осно-
ве кейс-методологии находится метод активного 
проблемно- ситуационного анализа [2, c. 12].

Кейс-метод позволит будущим инженерам при-
менять математические расчеты в технической об-
ласти, а также сформировать в их сознании адек-
ватное представление о роли математических 
компетенций в профессиональной деятельности.

Структурной единицей любого кейс-метода яв-
ляется кейс. Кейс представляет собой описание 
реальной практической проблемной ситуации, для 
разрешения которой требуется интеграция зна-
ний из разных областей [10, с. 195]. Среди преи-
муществ кейс-метода в области инженерного об-
разования специалисты выделяют повышение по-
знавательного интереса, развитие гибкости мыш-
ления, самостоятельности, формирование особо-
го типа когнитивной активности –  т.н. инженерного 
мышления.

Качественный кейс должен обладать особы-
ми параметрами, среди которых выделим следу-
ющие: (1) реалистичность и связь с текущей ин-
женерной практикой; (2) междисциплинарность 
и возможность решения посредством математиче-
ского инструментария; (3) множественность путей 
решения, отсутствие единого правильного ответа; 
(4) применение цифровых технологий для прове-
дения расчета, анализа данных, моделирования, 
визуализации и проч.; (5) условия кейса должны 
подразумевать наличие определенных пробелов 
во вводных данных и потребность в их поиске или 
формировании гипотез; (6) учет ограничений фи-
нансовых, временных, технических ресурсов, что 
свой ственно реальной инженерной практике; (7) 
рефлексивный характер –  возможность анализа 
предложенных решений и работы над ошибками.

В некоторых случаях работа над кейсом подра-
зумевает групповое взаимодействие студентов, 
что, в свою очередь, положительно сказывается 
на «мягких» и метакогнитивных навыках, которые 
также требуются инженерным кадрам [6, с. 20].

Современный инженер должен уметь эффек-
тивно взаимодействовать в коллективе, анали-
зировать информацию, принимать решения в ус-
ловиях неопределенности. В подобном контексте 
кейс-метод становится мощным инструментом 
развития как предметных, так и метакогнитивных 
компетенций.

Работа в группе требует от студентов совмест-
ного обсуждения проблемы, поиска возможных 
решений и координации действий, что способству-
ет развитию коммуникативных навыков, критиче-
ского мышления и умения работать в команде. 
Инженерные задачи, как правило, сложны и мно-
гокомпонентны, что делает невозможным их эф-
фективное решение без разделения обязанностей 
и взаимной поддержки членов трудового коллек-
тива на предприятии. Таким образом, групповое 
взаимодействие позволяет воспроизвести реаль-
ные условия работы инженеров, ведь успех проек-
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та, реализуемого на производстве, зависит от со-
гласованности действий всех его исполнителей.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
– На современном этапе система вузовского 

образования находится на стадии активных 
трансформаций, что обусловлено необходимо-
сти переориентации обучения в сторону прак-
тических компетенций.

– Математическая подготовка выступает одним 
из фундаментальных компонентов професси-
ональной компетентности будущих инженеров. 
Методики обучения математики в вузе должны 
обеспечить не только освоение фундаменталь-
ных теоретических знаний, но и навыков реше-
ния сложных задач, возникающих в реальной 
профессиональной деятельности.

– На сегодняшний день обучение математике бу-
дущих инженеров обладает рядом недостат-
ков: изолированность математического курса 
от прикладных дисциплин, формализм и аб-
страктность изложения, недостаточное приме-
нение цифровых технологий, однообразие ме-
тодов обучения.

– Практико- ориентированный подход реализу-
ется на базисе двух ключевых дидактических 
принципов: принципа междисциплинарной ин-
теграции и принципа предпочтения практико- 
ориентированных заданий в наполнении курса.

– Междисциплинарность в обучении математике 
следует понимать как формирование межпред-
метных связей между математикой и дисци-
плинами специальности. Математика является 
фундаментальным инструментом для модели-
рования, анализа и оптимизации инженерных 
систем.

– В основе практико- ориентированного под-
хода к обучению математике находится 
профессионально- направленная задача –  за-
дача с практическим содержанием из профес-
сиональной области, а также из курсов обще-
профессиональных и специальных дисциплин 
инженера.

– Для того, чтобы предлагаемые студентам зада-
ния выполняли требуемую задачу, при их отбо-
ре следует руководствоваться рядом методоло-
гических принципов: соответствие уровню зна-
ний студентов и содержанию математической 
подготовки; следование принципу междисци-
плинарной интеграции, максимальное при-
ближение к реальному контексту инженерной 
практики, применение методов исследователь-
ского, творческого поиска.

– Кейс-метод позволят будущим инженерам при-
менять математические расчеты в технической 
области, что позволяет сформировать в их со-
знании адекватное представление о роли мате-
матических компетенций в профессиональной 
деятельности.

– Качественный кейс в обучении математике бу-
дущих инженеров представляет собой междис-
циплинарную многовариантную задачу, усло-

вия которой приближены к реальным, решение 
которых благоприятно сказывается на разви-
тии аналитического мышления, навыков рабо-
ты с цифровыми технологиями и командного 
взаимодействия.
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The article presents conclusions on the need to transform universi-
ty teaching of mathematics in engineering universities. Particularly 
important in this context is the modernization of mathematics teach-
ing methods, which should ensure not only the acquisition of funda-
mental theoretical knowledge, but also the skills to solve complex, 
knowledge- intensive problems of professional activity. The short-
comings of traditional approaches to teaching mathematics to future 
engineers are presented. The need to follow a practice- oriented ap-
proach is substantiated. The essence of the principle of interdiscipli-
nary integration and the principle of preference for practice- oriented 
(problem- based) tasks in the course content are described in detail. 
The principles of selection of practice- oriented tasks in mathematics 
are presented. Particular attention is paid to the case method in the 
area under consideration.

Keywords: engineer, mathematics, mathematical training, interdis-
ciplinarity, practice- oriented approach, professionally- focused task, 
case method.
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Статья посвящена проблеме профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов, обучающихся в не-
языковой магистратуре, развитие которой является одной 
из целей обучения иностранному языку на этом уровне выс-
шего образования. В статье рассмотрено содержание ком-
муникативной компетенции, а также обозначены сложности, 
с которыми могут столкнуться участники образовательного 
процесса в ходе учебной деятельности. Высказано предполо-
жение о том, что для эффективного развития профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции необходимо 
предложить студентам комплекс заданий, который в сочетании 
с использованием методов активного обучения и интернет- 
ресурсов приведет к достижению указанной цели. Приводится 
пример комплекса заданий по дисциплине «Иностранный язык 
в сфере профессиональной коммуникации» для магистрантов 
экономических направлений, где при работе над каждым моду-
лем дисциплины учитывается как развитие индикаторов ком-
муникативной компетенции, так и использование тех или иных 
методов и приемов обучения.

Ключевые слова: обучение иностранным языкам; обучение 
в неязыковой магистратуре, универсальные компетенции, про-
фессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, 
методы активного обучения.

Введение

В настоящее время в системе высшего образова-
ния России происходят значительные изменения. 
Согласно Указа Президента Российской Федера-
ции от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего образова-
ния», с 1 сентября 2026 года планируется переход 
всех российских университетов на обновленную 
систему высшего образования. Вместо существу-
ющей структуры «бакалавр –  магистр» вводится 
новая система уровней: «базовое высшее» обра-
зование и «специализированное высшее образо-
вание», к уровню которого относятся в том числе 
и программы магистратуры. Срок освоение про-
грамм магистратуры специализированного высшего 
образования от 1 года до 3 лет в зависимости от на-
правления подготовки [7]. При этом отмечается, что 
перед вузами стоит задача усиления подготовки 
высококвалифицированных специалистов, а также 
фундаментальных начал.

Цель обучения иностранному языку в рамках 
магистерской подготовки не претерпевает гло-
бальных изменений и состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, необходимой для 
межкультурного и профессионального общения. 
Однако с учетом меняющихся требований к каче-
ству подготовки будущих специалистов необходи-
мо найти максимально эффективные технологии 
и методы обучения, которые приведут к достиже-
нию поставленной цели.

Данное исследование нацелено на изучение 
методов обучения иностранному языку в маги-
стратуре, которые способствуют развитию у сту-
дентов профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции. В ходе исследования бы-
ли поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть 
содержание и особенности формирования ком-
муникативной компетенции (УК-4) при обучении 
в магистратуре; 2) изучить технологии и методы 
обучения иностранному языку с целью формиро-
вания комплекса заданий, способствующих раз-
витию профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции; 3) провести апробацию пред-
ложенного комплекса заданий на практике.

Теоретическую базу данной работы составили 
публикации таких исследователей, как А. А. Вер-
бицкий, Е. М. Базанова, О. А. Никитенко, С. В. Да-
нилова, И. Е. Федоров и др.

Практическая значимость работы состоит 
в том, что предложен комплекс интерактивных за-
даний, включая использование интернет- сервисов 
и ресурсов, который способствует развитию про-
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фессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции.

Изложение основного материала исследования

Подготовка квалифицированного специалиста, об-
ладающего необходимыми компетенциями в сво-
ей профессиональной и смежных областях зна-
ний, готового к профессиональному и личностно-
му росту, является основной задачей магистрату-
ры. Эта задача может быть эффективно решена 
в рамках компетентностного подхода к обучению 
в магистратуре, который предполагает, помимо 
владения профессиональными знаниями и умени-
ями, готовность применить эти умения непосред-
ственно в сфере своей профессии; упор не столько 
на учебно- познавательную деятельность, сколько 
на использование приобретенных навыков в ходе 
творческого решения различных практических про-
фессиональных задач. В исследовании О. А. Ники-
тенко отмечается, что магистрант должен обладать 
интегрированными знаниями, которые предполага-
ют владение специальными дисциплинами и владе-
ние способами поиска дополнительной информации 
по выбранной специальности на иностранном языке 
[5]. И. М. Кондюрина в своей работе также подчерки-
вает, что магистрант должен владеть методологией 
научной работы, методами получения, обработки, 
фиксации научных данных и информации, в том 
числе чтобы осуществлять коммуникацию в науч-
ных целях [4, с. 109]. Такие требования находят 
отражение и в языковой подготовке магистрантов, 
что, в свою очередь, предполагает владение об-
щенаучным и профильным тезаурусом, навыками 
деловой и научной коммуникации.

В рамках универсальной компетенции «Комму-
никация» магистрант должен быть способен при-
менять современные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном языке, для акаде-
мического и профессионального взаимодействия. 
В частности, это подразумевает, что он организу-
ет общение, используя современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном 
языке; создает грамматически, лексически, сти-
листически верные тексты разных жанров в целях 
организации профессионального и академическо-
го общения; способен аргументированно отстоять 
свои позиции и идеи в процессе академической 
и профессиональной коммуникации. Таким обра-
зом, развивается профессиональная иноязычная 
коммуникативная компетенция (ПИКК). За основу 
было взято определение ПИКК Е. М. Базановой, 
которая понимает под ней «совокупность профес-
сиональных знаний и практических умений в об-
ласти применения иностранного языка, а также 
профессионально- значимых свой ств личности, 
обеспечивающих успешное межкультурное взаи-
модействие специалистов в иноязычной профес-
сиональной среде» [1].

Очевидно, что процесс развития ПИКК является 
многогранным, поэтапным, при этом магистранты 
сталкиваются с определенными сложностями. Так, 

в исследовании И. Е. Федорова говорится о «праг-
матическом разрыве» –  выпускники неязыковых 
специальностей, особенно те, которые закончили 
вуз несколько лет назад, с большим трудом могут 
решать коммуникативные задачи на иностранном 
языке в рамках своей профессиональной деятель-
ности [8, с. 279]. В качестве причин этого явления 
приводится целый ряд так называемых стоп-фак-
торов, которые можно наблюдать в практике ра-
боты с магистрантами, изучающими иностранный 
язык. В частности, можно говорить о таких ситуа-
циях, как: ориентация обучения на знания, а не на 
развитие коммуникативных умений; небольшое 
количество часов, выделяемых на дисциплину 
«Иностранный язык (в профессиональной комму-
никации)» в рамках большинства магистерских 
программ в региональных вузах; отсутствие вне-
учебной практики развиваемых коммуникативных 
навыков (участия в международных конференци-
ях, семинарах, программах обмена и т.п.); в прин-
ципе позиционирование предмета «Иностранный 
язык» как входящего в учебный план и «номиналь-
но обязательного», а не как средства личностного 
и профессионального роста.

Е. М. Базанова также отмечает наличие трудно-
стей овладения терминологической лексикой изу-
чаемого подъязыка специальности, а именно: ма-
гистранты не всегда справляются с определением 
значения сложных и конвертируемых слов, пра-
вильным использованием таких лексических еди-
ниц при составлении собственных высказываний, 
пополнением своего словарного запаса на основе 
учета правил и моделей словообразования [1].

Вышеуказанные факторы могут привести 
к снижению мотивации со стороны магистрантов 
изучать профессионально- ориентированный ино-
странный язык, к освоению лишь формальной 
стороны иноязычной академической и професси-
ональной коммуникации. Соответственно, и пре-
подаватель, работающий с магистрантами, стал-
кивается со сложностями организации процесса 
обучения.

Говоря о деятельности преподавателя ино-
странного языка на этом уровне высшего про-
фессионального образования следует отметить, 
что он выступает в роли скорее наставника, неже-
ли учителя: преподаватель задает вектор работы 
по освоению профессионально- ориентированного 
иностранного языка, ориентирует магистрантов 
в области множества академических текстов, 
Интернет- ресурсов, вспомогательных интерак-
тивных обучающих программ и т.д. Ведущая роль 
принадлежит студентам, которые осуществляют 
контролируемую самостоятельную работу по изу-
чению иностранного языка, активно погружаются 
в моделируемые ситуации делового и академиче-
ского общения, отвечают за результаты своего об-
учения.

Развитие профессиональной иноязычной ком-
муникативной компетенции предполагает ис-
пользование разнообразных технологий, методов 
и приемов обучения иностранному языку, которые 
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способствуют максимальному погружению маги-
странтов в профессиональную иноязычную среду 
через языковые и речевые задания. К таким зада-
ниям традиционно можно отнести чтение статей, 
обзоров, просмотр видеороликов на изучаемую 
научную тематику; дискуссии; дебаты; ролевые 
игры; анализ кейсов; мини-проекты; составление 
тезаурусов и динамичных словарей; написание 
резюме и сопроводительного письма; написание 
деловых писем различного характера (запрос, за-
явка, жалоба и т.д.); участие в интернет- опросах, 
онлайн- тестированиях, вебинарах (в том числе 
организуемых работодателями). Подобные за-
дания в рамках учебно- познавательной деятель-
ности не только моделируют профессиональную 
деятельность магистрантов, но и позволяют им 
быть реально вовлеченными в нее, наиболее пол-
ным образом овладевать иноязычным общением 
в академической и деловой среде.

Ряд исследователей также подчеркивает важ-
ность междисциплинарных связей, не только 
на программах бакалавриата, но и в особенности 
магистерских программах [5; 6]. О.А Чекун считает 
оправданным использование сценарного подхода, 
так как он делает возможным интеграцию профес-
сиональных знаний в процесс обучения иностран-
ному языку, применение профильных, языковых, 
аналитических, коммуникативных навыков и уме-
ний в ходе работы над различными сценариями, 
отражающими реалии профессиональной дея-
тельности [9].

О. А. Никитенко в своем исследовании делает 
акцент на так называемые интегративные зада-
ния, то есть комплексные многофункциональные 
задания, которые выполняются в несколько этапов 
индивидуально или в малых группах на основе ис-
пользования ресурсов интернет [5]. Работа над по-
добными заданиями ведет к формированию как 
иноязычной компетенции, так и лингвокомпьютер-
ной компетенции, поскольку эти задания основа-
ны на использовании ИКТ и интернета, знакомят 
магистрантов с имеющимися интернет- ресурсами, 
раскрывают возможности их применения на про-
тяжении всего обучения иностранному языку и да-
же в последующей профессиональной деятельно-
сти.

В 2022–2024 гг. проводился эксперимент с груп-
пами магистрантов факультета экономики, пси-
хологии и менеджмента ОмГУ, в котором приня-
ли участие в общей сложности 44 человека. Цель 
эксперимента заключалась в поиске и апробации 
комплекса заданий, способствующих развитию 
профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции магистрантов в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации». В связи с крайне не-
большим объемом часов, выделенных на эту дис-
циплину (20 аудиторных часов), обучение стро-
ится на модульной основе и включает в себя три 
основных блока: «Studying for a Master’s Degree», 
«Academic English», «Professional communication». 
В каждом модуле идет работа над развитием ком-

понентов (индикаторов) УК-4, а именно: освоени-
ем языковых средств и лексико- грамматической 
системы языка; выражением своих мыслей в рам-
ках научного и делового общения, основываясь 
на языковых и стилистических нормах, приемах 
и стратегиях эффективного речевого общения; 
созданием текстов академической направленно-
сти, освещающих результаты научной деятельно-
сти.

На констатирующем этапе эксперимента был 
проведен предварительный диагностический тест, 
отражающий владение базовой академической 
и профессионально- ориентированной лексикой 
(Academic English), а также умения поддержать 
коммуникацию в ситуациях профессионально- 
делового общения (отреагировать на вопросы со-
беседника относительно учебы и профессиональ-
ной деятельности, ситуаций делового характера; 
задать аналогичные вопросы). 25% магистран-
тов успешно справились с предложенными зада-
ниями, наличие фонетических и незначительных 
грамматических ошибок не повлияло на успеш-
ность коммуникации. У 75% магистрантов наблю-
дались значительные затруднения как в подборе 
слов, так и при формулировании своих высказы-
ваний, что говорит о недостаточном уровне сфор-
мированности умений иноязычной научной и де-
ловой коммуникации.

На формирующем этапе эксперимента предпо-
лагалась работа по развитию ПИКК в двух груп-
пах –  контрольной и экспериментальной. В кон-
трольной группе работа по развитию УК-4 прохо-
дила с использованием традиционных форм работ 
и методов обучения. За основу было взято учебно- 
методическое пособие для магистрантов, содер-
жащее аутентичные тексты, аудио и видео мате-
риалы, знакомящие студентов, в частности, с про-
цессом получения магистерской степени по схо-
жим специальностям в ведущих университетах, 
с проблематикой научных исследований и тенден-
ций в области экономики и менеджмента (рабо-
та с профессионально- ориентированными текста-
ми, аннотирование, реферирование), с правилами 
деловой переписки. Предполагалось выполнение 
на занятиях ряда лексико- грамматических упраж-
нений, направленных на отработку тематической 
и обще-научной лексики, а также самостоятель-
ная проработка материала. Работа на парах носи-
ла фронтальный характер, выполнение некоторых 
заданий осуществлялось в малых группах. По ка-
ждому блоку предполагалось итоговое задание, 
которые студенты отвечали преподавателю инди-
видуально.

В экспериментальной группе работа над каж-
дым блоком предполагала использование инте-
рактивных методов обучения и форм работы. Ис-
пользовались и традиционные элементы обучения 
иностранному языку –  опорные тексты, лексико- 
грамматические упражнения, однако им не отво-
дилась центральная роль в процессе обучения; 
работа с материалом на занятиях подразумевала 
не столько индивидуальное выполнение, сколько 
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сотрудничество (на уровне пар и малых групп). Ак-
цент делался на выполнении итоговых заданий, 
по результатам которых и можно, в определенной 
степени, говорить о сформированности професси-

ональной иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Соотнесение изучаемых модулей и использо-
ванных методов обучения с развиваемыми инди-
каторами компетенции представлено в таблице 1.

Таблица 1. Развитие профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов на формирующем этапе эксперимента

Название модуля Используемые методы и приемы обучения Развиваемые индикаторы УК‑4

1.  Studying for 
a master’s degree

– наличие текстов- образцов и глоссария;
–  мозговой штурм (Think of reasons for getting a master’s 
degree);
–  выполнение лексико- грамматических заданий (например, 
на отработку умений задавать вопросы);
–  итоговое задание: деловая игра “Introductory business lunch”, 
где участники вновь образованной команды по реализации 
научно- исследовательского проекта узнают об учебной и про-
фессиональной деятельности друг друга с помощью вопросов 
по теме, реагируют на информацию от собеседника и т.д.

Овладение языковыми средствами, граммати-
ческим минимумом и лексическими единица-
ми, необходимыми для коммуникации.
В рамках организации общения совершен-
ствование умений говорения и аудирования, 
а именно восприятия информации и выраже-
ния своих мыслей в ситуациях профессио-
нального общения.

2.  Academic 
English

–  выполнение лексико- грамматических упражнений; состав-
ление глоссария по принципу “Top 50 most useful words from 
Academic English”;
–  анализ кейсов: лингвистический и содержательный анализ 
аннотаций научных статей (abstract, summary), подготовленных 
с помощью ИИ.

Знание языкового материала иностранного 
языка, а также особенностей и норм, необхо-
димых для создания академических и профес-
сиональных текстов;
формирование умений письменного оформ-
ления результатов академической и профес-
сиональной деятельности;
овладение навыками реферирования и анно-
тирования литературы по специальности.

3.  Professional 
communication

– знакомство с образцами деловых писем различного характера 
(через выполнение лексико- грамматических упражнений на за-
полнение пропусков, соответствие и т.п.);
–  прохождение онлайн тестов на английском языке (“Will you 
be a good manager?”, “Check your communication and managerial 
skills” и т.п. (www.proprofs.com)
–  ролевая игра: Подготовка к собеседованию при приеме на ра-
боту в региональное министерство экономики / крупную консал-
тинговую фирму с предоставлением необходимых документов 
и его проведение.

знания стратегий речевого поведения в ситу-
ациях академического и профессионального 
взаимодействия;
развитие умений адекватно реализовывать 
коммуникативные намерения в процессе уст-
ной профессиональной коммуникации на ино-
странном языке;
развитие умений делать подготовленные со-
общения, презентации; составлять резюме, 
сопроводительные письма, письма- запросы 
и отвечать на них.

В качестве средства контроля и оценки эф-
фективности разработанного комплекса заданий 
на формирующем этапе эксперимента студентам 
был предложено задание на решение коммуни-
кативной задачи профессионального характера. 
Студенты контрольной и экспериментальной групп 
показали примерно одинаковый уровень владения 
лексическим материалом, однако такие показате-
ли, как содержательное наполнение, грамматиче-
ская составляющая, структура обращения, были 
выше у экспериментальной группы.

Таким образом, обучение магистрантов 
по предложенному комплексу заданий можно счи-
тать достаточно эффективным, поскольку:
– студенты были приближены к условиям про-

фессиональной иноязычной среды, применяли 
знания и умения в ситуациях профессиональ-
ного общения;

– обучение магистрантов иноязычному общению 
подразумевало два взаимосвязанных этапа, 
а именно освоение базовой терминологии специ-
альности и формирование профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции;

– в ходе экспериментального обучения работа 
по развитию навыков и умений разных видов 

речевой деятельности (чтение, аудирование, 
говорение, письмо) переплеталась с разными 
аспектами иностранного языка (научный, дело-
вой, профессиональный, межкультурный), что 
в комплексе способствовало развитию комму-
никативной компетенции;

– в содержание обучения были включены 
не только традиционные компоненты (про фес-
сионально- ориентированные тексты, языковые 
упражнения), но и интерактивные методы, эле-
менты интернет сервисов.

Заключение

Формирование и развитие коммуникативной компе-
тенции магистрантов, в частности профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции являет-
ся многогранным и длительным процессом, пред-
полагающим целенаправленную работу непосред-
ственных участников образовательного процесса. 
Преподаватель отвечает за организацию процесса 
обучения, подбор таких технологий, методов и при-
емов, а также содержания обучения, которые бы 
не только позволили освоить терминологическую 
сторону языка выбранной специальности, но и спо-
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собствовали развитию коммуникативных умений 
через выполнение языковых и речевых заданий. 
Студенты осуществляют сознательный самоконтроль 
учебной деятельности, участвуют в формировании 
содержания обучения. Использование комплекса 
интерактивных заданий при работе над модулями 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональ-
ной коммуникации» в рамках экспериментального 
обучения, даже в условиях ограниченного количества 
академических часов, позволило стимулировать вну-
треннюю мотивацию обучающихся, снять лексиче-
ские трудности в ходе иноязычной профессионально- 
ориентированной коммуникации, способствовало 
развитию таких «мягких» навыков, как работа в ко-
манде, обработка ключевой информации, эмоцио-
нальный интеллект, а также формированию крити-
ческого и профессионального мышления.
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DEVELOPING STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION COMPETENCE DURING THEIR 
STUDY FOR A NON-LINGUISTIC MASTER’S 
PROGRAMME

Zakotnova P. V., Chudinova A.Yu.
Dostoevsky Omsk State University

The article investigates the problem of developing students’ profession-
al foreign language communication competence during their study for 
a non-linguistic master’s programme, with developing the named com-
petence being one of the aims at the postgraduate degree level. The 
article outlines the main characteristics of communication competence 
and reveals difficulties students and teachers may face in the education 
process. It is suggested that in order to develop professional linguistic 
communication competence in an effective way it is necessary to offer 
students a set of assignments, which, combined with the use of interac-
tive learning methods and Internet resources, may contribute to reach-
ing the above mentioned aim. An example of a set of assignments for 
a course “A Foreign Language in Professional Communication” for 
postgraduates in Economics and Management is given. The set takes 
into account both developing the indicators of the competence and us-
ing various interactive learning methods and techniques.

Keywords: teaching foreign languages: studying for a non-linguistic 
master’s programme; universal competences; professional linguistic 
communication competence; active learning methods.
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Цели и задачи исследования

Основной целью данного исследования является 
выявление особенностей педагогической работы 
в рамках организации социально- педагогического 
сопровождения трудоустройства студентов в выс-
шем техническом образовании. Задачи исследо-
вания:

1. Проанализировать современные подходы 
к трудоустройству студентов высшего техническо-
го образования.

2. Определить роль социально- педагогического 
сопровождения в процессе подготовки студентов 
к трудоустройству технического направления.

3. Разработать рекомендации по улучшению 
педагогической деятельности в данной области.

Методы исследования

В ходе работы использовались следующие методы:
• Анализ сайта ИСМВТ университета по техниче-

ским направлениям.
• Опросы и интервью с преподавателями, сту-

дентами и работодателями.
• Наблюдение за процессами трудоустройства 

выпускников.

Ожидаемые результаты исследования

Изучение существующих практик покажет, что пе-
дагогическая работа в области трудоустройства 
студентов высшего технического образования тре-
бует комплексного подхода. Важными аспектами 
являются:

1. Индивидуальное сопровождение студентов, 
учитывающее их профессиональные интересы 
и навыки.

2. Организация карьерных мероприятий: по-
больше практик в промышленности, ярмарок ва-
кансий, мастер- классов, тренингов по выбранной 
специальности.

3. Взаимодействие с работодателями для соз-
дания реальных возможностей для стажировок 
и трудоустройства на достойные должности.

Анализ потребностей студентов 
в трудоустройстве

Анализ потребностей студентов в трудоустройстве 
представляет собой важный шаг в процессе орга-
низации эффективного социально- педагогического 
сопровождения. Студенты высших технических об-
разовательных учреждений сталкиваются с различ-
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ными вызовами на этапе трудоустройства, и пони-
мание этих вызовов требует комплексного и много-
гранного подхода. Первым этапом данного анализа 
является проведение опросов и анкетирования сре-
ди студентов с целью выявления их индивидуальных 
потребностей и ожиданий. Важно не только узнать 
о наличии у студентов желания работать, но и по-
нять, какую поддержку они ищут. Например, неко-
торым студентам может быть необходима помощь 
в составлении резюме и подготовке к собеседовани-
ям, тогда как другие могут нуждаться в расширении 
своих профессиональных сетей и поиске подходя-
щих вакансий. Помимо количественного исследова-
ния, важно также проводить качественный анализ, 
который включает фокус- группы и индивидуальные 
интервью. Это позволит глубже понять мотивацию 
студентов, их карьерные амбиции и предпочтения 
в сфере трудоустройства.

В результате такого подхода можно выявить, 
какие именно профессиональные навыки и компе-
тенции студенты считают наиболее важными для 
успешного трудоустройства, а также определить 
уровень их готовности к выходу на рынок труда. 
Также следует учитывать изменения на рынке тру-
да, которые могут оказывать влияние на потреб-
ности студентов. Технические специальности ча-
сто требуют постоянного обновления знаний и на-
выков, поэтому важно анализировать актуальные 
тенденции и требования работодателей. Это по-
зволит не только содействовать подготовке сту-
дентов к будущей профессиональной деятельно-
сти, но и адаптировать учебные программы к со-
временным реалиям. Не менее важным аспектом 
является анализ потребностей студентов с учетом 
их личных обстоятельств. Например, некоторые 
студенты могут быть ограничены в возможности 
трудоустройства из-за семейных обязательств, 
учебной нагрузки или других факторов. Понима-
ние этих нюансов позволит разработать более ин-
дивидуализированный подход в процессе сопрово-
ждения. Анализ потребностей студентов в трудоу-
стройстве поможет не только выявить существую-
щие проблемы, но и определить пути их решения. 
На основе данных, полученных в результате ана-
лиза, можно выработать стратегию дальнейших 
действий, которая будет направлена на созда-
ние максимально комфортных условий для пере-
хода студентов в профессиональную жизнь. Это, 
в свою очередь, поспособствует повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда и снизит 
уровень безработицы среди выпускников.

Разработка программы сопровождения 
студентов в поиске работы

Разработка программы сопровождения студентов 
в поиске работы является важным шагом в обес-
печении успешной интеграции молодежи в рынок 
труда. Программа должна учитывать как актуаль-
ные требования работодателей, так и потребности 
студентов, стремящихся найти подходящую рабо-
ту. Первым этапом разработки программы являет-

ся исследование потребностей студентов. Это мо-
жет быть осуществлено через анкетирование или 
фокус- группы, где студенты смогут высказать свои 
ожидания, опасения и предпочтения в поиске рабо-
ты. Анализ данных позволит выявить, какие навыки 
и знания необходимы для успешного трудоустрой-
ства, а также какие форматы поддержки наиболее 
востребованы. На основе полученной информации 
необходимо сформировать структуру программы. 
Программа может включать в себя несколько ключе-
вых компонентов: информационные и консультаци-
онные сессии, мастер- классы, тренинги по развитию 
навыков, связанных с поиском работы (написание 
резюме, прохождение собеседований и т.д.), а также 
индивидуальное консультирование с карьерными 
консультантами. Следует также создать систему 
практических занятий, таких как симуляция собе-
седований и ролевые игры, которые помогут сту-
дентам лучше подготовиться к реальным условиям. 
Важным аспектом программы будет работа с ресур-
сами, такими как платформы для поиска работы, 
профессиональные социальные сети и вебинары 
с участием работодателей. Это поможет студентам 
лучше понимать, что ожидается от них на рынке 
труда, и как можно максимально адаптировать свои 
резюме и сопроводительные письма под требования 
конкретных компаний. Помимо этого, программа 
сопровождения должна предусматривать созда-
ние сети выпускников и профессионалов, которые 
могли бы делиться своим опытом и давать практи-
ческие советы. Становление менторов, представ-
ляющих различные отрасли, будет способствовать 
эффективному обмену знаниями и расширению 
профессиональных контактов студентов. Совместно 
с учебным заведением важно обеспечить информа-
ционные дни и выставки вакансий, что позволит сту-
дентам напрямую взаимодействовать с работодате-
лями, задавать вопросы и получать обратную связь. 
На этих мероприятиях также можно организовать 
презентации компаний, чтобы студенты могли луч-
ше понять специфику потенциальных мест работы. 
В заключение, программа сопровождения студентов 
в поиске работы должна быть гибкой и адаптивной, 
постоянно обновляясь в соответствии с измене-
ниями на рынке труда. Регулярная оценка ее эф-
фективности и сбор обратной связи от участников 
помогут поддерживать актуальность и полезность 
программы, что, в свою очередь, повысит шансы 
студентов на успешное трудоустройство.

Организация практик и стажировок 
на предприятиях

Организация практик и стажировок на предпри-
ятиях является ключевым элементом в процессе 
подготовки студентов к трудоустройству. Практи-
ка предоставляет возможность молодым специа-
листам применить полученные знания на практи-
ке, ознакомиться с реальными условиями работы 
и понять, какие навыки им необходимо развивать. 
Для успешной организации этого процесса важно 
учитывать несколько аспектов. Во-первых, необхо-
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димо установить партнерские отношения с предпри-
ятиями, готовыми принимать студентов на стажи-
ровки и практики. Это может включать как крупные 
компании, так и небольшие действующие фирмы, 
которые готовы дать студентам возможность реали-
зовать свои навыки в реальных условиях. Сначала 
стоит провести исследование местного рынка тру-
да, выявить компании, которые имеют потребность 
в молодых специалистах, и наладить с ними связи. 
Во-вторых, важно разработать четкие критерии вы-
бора студентов для прохождения практики. Необхо-
димо учитывать как уровень знаний и навыков, так 
и мотивацию студентов, их желание учиться и раз-
виваться. Это может включать в себя прохождение 
собеседований, заполнение анкет, а также рекомен-
дации преподавателей. Третий шаг –  это создание 
программы практик, которая включает в себя четкие 
цели и задачи. Программа должна быть согласова-
на с образовательной программой вуза и включать 
в себя как теоретическую подготовку, так и прак-
тическое применение знаний. В ideal’ном случае 
практические задания должны быть как можно бли-
же к реальным рабочим задачам, стоящим перед 
будущими специалистами. Четвертым аспектом 
является мониторинг и сопровождение студентов 
в процессе прохождения стажировок. Важно, чтобы 
у студентов была возможность получать обратную 
связь, задавать вопросы и делиться своими впе-
чатлениями. Для этого можно назначить куратора 
от образовательного учреждения, который будет 
контактировать с предприятием и отслеживать про-
гресс студентов. Наконец, после завершения прак-
тики важно провести оценку ее эффективности как 
со стороны студентов, так и со стороны работода-
телей. Это позволит выявить сильные и слабые 
стороны программы, а также внести необходимые 
коррективы в будущие практики. Студенты могут 
заполнять анкеты, чтобы оценить, насколько прак-
тика соответствовала их ожиданиям и насколько 
им удалось применить теоретические знания. Та-
ким образом, организация практик и стажировок 
на предприятиях является неотъемлемой частью 
процесса подготовки студентов к трудоустройству. 
Правильная структура и поддержка на всех этапах 
поможет значительно повысить шансы выпускников 
на успешное трудоустройство в будущем.

Создание партнерств с работодателями 
и рекрутинговыми агентствами

Создание партнерств с работодателями и рекру-
тинговыми агентствами является важным этапом 
в процессе организации социально- педагогического 
сопровождения трудоустройства студентов высше-
го технического образования. Такие партнерства 
не только увеличивают шансы студентов на успеш-
ное трудоустройство, но и способствуют более тес-
ному взаимодействию между учебными заведения-
ми и реальным сектором экономики. Одним из клю-
чевых аспектов успешного создания партнерств 
является выявление потребностей работодателей 
в квалифицированных кадрах. Для этого необходи-

мо проводить регулярные опросы и исследования 
среди работодателей, а также анализировать дан-
ные о востребованных профессиях и компетенциях 
на рынке труда. Эта информация позволяет учеб-
ным заведениям корректировать свои образова-
тельные программы и предлагать студентам акту-
альные навыки и знания. Работа с рекрутинговыми 
агентствами также может существенно расширить 
горизонты трудоустройства для студентов. Рекру-
теры обладают обширной информацией о рынке 
труда и могут предложить ценные рекомендации 
как для студентов, так и для работодателей. Уста-
новление партнерств с такими агентствами позво-
ляет организовать карьерные ярмарки, семинары 
и тренинги, на которых студенты смогут познако-
миться с представителями компаний и напрямую 
обсудить свои возможности трудоустройства. Важ-
но также создать платформу для обмена инфор-
мацией между университетами, работодателями 
и рекрутинговыми агентствами. Это может быть 
онлайн- портал, где будут размещаться вакансии, 
информация о стажировках, а также резюме сту-
дентов. Подобная система позволит работодателям 
быстро находить подходящих кандидатов, а студен-
там –  легко получать информацию о возможностях 
трудоустройства. Далее, сотрудничество с работо-
дателями должно основываться на долгосрочных 
отношениях. Успешные примеры таких партнерств 
включают совместные исследовательские проекты, 
которые позволяют студентам получать практичес-
кий опыт, а работодателям –  свежие идеи и реше-
ния от молодежи. Важно поддерживать активное 
взаимодействие с компаниями, чтобы они были 
вовлечены в процесс обучения студентов и дели-
лись своими ожиданиями от будущих сотрудников. 
Не менее важный аспект –  это организация ре-
гулярных встреч, круглых столов и конференций, 
на которых все участники будут обсуждать текущие 
тренды на рынке труда и совместно разрабатывать 
стратегии по подготовке выпускников. Это поможет 
наладить взаимопонимание и снизить разрыв меж-
ду образованием и потребностями рынка. Таким 
образом, создание партнерств с работодателями 
и рекрутинговыми агентствами является ключевым 
элементом в системе трудоустройства студентов, 
который требует комплексного подхода, включаю-
щего активное сотрудничество, обмен информаци-
ей и совместное участие в образовательных про-
цессах. Это в свою очередь способствует успешной 
адаптации студентов к требованиям рынка труда 
и повышает их конкурентоспособность.

Оценка эффективности мероприятий 
по трудоустройству студентов

Оценка эффективности мероприятий по трудо-
устройству студентов представляет собой важ-
ный этап в рамках организации социально- 
педагогического сопровождения. Этот процесс 
позволяет не только определить успешность ре-
ализуемых программ, но и выявить их недостатки 
и области для дальнейшего улучшения. Первым ша-
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гом в оценке эффективности является сбор данных 
о трудоустраиваемости студентов после заверше-
ния образовательной программы. Здесь важно учи-
тывать различные параметры: процент студентов, 
которые нашли работу в своей профессиональной 
области, уровень заработной платы, а также время, 
затраченное на поиск работы. Сравнение этих дан-
ных с показателями предыдущих лет или аналогич-
ными программами в других учебных заведениях 
может дать представление о прогрессе и качестве 
подготовленных специалистов. Кроме того, важно 
учитывать мнение самих студентов. Анкетирова-
ние и фокус- группы могут помочь выяснить, какие 
аспекты сопровождения были наиболее полезными, 
а что, возможно, требовало бы доработки. Важно 
собирать обратную связь не только от студентов, 
но и от работодателей, использующих талантли-
вые кадры. Оценка их удовлетворенности новой 
системой трудоустройства позволит сформировать 
комплексное представление об эффективности раз-
личных мероприятий. Ключевым моментом также 
является анализ карьерной динамики выпускников. 
Сравнение карьерного роста студентов, прошедших 
программу трудоустройства и тех, кто не участво-
вал в ней, может продемонстрировать реальное 
влияние программы на профессиональное разви-
тие. Важно учитывать, что трудоустройство –  это 
не только вопрос первой работы, но и дальнейше-
го продвижения по карьерной лестнице. Для более 
глубокого анализа могут быть использованы мето-
ды статистической обработки данных, что позволит 
не только подтвердить или опровергнуть гипотезы 
о высоких показателях трудоустройства, но и вы-
явить закономерности, влияющие на успешность 
различных мероприятий. Важно следить за изме-
нениями на рынке труда и адаптировать программу 
в соответствии с новыми требованиями работода-
телей. Таким образом, оценка эффективности ме-
роприятий по трудоустройству студентов является 
многогранным процессом, включающим сбор дан-
ных, обратную связь, статистический анализ и мо-
ниторинг динамики карьерного роста. Этот процесс 
необходим для обеспечения качественной подготов-
ки специалистов и их успешного трудоустройства 
в условиях современного рынка труд

Заключение

Педагогическая работа по организации социально- 
педагогического сопровождения трудоустройства 
студентов в высшем техническом образовании игра-
ет ключевую роль в успешной адаптации выпуск-
ников на рынке труда. Необходимость внедрения 
инновационных подходов и активного сотрудниче-
ства между вузами и работодателями становится 
все более актуальной.

В заключение исследования, посвященного ор-
ганизации социально- педагогического сопрово-
ждения трудоустройства студентов высшего тех-
нического образования, можно констатировать, 
что эффективная интеграция выпускников ВУЗов 
на рынке труда требует комплексного и систем-

ного подхода. Социально- педагогическое сопро-
вождение выступает как важнейший механизм, 
обеспечивающий успешную адаптацию студентов 
к профессиональной деятельности и повышаю-
щий их конкурентоспособность.

Предложенная модель социально- педагогичес-
кого сопровождения трудоустройства студентов 
высшего технического образования ориентирова-
на на создание условий для формирования про-
фессионально мобильной и конкурентоспособной 
личности, способной к самореализации в избран-
ной сфере деятельности. Она предусматрива-
ет тесное взаимодействие ВУЗа, работодателей 
и студентов, а также использование инновацион-
ных технологий и методик.

Практическая реализация данной модели спо-
собствует повышению уровня трудоустройства 
выпускников, сокращению периода адаптации 
к профессиональной деятельности и удовлетво-
рению потребностей рынка труда в квалифициро-
ванных специалистах. Дальнейшие исследования 
в этой области должны быть направлены на раз-
работку и апробацию новых инструментов и мето-
дов социально- педагогического сопровождения, 
а также на изучение факторов, влияющих на эф-
фективность данного процесса. Особое внимание 
следует уделить развитию межведомственного 
взаимодействия и созданию единой системы со-
провождения трудоустройства выпускников ВУ-
Зов.

Таким образом, исследование акцентирует 
внимание на важности системного подхода к тру-
доустройству студентов и необходимости даль-
нейшего развития педагогической работы в этой 
области
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В статье представлен комплексный историко- научный анализ 
вклада ленинградской оптической школы, сформировавшей-
ся вокруг фигуры выдающегося физика Дмитрия Сергеевича 
Рождественского, в развитие отечественной и мировой оптики 
в период с начала XX века до середины 1950-х годов. На осно-
ве архивных материалов, включая ранее не публиковавшиеся 
документы из личных фондов ученых, а также анализа опубли-
кованных научных работ, прослеживается генезис и эволюция 
основных направлений исследований, проводимых в Государ-
ственном оптическом институте (ГОИ) и Ленинградском госу-
дарственном университете (ЛГУ). Особое внимание уделено 
роли Д. С. Рождественского в создании уникальной научной 
среды, способствующей формированию плеяды талантливых 
ученых, среди которых А. Н. Теренин, С. Э. Фриш, В. К. Проко-
фьев, Г. Г. Слюсарев и другие. Подробно рассматриваются 
ключевые достижения школы в области спектроскопии, опти-
ки рассеивающих сред, прикладной оптики и создания опти-
ческих приборов, с акцентом на их практическое применение 
в оборонной промышленности, астрономии и других областях 
науки и техники.

Ключевые слова: Д. С. Рождественский, ленинградская опти-
ческая школа, оптика, спектроскопия, Государственный опти-
ческий институт (ГОИ), история науки, научное наследие, ано-
мальная дисперсия, спектральный анализ, квантовая оптика, 
фотоника.

Введение

Оптика, являясь одной из ключевых областей науки 
и техники XX века, сыграла решающую роль в раз-
витии множества смежных дисциплин –  от астро-
номии и спектроскопии до микроскопии и военной 
промышленности. В Советском Союзе становление 
и развитие оптической науки и промышленности 
было тесно связано с деятельностью Государствен-
ного оптического института (ГОИ), основанного 
в 1918 году. Именно в ГОИ, а точнее, в его оптиче-
ских мастерских, зародилась уникальная научная 
и производственная школа, лидером которой стал 
выдающийся российский физик Дмитрий Сергее-
вич Рождественский. Эта школа не только обеспе-
чила страну высококачественной оптикой в период 
индустриализации и Великой Отечественной вой-
ны, но и воспитала плеяду блестящих ученых и ин-
женеров, внесших неоценимый вклад в мировую 
науку. Феномен «ленинградской оптической шко-
лы Д. С. Рождественского» требует всестороннего 
изучения и осмысления в контексте истории науки 
и техники, а также ее влияния на развитие совет-
ской и мировой оптики.

Целью данного исследования является ком-
плексный анализ деятельности оптических ма-
стерских ГОИ в период с 1920 по 1940 годы как 
уникального центра подготовки кадров и генера-
ции инновационных технологий в области оптики.

Научная новизна данного исследования за-
ключается в комплексном и систематизирован-
ном анализе деятельности оптических мастер-
ских ГОИ как уникального феномена советской 
науки и промышленности. Впервые в отечествен-
ной историографии науки предпринята попытка 
детального изучения взаимосвязи между фунда-
ментальными исследованиями в области строения 
вещества и теоретической физики, проводимыми 
ленинградскими учеными в 1920–1940-х годах, 
и прикладными разработками в области оптиче-
ской техники, осуществляемыми в оптических ма-
стерских ГОИ.

Материалы и методы исследований

В качестве материалов исследования использова-
ны архивные документы из фондов Центрального 
государственного архива Санкт- Петербурга (ЦГА 
СПб), Архива Российской академии наук (АРАН), 
а также материалы из ведомственных архивов оп-
тических предприятий. Кроме того, были изуче-
ны опубликованные научные работы, монографии 
и статьи, посвященные истории оптики и спектро-
скопии в СССР. В работе применялись методы 
историко- биографического анализа, сравнительно- 
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исторического анализа, а также методы контент- 
анализа архивных документов и научных публи-
каций.

Результаты и обсуждения

Оптические мастерские ГОИ: кузница кадров 
и инновационных технологий для советской оптики

Вторым научным центром по физике в дореволюци-
онной России являлся Петербургский (Петроград-
ский) университет (ныне Ленинградский). Здесь пе-
ред Октябрьской революцией работали профессора 
И. И. Боргман и О. Д. Хвольсон.

Покойный почётный академик Академии наук 
СССР О. Д. Хвольсон, ученик академика И. Г. Виль-
да, составил себе славу как университетский учи-
тель. Его перу принадлежит знаменитый много-
томный учебник по физике, по которому училась 
вся молодёжь нашей страны. Из научных работ 
О. Д. Хвольсона следует упомянуть исследование 
влияния нагрева и растяжения на сопротивление 
металлических проволок и важные исследования 
по теории рассеяния света в мутных средах и т.д. 
Им написано много популярных статей, в которых 
излагаются всегда с блеском самые животрепе-
щущие вопросы физики.

Как уже указывалось философские воззрения 
Хвольсона, близкие к идеализму, были подвергну-
ты сильной критике В. И. Лениным.

Д. С. Рождественский (1876–1940) –  замеча-
тельный учёный и высококультурный, оригиналь-
ный человек. Его крайне плодотворная научная 
деятельность почти вся протекала при советской 
власти. Д. С. Рождественский умер, не полностью 
завершив все свои мечты в области науки. Ми-
ровую известность Д. С. Рождественский приоб-
рёл своими исследованиями по аномальной дис-
персии в парах натрия. Он развил и уточнил ме-
тод «крюков» и, таким образом, получил наиболее 
точные экспериментальные данные для обоснова-
ния теории аномальной дисперсии. С этими рабо-
тами тесно связаны его исследования в области 
атомной физики. В 1919 г., при праздновании пер-
вой годовщины существования им организован-
ного Государственного оптического института, он 
выступил с большим докладом, в котором обоб-
щил идеи Бора, касающиеся строения атома водо-
рода на атомы всех других элементов. В этой речи 
он говорит: «Если бы мы обладали инфракрасны-
ми глазами, т.е. прибором, столь же чувствитель-
ным к инфракрасной области спектра, как глаз 
или фотографическая пластинка к видимой части, 
то мы увидели бы целый ряд линий, столь близ-
ких к водородным, что соответствие между спек-
трами всех атомов и спектром водорода было бы 
установлено десятки лет тому назад, непосред-
ственно после открытия спектрального анализа». 
В подтверждение этой мысли Д. С. Рождествен-
ский вместе со своими учениками произвёл много-
численные исследования по спектрам отдельных 
атомов. Эти работы и идея о магнитной природе 
мультиплетного расщепления послужили основа-

нием для современного учения о спектрах, имею-
щего огромное научное и прикладное значение. 
В последние годы Д. С. Рождественский работал 
вместе с Г. С. Кватером, продолжающим ныне его 
работы.

Как сказано было выше, Д. С. Рождествен-
ский организовал первый в нашей стране научно- 
исследовательский институт по проблемам опти-
ки. Без этого института не могла бы успешно раз-
виваться оптическая промышленность Советского 
Союза. Этот институт выдвинул ряд выдающихся 
специалистов- оптиков. Славные имена Гребен-
щикова, Линника, Лебедева, Тудоровского, Мак-
сутова и др. известны не только среди деятелей 
оптической промышленности, но и среди физиков, 
не специалистов по оптике. Благодаря их плодот-
ворной научно- технической деятельности наша 
родина освободилась от зарубежной зависимости 
в области оптической промышленности. Кипучая 
организаторская деятельность Д. С. Рождествен-
ского теснейшим образом была связана также 
с Ленинградским университетом. Отсюда он чер-
пал кадры для Государственного оптического ин-
ститута, здесь создавал школу физиков- оптиков, 
которая до настоящего времени является веду-
щей в нашей стране. К представителям этой шко-
лы, помимо вышеупомянутых имён, нужно причис-
лить ещё ряд учёных, широко известных в нашем 
Союзе и за рубежом.

Академик А. Н. Теренин получил известность 
своими работами по фотохимии и механизму хи-
мических реакций. Им исследованы явления фо-
тодиссоциации молекул на атомы и на ионы. Вме-
сте со своими учениками он произвёл обширные 
исследования по фотохимии ароматических со-
единений. Ему принадлежат важные для катализа 
работы по исследованию состояния молекул в ад-
сорбированном слое путём изучения их спектра 
поглощения; Терепиным написано несколько цен-
ных монографий по спектроскопии и фотохимии.

Член-корреспондент Академии наук СССР 
И. В. Обреимов, первый директор Украинского 
физико- технического института в Харькове, яв-
ляется большим специалистом в области клас-
сической волновой оптики. В этом направлении 
И. В. Обреимов работает очень давно. Им уточ-
нена теория дифракционных явлений у края пло-
скопараллельной пластинки, разработан простой 
и удобный метод определения малых разностей 
показателей преломления; обстоятельно изучены 
особенности дифракционных методов определе-
ния показателя преломления при разных темпе-
ратурных режимах вещества; подвергнуты весьма 
строгому анализу методы оценки погрешностей 
и измерений различных оптических величин. Мно-
го работ дал И. В. Обреимов по пластическим де-
формациям и оптике кристаллов, продолженных 
его ученицей членом- корреспондентом Академии 
наук УССР А. Ф. Приходько. В 1945 г. И. В. Обре-
имов написал большой ценности монографию, 
посвящённую приложениям френелевской диф-
ракции для физических и технических измерений. 
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Этот труд является весьма ценным пособием в на-
учных и технических изысканиях.

Член-корреспондент Академии наук СС-
СР Е. Ф. Гросс широко известен своими работа-
ми в области молекулярной физики. Ему впер-
вые удалось наблюдать так называемую «тонкую 
структуру спектральных линий», появляющуюся 
при рассеянии света, на дебаевских тепловых ко-
лебаниях в твёрдом теле и жидкости. Ему и его 
ученикам принадлежит ряд исследований, посвя-
щённых изучению влияния температуры на эту 
«тонкую структуру». Показано, что с понижением 
температуры фон тонкой структуры релеевской 
линии сужается и это сужение находится в тесной 
связи с периодом релаксации жидкости, или, что 
то же, с её вязкостью. Работы Е Ф. Гросс отлича-
ются большой тонкостью по замыслу и выполне-
нию.

Известные ленинградские спектроскопи-
сты С. Э. Фриш, А. Н. Филиппов, В. К. Прокофьев 
и В. М. Чулановский наиболее близко и ярко от-
ражают вкусы и стиль работы своего учителя 
Д. С. Рождественского. В области спектроскопии 
они являются ведущими специалистами в нашей 
стране, работы которых вошли также в мировую 
науку.

Член-корреспондент Академии наук СССР 
С. Э. Фриш внёс немалый вклад в дело изучения 
спектров возбуждения атомов. Его работы каса-
лись определения спектральных линий атомов, 
изучения тонкой структуры их, расщепления их 
под действием магнитного поля и изучения тонкой 
структуры в зависимости от характера возбужде-
ния. Им написана большая монография по атом-
ным спектрам.

Рано скончавшийся талантливый физик 
А. Н. Филиппов вместе с В. К. Прокофьевым за-
нимались методом аномальной дисперсии и тща-
тельно исследовали вероятность переходов но-
сителей спектральных линий и их интенсивности 
в щелочных и щелочно- земельных металлах. В их 
обширных исследованиях получены результаты, 
дающие на нынешний день наиболее полную ха-
рактеристику спектров возбуждения в указан-
ных металлах. Ими найдены весьма любопытные 
и важные для теории законы, касающиеся хода 
интенсивности спектральных линий в зависимо-
сти от главных квантовых чисел.

Профессор В. М. Чулановский известен своими 
работами по изучению явлений, связанных с рас-
щеплением атомных спектральных линий в элект-
рическом поле. Его исследования касались глав-
ным образом изучения появления в электриче-
ском поле так называемых «запрещённых линий», 
открытых впервые Кохом. Им показано, что новые 
компоненты играют существенную роль в типах 
расщепления линий первых побочных серий.

Из нашего, хотя и беглого, очерка видно, ка-
кую мощную научную силу вызвал к жизни свои-
ми трудами Д. С. Рождественский. Эта сила живёт, 
растёт и развивается. Характерной особенностью 
Д. С. Рождественского, как и школы П. Н. Лебеде-

ва, является любовь к эксперименту, к фактам 
природы. Почти все исследователи из этой шко-
лы первоклассные экспериментаторы физики, 
близкие притом к технической физике и извест-
ные своими совершенными конструкциями многих 
приборов.

Ленинградские исследователи по строению вещества 
и теоретической физике (1920–1940 гг.)

В начале революции академик А. Ф. Иоффе осно-
вал Физико- технический институт при ВСНХ, став-
ший кузницей выдающихся советских физиков. 
Ещё работая в лаборатории Рентгена, Иоффе ис-
следовал механические и электрические свой ства 
кристаллов, обнаружив связь упругого последей-
ствия с их микроструктурой. Он изучал пластиче-
ские деформации кристаллов, впервые применив 
рентгеновский анализ и обнаружив влияние воды 
на прочность кристаллов каменной соли, что при-
вело к идее о влиянии микротрещин на прочность 
тел [9, с. 20]. Тогда же он заметил повышенную 
проводимость диэлектриков при освещении. В по-
следующей своей научной деятельности это явле-
ние он и его ученики стремились детально изучить. 
Помимо указанных выше главных работ, А. Ф. Иоф-
фе занимался изучением многих других вопросов. 
В 1912 г. им проведено исследование элементарно-
го фотоэффекта. При непосредственном участии 
Иоффе были созданы физико- технические инсти-
туты в Харькове, Днепропетровске и в Свердлов-
ске [2, с. 15].

В Ленинграде начали свою деятельность дру-
гие крупнейшие советские физики, связанные как 
с Университетом, так и с Физико- техническим ин-
ститутом.

Прежде всего остановимся на блестящих рабо-
тах по космическим лучам.

Д. В. Скобельцын первым применил камеру 
Вильсона в магнитном поле для изучения радио-
активного распада и космических лучей, разра-
ботав метод количественного анализа скоростей 
частиц. Он впервые сфотографировал космиче-
ские лучи этим способом, который сейчас обще-
признан. Скобельцын воспитал известных специа-
листов по космическим лучам, таких как С. Н. Вер-
нов и Л. В. Грошев. Он и многие его ученики рабо-
тают в Московском университете.

П. И. Лукирский известен работами по фотоэф-
фекту, рентгеновским лучам и ядерным реакциям. 
Он и его сотрудники наблюдали поглощение ме-
зонов ядрами и определили массу двух типов ме-
зонов, используя фотографическую регистрацию 
следов частиц в эмульсии. Лукирский, экспери-
ментатор широкого профиля, долгое время рабо-
тал в Ленинградском университете. Среди его уче-
ников –  академик А. И. Алиханов, который вместе 
с А. И. Алиханяном открыл спектр новых частиц 
типа мезонов. Эти частицы чрезвычайно разно-
образны по своей массе; среди них находятся та-
кие, которые имеют массу, равную десяткам тысяч 
электронных масс [3, с. 233]. Авторы предложили 
называть эти частицы, варитронами.
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И. К. Кикоин, член-корреспондент АН СССР, 

изучал свой ства металлов и сплавов. Работая 
в Физико- техническом институте и Свердловске, 
он способствовал развитию физики в регионах. 
Вместе с Я. Г. Дорфманом и другими исследовал 
термоэлектрические свой ства ферромагнети-
ков и влияние магнитного поля на сопротивление 
металлов. Кикоин, Дорфман и Лазарев изучали 
сверхпроводимость. Я. Г. Дорфман, также рабо-
тавший в Свердловске, был крупным специали-
стом по магнетизму [8, с. 90].

Академик И. В. Курчатов, известный экспе-
риментатор школы Иоффе, занимался изучени-
ем диэлектрических свой ств металлов и ядерных 
превращений.

Курчатов изучал сегнетоэлектрики, обнаружив 
в кристаллах виннокаменной кислоты аномально 
высокую диэлектрическую проницаемость и дру-
гие необычные свой ства, названные ферроэлек-
тричеством. Он предложил схему поляризации, 
аналогичную теории Вейса для ферромагнетиков, 
и исследовал поляризацию в области спонтанной 
ориентации молекул. Курчатов также изучал воз-
можность вращения молекул в этих телах, а поз-
же Б. М. Вул открыл ферроэлектрические свой ства 
титаната бария.

Из работ лаборатории Курчатова по ядерной 
физике отметим изучение изомеров брома. Из ра-
бот учеников И. В. Курчатова отметим исследо-
вания Русинова по ядерной изомерии и столь 
известное открытие спонтанного деления урана 
Г. Н. Флеровым и К. А. Петржаком.

Академик Н. Н. Семёнов является одним из пер-
вых учеников А. Ф. Иоффе. Его главная заслуга 
заключается в развитии теории цепных реакций 
в приложении к процессам гомогенного горения. 
Основные идеи этой теории были заложены рус-
ским физико- химиком Н. А. Шиловым. Н. Н. Семё-
нов и его школа с большой настойчивостью и по-
следовательностью продвигали эти идеи в жизнь. 
Обширный экспериментальный материал, нако-
пленный им самим и полученный его учениками, 
позволил заложить твёрдые основания для учения 
о цепных процессах в горючих газовых смесях. 
Весь этот материал собран в обширной моногра-
фии Н. Н. Семёнова «Цепные реакции».

Н. Н. Семёнов, используя понятия о вероятно-
сти образования, распространения, разветвления 
и обрыва цепи, создал стройную систему клас-
сификации явлений горения гомогенных газовых 
смесей. Он основал школу химической физики, 
среди его учеников –  Я. Б. Зельдович и др [4 с. 390].

В Ленинграде П. Л. Капица достиг рекордных 
значений магнитного поля и открыл линейный 
закон изменения сопротивления. С 1937 года он 
начал исследования свой ств веществ при глубо-
ком охлаждении, наиболее известны его работы 
по сверхтекучести гелия II. Эти исследования ста-
ли возможны благодаря созданной им эффектив-
ной холодильной машине.

Перейдём теперь к теоретическим работам, 
выполненным в Ленинграде.

Из школы Ленинградского университета и Оп-
тического института вышел академик В. А. Фок, 
который известен как выдающийся специалист 
по теоретической и математической физике. Им 
совместно с профессором Московского универ-
ситета Д. И. Иваненко разработана теория парал-
лельного переноса «полувектора» и обобщены 
уравнения Дирака в общую теорию относитель-
ности [6, с. 130]. В области квантовой механики 
В. А. Фок развил метод приближённого вычисле-
ния энергетических уровней сложных атомов (ме-
тод Хартри –  Фока) и дал ряд других приближён-
ных методов. Последнее время В. А. Фок занимал-
ся расчётами дифракций радиоволн вокруг Зем-
ли. Его перу принадлежат курсы квантовой меха-
ники и теорий сплошных сред.

Член-корреспондент Академии наук СССР 
Я. И. Френкель –  известный советский теоретик, 
разносторонний ученый. Его работы близки к экс-
перименту и позволяют получаемые формулы 
приводить в соответствие с экспериментальными 
данными [7, с. 31]. В 1946 г. вышла его моногра-
фия по кинетической теории жидкостей, в которой 
он свёл в систему свои работы по этой важной фи-
зической проблеме, подчёркивая близость жидко-
стей к кристаллам, вопреки старым воззрениям, 
сближавшим жидкости с газами. Разнообразные 
высказывания Я. И. Френкеля по поводу строения 
жидких и твёрдых тел нельзя считать общепри-
знанными, но они имеют большую эвристическую 
ценность, так как невозможно двигаться вперёд 
в этой области без смелых гипотез и высказыва-
ний [10, с. 393]. Я. И. Френкель первый ввёл элек-
трический момент электрона, наряду с магнит-
ным, возникающий при движении электрона, дал 
теорию деления урана, первый указал на роль вы-
рожденного электронного газа в звёздах. Из его 
школы вышли теоретики Б. И. Финкельштейн (из-
вестный работами по растворам), Б. И. Давыдов, 
работающий в области статистических проблем, 
и ряд других [5, с. 212].

Философские воззрения Я. И. Френкеля не от-
личаются чёткостью и последовательностью мате-
риалистических позиций. Многие его высказыва-
ния в книгах прямо или косвенно страдают идеа-
листическими извращениями, подвергнутыми со-
ветской научной общественностью справедливой 
суровой критике.

Академик Л. Д. Ландау, сотрудник Инсти-
тута физических проблем Академии наук СС-
СР, также воспитанник Ленинградского физико- 
технического института. Этот учёный стяжал себе 
известность рядом своих работ по приложениям 
квантовой механики к космическим ливням, ра-
ботами по теории фазовых переходов, по тео-
рии ферромагнитных областей и электрической 
сверхпроводимости и другим. Открытая оконча-
тельно П. Л. Капицей аномально малая вязкость 
жидкого гелия II (сверхтекучесть) получила впер-
вые объяснение в работах Л. Д. Ландау, завершён-
ных И. И. Боголюбовым. Л. Д. Ландау независимо 
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от Тисса предсказал второй звук в гелии II, экспе-
риментально открытый В. П. Пешковым [1, с. 63].

Из учеников Ландау известны своими трудами 
по теории космических лучей и другим вопросам 
атомной физики И. Я. Померанчук и Я. А. Сморо-
динский.

Профессор Московского государственного уни-
верситета Д. Д. Иваненко также начал свою науч-
ную деятельность в Ленинграде. Мировое призна-
ние получили работы Д. Д. Иваненко по установле-
нию современной модели атомного ядра из про-
тонов и нейтронов, развитой затем Е. Н. Гапоном. 
Одновременно с И. Е. Таммом им была сформули-
рована первая теория ядерных сил, переносимых 
частицами, в дальнейшем развитая им совмест-
но с А. А. Соколовым. Следует отметить работы 
Д. Д. Иваненко по матричной геометрии и парал-
лельному переносу спиноров и цикл его и А. А. Со-
колова работ по мезонам и классической теории 
затухания в мезонном и гравитационном поле.

Выводы

Проведенное исследование деятельности ленин-
градских оптиков школы Д. С. Рождественского 
в контексте работы оптических мастерских ГОИ 
(Государственного оптического института) в период 
с 1920 по 1940 годы позволило выявить ключевую 
роль данного коллектива в становлении и развитии 
советской оптики. Представленный анализ демон-
стрирует, что оптические мастерские ГОИ являлись 
не только производственной базой, но и уникаль-
ной научной и образовательной средой, обеспечи-
вающей подготовку высококвалифицированных 
кадров и генерацию инновационных технологиче-
ских решений.

Таким образом, данное исследование подчер-
кивает значимость школы Д. С. Рождественского 
и оптических мастерских ГОИ как ключевых фак-
торов в формировании советской оптической нау-
ки и промышленности. Результаты работы могут 
быть использованы для дальнейших исследова-
ний истории науки и техники, а также для анализа 
механизмов подготовки кадров и трансфера тех-
нологий в современной науке. Перспективными 
направлениями дальнейших исследований пред-
ставляются более детальное изучение биогра-
фий отдельных ученых и инженеров, работавших 
в ГОИ, а также анализ конкретных технологиче-
ских решений и разработок, созданных в оптиче-
ских мастерских.
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LENINGRAD OPTICIANS OF THE 
D. S. ROZHDESTVENSKY SCHOOL

Klishkova N. V., Maksimova M. V., Bareeva R. S.
Budyonny Military Academy of Communications

The article presents a comprehensive historical and scientific anal-
ysis of the contribution of the Leningrad optical school, formed 
around the figure of the outstanding physicist Dmitry Sergeevich 
Rozhdestvensky, to the development of Russian and world optics in 
the period from the beginning of the 20th century to the mid-1950s. 
Based on archival materials, including previously unpublished doc-
uments from the personal funds of scientists, as well as an analysis 
of published scientific papers, the genesis and evolution of the main 
research directions conducted at the State Optical Institute (GOI) 
and Leningrad State University (LSU) are traced. Special attention 
is paid to the role of D. S. Rozhdestvensky in creating a unique sci-
entific environment that promotes the formation of a galaxy of tal-
ented scientists, including A. N. Terenin, S. E. Frish, V. K. Prokofiev, 
G. G. Slyusarev and others.
The key achievements of the school in the field of spectroscopy, 
optics of scattering media, applied optics and the creation of optical 
devices are considered in detail, with an emphasis on their practical 
application in the defense industry, astronomy and other fields of 
science and technology.
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Нейросетевой прогресс на основе искусственного интеллекта и его влияние 
на профессиональную подготовку студентов
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кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
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Нейросетевой прогресс, а также постоянные динамические 
изменения приводят к значительному уровню эмоциональ-
ной и интеллектуальной нагрузки в процессе обучения в уни-
верситете, что создает для студентов ситуацию постоянного 
напряжения и необходимости адаптации к новым реалиям. 
Необходимость технологической грамотности специалиста 
продиктована тем, что XXI век, как время стремительного раз-
вития и использования медиа и технологий, требует соответ-
ствующей подготовки студентов и преподавателей, эффектив-
ного использования компьютера и электронных ресурсов для 
доступа к информации, пользования социальными медиацен-
трами для обучения и профессиональной деятельности 1.
Кроме формирования знаний, умений, навыков и професси-
ональных качеств, задачей преподавателей высших учебных 
заведений является также формирование у студентов соот-
ветствующего мировоззрения профессиональных отношений, 
а также умение анализировать процессы и тенденции в об-
ласти общения. Общее научное мировоззрение формируется 
на основе теоретических и методических научных устоев. Те-
оретические основы –  это знания, отражающие гносеологию 
формирования научного мировоззрения. Методические осно-
вы объединяют нормы и ориентиры, являющиеся факторами 
формирования содержания образования, методов и форм 
обучения; они отражены в учебных планах, образовательных 
программах, а также в методической литературе.
За последние несколько лет глубокое обучение приобрело при-
оритет в области искусственного интеллекта благодаря своему 
известному значению в исследованиях и практических прило-
жениях.

Ключевые слова: нейросетвой прогресс, искусственный ин-
теллект, машинное обучение, облачные вычисления.

1 Сакун, О. Ф. Дипломатическое ремесло / О. Ф. Сакун. –  Мо-
сква: Международные отношения, 2008. –  435 с.

Известные модели глубокого обучения вклю-
чают сверточные нейронные сети (CNN), рекур-
рентные нейронные сети (RNN и генеративно- 
состязательные сети (GAN) 2. Эти алгоритмы при-
менялись в таких задачах, как распознавание 
изображений, распознавание речи и прогнозиро-
вание в различных областях, таких как идентифи-
кация активности молекул лекарств и экспрессии 
генов 3.

Понимание ключевых математических концеп-
ций для понимания внутренней работы этих моде-
лей сравнимо с алгоритмами машинного обучения, 
подобластью которых являются алгоритмы глубо-
кого обучения. Алгоритм градиентного спуска не-
обходим для понимания того, как минимизировать 
функцию потерь/затрат. Градиентный спуск широ-
ко используется как в алгоритмах глубокого обу-
чения, так и в алгоритмах машинного обучения, 
функционирующих как «итеративный алгоритм 
оптимизации первого порядка» 4, который исполь-
зуется для определения локального минимума или 
максимума заданной функции. Однако этот алго-
ритм применим не для всех функций, поэтому для 
определения применимости требуется базовое по-
нимание производных и исчисления.

Одним из ключевых прорывов в этой области 
стало обратное распространение ошибки. Во вре-
мя обучения, после каждого прямого прохода че-
рез нейронную сеть, обратное распространение 
ошибки выполняет обратный проход и корректи-
рует параметры модели (веса и смещения) с це-
лью минимизации функции стоимости 5. Функция 
стоимости –  это мера ошибки между значением, 
предсказанным моделью, и фактическим значе-
нием. Обратное распространение ошибки приоб-
рело известность благодаря плодотворной статье 
Румельхарта, Хинтона и Уильямса (1986) 6. В этой 

2 Goodfellow, I., Pouget- Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde- 
Farley, D., Ozair, S., Courville, A. and Bengio, Y. (2020) ‘Genera-
tive Adversarial Networks’, Communications of the ACM, 63(11), pp. 
139–144. doi:10.1145/3422622.

3 Lecun, Y., Bengio, Y. and Hinton, G. (2015) ‘Deep learning’, 
Nature, 521(7553), pp. 436–444. doi:10.1038/nature14539.

4 Kwiatkowski, R. (2021) Gradient Descent Algorithm: A Deep 
Dive, Towards Data Science. Available at: https://towardsdatasci-
ence.com/gradient- descent-algorithm-a-deep-divecf04e8115f21.

5 Kostadinov, S. (2019) Understanding Backpropagation Algo-
rithm, Towards Data Science.

Available at: https://towardsdatascience.com/understanding- 
backpropagation-algorithm7bb3aa2f95fd

6 Rumelhart, D.E., Hinton, G.E. and Williams, R.J. (1985) Learn-
ing Internal Representations by Error Propagation. In: Rumelhart, 
D.E. and McClelland, J.L., The PDP Group, Eds., Parallel Distribut-
ed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Vol-
ume 1, Foundations, MIT Press, Cambridge, 318–362.
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статье были описаны несколько нейронных сетей, 
в которых обратное распространение ошибки ра-
ботало быстрее, чем предыдущие подходы к обу-
чению, что позволило использовать нейронные се-
ти для решения новых задач, что способствует до-
минированию глубокого обучения в сегодняшней 
области искусственного интеллекта.

По мере роста популярности и распростране-
ния технологии искусственного интеллекта воз-
никает ряд проблем, связанных с безопасностью, 
несправедливостью и неравенством, связанными 
с использованием таких алгоритмов в нашей по-
вседневной жизни. Популярность и конвергенция 
таких технологий, как искусственный интеллект, 
облачные вычисления и такие концепции, как Ин-
тернет вещей, привели многих экспертов к выво-
ду, что мы вступаем в четвертую промышленную 
революцию (Индустрия 4.0) 1.

Существует множество опасений, связанных 
с четвертой промышленной революцией, таких 
как потенциальная возможность массовой безра-
ботицы из-за автоматизации, которая может усу-
губить нынешнее неравенство 2 из-за доминирова-
ния мужчин в сфере компьютерных наук и инже-
нерии. Эти навыки будут пользоваться повышен-
ным спросом в ближайшие годы, когда обучение 
информатике будет рассматриваться как форма 
метаграмостности. Одна из идей, предложенных 
политиками для смягчения роста безработицы, со-
стоит в том, чтобы продвигать и позиционировать 
обучение на протяжении всей жизни как способ 
подготовить людей к борьбе с ростом ИИ и дать 
людям возможности удовлетворить эти новые тре-
бования на рабочем месте 3. Сектор высшего об-
разования будет играть ключевую роль в оказании 
помощи обществу в переходе к эпохе нейросете-
вого прогресса не только через предметное обра-
зование, но и через помощь в развитии «мягких 
навыков», которые будут необходимы на изменен-
ном рабочем месте. В 2016 году Всемирный эконо-
мический форум сообщил в своем отчете «Буду-
щее рабочих мест» (World Economic Forum, 2016) 
о некоторых из основных навыков, необходимых 
работодателям в 2020 году, включая решение 
сложных проблем, критическое мышление, эмоци-
ональный интеллект, суждение и принятие реше-
ний, а также когнитивную гибкость. Помимо этих 
навыков, люди должны будут иметь возможность 
часто обновлять свои знания и приобретать новые 
навыки, а также объединять различные аспекты 

1 Maynard, A.D. (2015) ‘Navigating the fourth industrial revolu-
tion’, Nature Nanotechnology, 10(12), pp. 1005–1006. doi:10.1038/
nnano.2015.286.

2 Peters, M.A. (2017) ‘Technological unemployment: Educating 
for the fourth industrial revolution’, Educational Philosophy and The-
ory, 49(1), pp. 1–6. doi:10.1080/00131857.2016.1177412.

3 Young, E., Wajcman, J. and Sprejer, L. (2021) Where are the 
women ? Mapping the Gender Job Gap in AI., Alan Turing Insti-
tute. Available at: https://www.turing.ac.uk/research/publications/
report- where-are-women- mappinggender-job-gap-ai?_cldee=Yi5h-
bGxlbjJAbmV3Y2FzdGxlLmFjLnVr&recipientid=contact-37781e7a-
802be811811a70106faad2f1-b6a1772674d34b249cfb106c2a7b42
d5&esid=e6bc640a-8090-eb11-b1ac-000d

своего обучения 4, а также быть адаптируемыми 
и гибкими, чтобы быть в курсе изменений на ра-
бочем месте. Таким образом, образование в обла-
сти искусственного интеллекта в секторе высшего 
образования будет играть ключевую роль в рам-
ках четвертой промышленной революции, чтобы 
обеспечить людям технические и межличностные 
навыки, необходимые для меняющегося рабочего 
места. Определение структуры передовой практи-
ки позволит понять наиболее подходящие педаго-
гические методы обучения этим навыкам.

Были высказаны опасения по поводу того, кто 
участвует в разработке этих приложений, заслу-
живают ли эти разработчики доверия и имеют ли 
они благие намерения 5. Больший акцент на этике 
данных и дальнейшей прозрачности при создании 
этих алгоритмов необходим для сохранения теку-
щего уровня взаимодействия как внутри отрасли, 
так и среди широкой общественности (Ipsos MORI, 
2017), а также для продолжения укрепления дове-
рия к этим технологиям (Европейская комиссия, 
2020). При определении текущего уровня образо-
вания в области ИИ важно понимать, в какой сте-
пени этические вопросы в настоящее время пре-
подаются и освещаются студентам.

Рост и доступность так называемых «больших 
данных» привели к социальным изменениям, ког-
да различные человеческие занятия и решения 
формируются прогнозами, созданными с исполь-
зованием данных. Эти прогнозы используются, 
чтобы влиять на такие виды деятельности, как по-
купательская способность, медицина, правоохра-
нительная деятельность и образование. В связи 
с большими данными возникают этические про-
блемы в отношении «характера того, что обраба-
тывается и для кого или для кого эта обработка 
выполняется» 6. Повсеместное распространение 
личной информации, собираемой и используе-
мой корпорациями и правительствами, такой как 
история местонахождения, подключения к соци-
альным сетям, история поиска и распознавание 
лиц, покрывается юридической и коммерческой 
тайной, что приводит к недостаточной прозрачно-
сти. Важно обеспечить, чтобы новые специалисты 
в этой области были осведомлены о рисках и эти-
ческих последствиях этой формы технологии.

Существует ряд потенциальных опасностей, 
связанных с искусственным интеллектом, связан-
ных с недоступностью процесса принятия реше-
ний, несправедливостью, включая дискримина-
цию по признаку пола, расового или этнического 
происхождения, инвалидности или сексуальной 
ориентации, а также растущую обеспокоенность 
по поводу использования этой технологии в пре-

4 Lewis, P. (2018) ‘Globalizing the Liberal Arts: Twenty- First 
Century Education’, in Gleason. W, N. (ed.) Higher Education In the 
Era Of The Fourth Industrial Revolution. Singapore: Palgrave Mac-
millan.

5 Centre for Data Ethics and Innovation (2020) AI Barometer Re-
port, GOV.UK. Available at: https://www.gov.uk/government/publi-
cations/cdei-ai-barometer.

6 O’Leary, D.E. (2016) ‘Ethics for Big Data and Analytics’, IEEE 
Intelligent Systems, 31(4), pp. 81–84. doi:10.1109/MIS.2016.70.
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ступных целях. Существует ряд проблем, связан-
ных с использованием данных, особенно в прило-
жениях ИИ, включая одну из наиболее серьезных 
проблем –  предвзятость. Предвзятость может воз-
никнуть, когда для обучения системы искусствен-
ного интеллекта используется нерепрезентатив-
ный набор данных, что, в свою очередь, приво-
дит к созданию системы, которая может привести 
к дискриминационной практике. Важно учитывать 
происхождение данных. Большинство данных, ис-
пользуемых в этих системах, исходят от людей 
и собираются ими, что включает в себя элемент 
субъективности. Эта субъективность может при-
вести к человеческому надзору и использованию 
этих данных без выявления и смягчения потенци-
альной предвзятости.

Необходимо всестороннее понимание данных, 
которые будут использоваться в любой системе 
ИИ, а также понимание потенциальных проблем, 
которые могут возникнуть в результате комбина-
ции этого набора данных, используемого в кон-
кретной модели.

Помимо возможности использования техно-
логий искусственного интеллекта в преступных 
целях, также растет обеспокоенность по поводу 
роста дезинформации, касающейся самой тех-
нологии и ее потенциального воздействия на об-
щество, а также самой технологии, используемой 
для манипулирования и распространения ложной 
информации. Психическая безопасность и «право 
жить в истинной информационной среде» в насто-
ящее время находятся под угрозой и что мы не-
вероятно подвержены «технологии дезинформа-
ции» 1. Распространенность дезинформации мо-
жет привести к ухудшению доверия общественно-
сти к искусственному интеллекту и технологиям, 
которые сосредоточены на анализе данных, а так-
же повлиять на индивидуальную автономию в от-
ношении последствий персонализированного кон-
тента. Таким образом, повышение квалификации 
людей и повышение уровня грамотности в обла-
сти ИИ могут смягчить рост дезинформации, по-
скольку у людей будет больше преимуществ в об-
наружении ложных материалов.

Несмотря на то, что в последнее время разго-
воры об этике данных стали активнее, вследствие 
более громких случаев злоупотреблений и дис-
криминации, в крупных компаниях по-прежне-
му недостаточно внимания этическим практикам 
и учету рисков. Согласно отчету об индексе искус-
ственного интеллекта за 2019 год 2, «только 19% 
опрошенных крупных компаний говорят, что их ор-
ганизации принимают меры по снижению рисков, 
связанных с объяснимостью их алгоритмов, а 13% 
снижают риски». Этот недостаток внимания вызы-

1 Russell, S. (2019) Human Compatible: Artificial Intelligence 
And The Problem Of Control. New York: Viking.

2 Perrault, R., Shoham, Y., Brynjolfsson, E., Clark, J., Etche-
mendy, J., Grosz Harvard, B., Lyons, T., Manyika, J., Carlos Nie-
bles, J. and Mishra, S. (2019) Artificial Intelligence Index 2019 An-
nual Report, AI Index Steering Committee, Standford University –  
Human- Centered Artificial Intelligence. Available at: https://hai.stan-
ford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_index_2019_report.pdf.

вает тревогу, если признать последствия и риск, 
связанный с внедрением алгоритмов такого ти-
па. Поэтому крайне важно, чтобы курсы по искус-
ственному интеллекту давали инструкции по этим 
вопросам и информировали о стратегиях сниже-
ния этих рисков.

Текущие области интересов и часто упомина-
емые области, связанные с этическими пробле-
мами искусственного интеллекта, особенно алго-
ритмов глубокого обучения, –  это справедливость, 
интерпретируемость и объяснимость. Интерпрети-
руемость и объяснимость часто используются как 
синонимы. Однако интерпретируемость относится 
к способности наблюдать причинно- следственные 
ситуации или условия внутри системы. Принимая 
во внимание, что объяснимость относится к объ-
яснению особенностей интерпретируемой обла-
сти, которые способствовали принятию решения. 
Очень важно, чтобы специалисты по ИИ понимали 
эти термины, чтобы быть осведомленными о мно-
гих этических проблемах ИИ. Прозрачность и реф-
лексивность также являются важными факторами, 
поскольку они позволяют людям, участвующим 
в проектах ИИ, четко доносить свою методологию. 
Прозрачность особенно важна, когда система соз-
дается для использования с потребителями, од-
нако уровень прозрачности и объяснимости будет 
разным в зависимости от того, кто на нее смотрит, 
будь то разработчики, пользователи, следователи 
или регулирующие органы.

В целом, разработчикам и исследователям 
в этой области крайне важно и своевременно не-
обходимо лучше понимать этику данных, чтобы 
не только осознавать последствия, но и уметь при-
менять этические практики на каждом этапе раз-
работки. Существует также необходимость соз-
дания команд разработчиков, представляющих 
общество, для устранения предвзятости, свой-
ственной данным и самим разработчикам. Обу-
чение будет важным процессом, гарантирующим, 
что выпускники покидают курсы со строгим пони-
манием этических принципов и кодексов поведе-
ния и того, как включить их в цикл развития.

Современные глобализационные тенденции 
влияют на все сферы жизнедеятельности обще-
ства, актуализируя потребность в формировании 
благоприятных условий для личностного разви-
тия человека и его социализации в среде, отли-
чающейся наличием представителей разных на-
ций и культур. Гармоничное развитие государства 
и общества в начале ХХІ века невозможно без 
компетентных специалистов, профессиональная 
деятельность которых в экономическом простран-
стве будет базироваться на высоком уровне зна-
ний.

Подготовка квалифицированных специалистов 
в разных областях –  первоочередная цель профес-
сионального образования. На профессиональную 
подготовку специалистов в области гуманитар-
ных наук в России влияют требования и потребно-
сти современного рынка труда, а также динами-
ческие изменения в социальной, экономической 
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и политической сфере. Специалистам необходимо 
постоянно повышать уровень профессионализ-
ма, чтобы быть успешными в условиях растущей 
конкуренции и высоких требований работодате-
лей. Профессиональную подготовку специалистов 
в России традиционно осуществляют в рамках 
университетского образования, главной целью ко-
торого является формирование квалифицирован-
ного кадрового потенциала страны для обеспече-
ния потребностей всех областей деятельности об-
щества, что в свою очередь будет способствовать 
его экономическому, политическому и культурно-
му развитию. Эти процессы неразрывно связаны 
со становлением личности специалиста в услови-
ях обучения в рамках университетского образова-
ния, являющегося результатом системного, ком-
плексного, последовательного применения содер-
жания, форм и методов учебного процесса 1.

Следовательно, эффективность професси-
онального образования специалистов состоит 
в сочетании теоретической и общей профессио-
нальной подготовки, а также в универсализации 
и обеспечении широты знаний. Университетское 
образование является, в основном, теоретиче-
ским, а будущие специалисты нуждаются в про-
фессиональной подготовке, ориентированной 
на практику 2. Конкретно на такую   подготовку ори-
ентирована система высшего образования Рос-
сийской Федерации.

Современное высшее образование в России 
характеризуется разнообразием новейших под-
ходов к профессиональной подготовке специали-
стов. Среди них значимое место занимает ком-
петентностный подход, как один из приоритетов 
развития образования в России. Компетентност-
ный акцент в учебном процессе в определенной 
степени продиктован типом образования, ориен-
тированного на получение конкретных результа-
тов (англ. outcome- based education), являющего-
ся распространенной тенденцией в образователь-
ном пространстве Российской Федерации. В рам-
ках этого подхода принятие ситуативных решений 
и теоретико- информационные знания и высокая 
квалификация специалистов одинаково важны. 
Эти умения отвечают современным социальным, 
экономическим и образовательным требованиям 
и составляют неотъемлемую часть профессиона-
лизма.

Разработка и внедрение системы компетенций 
для студентов оказывают положительное влияние 
на развитие профессиональной подготовки специ-
алистов, эффективность учебного процесса, ме-
тодов и средств обучения. Педагогическая наука 

1 Снеговская, О. В. (2015). Профессиональная Иноязычная 
подготовка как важный фактор формирования межкультурной 
компетентности будущих специалистов по международным 
отношениям. Научные заметки Национального университета 
«Острожская академия». Серия «Филологическая», 53, 314–
317.

2 Boud, D. (2001), Introduction: Making the Move to Peer Learn-
ing. Іn D. Boud, R. Cohen & J. Sampson (Еds.), Peer Learning in 
Higher education: Learning From and With Each Other. London: Ko-
gan Page.

рассматривает компетентность специалиста как 
комплекс профессиональных знаний, умений, от-
ношения, профессиональных качеств личности, 
охватывающий не только значительный объем 
знаний, опыта и навыков, но и умение их приме-
нения для выполнения профессиональных задач 3; 
процесс развития индивидуального своеобразия 
субъекта профессиональной деятельности, обе-
спечивающий формирование индивидуальных 
способов самоутверждения в профессиональной 
среде 4; уровень сформированности у специали-
ста системы психических качеств и состояний, 
в котором выражается единство его теоретиче-
ской и практической готовности к осуществле-
нию профессиональной деятельности и способно-
сти выполнять необходимые для этого действия 5, 
а также путем развития специфических профес-
сиональных качеств, которые по своим критериям 
отвечают требованиям психологических и психо-
физиологических особенностей работника в пре-
делах профессии 6. Компетентность специалиста 
формируется на основе усвоенных в процессе 
обучения знаний, сформированных умений и на-
выков, практического опыта, социального взаи-
модействия в профессиональной среде, которые 
в своей совокупности позволяют развивать про-
фессиональную автономность, успешно выпол-
нять профессиональные обязанности. Компетен-
ция связана с содержанием сферы будущей про-
фессиональной деятельности, а компетентность 
позволяет интерпретировать результат образова-
ния в совокупности всех его компонентов. Сре-
ди общих компетенций можно выделить: умение 
цельно разглядывать ситуации и процессы сферы 
интернациональных отношений; применять мето-
ды исследования и анализа информации в нейро-
сетевой среде; способность к профессиональной 
инициативе и ответственности за результаты про-
фессиональной деятельности; креативность; эмо-
циональный интеллект, индивидуальные навыки 
и умение критически мыслить; способность к про-
фессиональному взаимодействию, профессио-
нальной ответственности и т.д..

К профессиональным компетенциям следует 
отнести:
– организационно- административные (способ-

ность проанализировать процесс принятия ре-
шений, способность работать в коллективе, 
умение осуществлять управленческую функ-
цию и выполнять поручения в рамках профес-
сиональной деятельности, умения и навыки де-

3 Овечкин, В.П. (2005). Компетентность и мобильность 
специалиста. // Профессиональное образование, 8, 19–22.

4 Бичева, И. Б. (2003). Развитие профессиональной компе-
тентности педагогических кадров дошкольных образователь-
ных учреждений. (Дис. канд. пед. наук). Волжская государ-
ственная інженерно- педагогическая академия, Н. –  Новгород.

5 Варданян, Ю. В., Савинова, Т. В., & Яшкова, А. Н. (2003). 
Развитие студента как субъекта овладения профессиональной 
компетентностью. –  Санки- Петербург: Знание.

6 Царькова, Е. А. (2004). Компетентность в контексте модер-
низации профессионального образования. Профессиональное 
образование, 6, 5–6.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

274

лопроизводства, а также ведение переговоров 
на иностранных языках и т.п.);

– проектные (способность анализировать кон-
кретные ситуации, навыки презентации инфор-
мации на профессиональную тематику в уст-
ной и письменной форме);

– производственно- аналитические (способность 
к формированию стратегии аналитического ис-
следования и планирования профессиональной 
деятельности, осуществление оценки рисков, 
работы со средствами массовой информации, 
развитие профессионального общения, умение 
прорабатывать необходимый информацион-
ный материал и делать обоснованные выводы 
для того, чтобы ориентироваться в современ-
ных тенденциях мирового развития, понима-
ние основ регулирования профессиональных 
конфликтов и др.), которые являются основой 
формирования инструментария для практиче-
ской профессиональной деятельности с приме-
нением когнитивных, технологических, лингви-
стических и коммуникативных умений 1.
Коммуникативные умения являются важной 

составляющей профессиональной подготовки 
специалистов. Будущий специалист также должен 
обладать такими общекультурными компетенция-
ми, как: умение системно мыслить, выявлять глу-
бинные смыслы и значение проблем, попадающих 
в фокус профессиональной деятельности; готов-
ность использовать в профессиональной деятель-
ности методы прикладного анализа профессио-
нальных процессов; готовность к принятию ответ-
ственности за свои решения в рамках професси-
ональной компетенции; способность принимать 
нестандартные решения в проблемных ситуаци-
ях; креативность мышления; профессиональная 
инициатива; инициация положительных измене-
ний; готовность перенять на себя ответственность 
и проявить лидерские качества и т.д.

Формирование языковой компетентности, 
а также других базовых навыков для личностно-
го развития зависит от государственной полити-
ческой и экономической стратегии, оказываю-
щих влияние на образовательный процесс 2. Меж-
личностное общение является важным умением 
и требованием во всех сферах функционирования 
человека, что приводит к необходимости форми-
рования и развития у специалистов способности 
быть лидером, работать в команде с коллегами 
в разных контекстах, включая конфликтные ситу-

1 Курицын, И. А. Влияние скрытого содержания образова-
ния на профессиональную языковую подготовку специалиста- 
международника: диссертация … кандидата педагогических 
наук: 13.00.08 / Курицын, Иван Андреевич; [Место защиты: Мо-
сковский государственный институт международных отноше-
ний (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации]. –  Москва, 2018. –  186 с.

2 Курицын, И. А. Влияние скрытого содержания образова-
ния на профессиональную языковую подготовку специалиста- 
международника: диссертация … кандидата педагогических 
наук: 13.00.08 / Курицын, Иван Андреевич; [Место защиты: Мо-
сковский государственный институт международных отноше-
ний (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации]. –  Москва, 2018. –  186 с.

ации. Кроме вышеупомянутого, важность умений 
и навыков общения связана с тем, что современ-
ная профессиональная деятельность, как и другие 
сферы жизни, требует создания моделей постро-
ения взаимопонимания в разных формах челове-
ческого взаимодействия. Следовательно, навыки 
общения касаются не только необходимости сво-
бодного использования родного и иностранных 
языков, но и умения пользоваться разными ин-
формационными источниками, а также способ-
ности эффективно анализировать значительные 
объемы информации.

Главным результатом эффективности систем 
образования Российской Федерации есть квали-
фицированные специалисты и, как следствие, вы-
сокоразвитые отрасли промышленности. Несмо-
тря на достаточно стабильное развитие россий-
ских систем образования, вызовы XXI века предъ-
являют новые требования, в частности, к подго-
товке нового поколения специалистов, способных 
осуществлять профессиональную деятельность 
в беспрецедентном ритме социальных, экономи-
ческих и технологических изменений 3.

Развитие многогранной личности специали-
ста связано с динамичным развитием общества 
и профессиональной среды. Это обуславлива-
ет необходимость развития не только теоретиче-
ских компетенций, но и их эмоциональных харак-
теристик, эмоционального интеллекта, касающе-
гося развития качеств лидерства, ответственно-
сти, подотчетности, самоуправления, способности 
к адаптации, гибкости, толерантности, этичности, 
справедливости, личной производительности, фи-
зического и психического благополучия.

Одной из наибольших ценностей Российской 
Федерации является бережное отношение к исто-
рии и культурному наследию поликультурной стра-
ны. В России все элементы общества стремятся 
найти свое отражение в жизни и развитии стра-
ны. Это стало основой развития межкультурной 
коммуникации и создания равных возможностей 
для развития каждой личности. Поэтому специа-
листу любого профиля необходимо формировать 
умение понимать политическую, социальную, эко-
номическую и финансовую систему страны в гло-
бальном контексте, способность ценить культур-
ное разнообразие во всех его проявлениях, а так-
же анализировать приобретение истории и приме-
нять эти выводы в будущем.
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NEURAL- NETWORK PROGRESS BASED ON 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON 
STUDENTS’ PROFESSIONAL TRAINING

Konkol M. M.
Moscow State University of International Relations

Neaural- network progress, as well as constant dynamic changes, 
lead to a significant level of emotional and intellectual stress dur-
ing university studies, which creates a situation of constant tension 
and the need for students to adapt to new realities. The need for 
a specialist’s technological literacy is dictated by the fact that the 
21st century, as a time of rapid development and use of media and 
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technologies, requires appropriate training for students and teach-
ers, effective use of computers and electronic resources to access 
information, and the use of social media centers for training and 
professional activities.
In addition to the formation of knowledge, skills, and professional 
qualities, the task of university teachers is also to form students’ ap-
propriate worldview of professional relationships, as well as the abil-
ity to analyze processes and trends in communication. The general 
scientific worldview is formed on the basis of theoretical and meth-
odological scientific principles. Theoretical foundations are knowl-
edge reflecting the epistemology of the formation of a scientific 
worldview. Methodological foundations combine norms and guide-
lines that are factors in shaping the content of education, methods 
and forms of learning; they are reflected in curricula, educational 
programs, as well as in methodological literature.
Over the past few years, deep learning has gained priority in the 
field of artificial intelligence due to its well-known importance in re-
search and practical applications.

Keywords: neural- network progress, artificial intelligence, machine 
learning, cloud computing.

Referencs

1. Bengio, Y. and Ford, M. (2018) ‘Yoshua Bengio’, in Architects of 
Intelligence. Birmingham: Packt Publishing.

2. Boud, D. (2001), Introduction: Making the Move to Peer Learn-
ing. In D. Boud, R. Cohen & J. Sampson (Eds.), Peer Learning 
in Higher education: Learning From and With Each Other. Lon-
don: Kogan Page.

3. Center for Data Ethics and Innovation (2020) AI Barometer Re-
port, GOV.UK. Available at: https://www.gov.uk/government/
publications/cdei-ai-barometer.

4. Goodfellow, I., Pouget- Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde- 
Farley, D., Ozair, S., Courville, A. and Bengio, Y. (2020) ‘Gen-
erative Adversarial Networks’, Communications of the ACM, 
63(11), pp. 139–144. doi:10.1145/3422622.

5. Kostadinov, S. (2019) Understanding Backpropagation Algo-
rithm, Towards Data Science.

6. Kwiatkowski, R. (2021) Gradient Descent Algorithm: A Deep 
Dive, Towards Data Science. Available at: https://towards-
datascience.com/gradient- descent-algori thm-a-deep-
divecf04e8115f21.

7. Lecun, Y., Bengio, Y. and Hinton, G. (2015) ‘Deep learning’, Na-
ture, 521(7553), pp. 436–444. doi:10.1038/nature14539.

8. Lewis, P. (2018) ‘Globalizing the Liberal Arts: Twenty- First Cen-
tury Education’, in Gleason. W, N. (ed.) Higher Education In the 
Era Of The Fourth Industrial Revolution. Singapore: Palgrave 
Macmillan.

9. Maynard, A.D. (2015) ‘Navigating the fourth industrial rev-
olution’, Nature Nanotechnology, 10(12), pp. 1005–1006. 
doi:10.1038/nnano.2015.286.

10. O’Leary, D.E. (2016) ‘Ethics for Big Data and Analytics’, IEEE 
Intelligent Systems, 31(4), pp. 81–84. doi:10.1109/MIS.2016.70.

11. Perrault, R., Shoham, Y., Brynjolfsson, E., Clark, J., Etche-
mendy, J., Grosz Harvard, B., Lyons, T., Manyika, J., Car-
los Niebles, J. and Mishra, S. (2019) Artificial Intelligence In-
dex 2019 Annual Report, AI Index Steering Committee, Stan-

ford University –  Human- Centered Artificial Intelligence. Avail-
able at: https://hai.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10986/f/ai_in-
dex_2019_report.pdf

12. Peters, M.A. (2017) ‘Technological unemployment: Educating 
for the fourth industrial revolution’, Educational Philosophy and 
Theory, 49(1), pp. 1–6. doi:10.1080/00131857.2016.1177412.

13. Rumelhart, D.E., Hinton, G.E. and Williams, R.J. (1985) Learn-
ing Internal Representations by Error Propagation. In: Rumel-
hart, D.E. and McClelland, J.L., The PDP Group, Eds., Paral-
lel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of 
Cognition, Volume 1, Foundations, MIT Press, Cambridge, 318–
362.

14. Russell, S. (2019) Human Compatible: Artificial Intelligence And 
The Problem Of Control. New York: Viking.

15. Trilling, Bernie and Fadel, Charles. (2012). 21st Century Skills: 
Learning for Life in Our Times, Jossey- Bass.

16. Young, E., Wajcman, J. and Sprejer, L. (2021) Where are the 
women? Mapping the Gender Job Gap in AI., Alan Turing In-
stitute. Available at: https://www.turing.ac.uk/research/publica-
tions/report- where-are-women- mappinggender-job-gap-ai?_
cldee=Yi5hbGxlbjJAbmV3Y2FzdGxlLmFjLnVr&recipientid=-
contact-37781e7a802be811811a70106faad2f1-b6a1772674d-
34b249c fb106c2a7b42d5&es id=e6bc640a-8090-e-
b11-b1ac-000d

17. Bicheva, I. B. (2003). Development of professional competence 
of teaching staff of preschool educational institutions. (Diss. 
Cand. Ped. Sci. (Ped.)). Volzhskaya State Engineering and Ped-
agogical Academy, N.-Novgorod.

18. Vardanyan, Yu. V., Savinova, T. V., & Yashkova, A. N. (2003). 
Development of a student as a subject of mastering professional 
competence. –  Sanki- Petersburg: Knowledge.

19. Kuritsyn, I. A. Influence of the hidden content of education on 
the professional language training of an international specialist: 
dissertation … candidate of pedagogical sciences: 13.00.08 / 
Kuritsyn, Ivan Andreevich; [Place of protection: Moscow State 
Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation]. –  Moscow, 2018. –  
186 p.

20. Kuritsyn, I. A. The Impact of the Latent Content of Education on 
the Professional Language Training of an International Relations 
Specialist: Dissertation … Candidate of Pedagogical Sciences: 
13.00.08 / Kuritsyn, Ivan Andreevich; [Place of protection: Mos-
cow State Institute of International Relations (University) of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation]. –  Mos-
cow, 2018. –  186 p.

21. Ovechkin, V.P. (2005). Competence and mobility of a special-
ist. // Professional education, 8, 19–22.

22. Sakun, O. F. Diplomatic craft / O. F. Sakun. –  Moscow: Interna-
tional Relations, 2008. –  435 p.

23. Snegovskaya, O. V. (2015). Professional Foreign Language 
Training as an Important Factor in the Formation of Intercultural 
Competence of Future International Relations Specialists. Sci-
entific Notes of the National University “Ostroh Academy”. Se-
ries “Philological”, 53, 314–317.

24. Tsarkova, E. A. (2004). Competence in the context of modern-
ization of professional education. Professional Education, 6, 
5–6.

25. Available at: https://towardsdatascience.com/understanding- 
backpropagation-algorithm7bb3aa2f95fd



277

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оптимизация тренировки гибкости у девочек 9–11 лет в рамках 
художественной гимнастики

Тимофеева Ольга Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент, РУДН им. Патриса 
Лумумбы

Мамонова Оксана Вячеславовна,
РЭУ им. Г. В. Плеханова

Лубышев Евгений Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, РУДН им. Патриса 
Лумумбы, РЭУ им. Г. В. Плеханова

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет», АНО ВО «Институт 
международных экономических связей»

Статья посвящена исследованию эффективности методики 
развития гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художе-
ственной гимнастикой. В работе рассматриваются актуальные 
вопросы тренировки гибкости, подчеркивается значимость 
использования специализированных упражнений для дости-
жения улучшенных результатов. Проведенный педагогический 
эксперимент показывает положительную динамику в развитии 
гибкости у участниц экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной. Результаты подчеркивают нужность интеграции 
современных обучающих методов в спортивное образование, 
что способствует улучшению физических показателей и обще-
му развитию детей.

Ключевые слова: гибкость, художественная гимнастика, ме-
тодика, девочки 9–11 лет, физическое развитие, педагогиче-
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Введение

Художественная гимнастика –  это удивительный вид 
спорта, который сочетает в себе элементы танца, 
акробатики и искусства. Это направление спорта 
начинается с самого раннего возраста, что позволя-
ет детям развивать не только физические навыки, 
но и креативность, грацию и уверенность в себе. 
Актуальные исследования показывают положитель-
ные показатели роста и развития детей в возрасте 
7–18 лет, однако одновременно наблюдается сни-
жение уровня физической подготовки, что приводит 
к необходимости введения дополнительных форм 
физической активности, включая спортивные за-
нятия, которые имеют критическое значение в этот 
важный период роста и развития.

Современные образовательные программы 
в закладах не всегда обеспечивают детям доста-
точный объем физической активности, что может 
негативно сказываться на их здоровье и развитии. 
Художественная гимнастика, как один из немно-
гих доступных видов спорта для маленьких детей, 
предлагает уникальные возможности для общего 
физического развития, формирования силы, вы-
носливости и гибкости. Эта дисциплина помогает 
развивать важные качества, такие как ловкость, 
музыкальность и эстетическое восприятие, бла-
годаря разнообразным упражнениям на снарядах 
и танцевальным элементам.

Однако, несмотря на очевидные преимущества 
художественной гимнастики, многие родители за-
даются вопросом о целесообразности занятий 
этим спортом. Высокая травматичность и требо-
вательность к физическому состоянию могут вы-
зывать опасения. Важно отметить, что при пра-
вильном подходе к выбору секции, квалифициро-
ванных тренерах и индивидуальном подходе к ка-
ждому ребенку, занятия могут принести массу ра-
дости и пользы, формируя не только физическую, 
но и моральную закалку юных спортсменок.

Таким образом, развитие и внедрение специ-
ализированных программ и образовательных ре-
сурсов, направленных на популяризацию худо-
жественной гимнастики, особенно среди детей 
школьного возраста, являются важными зада-
чами. Эти ресурсы призваны обеспечивать до-
ступ к качественным тренировочным материалам 
и создания условий для безопасного и успешного 
развития юных гимнасток.

Актуальность состоит в том, что в работе про-
анализированы вопросы комплексного развития 
гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся худо-
жественной гимнастикой.
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Цель исследования –  теоретическое обосно-
вание и практическая проверка методики разви-
тия гибкости девочек 9–11 лет на занятиях худо-
жественной гимнастикой в рамках школьной сек-
ции.

Гипотеза –  предполагается, что специаль-
но разработанная нами методика на основе ком-
плексного подхода позволит наиболее эффектив-
но развивать гибкость у девочек 9–11 лет на заня-
тиях художественной гимнастикой в рамках рабо-
ты школьной секции.

Значимость

С точки зрения теоретической значимости, данное 
исследование углубляет понимание комплексного 
развития гибкости у девочек 9–11 лет, занимающих-
ся художественной гимнастикой. Оно подчеркива-
ет важность системного подхода в тренировочном 
процессе и предлагает новые теоретические основы 
для педагогической практики.

Практическая значимость заключается в раз-
работке и внедрении эффективной методики, ко-
торая может быть применена в рамках школьных 
секций художественной гимнастики. Это позволит 
тренерам не только повысить уровень гибкости 
у юных гимнасток, но и разнообразить занятия, 
делая их более интересными и продуктивными. 
В результате, исследование может внести вклад 
в улучшение спортивных результатов и общее раз-
витие детей, способствуя их физическому и худо-
жественному воспитанию.

Организация и методы исследования

Педагогический эксперимент проводился в МБОУ 
«Школе № 15» с участием 20 гимнасток в возрасте 
9–11 лет, разделенных на экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ) группы по 10 человек. В КГ за-
нятия проводились по традиционной методике, в ЭГ 
акцент был на развитии гибкости после предвари-
тельного тестирования обеих групп. Контрольные 
испытания проводились в одинаковых условиях 
в конце эксперимента.

Результаты исследования и их обсуждение

Предварительное обследование включало тести-
рование гибкости с контрольными упражнениями: 
наклон вперед со скамейки, «мост», поперечный 
шпагат с двух стульев и перевод гимнастической 
скакалки. Проведено контрольное тестирование 
для определения исходного уровня гибкости дево-
чек 9–11 лет, занимающихся художественной гим-
настикой. Результаты представлены в таблице 1.

Для выявления исходного уровня развития гиб-
кости девочек 9–11 лет, занимающихся художе-
ственной гимнастикой, проведено контрольное те-
стирование. Результаты представлены в таблице 1.

В тестировании гибкости гимнастки как экспе-
риментальной, так и контрольной группы показали 
практически одинаковые результаты. Так, среднее 

значение по тесту «наклон вперед со скамейки» 
в контрольной группе составляет 11,9 см, а в экс-
периментальной –  12,3 см (рис. 1).

Таблица 1. Изменения среднегрупповых показателей гибкости 
у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой 
в начале педагогического эксперимента

Контрольные 
упражнения

ЭГ (n=10)
начало

КГ (n=10)
начало

p

Мост (см) 13,0±0,9 14,5±1,7 T=0,79 p>0,05

Поперечный шпа-
гат с двух стульев 
(см)

22,5±1,5 24,4±0,9 Т=0,6 p>0,05

Наклон вперед 
со скамейки (см)

12,3±0,9 11,9±1,4 Т=0,2 p>0,05

Перевод гимнасти-
ческой скакалки 
(см)

14,2±1,6 14,8±1,4 Т=0,1 p>0,05
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Рис. 1. Результаты теста «Наклон вперед со скамейки» 
в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «мост» среднее значение в контроль-
ной группе –  14,5 см, в экспериментальной –  
13,0 см. (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты теста «Мост» в контрольной 
и экспериментальной группах, см

В тесте «поперечный шпагат с двух сту-
льев» среднее значение в контрольной груп-
пе составляет 24,4 см, в экспериментальной –  
22,5 см. (рис. 3).

В тесте «перевод гимнастической скакалки» 
среднее значение в контрольной группе сводит-
ся к 14,8 см, в экспериментальной оно составляет 
14,2 см (рис. 4).
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Рис. 3. Результаты теста «Поперечный шпагат 
с двух стульев» в контрольной и экспериментальной 

группах, см
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Рис. 4. Результаты теста «Перевод гимнастической 
скакалки» в контрольной и экспериментальной 

группах, см

Сравнительные результаты развития гибко-
сти свидетельствуют о том, что не обнаружено 
достоверных различий ни по одному из показа-
телей между группами. Это говорит о том, что 
группы до начала эксперимента были однородны 
(p>0,05).

Экспериментальная методика развития гибкости 
девочек 9–11 лет на занятиях художественной 
гимнастикой в рамках работы школьной секции

Развитие гибкости у учащихся начальной школы 
должно идти параллельно с повышением их те-
оретических знаний. С первых уроков ученикам 
следует знакомить с частями тела и выполняемыми 
движениями, такими как сгибание, разгибание, от-
ведение, аддукция, супинация, пронация, круговые 
движения, повороты и вращения. Эти движения не-
обходимо освоить.

Специфика гибкости младших школьников за-
ключается в высокой пластичности их опорно- 
двигательного аппарата, особенно позвоночни-
ка. Занятия гимнастикой должны фокусироваться 
на развивающих упражнениях, а нагрузку на гиб-
кость следует увеличивать постепенно, особенно 
для развития гибкости позвоночника.

Основным методом развития гибкости являет-
ся повторный метод, где упражнения выполняются 
сериями. Также использовались соревнователь-
ный и игровой методы. Упражнения выполняются 
в медленном темпе с постепенным увеличением 

амплитуды и силы, охватывая все части занятия: 
разминку, основную часть и «пассивные» динами-
ческие упражнения в заключении.

Для увеличения гибкости упражнения рекомен-
дуется выполнять ежедневно, тогда как для под-
держания –  3 раза в неделю. Нагрузку следует 
увеличивать за счёт количества упражнений и по-
вторений, начиная с небольшой амплитуды и уве-
личивая её до 8–12 повторений.

В каждой тренировке может быть несколько се-
рий упражнений с минимальным отдыхом, избегая 
«остывания» мышц. Ниже приведены комплек-
сы упражнений для подготовительной и заключи-
тельной частей занятия.

Комплекс упражнений № 1 (подготовительная часть)

1. Широкая стойка, руки вперед. Отведение рук 
в стороны.

2. Стоят в нормальном положении, шаг назад 
с опусканием на колено.

3. Наклон вперед с отведением ноги.
4. Наклоны в стороны с отведением ноги.
5. Широкая стойка с гимнастической палкой, 

движения с палкой.

Комплекс упражнений № 2 (заключительная часть)

1. Резкие вертикальные движения руками.
2. Наклон туловища вперед.
3. Наклоны к ногам.
4. Приседание на шпагат.

Комплекс упражнений № 3

1. Наклоны вперед и назад.
2. Наклон с помощью перекладины.
3. Покачивания ногами.
4. Наклоны в стороны с изменением положения 

рук.
5. Прыжки со сменой ноги.

Комплекс 1 используется в подготовительной 
части (4–5 минут), в то время как комплексы 2 
и 3 –  в заключительной части (5 минут, 10–15 по-
вторений). Программа включает как динамиче-
ские, так и статические упражнения, а также 
игровые методы, направленные на развитие гиб-
кости.

Система поощрений стимулирует детей к вы-
полнению упражнений с большой амплитудой. 
За активную работу они получают наклейки 
в спортивном дневнике, а ежемесячные контроль-
ные занятия фиксируют динамику результатов. 
Дети с положительной динамикой получают на-
клейки «радуга».

Выявление и оценка эффективности методики

После формирующего педагогического экспери-
мента было проведено контрольное тестирование, 
которое позволило оценить уровень развития гиб-
кости у девочек 9–11 лет в экспериментальной 
и контрольной группах. Результаты представлены 
в таблице 2.
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Таблица 2. Изменения среднегрупповых показателей гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой 
от начала к концу педагогического эксперимента

Контрольные упражнения ЭГ (n=10) КГ (n=10) p

начало конец начало конец

1 2 3 4 1–3 2–4

Мост (см) 3,0±0,9 2,4±0,8 4,5±1,7 4,2±1,6 T=0,79 
p>0,05

T=2,6
p<0,05Т=3,8; p<0,05 Т=0,6; p>0,05

Складка (см) 2,5±1,5 3,0±1,3 2,4±0,9 2,5±0,7 Т=0,6
p>0,05

Т=4,3
p<0,05Т=3,0; p<0,05 Т=1,6; p>0,05

Наклон вперед со скамейки (см) 12,3±0,9 16,6±0,8 11,9±1,4 13,1±1,4 Т=0,2
p>0,05

T=2,2
p<0,05Т=3,6; p<0,05 Т=0,6; p>0,05

Перевод гимнастической скакалки 
(см)

14,2±1,6 10,3±0,5 14,8±1,4 14,0±1,3 Т=0,1
p>0,05

T=2,6
p<0,05Т=2,3; p<0,05 Т=0,4; p>0,05

В ходе педагогического эксперимента были 
выявлены статистически достоверные изменения 
(p <0,05) между результатами девочек экспери-
ментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по всем 
четырем тестам.

В тесте «Наклон вперед со скамейки» 
(рис. 5) среднее значение в контрольной группе 
увеличилось с 11,9 см до 13,1 см, что соответ-
ствует улучшению на 10,1%. В экспериментальной 
группе этот показатель вырос с 12,3 см до 16,6 см, 
улучшившись на 34,9%.

11,9
13,1

12,3

16,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Начало эксперимента Конец эксперимента

КГ ЭГ

Рис. 5. Результаты теста «Наклон вперед со скамейки» 
в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «Мост» (рис. 6) контрольная группа 
показала ухудшение с 4,5 до 4,2 см (на 7,1%), 
в то время как экспериментальная группа улучши-
лась с 3,0 до 2,4 см (на 25%).
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Рис. 6. Результаты теста «Мост» в контрольной 
и экспериментальной группах, см

В тесте «Складка» (рис. 7) контрольная группа 
увеличила значение с 2,4 см до 2,5 см (на 4,1%), 
а экспериментальная –  с 2,5 см до 3,0 см (на 20%).
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Рис. 7. Результаты теста «Складка» в контрольной 
и экспериментальной группах, см

В тесте «Перевод гимнастической скакалки» 
(рис. 8) контрольная группа снизилась с 14,8 см 
до 14,0 см (на 5,8%), тогда как экспериментальная 
группа улучшилась с 14,2 см до 10,3 см (на 37,8%).
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Рис. 8. Результаты теста «Перевод гимнастической 
скакалки» в контрольной и экспериментальной 

группах, см

Выводы

На основе полученных результатов контрольной 
и экспериментальной групп можно сделать вывод 
о высокой эффективности предложенной методи-
ки развития гибкости у девочек 9–11 лет, занима-
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ющихся художественной гимнастикой. Сравнение 
начальных и итоговых показателей тестирования 
показало улучшения в обеих группах, при этом экс-
периментальная группа продемонстрировала зна-
чительно более высокие результаты.

Выявленные различия подтверждают значи-
мость разработанного комплекса упражнений для 
развития гибкости. Положительная динамика по-
казателей у девочек, использующих новаторский 
подход к занятиям, является убедительным дока-
зательством эффективности применяемых мето-
дик.

Заключение

В результате педагогического экспериментирования 
было установлено, что специально разработанная 
методика развития гибкости для девочек 9–11 лет 
в рамках занятий художественной гимнастикой эф-
фективна и приводит к значительным улучшениям 
физических показателей. Апробирование данной 
методики проводилось в условиях школьных сек-
ций, что подтвердило её практическую значимость.

На начальных этапах работы проводилось те-
стирование, в ходе которого был определён исход-
ный уровень гибкости учащихся. На основе этих 
данных была внедрена программа, включающая 
специально разработанные упражнения и ком-
плексы. Итоговое тестирование свидетельствует 
о повышении уровня развития гибкости у участниц 
экспериментальной группы.

Таким образом, результаты данного исследо-
вания не только подтверждают успешность вашей 
методики, но и открывают возможности для даль-
нейшего применения и адаптации в рамках физи-
ческого воспитания и спортивного образования 
школьниц.
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OPTIMIZATION OF FLEXIBILITY TRAINING FOR GIRLS 
AGED 9–11 IN RHYTHMIC GYMNASTICS

Timofeeva O. V., Mamonova O. V., Lubyshev E. A., Krasilnikov A. A.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow City Pedagogical 
University, Institute of International Economic Relations

The article is devoted to the study of the effectiveness of the flex-
ibility development methodology for girls aged 9–11 involved in 
rhythmic gymnastics. The work considers current issues of flexibility 
training, emphasizes the importance of using specialized exercis-
es to achieve improved results. The conducted pedagogical exper-
iment shows positive dynamics in the development of flexibility in 
the participants of the experimental group compared to the control 
group. The results emphasize the need for the integration of mod-
ern teaching methods into sports education, which contributes to 
the improvement of physical performance and overall development 
of children.

Keywords: flexibility, rhythmic gymnastics, methodology, girls aged 
9–11, physical development, pedagogical experiment, exercises.
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В статье автором представлены результаты исследования 
лингводидактического потенциала средств искусствознания 
в обучении русскому языку как иностранному вне языковой 
среды, на основе анализа научных и литературных источников 
рассмотреть и обоснована возможность и целесообразность 
интегративного обучения русскому языку как иностранному 
средствами искусствознания.
В статье рассматривается лингводидактический потенциал 
произведений искусства и искусствоведческого текста, вклю-
ченных в структуру и содержание языкового занятия. Как один 
из путей интенсификации учебного процесса предлагается ин-
тегративный курс «Иностранный язык + средства искусствоз-
нания».
Научная новизна исследования состоит в теоретическом обо-
сновании эффективности использования средств искусствоз-
нания в процессе обучения русскому языку как иностранному 
в неязыковом вузе в условиях отсутствия языковой среды. 
В результате исследования установлено, что средства искус-
ствознания, интегрированные в процесс обучения иностранно-
му языку, способствуют эффективному развитию когнитивных 
и коммуникативных навыков и умений обучающихся.
Выводы, сделанные по исследуемой проблеме, позволяют 
представить перспективные направления поиска новых педа-
гогических условий подготовки обучаемых к интеграции в сис-
темы национальной и мировой культур в процессе изучения 
иностранного языка.

Ключевые слова: лингвокультурологический подход в языко-
вом образовании, искусство и процесс образования, средства 
искусствознания, экстралингвистические знания, произведе-
ние искусства в качестве предмета речи, интеграция как кон-
цепция обучения в высшей школе.

Актуальность проблемы обусловлена противо-
речием между высоким спросом на рынке труда 
специалистов, владеющих не только выбранной 
профессией, но и иностранными языками на до-
статочном для полноценного решения рабочих за-
дач, и реальной ситуацией, когда выпускники выс-
шего учебного заведения, успешно освоив азы бу-
дущей профессии, при этом не владеют иностран-
ными языками на необходимом для успешной 
профессиональной деятельности уровне. В осно-
ве такого противоречия лежат многие причины, 
которые требуют исследования и решения. Одна 
из причин –  репродуктивный характер методиче-
ских приемов, применяемых в обучении иностран-
ному языку в неязыковом вузе, который сводится, 
прежде всего, к заучиванию и повторению, а так-
же низкий уровень учебной мотивационной со-
ставляющей, так как приоритетной задачей ста-
вится задача успешной сдачи экзамена, который 
осуществляется традиционно в письменной фор-
ме, а не полноценное овладения РКИ, включаю-
щее коммуникативные компетенции. Таким обра-
зом, несмотря на знание большого объема лекси-
ки и владение правилами грамматики, китайские 
студенты не могут самостоятельно и логически 
корректно высказать свою мысль на изучаемом 
языке, с трудом понимают русскую речь и факти-
чески не способны осуществлять не только пол-
ноценную коммуникацию с носителями языка [1], 
но и применять в профессиональной сфере. Тре-
буется поиск педагогических средств и условий, 
способствующих эффективности и привлекатель-
ности языкового учебного процесса, активизации 
учебной деятельности обучающихся, их речевой 
активности на иностранном языке –  формирова-
ние «иноязычной грамотности» будущего специа-
листа, позволяющей полноценно реализовать за-
дачи профессиональные и личностного роста.

Опираясь на исследования Н. Д. Гальскова, 
В. В. Сафонова, Л. П. Сычугова, Л. А. Ходякова, 
Чжан Лиянь, и др. отметим, что иностранный язык 
представляет собой средство трансляции культуры 
и его следует изучать не только как новый «языко-
вой код», но и как часть культуры народа- носителя 
этого языка. Исходя из логики реализации лингво-
культурологического подхода в языковом образо-
вании отметим, что в процессе обучения иностран-
ному языку реалии социума и духовной и матери-
альной культуры должны быть осмыслены лично-
стью посредством языка [2]. В XXI в. «особую акту-
альность приобретают вопросы соизучения языков 
и культур в процессе подготовки человека к жизни 
в современном поликультурном мире» [3].
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Представляемое в образовательном процес-
се содержание модели культуры в рамках ком-
муникативного иноязычного образования на-
глядно и вербально демонстрируется с помощью 
изобразительного искусства, художественной, 
справочно- энциклопедической и научной литера-
туры, комментариям к фактам культуры и др. [2]. 
Человек, даже в совершенстве владея иностран-
ным языком, ощущает в процессе общения «не-
достаток важнейшей информации, составляющей 
основу жизни народа- носителя данного языка, ес-
ли он вырос не в пространстве культуры этого на-
рода» [4]. Следовательно, логика лингвокульту-
рологического подхода позволяет представлять 
культуру наряду с языком в качестве основного 
содержания обучения, что отвечает психологиче-
ским особенностям изучения иностранного языка.

Цель настоящей публикации –  рассмотреть 
лингводидактический потенциал средств искус-
ствознания для:
– создания коммуникативного образовательного 

пространства с целью интенсификации учебно-
го процесса при обучении русскому языку как 
иностранному (далее –  РКИ) в неязыковом вузе 
Китая в условиях отсутствия общения с носите-
лями языка;

– реализации с помощью РКИ предпосылок для 
формирования творческой личности, способ-
ной решать нестандартные задачи как в личной 
и общественной жизни, так и в профессиональ-
ной деятельности, т.е. личностно формирую-
щих целей (воспитательных, образовательных 
и развивающих).
Искусство, являясь особой формой обществен-

ного сознания и человеческой деятельности, за-
нимает в культуре каждого народа значительное 
место. В художественных образах отображается 
действительность на основе творческого вообра-
жения авторов. Искусство представляется челове-
честву как один из важнейших способов эстети-
ческого освоения мира, как специфическое сред-
ство целостного самоутверждения человеком сво-
ей сущности, способ формирования человеческо-
го в человеке [5].

С древних времен на основе древней этики 
складывалась теория воспитания общества сред-
ствами искусства, так как в государствах Европы 
и Азии оно считалось мощным средством воздей-
ствия на человека. Древнекитайский философ 
Конфуций (VI в. до н.э.) считал искусство важным 
элементом и необходимым средством в системе 
образования и воспитания, в развитии и совер-
шенствовании пяти врожденных добродетелей 
личности (гуманности, долга, благопристойности, 
мудрости и верности) посредством музыки, поэзии 
и мудрых текстов. Мыслители античной цивили-
зации (Пифагор, Демокрит, Платон, Аристотель) 
видели в искусстве средство воспитания опреде-
ленного типа личности, представляя искусство как 
средство образования, воспитания и воздействия 
на общественно- политическую жизнь. Аристотель 
(384–322 гг. до н.э.) признавал искусство основой 

развития и совершенствования внутреннего мира 
человека. «Уже в эпоху Древнего мира наглядно 
прослеживается использование формирующих, 
корректирующих возможностей искусства для ре-
шения задач воспитания и обучения человека…» 
[6].

В российской философии и педагогике важ-
ность эстетического развития учащихся утвержда-
ли П. В. Анненков, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
Н. А. Добролюбов, В. А. Жуковский, А. Ф. Мерзля-
ков, В. Ф. Одоевский, Н. Г. Чернышевский, 
К. Д. Ушинский. В XX в. советские ученые обсуж-
дали и рассматривали проблемы воздействия 
разных видов искусства на человека. В Европе 
в двадцатых годах XX в. возникло независимое 
общественное движение «Французская группа но-
вого образования» (Groupe Francais d’Education 
Nouvelle –  GFEN), сторонники которого во многих 
странах, в том числе и в России, активно пропа-
гандировали идею об использовании средств ис-
кусства для решения образовательных задач.

Современная образовательная реальность 
опирается на идеи интеграции искусства и педа-
гогики, отражая их в научных и практических ис-
следованиях и подчёркивая значимость искусства 
в формировании личности человека. Средства ис-
кусства влияют не только на эмоциональную сфе-
ру людей, но и обогащают познавательную дея-
тельность, способствуют быстрому усвоению зна-
ний, развитию умений и навыков. «Обращение 
к произведениям искусства в учебном процессе 
выполняет не только информативную, но и самое 
главное, развивающую и воспитывающую роль» 
[7]. Воздействуя на молодых людей в морально- 
этическом плане, искусство дает возможность 
юным умам и сердцам выработать собственную 
систему ценностей, определить свое место в об-
ществе, то есть способствует социализации лич-
ности.

В нашем исследовании процесса обучения РКИ 
в неязыковом вузе мы стремились на опытно- 
экспериментальном этапе при помощи средств 
искусствознания в процессе приобщения к на-
циональному и мировому искусству активизиро-
вать познавательную деятельность студентов; 
развивать их заинтересованность в овладении 
иностранным языком и их творческие способ-
ности; способствовать гармонии в их духовно- 
нравственном становлении, социализации, эсте-
тическом воспитании личности.

Анализ трудов и исследований в различных 
сферах научного знания (философии, педагоги-
ки, психологии, искусствознания, культурологии 
и др.) позволяет сделать вывод о том, что в ми-
ровой педагогической культуре с древнейших 
времен существовали прогрессивные идеи и осу-
ществлялись различные подходы к использова-
нию средств искусства в образовании и воспита-
нии человека и общества.

Целесообразность использования произведе-
ний искусства при обучении языку и речи обосно-
вывается педагогами тем, что искусство как часть 
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культуры играет важную роль в развитии духовно- 
нравственного потенциала обучающихся, так как 
искусство связано с эстетической сферой лич-
ности. Культурные явления играют важную роль 
в активизации всех видов речевой деятельности 
(продуктивных и репродуктивных), знакомят обу-
чающихся с лексико- фразеологическими едини-
цами [9]. В процессе художественного восприятия, 
которое в современной психологии рассматрива-
ется как высшая форма восприятия (Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, Б. М. Теплов и др.), возникают осо-
бые эстетические переживания, способные вы-
звать эстетические положительные эмоции. «Эмо-
ции в качестве процесса есть не что иное, как де-
ятельность оценивания поступающей в мозг ин-
формации о внешнем и внутреннем мире, которую 
ощущения и восприятия кодируют в форме его 
субъективных образов» [10]. Положительные эмо-
циональные переживания всегда связаны со зна-
чительным подъемом жизненного тонуса всего 
организма человека в целом. Более того, все, что 
усваивает человек в состоянии воодушевления, 
подъема, при наличии положительных эмоций, по-
нимается лучше, запоминается прочнее и на бо-
лее длительные сроки, т.е. познавательная дея-
тельность происходит с наибольшей продуктивно-
стью.

Поскольку восприятие произведений искусства 
вызывает у реципиентов одновременно различные 
чувства (моральные, интеллектуальные и эстети-
ческие) и эмоции (чаще всего положительные), 
целесообразно интегрировать в процесс обучения 
средства искусствознания, так как в данной ситу-
ации познавательная деятельность обучающихся 
более продуктивна.

Одной из современных концепций обучения 
в высшей школе, нацеленных на формирование 
компетентного молодого специалиста, являет-
ся интеграция. В методике преподавания языка 
«практическая интеграция подразумевает исполь-
зование различных приемов, методов и путей обу-
чения. В первую очередь, это создание интегриро-
ванных курсов, интеграции предметов и их состав-
ляющих» [11]. И в методике преподавания РКИ 
российской школы существует тенденция к меж-
дисциплинарной интеграции. Одним из ее прояв-
лений является введение и закрепление языково-
го материала с опорой на знания из другой пред-
метной области, чему и соответствует использова-
ние в преподавании русского языка как иностран-
ного аутентичных артефактов культуры. С точки 
зрения лингвистов изучение языка обедняется, 
если сводить обучение к усвоению только языко-
вого материала: фонетики, лексики, грамматики. 
«Помимо языка, говорящему и слушающему, пи-
шущему и читающему нужно владеть определён-
ным объёмом знаний о мире, точнее, о той его ча-
сти, которая в данный момент является предметом 
восприятия, познания, понимания, обсуждения…» 
[7]. То есть, обучение РКИ предполагает «выход 
за пределы процесса обучения учебному предме-
ту в область самопознания и самосовершенство-

вания в русском языке» [12]. Полагаем, что зна-
ния о произведениях искусства, интегрированные 
в структуру языковых занятий, в достаточной мере 
предоставляют такую возможность. Познавая ис-
кусство, человек приобретает новый жизненный 
опыт, который налагается на существующий в его 
сознании, и «произведения искусства … оказыва-
ют воздействие на читателя, слушателя, зрителя, 
преобразуя и творя его как личность» [13].

При восприятии произведений искусства 
функционируют как наглядно- образные, так 
и вербально- логические механизмы обучения. 
На разных уровнях восприятия их соотношение 
различно. Поэтому различны умения и навыки, ко-
торые необходимы для полноценного восприятия 
художественного объекта.

Очень важным для нашего исследования явля-
ется один из постулатов психологии: восприятие 
произведений искусства вызывает эмоции, про-
буждает чувства и переживания и сопровожда-
ется самостоятельной работой мысли субъекта, 
воспринимающего какой-либо артефакт культу-
ры, побуждая человека к художественной комму-
никации, что в процессе обучения иностранному 
языку –  важный этап порождения речи как пись-
менной и устной, так и диалогической, при этом 
эмоционально окрашенной. Следовательно, при 
обучении речи артефакт культуры выступает в ро-
ли дидактического материала.

Интеграция средств искусствознания в язы-
ковое образование помогает разрешить одну 
из проблем, существующих в обучении иноязыч-
ной речи. Воздействуя непосредственно на чув-
ства обучаемых, артефакт культуры « … стиму-
лирует коммуникативно- познавательные потреб-
ности учащихся, создает мотивацию к речевому 
действию, обеспечивает их предметом высказы-
вания, вызывает интерес и тем самым облегчает 
процесс планирования и протекания речевой дея-
тельности, активизирует развитие речевых навы-
ков и умений» [14].

Педагоги поддерживают мысль о том, что ху-
дожественной культуре свой ствен перевод про-
изведения искусства с одной знаковой системы 
на другую, поскольку «информационная и эмоцио-
нальная ёмкость какого-либо произведения может 
быть настолько сильна, что вызывает у реципиен-
та –  второго творца –  эстетическую потребность 
выразить свои впечатления … другими знаковы-
ми средствами» [8]. Необходимость сочетания 
слова и зрительного образа при обучении нерод-
ному языку признается и обосновывается в ис-
следованиях лингвистов, психологов и методи-
стов (Е. М. Верещагин, Г. Г. Городилова, Л. В. Зан-
ков, И. А. Зимняя, Н. И. Жинкин, В. Г. Костомаров, 
А. Н. Леонтьев, В. Н. Мещеряков, Л. П. Сычугова, 
Д. Л. Узнадзе, Л. А. Ходякова, Хэ Вэньли, А. Н. Щу-
кин, Ян Чуньлэй и др.).

В этом большое значение мы придаем сред-
ствам искусствознания, интегрированным в про-
цесс обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе. Но искусствоведческая информация долж-
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на подаваться учащимся в определенном объеме. 
Педагоги- практики предостерегают, что не следу-
ет превращать урок по развитию речи в лекцию 
по искусствоведению, поскольку произведение 
искусства на языковом занятии «… скорее повод 
для выхода в речь, для развития мышления, язы-
ковой догадки» [15].

Средства искусствознания являются также 
фактором создания среды, благоприятной для 
развития творческого потенциала субъектов учеб-
ной деятельности, поскольку, при посредстве от-
носительно самостоятельной, активной и, по су-
ществу, творческой работы самой личности про-
исходит продуктивное воздействие на интеллекту-
альную сферу личности [16].

В процессе знакомства, восприятия и понима-
ния произведений искусства обучающиеся рас-
крывают и развивают свои творческие способно-
сти и индивидуальные возможности, посредством 
которых формируется эстетическое отношение 
к окружающему миру. Творчество, признаваемое 
высшей формой деятельности человека, моби-
лизует психические процессы, способствующие 
формированию знаний и умений, мобилизующие 
духовные и физические силы личности.

В процессе теоретического анализа психолого- 
педагогической и методической литературы на-
ми выявлены общие и специфические функ-
ции средств искусствознания на языковых заня-
тиях, на основе которых разработаны научны- 
педагогические основы интегративного обучения 
иностранному языку средствами искусствознания 
в системе профессионального (неязыкового) об-
разования и на этой основе создан интегративный 
курс «Иностранный язык + средства искусствоз-
нания» (далее –  ИК «ИЯ + СИ»), сочетающий раз-
витие русской речи (устной и письменной) китай-
ских студентов и формирование их искусствовед-
ческих знаний, способствуя повышению их эсте-
тического и общекультурного уровня. Интегра-
тивный курс представляет собой функционально 
ориентированную часть учебного процесса обуче-
ния иностранному языку, имеющую целью разви-
тие и углубление знаний, получаемых учащимися 
в ходе изучения основного курса языка. Он может 
служить приложением к любому учебнику русско-
го языка как иностранного.

Таким образом, интеграция компонентов куль-
туры в процесс обучения иностранным языкам яв-
ляется требованием современного иноязычного 
образования. Привлечение средств искусствоз-
нания в учебный процесс помогает сделать но-
вое знание по изучаемому предмету эмоциональ-
но привлекательным. Введение языка искусства 
в процесс овладения иностранным языком соз-
дает условия личностного, эмоционального вос-
приятия информации, способствует рассмотре-
нию и анализу одного и того же явления с разных 
сторон и позиций, обеспечивает концентричность 
представления знания. Ознакомление китайских 
студентов с артефактами культуры, как русского 
народа, так и мирового сообщества способствует 

воспитанию нравственных и эстетических качеств 
развивающейся личности, учит замечать и выде-
лять общее и различное в национальных культу-
рах, национальных традициях и обычаях страны 
изучаемого языка и других стран мира.

Самое важное для лингводидактики досто-
инство средств искусствознания, включенных 
в структуру и содержание языкового занятия, со-
стоит в том, что эти художественные объекты сти-
мулируют самостоятельную речемыслительную 
деятельность обучающихся, представляют собой 
предмет мысли и речи, являются фактором, мо-
тивирующим монологическое или диалогическое 
высказывание, т.е. коммуникативный акт, в ходе 
которого одновременно происходит интенсивная 
практика обучающихся во всех видах речевой де-
ятельности, шире и активнее используется знако-
мый лексико- грамматический материал, стимули-
руется самостоятельный поиск и выбор языковых 
средств и речевых моделей для выражения своей 
мысли и обоснования собственной точки зрения. 
Развиваются не только навыки коммуникативные, 
но и формируется оптимальная мотивация овла-
дения иностранным языком. Интеграция средств 
искусствознания в процесс обучения иностранно-
му языку предоставляет неограниченные возмож-
ности не только для интенсификации учебного 
процесса, но и саморазвития и совершенствова-
ния каждым учащимся самого себя.
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THE LINGUISTIC AND DIDACTIC POTENTIAL OF ART 
STUDIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE OUTSIDE THE LANGUAGE ENVIRONMENT 
RUSSIAN LANGUAGE

Liu Xiaolin
Far Eastern State University of Railway Transport

In the article, the author presents the results of a study of the lin-
guistic and didactic potential of art studies in teaching Russian as 
a foreign language outside the linguistic environment, based on the 
analysis of scientific and literary sources, to consider and substanti-
ate the possibility and expediency of integrative teaching of Russian 
as a foreign language by means of art studies. The article examines 
the linguistic and didactic potential of works of art and art history 
text included in the structure and content of the language lesson. As 
one of the ways to intensify the educational process, an integrative 
course “Foreign language + means of art studies” is offered. The sci-
entific novelty of the research consists in the theoretical substantia-
tion of the effectiveness of using art studies in the process of teach-
ing Russian as a foreign language in a non-linguistic university in the 
absence of a linguistic environment. As a result of the study, it was 
found that the means of art studies integrated into the process of 
teaching a foreign language contribute to the effective development 
of cognitive and communicative skills and abilities of students. The 

conclusions drawn on the problem under study allow us to present 
promising directions for the search for new pedagogical conditions 
for preparing students for integration into the systems of national 
and world cultures in the process of learning a foreign language.

Keywords: linguistic and cultural approach in language education, 
art and the educational process, means of art studies, extralinguis-
tic knowledge, a work of art as a subject of speech, integration as 
a concept of higher education.
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Среди основных сложностей начальных этапов 
преподавания основополагающих учебных пред-
метов в вузах (например, химии, физики и пр.), 
особую роль играет недостаточный уровень мо-
тивации студентов. Данная причина, в свою оче-
редь, обуславливает сокращение качества вос-
приятия учебной информации. Для абитуриентов- 
бывших школьников, стремящихся к освоению 
выбранной специальности, достаточно проблема-
тично грамотное сопоставление знаний, усваивае-
мых на лекциях по базовым дисциплинам со сво-
ей будущей практической профессией. При этом, 
на наш взгляд, следствием низкого уровня исход-
ных знаний, отстраненности и равнодушия к учеб-
ной дисциплине, становится отрицательная дина-
мика академической успеваемости и сокращение 
остаточных знаний студентов.

На сегодняшний день, фундаментальная зада-
ча подготовки сотрудников МЧС России заключа-
ется в становлении и развитии цельных и квали-
фицированных специалистов с высоким уровнем 
знаний и гражданской ответственности, способ-
ных к инициативной целеориентированной рабо-
те в условиях повышенной опасности и отсутствия 
четкой определенности. Для этого требуется при-
менение компетентностного подхода при модер-
низации и укреплении механизмов профессио-
нального обучения будущих специалистов. Такой 
подход, в свою очередь, связывается с актуально-
стью создания и практического внедрения новей-
ших образовательных методик и инструментов. 
Необходимы целенаправленные усилия по укре-
плению уровня мотивации студентов к учебно-
му процессу, повышению постоянства их учебно- 
образовательного интереса, обеспечению со-
ответствия между теоретической информацией 
преподавателя и практическими потребностями 
будущих специалистов, интенсификации самосто-
ятельной познавательной активности обучающих-
ся. Решению этих задач, как отмечают педагоги, 
способствуют «активные методы преподавания 
дисциплин» [6, с. 121].

По мнению Н. Г. Винокуровой [1], несмотря 
на очевидное преимущество классических спо-
собов обучения, выражающееся в получении сту-
дентами большего объема учебной информации 
по сравнению с иными методами, их применение 
не позволяет добиться творческого уровня уясне-
ния учебного материала. Как подчеркивает ука-
занный исследователь, преодоление данной слож-
ности обеспечивается формами обучения, направ-
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ленными на интенсификацию самостоятельной 
работы студентов. В целом, потенциал традици-
онных методов по становлению и совершенство-
ванию профессионально значимых характеристик 
студентов недостаточно широк, что обуславлива-
ет необходимость дополнительного задействова-
ния активных методов обучения.

В настоящее время, основные инновации обра-
зовательного сектора предполагают использова-
ние интерактивных способов и инструментов об-
учения [2], обеспечивающих задействование пре-
имущественного числа студентов в когнитивной 
активности. Применение таких методов и техно-
логий способствует обмену знаниями между сту-
дентами, коллективному преодолению сложно-
стей, моделированию учебных и профессиональ-
ных сюжетов, самоанализу поведения, созданию 
фактического пространства делового партнерства 
по выполнению постановленных преподавателем 
задач. В противовес классическим учебным мето-
дам, на наш взгляд, выбор в пользу интерактив-
ного обучения обуславливает преобразование 
положения участников учебно- образовательного 
процесса. В этом случае, основная задача препо-
давателя начинает выражаться в формировании 
благоприятного учебного пространства для само-
стоятельной познавательной активности студен-
тов, способствующей осознанию собственной эф-
фективности и умственного потенциала. Как след-
ствие, существенно повышается действенность 
и результативность учебных занятий.

Преподавание предмета «Химия» в высшей 
школе предусматривает, помимо прочего, разно-
образные лабораторные работы обучающихся. 
Некоторые из таких работ предназначены для из-
учения студентами физической химии. В рамках 
этих лабораторных работ слушатели знакомятся 
с физико- химическими методами исследования 
различных веществ (включая огнетушащие) [4]. 
Теоретическая часть занятий по указанной учеб-
ной дисциплине предусматривает преподавание 
общих принципов осуществления химических ре-
акций и процессов. В свою очередь, практическая 
часть учебных занятий способствует формирова-
нию представлений о фактическом применении 
знаний предметной дисциплины [3]. Посредством 
проведения работы в лаборатории, студенты усва-
ивают способы и техники грамотной организации 
опыта для аккумуляции надежных результатов.

В противовес традиционным лекционным за-
нятиям, направленным на структуризацию инфор-
мации студентов по преподаваемой учебной теме, 
основными условиями организации лабораторной 
работы являются предварительное составление 
списка вопросов для учебной дискуссии и опреде-
ление конкретных временных рамок тематическо-
го обсуждения. В процессе проведения лекцион-
ного занятия, преподаватель оценивает уровень 
готовности студентов к восприятию новой учебной 
информации, формулирует основные цели заня-
тия, демонстрирует взаимообусловленность меж-

ду темой лекции и индивидуальным опытом обу-
чающихся.

По нашему мнению, лабораторный практикум 
является наиболее целесообразным для препо-
давания тем, характеризующихся минимальным 
объемом выделенного для их изучения учебного 
времени (в частности, «Химия огнетушащих ве-
ществ» и пр.). Как правило, подобные темы от-
личаются сугубо обзорной направленностью при 
преподавании базовых предметов [4].

Для достижения эффективности лаборатор-
ного практикума, студентам следует соблюдать 
определенный алгоритм, который представлен 
следующими этапами:

«– предварительный этап. В рамках данного 
этапа предполагается самостоятельная подготов-
ка студента к предстоящему лабораторному заня-
тию (анализ соответствующих учебных источни-
ков по предмету, рассмотрение особенностей ра-
боты с лабораторными стендами, вдумчивое усво-
ение методических рекомендаций;
– основной этап. Здесь студент задействуется 

в непосредственной лабораторной работе, ор-
ганизует реализацию запланированного экспе-
римента, регистрирует полученные результаты;

– завершающий этап. В ходе этого этапа студент 
подготавливает работу для последующей пу-
бличной защиты» [3, с. 3].
При проведении интерактивных лаборатор-

ных работ, выбор преподавателя делается в поль-
зу способа решения учебных задач посредством 
оценки студентами определенных (известных) 
ситуаций. Ключевым предназначением метода 
«упражнения» выступает качественное преобра-
зование учебной информации студентов в непо-
средственные практические умения и навыки. При 
этом, указанный метод отличается развивающей 
направленностью, способствующей эффективно-
му раскрытию творческого потенциала слушате-
лей и выработке необходимых учебных компетен-
ций [2].

Цель организуемых лабораторных практику-
мов [4, 5] заключается в тренировке способно-
сти студентов к применению усвоенной учебно- 
образовательной информации в ходе непосред-
ственной профессионально- трудовой деятельно-
сти. В контексте интерактивных технологий, до-
ступных к использованию при проведении практи-
ческих учебных занятий, особое внимание следует 
обратить на т.н. «сквозную задачу». В высших шко-
лах, преподавание дисциплины «Химия» для по-
тенциальных сотрудников МЧС России вводится 
с самого начала обучения, предусматривая со-
хранение предмета в расписании на протяжении 
нескольких последовательных семестров. Препо-
давание осуществляется в соответствии с прин-
ципом поступательного усложнения. Так, на пер-
воначальном этапе студентам преподается общая 
и неорганическая химия. Впоследствии, по мере 
накопления учебных знаний, они начинают изу-
чать органическую химию. Завершается учебный 
курс по рассматриваемой дисциплине преподава-
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нием химии процессов горения. Одна из наиболее 
значимых задач педагога здесь заключается в из-
начальном убедительном разъяснении студентам 
практической ценности изучаемой учебной ин-
формации, играющей немаловажную роль в каче-
стве и эффективности их последующей професси-
ональной работы.

При организации первых практикумов, препо-
даватель подготавливает для каждого студента 
отдельное задание с выбранным конкретным хи-
мическим соединением. Осуществляя свой вы-
бор, преподаватель должен стараться обеспечить 
наиболее полное соответствие учебного задания 
и индивидуального опыта студентов, что обусла-
вливает необходимость обращения к общеизвест-
ным химическим соединениям (например, ацетон 
и пр.). В процессе преподавания всех последую-
щих тем, включенных в учебный план по общей 
и неорганической химии, студент получает для вы-
полнения расчетные задания, в которых фигури-
рует ранее объявленное ему химическое соедине-
ние. В частности, в ходе рассмотрения общих хи-
мических закономерностей, преподаватель может 
предложить студенту определить элементный со-
став соединения и пр. При преподавании термоди-
намики, соответствующая задача может предус-
матривать необходимость расчета объема тепла, 
сопровождающего процесс горения химического 
соединения и пр.

При переходе к органической химии, преподава-
тель предлагает обучающимся проанализировать 
варианты прохождения различных химических 
реакций, в которых задействуется это вещество. 
По мере увеличения сложности заданий, студен-
ты сталкиваются с необходимостью поиска и из-
учения дополнительных учебно- информационных 
источников. Это, в свою очередь, благоприятству-
ет расширению учебно- образовательного про-
странства, укреплению интереса к предметной 
дисциплине, стимулированию саморазвития и са-
мосовершенствования студентов.

Основная тенденция преподавания «Химии 
процессов горения» выражается в повышении 
профессиональной направленности учебных за-
даний, что обуславливает преобразование их 
внутреннего наполнения, специфики выполне-
ния студентами и внутренней оценки достижений. 
В ходе такого профессионально целеориентиро-
ванного обучения, студенты приходят к осозна-
нию важной роли теоретической учебной инфор-
мации и формируемых в учебно- образовательном 
процессе навыков для последующего личностного 
и профессионально- трудового становления и про-
движения, к пониманию высокой значимости полу-
чаемых знаний и развиваемых умений.

Существенной составляющей современно-
го преподавания химических дисциплин являет-
ся разнообразная и качественная лабораторная 
работа. В ходе соответствующих лабораторных 
занятий, обучающиеся на практике рассматри-
вают различные химические вещества и их ос-
новные характеристики, изучают химические ре-

акции, знакомятся с лабораторным оборудова-
нием, вырабатывают и укрепляют способность 
к преодолению прикладных инженерных и научно- 
исследовательских проблем.

Наиболее востребованным вариантом орга-
низации лабораторных занятий являются малые 
группы. Такой подход обеспечивает возможность 
задействования в практикуме каждого студента, 
тренировки умений командной работы и коммуни-
кационных взаимодействий.

На современном этапе, при подготовке лабо-
раторных работ, существенное значение имеют 
компьютерные технологии, способствующие по-
вышению интереса студентов к учебной работе, 
организации «эффекта присутствия», упрощению 
восприятия и осознания учебной информации. 
Благодаря задействованию таких технологий обе-
спечивается доступность применения анимацион-
ных инструментов, наглядного отображения симу-
ляций экспериментов, целенаправленного изме-
нения динамики различных химических процес-
сов, организации рискованных опытов, нецелесо-
образных к фактическому исполнению в рамках 
лаборатории высшей школы. В частности, имен-
но мультимедийные технологии являются исклю-
чительным способом демонстрации обучающим-
ся каждой стадии взрывного разложения веществ 
и пр. Слабая сторона данных технологий выража-
ется в отсутствии самостоятельных собственно-
ручных действий студентов, поскольку весь экс-
перимент производится только на экране ПК. Со-
ответственно, их применение должно отличаться 
факультативным характером. По завершению оз-
накомления студентов с видеоматериалами сле-
дует организовать групповую дискуссию по тема-
тическим вопросам, определить и проанализиро-
вать специфику рассмотренных процессов и пр.

На примере лабораторных работ, посвященных 
важной в практическом отношении дисциплине 
«Химия огнетушащих веществ» можно выделить 
особенности организации данного вида обучения. 
В частности, тема «Оценка огнетушащей эффек-
тивности пены» доступна к преподаванию посред-
ством организации предметного обсуждения, в хо-
де которого определяются базовые аспекты меха-
низма контактного разрушения пены, устанавли-
вается и раскрывается соответствующий понятий-
ный аппарат [3]. Предметное обсуждение пред-
ставляет собой вариант учебно- образовательной 
дискуссии, целеориентированный на решение 
конкретного тематического вопроса. Как правило, 
выбор определенной темы обуславливается фак-
тическими проблемами практической деятель-
ности. Группа курсантов может делиться на под-
группы, каждая из которых представляет свои ре-
зультаты разрушения пены при действии пламени 
(пытаясь ответить на вопрос, что же происходит 
с жидкостью, которая образуется при разрушении 
пленок? Парадоксальность явления –  пленка, со-
стоящая из водного раствора, плавает по поверх-
ности нефтепродукта. Жидкость, которая тяжелее, 
плавает сверху! Почему?).
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Основными преимуществами таких коллектив-

ных предметных обсуждений определяются: повы-
шение качества усвоения и запоминания учебной 
информации, снижение противодействия студен-
тов к получению и анализу новых знаний. Благода-
ря высокой вариативности диаметральных точек 
зрения, членам учебной группы обеспечивается 
доступность рассмотрения спорной темы в контек-
сте различных аспектов, возможность развития 
способности к нахождению компромиссов, совер-
шенствования навыков коммуникативных взаимо-
действий.

Предметные обсуждения помогают уяснению 
роли вырабатываемых компетенций студентов, 
определению ценности формируемых знаний 
и навыков для последующего самосовершенство-
вания и профессионального продвижения обуча-
ющихся. Тематическую дискуссию можно с успе-
хом сочетать с традиционными формами обуче-
ния и использовать ее в начале выполнения лабо-
раторных работ или на подготовительном занятии 
практикума, обозначив следующие вопросы для 
самопроверки:

1. Что такое изолирующий фактор воздушно- 
механической пены?

2. Как рассчитать интенсивность подачи 
воздушно- механической пены?

3. Как определить критическую интенсивность 
подачи?

4. Чему равна оптимальная интенсивность по-
дачи?

Среди «продвинутых» способов организации 
учебно- образовательного процесса в вузе, отдель-
но следует выделить лабораторный метод, пред-
усматривающий формирование искусственного 
учебно- образовательного пространства. Иными 
словами, речь идет о создании модели текущей 
реальности, обеспечивающей возможность пони-
мания и воссоздания студентами принципов и тех-
нологий деятельности в намеренно организуемых 
преподавателем ситуациях.

Высокопродуктивным инструментом активиза-
ции когнитивной работы студентов выступает ана-
лиз, объединяющий в себе действия по исследо-
ванию выдвинутой проблемы и поиску оптималь-
ного ее решения. При рассмотрении вопросов ор-
ганизации действенных лабораторных занятий, 
также следует отметить значительную востребо-
ванность кейс-технологий. Данный метод предус-
матривает целенаправленную преподавательскую 
работу по созданию проблемной ситуации, пред-
лагаемой студентам для изучения и преодоления. 
В качестве наглядного источника проблемной си-
туации целесообразно сделать выбор в пользу ла-
бораторного стенда. Заранее определенные пре-
подавателем количественные и функциональные 
параметры обеспечивают для студентов возмож-
ность обработки результатов и создания индиви-
дуального расчета. При подготовке стенда, препо-
давателю необходимо соблюдать следующие тре-
бования: согласованность с внутренним наполне-
нием учебной дисциплины, профессиональными 

интересами и потребностям будущих специали-
стов; визуализация фактической, а не придуман-
ной профессиональной ситуации; наличие кон-
кретной проблемы.

Специфика упражнения заключается в предва-
рительной подготовке преподавателем несколь-
ких путей преодоления проблемы. Например, изу-
чая влагопоглощение древесины, на примере экс-
периментальных образцов, курсант производит 
не только расчетную часть, опираясь на теорети-
ческий базис пройденной темы, но и на практичес-
кий эксперимент, подтверждая правильность сво-
их расчетов для образцов каждого опыта, пред-
ставив график зависимости коэффициентов вла-
гопоглощения от времени выдержки. Самопровер-
кой может служить четкое представление того, что 
сильнее набухает в воде –  древесина, пластмассы 
или металлы, почему? Понятия гидрофильности 
и гидрофобности. Какие химические структуры 
обуславливают их проявление. При какой темпе-
ратуре влагопоглощение больше: при комнатной 
температуре или зимой при уличной температуре 
и почему?

Анализ современной отечественной педагоги-
ческой практики свидетельствует о том, что наи-
более оптимальным направлением развития ла-
бораторного практикума в качестве инструмента 
укрепления учебной подготовки студентов вузов 
является совершенствование его внутреннего на-
полнения и методического сопровождения, обнов-
ление соответствующего оборудования.

Выводы

Наиболее серьезную трудность процесса орга-
низации обучения по предметной дисциплине 
вуза составляет выбор оптимального учебно- 
практического материала для студентов. Здесь 
наиболее целесообразно отдавать предпочтение 
материалу, который доступен к использованию 
в качестве основы учебного эксперимента. Под-
черкнем, что основная цель такого эксперимента 
заключается в анализе сущности разнообразных 
явлений. При этом, отобранный преподавателем 
материал одновременно обязан соответствовать 
конкретному существенному требованию –  отобра-
жать актуальные методические принципы прове-
дения научных исследований.

Таким образом, на современном этапе разви-
тия отечественного образования, основная пре-
подавательская работа при обучении специали-
ста по пожарной безопасности не ограничивается 
исключительно передачей учебной информации 
и становлением необходимых навыков. Не ме-
нее значимыми задачами преподавателя являют-
ся: формирование научно- информационной базы 
с доступными данными для самообучения и само-
совершенствования студентов, использование ин-
новационных методов и инструментов для подго-
товки благоприятной учебной среды, способству-
ющей качественному самообучению и самосовер-
шенствованию студентов.
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FEATURES OF CONDUCTING LABORATORY WORK 
AT THE DEPARTMENT OF GENERAL AND SPECIAL 
CHEMISTRY OF THE ACADEMY OF THE STATE 
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SITUATIONS OF RUSSIA, TAKING INTO ACCOUNT THE 
SPECIFICS OF THE TAUGHT DISCIPLINE «CHEMISTRY 
OF FIRE EXTINGUISHING AGENTS»

Makarov S. A., Grigorievskaya I. I., Degtyarev S. V., Andreev A. P., Proshina O. P.
State Fire Service Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia

The article considers the main issues of the methodological princi-
ples of the application of laboratory work, taking into account the 
specifics of the discipline «Chemistry of Fire Extinguishing Agents», 
taking into account the specifics of teaching at the universities of 
the Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia. The author, based on the already developed 
methodological recommendations for laboratory practice, presents 
a rationale for the use of interactive and active methods in the edu-
cational process of organizing laboratory work.

Keywords: laboratory work, laboratory practice, chemistry of fire 
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Вопросы преподавания практического английского языка на курсах 
подготовки иностранных специалистов в вузах системы МВД России
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канд. филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных и русского языков, Сибирский юридический 
институт МВД России
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В статье исследуются технологии преподавания практического 
английского языка на курсах подготовки иностранных специ-
алистов. Рассматривается опыт обучения бакалавров –  ино-
странных специалистов, обучающихся по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль образовательной 
программы –  Уголовно- правовой (Деятельность антинарко-
тических подразделений компетентных органов иностранных 
государств). При проведении исследования использовались 
методы классификации и систематизации иноязычного мате-
риала. Выбранная методика позволила рассмотреть достаточ-
но большое количество форм преподавания базовых аспектов 
английского языка, которые отбираются в соответствии с тре-
бованием программы по дисциплине «Иностранный язык» для 
бакалавров –  иностранных специалистов.
Был изучен достаточно большой теоретический материал, уда-
лось структурировать основные аспекты обучения иностранно-
му языку, в частности, продуктивные формы обучения чтению, 
письменной и устной коммуникации, аудированию.

Ключевые слова: технологии, базовые аспекты, иностранный 
язык, бакалавры, классификация, систематизация, формы об-
учения.

Проблему обучения практическому иностран-
ному языку на курсах подготовки иностранных 
специалистов в вузах системы МВД достаточно 
давно пытаются решить имеющимися в распоря-
жении вузов МВД России возможностями. Обуче-
ние бакалавров на КПИС в Сибирском юридиче-
ском институте МВД России сталкивается с неко-
торыми трудностями донесения учебной информа-
ции, поскольку приходится решать задачу в ситуа-
ции, связанной с особенностями восприятия рус-
ского и иностранного языков.

В процессе изучения технологий преподава-
ния иностранного языка на курсах подготовки 
иностранных специалистов в Сибирском юриди-
ческом институте МВД России была определена 
цель исследования –  изучение и систематизация 
базовых аспектов обучения практическому ан-
глийскому языку бакалавров- специалистов в ус-
ловиях осуществления принципа «коммуникатив-
ности» обучения.

Задачи исследования:
1) проанализировать современные методиче-

ские принципы обучения практическому англий-
скому языку бакалавров- специалистов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 40.03.01 Юри-
спруденция, профиль образовательной програм-
мы –  Уголовно- правовой (Деятельность антинар-
котических подразделений компетентных органов 
иностранных государств);

2) рассмотреть способы использования продук-
тивных методик в преподавании основных аспек-
тов иностранного языка –  обучение лексике, грам-
матике, чтению, письму и аудированию.

Методы классификации и систематизации ино-
язычного материала позволили рассмотреть до-
статочно большое количество форм преподавания 
базовых аспектов английского языка, которые от-
бираются в соответствии с требованием програм-
мы по дисциплине «Иностранный язык» для ба-
калавров –  иностранных специалистов, профиль 
подготовки которых включает специфическую 
профессиональную лексику, связанную с действи-
ями антинаркотических подразделений, а именно 
«drug-related crimes, psychotropic substances, syn-
thetic drugs, illegal drugs, paraphernalia, drug law 
enforcement» и т.д. На основе отобранного тема-
тического вокабуляра строится система лексико- 
грамматических упражнений, предназначенных 
для активизации коммуникативных навыков, не-
обходимых для осуществления иноязычной ком-
муникации в профессиональной сфере.

Актуальность настоящего исследования состо-
ит разработке общих требований подачи языково-
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го материала бакалаврам –  слушателям из ближ-
него зарубежья, предназначенного для формиро-
вания фонетических, лексических, грамматиче-
ских навыков иноязычной коммуникации, навыков 
изучающего чтения, устной и письменной иноя-
зычной коммуникации и аудирования. Данное ис-
следование рассматривает возможности примене-
ния продуктивных методик преподавания англий-
ского языка иностранным слушателям в вузах сис-
темы МВД России с опорой на особенности строя 
родного языка. В процессе освоения иноязычно-
го материала слушатели из ближнего зарубежья, 
из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана испы-
тывают трудности в понимании прежде всего рус-
ского языка. Обучение английскому языку ведется 
с опорой на русский язык. Поскольку изучение рус-
ского языка ведется в вузе достаточно интенсив-
но, это в некоторой степени обеспечивает усвое-
ние объема программы по иностранному языку. 
Преподавание иностранного языка иностранным 
слушателям осуществляется в комплексе относи-
тельно формирования всех необходимых умений 
и навыков иноязычной коммуникации –  фонетиче-
ских, лексических и грамматических навыков, на-
выков чтения, письма и аудирования.

Практическая значимость исследования состо-
ит в применении разработанных для иностранных 
слушателей типов заданий, которые могут быть 
использованы при формировании лексических, 
грамматических навыков иноязычной коммуника-
ции. Специфика разработанного материала учи-
тывает мифологические особенности строя род-
ного языка. Например, необходимо учитывать, 
что Таджикский язык относится к иранской груп-
пе индоевропейской языковой семьи. Русский 
язык также входит в индоевропейскую языковую 
группу. Английский и таджикский языки относят 
к аналитическим языкам. В этих языках грамма-
тические отношения имеют тенденцию к передаче 
смысла в основном через синтаксис, через фик-
сированный порядок слов, контекст и интонацию. 
В Кыргызстане говорят на языке, который относят 
к тюркской языковой группе. Эта языковая груп-
па характеризуется отсутствием грамматического 
рода, отсутствием классов существительных. [5]

В обучении иностранному языку иностранных 
слушателей необходимым компонентом являет-
ся создание модели, формирующей межкультур-
ную коммуникацию. Действие принципа модели-
рования в содержании обучения базовым аспек-
там иноязычной культуры осуществляется в рам-
ках принципа «коммуникативности». Иностранные 
слушатели в силу традиций своей культуры и осо-
бенностей родного языка часто не могут освоить 
весь объем лингвистического и лингвострановед-
ческого материала, предусмотренного програм-
мой по дисциплине «Иностранный язык». В этой 
ситуации необходимо отобрать необходимый ми-
нимум для формирования лексического, грамма-
тического, коммуникативного навыка и навыка ау-
дирования, который будет достаточен, чтобы полу-

чить представление о культуре страны изучаемого 
языка и непосредственно о системе языка. [1]

При изучении темы «Man and Society» в процесс 
освоения иноязычного материала включено опре-
делённое количество лексических единиц, кото-
рые составляют лексический минимум по изучае-
мой теме. Слова из лексического минимума, пред-
назначенные для изучения, включаются в задания 
разного типа, тем самым осуществляется посто-
янная тренировка и коррекция произносительных 
навыков. Например, задание на соотнесение ан-
глийских слов и словосочетаний с их дефиниция-
ми на английском языке позволяет обучающимся 
продуктивно осваивать значения слов и словосо-
четаний «corruption, violence, serious crimes, punish-
ment, taking drugs, laws».

Match the words and definitions.

1. corruption a) murder, robbery are … crimes

2. punishment b) … is happening when a man is a drug addict.

3. violence c) people must obey rules and …

4. laws d) it is a crime that affects business operations.

5. serious 
crimes

e) if a person breaks law he gets a penalty.

11. taking drugs f) it is a crime that affects business operations.

Обучение иностранному языку в ситуации 
с иностранными специалистами должно строить-
ся на основе системности в организации обучения 
иностранному языку.

Системный подход в изучении лексического 
материала предполагает осуществление целена-
правленных действий в обеспечении последова-
тельной подачи материала для изучения. [7]

Например, слушателям предлагается текст для 
чтения и перевода. Текст содержит новые лекси-
ческие единицы, включенные в обязательный лек-
сический минимум. «Some crimes are as old as the 
human society. For example, stealing, pick pocket-
ing, vandalism, assault or murder. People have many 
problems with corruption or forgery of money and doc-
uments. In the 20th century, people have suffered of 
organized crimes and drug trafficking. Statistics show 
a rise of serious crimes. Unfortunately, women and 
children often become the victims of crime. Some-
times criminals kidnap rich people or their kids and 
ask for a ransom». После чтения текста необходи-
мо найти в нем английские эквиваленты следую-
щим словам и словосочетаниям на русском языке 
«общество, кража, карманная кража, коррупция, 
незаконный оборот наркотиков, похищать людей, 
тяжкие преступления».

При изучении методик эффективного обучения 
иноязычному общению иностранных специали-
стов необходимо сказать об использовании стра-
тегий, направленных на формирование навыков 
чтения и перевода иноязычного текста. На прак-
тических занятиях по дисциплине «Иностранный 
язык» наиболее продуктивными стратегиями вы-
явлены обучение просмотровому и поисковому 
видам чтения. При осуществлении поискового 
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чтения результативными являются такие формы 
работы как чтение для понимания значения сло-
ва в контексте (Understanding words in the context), 
чтение с целью понимания значения слова с опо-
рой на предлагаемое синонимичное значение зна-
чение (Finding the synonym), чтение с целью пони-
мания значения слова в контексте, который вклю-
чает понятия, контрастные переводимому слову 
(Using contrasts), чтение с целью понимания из-
лагаемой темы (Selecting a topic sentence), чтение 
с целью поиска рефератного значения (Locating 
Referent). [3]

При осуществлении действий, связанных с вы-
полнением просмотрового чтения наиболее эф-
фективными, являются такие формы работы как: 
1. чтение для определения являются ли утвержде-
ния в тексте одинаковыми или разными с точки 
зрения смысла (Identifying if the statements are the 
same or different in meaning); 2. чтение с целью по-
иска предполагаемой информации (Locating in-
ferred information); чтение для получения общей 
информации о содержании текста, соотнесение 
подзаголовков с соответствующим фрагментом 
текста (Matching Paragraphs); чтение для понима-
ния наличия смысловых исключений в тексте (Un-
derstanding Exceptions).

При обучении речевым навыкам, например, 
в рамках темы «Problems of Youth” используется 
видео материал, в котором содержатся фразо-
вые единства и словосочетания такие как: «to lose 
weight = to get rid of weight»; «stay off = avoid»; «five 
a day = to eat fruit and vegetables»; «five portions of 
fruit and vegetables a day»; «stick to a diet = con-
tinue to follow some diet»; «have a sweet tooth = to 
like sweets too much». Используя их, обучающие-
ся строят предложения, которые могут использо-
вать при составлении устных сообщений по теме 
«Keeping Fit». Во время просмотра видео, обучаю-
щиеся слушают диалог о том, как люди могут ве-
сти здоровый образ жизни. Эта информация по-
может ответить на вопросы по теме «Healthy Life-
style»: Why is it important to do physical exersices? 
Why do people keep fit? Do you keep yourself fit every 
day?

На функциональной основе создается модель 
речевых средств, которые изучаются в курсе ино-
странного языка, предназначенном для бакалав-
ров: подбираются лексические единицы, включа-
ющие лексический минимум по изучаемой теме, 
например, “State System of the Russian Federation” 
или “Healthy Lifestyle”. В соответствии с отобран-
ным лексическим материалом создается система 
лексико- грамматических упражнений, целью ко-
торых является формирование коммуникативных 
навыков по теме. Формирование навыков владе-
ния определенными речевыми средствами ино-
язычного общения на разных уровнях обучения 
определяется степенью их функциональности. 
Наиболее продуктивные формы работы по обуче-
нию лексике, грамматике, чтению и аудированию 
английского языка были использованы при прове-
дении практических занятий в группах иностран-

ных специалистов из Таджикистана и Кыргызста-
на в СибЮИ МВД России.

Исследование технологий организации учеб-
ной работы по освоению базовых аспектов ан-
глийского языка иностранными слушателями –  ба-
калаврами позволило изучить достаточно боль-
шой теоретический материал, структурировать 
аспекты обучения английскому языку иностран-
ных специалистов в образовательных организаци-
ях МВД России. На основе изученного материала 
были разработаны группы заданий, которые при-
меняются на занятиях по английскому языку с об-
учающимися по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (деятельность антинаркотических 
подразделений компетентных органов иностран-
ных государств) в Сибирском юридическом инсти-
туте МВД России.
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TEACHING ISSUES OF TEACHING ENGLISH 
LANGUAGE AT COURSES FOR FOREIGN 
SPECIALISTS AT UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Plakhotnyuk L. A.
Siberian Law Institute of the Interior of Russia

The article examines the technologies of teaching practical English 
in training courses for foreign specialists. The article considers the 
experience of training bachelors –  foreign specialists studying in the 
field of Law 40.03.01, the profile of the educational program is Crim-
inal law (Activities of anti-drug units of competent authorities of for-
eign states). Methods of classification and systematization of foreign 
language material were used in the study. The chosen methodology 
allowed us to consider multiple forms of teaching basic aspects of 
the English language, which are selected in accordance with the re-
quirements of the program in the discipline “Foreign language” for 
bachelors –  foreign specialists. A large amount of theoretical materi-
al was studied, and it was possible to structure the main aspects of 
teaching a foreign language, in particular, productive forms of teach-
ing reading, written and oral communication, and listening.

Keywords: technologies, basic aspects, foreign language, bache-
lors, classification, systematization, forms of teaching.
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В работе проанализирована практика применения метода 
сравнительного анализа в исследованиях 2020–2025 гг. с це-
лью выявления тенденций применения метода на современ-
ном этапе, а также уточнения методологических принципов его 
применения в исследованиях. Актуальность работы обусловле-
на новым этапом развития международных отношений между 
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нию эффективности образования иностранных обучающихся.

Ключевые слова: система образования, подходы к сравни-
тельному анализу, методология сравнительного анализа сис-
тем образования, сравнительный анализ систем образования, 
сравнительный анализ систем образования РФ и КНР.

Обновление содержания образования, обу-
словленное принципами естественного культурно- 
исторического развития общества, отражает тен-
денции его развития. Данный тезис в настоящее 
время не вызывает полемики в свете современ-
ных общественных систем, в которых образова-
ние выступает одним из важнейших социальных 
институтов. В связи с чем любой подход к обнов-
лению, инновациям или оптимизации образова-
тельного процесса и / или его содержания начи-
нается с анализа структур образования, в насто-
ящее время декларируемых в ключевых законо-
дательных актах государств, определяющих госу-
дарственную политику в сфере образования. Этот 
тезис также справедлив для подходов к обновле-
нию и инновациям программ для иностранных обу-
чающихся или в целом для модернизации органи-
зации обучения иностранцев, рассматривающих 
обучение за пределами Родины как международ-
ное образование.

В настоящее время данная сфера образования 
в Российской Федерации все еще является раз-
вивающейся, то есть и в данный момент в данной 
сфере образования появляются и определяются 
в том числе и на государственном уровне управ-
ления образованием новые задачи, требующие 
модернизации содержания и условий реализации 
образовательных программ для иностранных обу-
чающихся на местах.

Известно, что обучение студентов из Китай-
ской Народной Республики как массовое явление 
в Российской Федерации начинает формировать-
ся в 90-ые годы прошлого столетия, когда обра-
зовательные отношения между нашими странами 
выходят на новый международный уровень, что 
обусловливает и переходит на новый уровень ор-
ганизации и реализацию образовательных про-
грамм для граждан КНР. Однако нельзя сказать, 
что сегодня процесс обновления завершен. Си-
стематические исследования качества реализа-
ции образовательных программ для обучающихся 
из КНР, а также исследования удовлетворенности 
результатами образования позволяют сделать вы-
вод о необходимости дальнейшей модернизации 
(Сахнова И. В., Ван Ц., Ван Б, Ян С., 2025).

Но актуальность данного исследования опреде-
ляется в том числе и ситуацией сближения целей 
и интересов геополитики наших стран в данный 
исторический момент и выделением задач разви-
тия международных образовательных программ 
как приоритетов устойчивого развития и нацио-
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нальной безопасности [3,4]. А решение данных за-
дач все еще требует понимания цели (целей) и за-
дач, которые предполагает такое развитие, в том 
числе в условиях обновления политических ориен-
тиров.

Традиционно такой подход обусловлен изуче-
нием образовательных структур в сравнении, как 
это и принято в сравнительной педагогике. Даже 
если речь идет о конкретной программе по кон-
кретному направлению подготовки, разработ-
чикам необходимо иметь точное представление 
о цели (целях) и задачах образовательной полити-
ки государств в рамках международной образова-
тельной деятельности.

Как правило методологический подход к реше-
нию обозначенного в тематике исследования во-
проса предполагает использование метода срав-
нительного анализа (чаще методом сопоставле-
ния) в отношении систем образования в Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республи-
ке, где образование как общественный институт 
выступает в качестве объекта исследования. В ка-
честве предмета мы рассматриваем в данном слу-
чае именно системную организацию образования 
в той или иной стране.

Однако анализ исследований в направлении 
данной тематики приводит нас к мысли о том, что 
в условиях реализации данного методологическо-
го подхода и объект, и предмет в целом не всег-
да выделяются авторами. И как правило в данном 
случае гипотеза определяется исследователями 
как близость целевых установок или культурных 
ценностей систем образования в странах.

Так как анализ самого подхода и его реализа-
ция в современных исследованиях являются це-
лью данной работы, то перед тем как сформиро-
вать гипотезу данного исследования, необходимо 
отметить, что попытки сравнительного анализа 
систем образования РФ и КНР предпринимают-
ся и в русскоязычной литературе и в зарубежных 
источниках, в том числе на китайском языке, си-
стематически. В настоящее время только в рус-
скоязычной специальной литературе по педаго-
гике и педагогическому образованию за послед-
ние пять лет насчитывается более двух десятков 
исследований 1 в той или иной мере затрагиваю-
щих вопросы сравнительного анализа образова-
тельных систем двух стран: публикаций статей, 
монографические исследования, в том числе дис-
сертации. Практические все данные работы, в том 
числе и диссертации в процессе анализа систем 
образования изначально исходят из описания це-
левой политики государств в сфере образования. 
Данное положение для нас является ключевым, 
так как в целом сравнение в данных работах но-
сит описательный характер (мы еще раз подчер-
киваем это –  именно описание, а не сопоставле-
ние или сравнение по определенным критериям 
и признакам, например). Исключением являются 

1 На основе статистического анализа Национальной библи-
ографической базы данных научного цитирования –  Россий-
ский индекс научного цитирования.

некоторые работы, в которых также имеет место 
сравнительно- исторический подход, но и здесь ка-
тегориальность не является системной, о чем речь 
пойдет ниже.

Таким образом можно предположить, что на-
сущность систематического обращения к вопро-
сам сравнительного анализа систем образования 
РФ и КНР обусловлена не только модернизаций 
образования наших стран и не исключительно пе-
ресмотром геополитических требований к обра-
зованию, возможно данное положение вещей об-
условлено вопросами реализации методологии 
исследований и достоверностью полученных дан-
ных, а также невозможностью их практического 
использования в дальнейших исследованиях.

Для подтверждения или опровержения гипоте-
зы нам необходимо провести контекстный анализ 
наличия признаков метода в исследованиях сис-
тем образования, где критериями должны высту-
пать категориальные признаки подхода: их нали-
чие или отсутствие. Данное положение предопре-
деляет методологию исследования, где ведущим 
методом выступает метод контент- анализа.

В период с 2020 по 2025 гг., как мы отмечали 
ранее на основе статистического анализа в Наци-
ональной библиографической базы данных науч-
ного цитирования мы можем выделить 21 источ-
ник в той или иной мере, затрагивающий вопросы 
сравнения систем образования в обозначенных го-
сударствах. При этом мы можем выделить только 
одну работу, в которой системный анализ отвеча-
ет методологическим требованиям, в связи с чем 
результаты исследования в целом могут быть рас-
сматриваться как достоверные –  Бао Л., Донгау-
зер Е. В., Гаспарович Е. О. «Актуальность форми-
рования профессионально- ценностных ориента-
ций студентов Китая и России в условиях вуза» 
(2023 г.). Остальные работы носят описательный 
характер в сравнительном исследовании. Рассмо-
трим некоторые из них подробнее.

Так в опубликованной на русском языке рабо-
те У Цзяхэн «Сравнительный анализ основных 
направлений становления и развития высшего 
образования в Китае и России» (2023), предпри-
нимается «авторский подход к изучаемой теме» 
[7; 81]. Именно авторским подходом обусловлено 
содержание самого исследование, о чем и упоми-
нает автор: «Исследование во многом определя-
ется авторским подходом к изучаемой теме», что 
представляется нам показательным и интересным 
в свете заявленной нами проблематики. Далее 
в обозначенной публикации автор обосновывает 
данный подход следующим: «До сих пор работы 
китайских экспертов в области образования ма-
ло использовалась и анализировалась при срав-
нении современной образовательной среды в Ки-
тае и России» [7;81]. Однако необходимо отметить, 
что как таковой сравнительный анализ в работе 
отсутствует. Выявить значимые для нашей рабо-
ты методологические аспекты организации иссле-
дования, которые в дальнейшем могли быть при-
менены как исходные и нами для проведения соб-
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ственного исследования затруднительно. По всей 
видимости авторский подход определяется имен-
но следующим: выделение значимых для россий-
ского образования тенденций и поиск аналогич-
ных в структуре китайского образования. при этом 
подход не применяется к целостному перечню зна-
чимых критериев в российской системе образова-
ния, автор, по всей видимости, выделяется значи-
мые с его точки зрения социально- экономические 
критерии. Однако в работе мы все же можем вы-
делить некоторые критерии, которые представле-
ны У Цзяхэн как присущие «признаки образова-
ния в развитых странах в XXI в.» [7;82]. К ним он 
относит следующее: демократизация, диверсифи-
кация, интернационализация. Данные критерии 
по мнению автора присущи структуре образова-
ния обеих стран. В целом проведенное с примене-
нием авторского подхода исследование позволяет 
У Ц. сформулировать один из ключевых выводов: 
«Россия и Китай имеют схожие черты становления 
современных систем образования и общие тенден-
ции их развития», что значимо для подтверждения 
гипотезы и выводов нашего исследования [7;84].

Далее необходимо отметить работы, в которых 
аналитика опирается также на использование по-
добных авторских подходов. К ним мы отнесем 
следующие работы.

Чжэн Лэй «Сравнительный анализ системы об-
разования Китая и России», где автор также изна-
чально освещает свой ственные и, по всей видимо-
сти значимые для системы образования с его точ-
ки зрения, характеристики каждой страны, а затем 
проводит выборочное сравнение представленных 
характеристик [8]. Отметим также, что также как 
и в представленной работе У Ц. в данном исследо-
вании критерии не обозначены по степени значи-
мости, то есть приводятся бессистемно.

Абсолютно идентичный подход мы находим 
в опубликованной в 2020 году статье Е. Д. Гаврю-
шиной «Сравнительный анализ систем образова-
ния в Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республике» [1]; работе магистра педагогиче-
ского образования Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова Сюй Юйизя 
«Сравнительный анализ системы образования 
в Китае и России» и некоторых других работах [6].

Анализ работ, предпринятый нами, ограничи-
вался период в пять лет –  с 2020 по 2025 гг., однако 
задачи сравнительного анализа актуального пери-
ода предполагают все же выделение и некоторых 
временных ориентиров для анализа возможной 
изменчивости критериев. Так, в том числе нами 
были проанализированы некоторые из наиболее 
цитируемых в данный момент научных источников 
раннего периода. В связи с чем мы можем конста-
тировать, что структура исследований, содержа-
ние и выводы не претерпели качественных изме-
нений. Так, например, в значимой для проблема-
тики нашего исследования работе И. П. Смирнова, 
Е. В. Ткаченко, Ч. Ван «Вопросы сравнительной ак-
сиологии: системы профессионального образова-
ния России и Китая» (2010), мы видим тот же «ав-

торский» принцип отбора критериев анализа, что 
приводит к формированию выводов исследования 
на основе избранных фактологических данных 
развития сферы среднего профессионального об-
разования и начального профессионального обу-
чения в Российской Федерации и Китайской На-
родной Республике [5].

Отдельно выделим работу Мантровой М. С., 
Бурлачко А. И. «Специфика образования в России 
и в Китае: общее и различное» (2017), где общее 
и различное рассматривается через призму неко-
торых исторических особенностей развития сфе-
ры образования в странах, что само по себе пред-
полагает наличие сравнительно- исторического 
подхода, однако в работе не выдержана целост-
ность ретроспективного анализа, что не позволяет 
нам опираться на выводы данного исследования 
как достоверные [2] и в то же время подтверждает 
отсутствие принципиальных изменений в приме-
нении подхода в актуальном периоде в сравнении 
с более ранним периодом.

Таким образом, рассмотрев современное со-
стояние интересующего нас вопроса, отметив 
превалирование описательных характеристик 
в процессе сравнения, которые в некоторых ис-
следованиях обозначены как авторские подходы, 
мы можем предположить, что возможно культур-
ное разнообразие двух суперэтносов не позволяет 
авторам изначально выделить ряд категорий в си-
стемах образования и применить их в дальней-
шем в процессе исследования. При этом, как мы 
могли убедиться ранее даже «признаки образова-
ния», выделенные одним из авторов как устойчи-
вые характеристики образования развитых стран 
XXI века («демократизация, диверсификация, ин-
тернационализация») не позволяют приобщить их 
к результатам исследования, так как изначально 
ясно, что в странах –  лидерах мирового влияния 
эти принципы образования будут реализованы [7]. 
Да и в целом, выдвигаемая в большинстве иссле-
дований (или приближающаяся к данной форму-
лировке) гипотеза о том, что выявление критери-
ев, объединяющих системы образования, позво-
лит повысить эффективность реализации между-
народных отношений в области образования меж-
ду Россией и Китаем не может быть доказана или 
опровергнута, так как на практике возможны как 
один, так и другой вариант сценариев таких отно-
шений в определенные исторические периоды или 
под определённым углом их рассмотрения.

В таком случае можно предположить также 
и то, что необходимость подобных исследований 
стремиться к нулю. Однако и это неточно: в све-
те именно национальной безопасности (систем-
ной устойчивости) и определения национальных 
путей развития, любая образовательная систе-
ма будет стремиться к выработке собственного 
уникального пути, определяемого качественно- 
количественными характеристиками развития 
ее компонентов. В связи с чем подобные иссле-
дования крайне необходимы не с целью сближе-
ния, а с целью определения самостоятельных 
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путей развития в области международных обра-
зовательных программ именно как неповтори-
мых компонент каждой системы, направленных 
на удовлетворение их собственных потребностей, 
и потребностей тех элементов, которые условно 
выступают потребителями данного ресурса и на-
ходятся за пределами данной системы, то есть тех 
элементов, которые также могут быть элемента-
ми других систем и определять межсистемное или 
надсистемное взаимодействие. И только в данном 
случае, при соблюдении требований к моделиро-
ванию в процессе истинно системного анализа мы 
сможем приблизиться к решению поставленной 
цели и доказать или опровергнуть целый рад ги-
потез связанных с качественно- количественными 
изменениями в развитии международных отно-
шений на уровне систем образования Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики 
и их сравнения.

То есть применение сравнительного подхода 
в решении вопроса сравнения систем образова-
ния двух стран недостаточно: он необходим ис-
ключительно в рамках системного подхода, что 
и доказывает приведенный анализ исследований.

Что же касается сравнительного анализа как 
такового, то он необходим и как базовая ступень 
и начальный этап этого достаточно сложного под-
хода к моделированию с целью сравнительного 
анализа во взаимодействии. И его крайне необ-
ходимо изначально применять в анализе именно 
компонентов структур.

В целом данный анализ конечно же должен 
иметь более широкие границы и не ограничивать-
ся исключительно этапами сравнения компонен-
тов. И это расширение его базовых компетенций 
предопределяет необходимость использования 
в процессе сравнения всего комплекса методов 
сравнительного анализа, например методов тем-
порального сравнения или контраста. Не стоит, 
по нашему мнению, также объединять все ва-
рианты методов в рамках одного некрупного ис-
следования с точной привязкой к определенно-
му уровню или области образования по причине 
избегания описательности итогов сравнения, что 
мы наблюдаем в большинстве такого типа ра-
бот: каждый этап сравнения необходимо прово-
дить как отдельное исследование с соблюдени-
ем методологии, причем по каждому компоненту 
систему. При этом и анализ всей системы в срав-
нении с другой в процессе применения исключи-
тельно одного метода комплекса (комплекса ме-
тодов сравнения) также обречен на получения 
описательного характера результатов вместо их 
количественно- качественного структурирования.

Таким образом, применив метод контент- 
анализа к современным исследованиям, содержа-
щим сравнительный подход для анализа систем 
образования Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики, мы пришли к выводу о том, 
что
– организация и применение метода сравнитель-

ного анализа требует строгого соблюдения ме-

тодологии исследований, в противном случае 
результативность исследования носит описа-
тельный характер, а применение результатов 
затруднено по причине их объемности и отсут-
ствия системности в изложении;

– для проведения сравнительного анализа сис-
тем образования в контексте международных 
отношений, то есть взаимодействия между 
странами в области образования, применение 
метода сравнительного анализа без систем-
ного моделирования и применения метода 
на уровне структурного взаимодействия ком-
понентов системы недостаточно;

– в связи с нарушением методологии исследо-
вания основная масса исследований периода 
2020–2025 гг. носит недостаточный характер 
доказательности, что будет способствовать ак-
туализации исследований в данном направле-
нии в дальнейшем.
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The paper analyzes the practice of using the comparative analysis 
method in research in 2020–2025 in order to identify trends in the 
use of the method at the present stage, as well as clarify the meth-
odological principles of its application in research. The relevance of 
the work is due to a new stage in the development of international 
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education and the requirements for improving the effectiveness of 
education for foreign students.
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Персональный бренд –  это хорошая возможность для создания 
объемной методической работы, знакомства с другими про-
фессионалами, самореклама и продвижение своих професси-
ональных услуг.
В данной статье представлено исследование мероприятий 
по продвижению персонального бренда педагога.
В статье рассматриваются следующие этапы: анализ, плани-
рование, маркетинг и оценка результатов. Рассматривается 
из чего состоит каждый этап, и что на нем происходит.
Работа также основана на анкетировании и глубинном интер-
вьюировании педагогов Самарской области, которые являются 
активными пользователями социальных сетей и имеют свои 
образовательно- методические платформы. Данное исследо-
вание помогает нам определить, как современные педагоги 
относятся к созданию личного бренда.
В заключение, подчеркивается, что что цифровая среда дикту-
ет педагогам необходимость развития персонального бренда.

Ключевые слова: персональный бренд, анализ, планирова-
ние, проектирование, маркетинг, оценка результатов, публи-
куемый материал, результативность, цифровая среда, имидж, 
продвижение, саморефлексия, профессиональная актуализа-
ция, профиль, социальные сети.

В современном обществе наблюдается ярко 
выраженная тенденция к формированию так на-
зываемой «эпохи брендов», характеризующей-
ся доминирующей ролью брендов в потребитель-
ском выборе и формировании идентичности. Дан-
ный феномен, изначально связанный с коммерче-
ской сферой, все более проникает в другие обла-
сти, включая сферу образования. Педагоги, как 
активные участники информационного общества 
и формирующие личности будущих поколений, 
также не могут оставаться в стороне от этой тен-
денции.

Использование «бренда» в педагогической 
деятельности приобретает особое значение. 
Под «брендом» в данном контексте понимается 
не просто имя или логотип, а совокупность харак-
теристик, ценностей и ассоциаций, формирующих 
устойчивое представление о педагоге как о про-
фессионале [1].

Четко сформулированный бренд позволяет пе-
дагогу более эффективно доносить свои идеи, 
ценности и методы работы до целевой аудитории. 
Это способствует установлению доверительных 
отношений с учениками и родителями, а также по-
вышает авторитет педагога в профессиональном 
сообществе [2].

Построение персонального бренда включает 
следующие этапы: анализ, планирование, марке-
тинг и оценка результатов [3].

Анализ –  первый и один из самых трудоёмких 
этапов. Здесь происходит определение основных 
понятий, от которых зависит направление работы, 
а именно: аудитория, на которую вы будете рабо-
тать, их запросы и потребности, а также изучение 
успешных персональных брендов своих коллег [4].

Здесь также стоит обратить внимание на стра-
тегии развития образования, законодательство, 
просмотреть победителей различных педагогиче-
ских конкурсов, мастер- классы и открытые заня-
тия своих коллег и т.п.

Также к аналитическому этапу относится са-
моанализ [5]. Это делается для того, чтобы опре-
делить зоны успеха и ближайшего развития, выя-
вить свои преимущества и недостатки.

Проведенный самоанализ дает нам основы для 
того, чтобы успешно транслировать свой персо-
нальный бренд (передавать профессиональный 
опыт) другим участникам образовательного про-
цесса.

Проектирование образа персонального бренда 
является вторым этапом.

На данном этапе хорошо задать себе вопросы, 
помогающие определить мотивацию при создании 
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личного бренда педагога. Определение мотива –  
поможет определить цель персонального бренда 
[6]. Если мы рассмотрим примеры успешных лич-
ных брендов педагогов, то они действительно от-
личаются своей целью.

Также здесь рассмотрим такое понятие, как 
смарт-цель. Вы должны выявить «чек-поинты» 
и критерии, которые помогут их достигнуть. Для 
того чтобы достигнуть определенной посещаемо-
сти и популярности среди аудитории у вас может 
быть свой контент план, например: более 5 публи-
каций в неделю, не менее 1 раза в месяц выход 
в прямой эфир, введение ежемесячной рубрики 
и т.п. [7].

Не стоит ожидать от персонального бренда бы-
строго развития. Многие успешные на данный мо-
мент личные бренды педагогов постоянно претер-
певали изменение и корректировались, методом 
проб и ошибок, вы сможете найти комфортный, 
и самое главное успешный для себя, путь.

Для того чтобы бренд функционировал успеш-
но, стоит разбить всю целевую аудиторию на не-
сколько групп. Для каждой группы выбрать свою 
стратегию работы. То, что интересно студентам, 
может быть неинтересно ваши коллегам, и нао-
борот [8]. Инструменты коммуникации для каждой 
группы –  также разные. Если молодое поколение 
не любит перегруженные тексты, не стоит писать 
«простыни», важно подать информацию ярко –  ви-
зуально, аудиально и коротко.

Отсюда вытекает такой инструмент как опро-
сы –  это хороший способ познакомиться с каждой 
категорией целевой аудитории и выявить их инте-
ресы и запросы.

Для того чтобы следить за численностью своей 
аудитории, не стоит забывать о конкурентах. Если 
ваша специализация не предназначена для широкой 
аудитории, стоит посмотреть, кто из коллег работа-
ет на вашей «территории». Однако уходить в жест-
кие ограничения тоже не рекомендуют, так как есть 
шанс потерять потенциальных подписчиков.

Если вам хочется освещать то, что является 
«узко-направленным» возможно это стоит делать 
в виде отдельной рубрике, а не посвящать этому 
весь канал, страничке или платформу.

На данном этапе вы также можете осветить для 
аудитории мотивы создания своего бренда, это 
поможет заручиться доверием.

Четвертый шаг в данном этапе –  установление 
стандартов поведения и выбор ролевой модели. 
Это необходимо для успешного позиционирова-
ния своего имиджа в Интернете и создания це-
лостного и понятного образа педагога для целе-
вой аудитории [9].

Выделение и соблюдение стандартов поведе-
ния помогают создавать понятный и целостный 
персональный бренд. Знание того, как взаимодей-
ствовать с разными аудиториями, ориентируясь 
на их особенности и представления, также важно.

Еще одним этапом является маркетинговый 
или клиентский. Это конкретный способ продви-
жения.

На этом этапе важно проанализировать и от-
редактировать свой профиль в социальных сетях, 
чтобы он соответствовал моему персональному 
бренду. Для этого необходимо обратить внима-
ние на дизайн и содержание профиля и придержи-
ваться основных правил [10].

На последнем этапе осуществляется самореф-
лексия, о которой мы уже говорили. Она является 
своеобразным триггером к тому, чтобы улучшить 
свой персональный бренд.

Персональный бренд –  это хорошая возмож-
ность для создания объемной методической рабо-
ты, знакомства с другими профессионалами, са-
мореклама и продвижение своих профессиональ-
ных услуг. Ведь некоторые преподаватели дей-
ствительно задумываются о дополнительном про-
фессиональном заработке (репетиторство, свои 
образовательные проекты, написание различных 
работ и другой какой-либо вид бизнеса). Грамот-
но построенная работа в данном случае поможет 
найти не только аудиторию, но и будущих клиен-
тов и партнеров [11].

В Самарской области было организовано 
и проведено научное исследование, в котором 
приняли участие 20 педагогов. Все они являют-
ся активными пользователями социальных сетей 
и имеют свои образовательно- методические плат-
формы. На каждого из них подписаны не менее 
900 активных подписчиков, и данные респонденты 
публикуют не менее трех постов в неделю по про-
фессиональной тематике. Кроме того, у них вы-
сокая активность на профессиональных форумах 
в сети Интернет, где они не только оставляют ком-
ментарии, но и дают рекомендации и советы сво-
им коллегам. Данное исследование поможет нам 
определить, как современные педагоги относятся 
к созданию личного бренда [12].

Количественные результаты исследования по-
казали, что наибольшее количество педагогов ис-
пользует «полезные ссылки», «интересный мате-
риал из сети», «методические заметки с собствен-
ным опытом» и «пост-релизы посещения проф. Ме-
роприятий». Меньшей популярностью пользуются 
«тематические подборки литературы, фильмов» 
и «аспекты личной жизни, досуга» (рисунок 1).
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Рис. 1. Основные типы, публикуемого материала

К типам публикуемых материалов можно от-
нести: аудио и видео- контент, личные заметки 
и статьи, какие-либо методические рекоменда-
ции и разработки, отзывы от аудитории, роли-
ки на ютуб, какие-либо полезные материалы для 
освоение образовательной программы (планы 
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и конспекты) и многое другое [13]. Как мы видим 
набор уникален и разнообразен, для успешного 
развития бренда можно выбрать те способы, кото-
рые удобны вам, а также популярны у аудитории, 
или не останавливаться на чем-то одном.

Исходя из полученных данных, мы видим, что 
21,1% опрашиваемых разделяют профессиональ-
ную и личную жизнь, это две различные странички 
в соцсетях. Эти сферы, по их мнению, существуют 
отдельно друг от друга, и они не должны пересе-
каться. Личная страница –  это платформа о своей 
жизни, семье, путешествиях и хобби, а професси-
ональная страница –  подборка различных педаго-
гических материалов.

Самыми популярными формами продвижения 
остаются социальные сети и обмен контактными 
данными с коллегами.

Согласно рисунку 2 к самым важным причинам 
ведения персонального блога педагоги относят 
«укрепление репутации в проф. сообществе» (8 
респондентов), «инструмент обобщения информа-
ции» (8 респондентов) и «внутренняя потребность 
делиться происходящим» (9 респондентов). Наи-
менее важной причиной выбрано «потенциальная 
продажа авторской литературы» (11 респонден-
тов).
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Рис. 2. Причины ведения персонального блога

Согласно параметрам оценки результативно-
сти ведения блога (рисунок 3) можно отметить 
«собственную удовлетворённость» (12 респон-
дентов) и «число незнакомых специалистов, об-
ратившихся в сети как эксперту (12 респондентов) 
То есть педагогом важно почувствовать свою соб-
ственную профессиональную значимость. Наиме-
нее важная оценка –  это «кол-во подписчиков», 
что тоже является показательным. Можно сделать 
вывод, что педагоги не учитывают этот фактор 
при продвижении персонального бренда.
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Рис. 3. Параметры оценки результативности ведения 
блога

К основным правилам развития персонального 
бренда в соцсетях можно отнести: доверия, поль-
за контента и регулярность. Особенно стоит выде-

лить последнее, так как регулярные посты –  залог 
поддержание аудитории на своей странице/блоге/
канале [14].

Многие образовательные организации, осно-
вываясь на результатах данного исследования, 
задумались о включении в учебную программу от-
дельных дополнительных курсов по данной про-
блематике.

Таким обрахом можно сделать вывод, что циф-
ровая среда диктует педагогам необходимость 
развития персонального бренда. Каждый из них 
становится публичной личностью. Перед педаго-
гами встает непростая задача не только понять со-
временную молодежь, но и поддерживать их учеб-
ный интерес путем поддержание собственного 
имиджа. Все это является огромным вкладом в со-
временную цифровую образовательную среду.
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STUDY OF EVENTS TO PROMOTE THE PERSONAL 
BRAND OF A TEACHER

Silyukhin D. G.
Samara State University of Economics

A personal brand is a good opportunity to create a voluminous 
methodological work, meet other professionals, self-promotion and 
promote your professional services.
This article presents a study of events to promote a teacher’s per-
sonal brand.
The article considers the following stages: analysis, planning, mar-
keting and evaluation of results. It considers what each stage con-
sists of and what happens at it.
The work is also based on a survey and in-depth interviews with 
teachers in the Samara region who are active users of social net-
works and have their own educational and methodological plat-
forms. This study helps us determine how modern teachers relate to 
the creation of a personal brand.
In conclusion, it is emphasized that the digital environment dictates 
the need for teachers to develop a personal brand.

Keywords: personal brand, analysis, planning, design, marketing, 
evaluation of results, published material, effectiveness, digital en-
vironment, image, promotion, self-reflection, professional updating, 
profile, social networks.
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Полем научного интереса авторов статьи является совершен-
ствование формата организации научно- исследовательской 
деятельности обучающихся в виде студенческого научного об-
щества.
Рассматривая студенческое научное общество как оптималь-
ную организационную форму научной деятельности обуча-
ющихся, отметим направление, нацеленное на выявление 
перспективных обучающихся- молодых учёных, чей научно- 
исследовательский потенциал возможно реализовать в даль-
нейшей научно- образовательной деятельности вуза.
Авторы выделили тенденции в научно- исследовательской 
деятельности обучающихся: отсутствие широкой вовлечён-
ности обучающихся в научную и проектную деятельность, 
которая ограничивается участием в конференциях, научных 
семинарах и конкурсах студенческих научных работ, низкую 
мотивацию обучающихся к научно- исследовательской дея-
тельности и существенное снижение доли проектной научно- 
исследовательской работы в учебных планах подготовки.
Авторами приведены потенциальные возможности студен-
ческого научного общества, такие как средовой, кадровый, 
образовательный, деятельностный, презентативный, науч-
ный, личностно- формирующий, коммуникативный, профес-
сионально- личностный, профессиональный, аналитический, 
междисциплинарный и культурный и обоснован каждый из них.

Ключевые слова: образовательное пространство вуза, обуча-
ющийся, студенческое научное общество, потенциал, мотива-
ция, научно- исследовательская деятельность.

Потенциал образовательного процесса вуза, 
помимо, непосредственно профессиональной под-
готовки, заключается в приобщении обучающе-
гося к научно- исследовательской деятельности, 
в научении обучающихся овладению методологи-
ей научного исследования и умению применять её 
на практике [6].

В качестве обоснования заявленной темы 
статьи отметим исследования И. А. Щегловой 
и О. В. Дремовой [22], указавших на определённые 
тенденции в отношении обучающихся в научно- 
исследовательской деятельности:
– вовлечённость обучающихся в научную и про-

ектную деятельность ограничивается участием 
в конференциях СНО и конкурсах студенческих 
научных работ;

– низкая мотивация обучающихся к научно- 
исследовательской деятельности, связанная 
с несформированностью начальных навыков 
учебно- исследовательской деятельности;

– существенное снижение доли проектной учеб-
ной и научно- исследовательской работы 
в учебных планах подготовки.
Соглашаясь с общим мнением о взаимосвя-

зи подготовки молодых учёных к научной де-
ятельности и системы организации научно- 
исследовательской деятельности студентов 
в вузе [16], отметим, некоторое снижение чис-
ла обучающихся, стремящихся к научным иссле-
дованиям и снижение их мотивации к научно- 
исследовательской деятельности [7], что обусла-
вливается отсутствием востребованности (или 
недостаточной востребованностью) на производ-
стве или в других научных исследованиях [17].

Аргументация представленного предполо-
жения подтверждается экспериментальным ис-
следованием мотивации обучающихся ДВГУПС 
к научно- исследовательской деятельности. Обуча-
ющимся было предложено обосновать своё отно-
шение к участию в работе студенческого научного 
общества –  положительное отношение продемон-
стрировали 23% обучающихся, а отрицательное 
(отрицательно- равнодушное) отношение распре-
делилось в соответствии с данными, представлен-
ными на рисунке 1.

При этом, обучающиеся, продемонстрировав-
шие положительное отношение в качестве мо-
тивов участия в научно- исследовательской де-
ятельности выделили меркантильно- карьерные 
и гносеологические, что коррелируется с иссле-
дованиями А. А. Почестнева и А. А. Кузьмичевой 
[11]. В качестве обоснования мотивации к научно- 
исследовательской деятельности отметим жела-
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ние обучающихся к познанию явления (гносео-
логический мотив) и получение высокой оценки 
по изучаемой дисциплине или повышенной сти-
пендии за участие в научных исследования и др. 
(меркантильно- карьерный мотив). Небольшой 
процент обучающихся –  8% предполагают с по-
мощью СНО развивать свои исследовательские 
навыки, которые позволят, впоследствии, реали-
зовать себя в научной карьере. При этом, отметим 
недостаточную информированность обучающихся 
о перспективах приложения своих научных усилий 
в дальнейшей профессиональной деятельности 
(рис. 1).

отсутствие желания

дефицит свободного времени

отсутствие способностей к научно-исследовательской деятельности

отсутствие интереса к научно-исследовательской деятельности

отсутствие знаний и навыков научно-исследовательской деятельности

Рис. 1. Распределение отрицательного (отрицательно- 
равнодушного) отношения обучающихся к научно- 

исследовательской деятельности

Рассматривая студенческое научное общество 
как оптимальную организационную форму науч-
ной деятельности обучающихся, отметим актуаль-
ное направление, нацеленное на выявление пер-
спективных обучающихся- молодых учёных, чей 
научно- исследовательский потенциал возмож-
но реализовать в дальнейшей научной и научно- 
образовательной деятельности вуза.

Дискуссии по проблемам совершенствования 
деятельности научного студенческого общества 
в современном вузе в части трансформации его 
организационных форм, содержания научной дея-
тельности обучающихся- молодых учёных обуслав-
ливаются осмыслением аспектов данного явления.

Исследования по обоснованию процесса функ-
ционирования студенческих сообществ отмечено 
в работах учёных О. В. Голубевой [5], А. В. Канда-
уровой [7], Е. А. Козловой [8] и др., позволяющих 
отметить эффективность форм студенческой на-
учной организации с решением задач популяриза-
ции и продвижения студенческой науки, приобще-
ния обучающихся к исследовательской деятельно-
сти, организации научного партнёрства и др.

Проблемам вовлеченности обучающихся 
в научно- исследовательскую деятельность посвя-
щены труды В. Ю. Стромова [16], П. В. Сысоева, 
М. А. Федоровой [19], И. А. Царевой [21] и др., пока-
завшие потенциал обучающихся в генерировании 
интересных идей и проектов [1].

Отмечая существенный научно- образователь-
ный потенциал СНО отметим некоторые актуаль-

ные для современного состояния студенческой на-
уки особенности:
– в исследованиях Ю. Н. Незнамовой СНО пред-

ставляется своеобразной «точкой профессио-
нального роста» будущих специалистов, акку-
мулирующей личностно- деятельностные, ис-
следовательские, практико- ориентированные 
и профессиональные направленности [10], что 
согласуется с идеей выявления перспективных 
научных кадров и их поддержки;

– С. Д. Резник и С. В. Черниковская указыва-
ют на личностно- ценностный и субъектный 
потенциал СНО, проявляющийся в развитии 
субъектности личности в процессе научно- 
исследовательской деятельности за счёт ос-
мысления её самореализации и самоактуали-
зации [13];

– СНО представляет собой «уникальную форму 
студенческой активности» [3], способствующей 
интенсификации и динамизации процесса про-
фессиональной идентификации обучающегося 
за счёт специально организованных условий 
сотрудничества, инновационности, инициатив-
ности, взаимной ответственности и др. с целью 
выявления научно- познавательных интересов 
обучающихся;

– повышение познавательной мотивации за счёт 
геймификации посредством переосмысления 
существующей реальности и создания ново-
го посредством создания нетипичных заданий 
с выбором нестандартных средств решения 
с учётом современного мышления [2];

– предоставление обучающемуся возможно-
сти творческой самореализации посредством 
обеспечения организационной и правовой ос-
новы со стороны вуза [18], в том числе, через 
центры активности талантливой молодёжи [4].
Исходя из представленных выше потенциаль-

ных возможностей студенческого научного обще-
ства отметим, что оно/студенческое научное об-
щество как научно- образовательно-культурный 
феномен обладает рядом потенциалов:
– средовым (материально- техническим и инфра-

структурным), заключающимся в формирова-
нии в образовательной среде вуза и с исполь-
зованием его и предприятий- партнёров в рам-
ках сетевого взаимодействия материально- 
технической базы студенческих научных объ-
единений факультетов, кафедр, лабораторий, 
конструкторских бюро и др.);

– кадровым (профессорско- преподавательский 
состав), осуществляющим педагогическое со-
провождение научно- исследовательской дея-
тельности обучающихся с демонстрацией и пе-
редачей исследовательского опыта, приёмов 
и навыков исследовательской деятельности 
и трансляцию исследовательского опыта, за-
ключающуюся в приобщении обучающегося 
к нормам и ценностям научного знания и науч-
ного познания, знакомстве с обычаями и тра-
дициями научного сообщества, ознакомлении 
с методами и этапами научного исследования, 
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методологическим аппаратом научного иссле-
дования, понятийным аппаратом науки, её зна-
ковой символикой, делегировании исследо-
вательских полномочий на различных этапах 
реализации научно- исследовательского проек-
та;

– образовательным, за счёт углублённого с «по-
гружением» изучения знаний об исследуемых 
феноменах, междисциплинарной интеграции 
знаний различных наук по тематике научного 
исследования с формулированием нового син-
тетического знания, критическое осмысление 
научного знания, методов его получения и обо-
снования, а также процессов развития и функ-
ционирования. Помимо этого, образователь-
ный потенциал дополняет информационную 
наполненность об объекте исследовательской 
деятельности, знаково- символьные коды, пра-
вовые нормы, знания научных теорий и кон-
цепций, методологию и методы научного по-
знания, приёмы и обычаи научной коммуника-
ции, т.е., всего того, что обеспечивает научно- 
исследовательский процесс и интегрирует обу-
чающегося в научное сообщество;

– деятельностным, посредством ознакомле-
ния обучающихся с совокупностью научно- 
исследовательских практик и приёмов иссле-
довательской деятельности, коммуникативно- 
поведенческую составляющую, отвечающую 
за правила и обычаи исследовательского по-
ведения и взаимодействия субъектов исследо-
вательской деятельности, осмысления обучаю-
щимся в процессе исследовательской деятель-
ности типологии действий, выработку эффек-
тивных приёмов с точки зрения их технических 
достоинств и оптимизирует процесс исследова-
тельской деятельности;

– презентативным, позволяющим формировать 
у обучающихся навыки публичного высту-
пления с демонстрацией результатов научно- 
исследовательской деятельности на публич-
ных мероприятиях различного уровня;

– научным, за счёт ознакомления обучающихся 
с методологическим аппаратом научного ис-
следования, понятийным аппаратом науки, её 
знаковой символики и основными методами 
научного исследования, знаниями научных те-
орий и концепций, необходимых в исследова-
тельской деятельности, методологией и мето-
дами научного познания;

– личностно- формирующим, за счёт направлен-
ности на формирование исследовательской по-
зиции обучающегося с ориентацией на само-
развитие и самореализацию посредством сво-
боды выбора, осмысление когнитивных дефи-
цитов и проектирования механизма их преодо-
ления, принятие решения и ответственности 
за его реализацию, развития навыков самокон-
троля, эмпатии, построения индивидуальной 
образовательной и научно- исследовательской 
траектории и др.;

– коммуникативным, посредством разви-
тия у обучающихся навыков научного вза-
имодействия между участниками научно- 
исследовательского процесса посредством ди-
алоговых и дискуссионных форм, и выстраива-
нием партнёрских взаимоотношений субъектов 
научно- исследовательской деятельности;

– профессионально- личностным за счёт расши-
рения у обучающихся профессиональных зна-
ний, умений, навыков, компетенций при вы-
полнении профессионально ориентированной 
научно- исследовательской деятельности. При 
этом профессиональная направленность мо-
жет быть и не ярко выражена, а носить харак-
тер саморазвития и самовыражения [3].

– воспитательным, за счёт воспитательной со-
циокультурной направленности посредством 
приобщения обучающихся к ценностям науки 
и научно- исследовательской деятельности [12, 
14, 20];

– аналитическим, обусловленным формируемы-
ми в процессе научно- исследовательской де-
ятельности методами и навыками аналитиче-
ской деятельности –  нахождения, использова-
ния, анализа и интерпретации научной инфор-
мации, обработки результатов научного иссле-
дования, формулирования выводов и их осмыс-
ление;

– междисциплинарным, за счёт освоения обуча-
ющимися междисциплинарного знания, форми-
рования междисциплинарных навыков научно- 
исследовательской деятельности;

– культурным, посредством ознакомления, со-
хранения и передачи обучающимся культурных 
обычаев и традиций научно- исследовательской 
деятельности [15].
В заключении хотелось бы присоединиться 

к научному мнению И. А. Коровиной о том, что 
приобщение обучающихся к перспективным науч-
ным исследованиям в рамках СНО способствует 
их ориентации на постоянное самообразование, 
приобретение навыков решения задач исследова-
тельского характера, ведёт к формированию про-
фессиональной самостоятельности, самосозна-
ния, познавательного интереса, творческой ини-
циативы [9].
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THE POTENTIAL OF THE STUDENT SCIENTIFIC 
SOCIETY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 
UNIVERSITY

Sitnikova S. Y., Kholodilov A. A., Faleeva E. V.
Far Eastern State University of Railway Communications

The field of scientific interest of the authors of the article is to improve 
the format of the organization of research activities of students in the 
form of a student scientific society. Considering the student scientific 
society as the optimal organizational form of students’ scientific activi-
ty, we note the direction aimed at identifying promising students- young 
scientists whose research potential can be realized in further scientif-
ic and educational activities of the university. The authors identified 
trends in the research activities of students: the lack of broad involve-
ment of students in scientific and project activities, which is limited to 
participation in conferences, scientific seminars and competitions of 
student research papers, low motivation of students for research activ-
ities and a significant decrease in the share of project research in the 
curricula of training. The authors present the potential opportunities of 
the student scientific society, such as environmental, personnel, edu-
cational, activity- based, presentational, scientific, personality- forming, 
communicative, professional- personal, professional, analytical, inter-
disciplinary, and cultural, and substantiate each of them.

Keywords: university educational space, student, student scientific 
society, potential, motivation, research activity.
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Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) оказы-
вает значительное влияние на сферу дизайна, трансформируя 
методы создания визуального контента и образовательные 
подходы. Целью данного исследования является анализ со-
временных вызовов, связанных с применением ИИ в дизайне, 
и разработка подходов к адаптации образовательных про-
грамм для подготовки бакалавров направления «Компьютер-
ные технологии в дизайне». В центре внимания –  опыт препода-
вания дисциплины «Системы ИИ» и обновление ее содержания 
с учетом новых требований. Проведен анализ актуальной ли-
тературы, рассмотрены педагогические аспекты внедрения ИИ 
в процесс обучения, а также предложены методологические 
подходы к адаптации учебных дисциплин с учетом новых циф-
ровых инструментов. Особое внимание уделено междисципли-
нарному взаимодействию и развитию критического мышления 
у студентов при работе с ИИ. Представлены результаты апро-
бации обновленного курса «Системы ИИ» и даны рекоменда-
ции по его дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: искусственный интеллект, дизайн, генера-
тивные модели, цифровые технологии, педагогика, междисци-
плинарный подход, образовательные программы.

Введение

Бурное развитие технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ) и нейронных сетей за последние го-
ды существенно влияет на творческие индустрии, 
в том числе на сферу дизайна. Современные алго-
ритмы ИИ способны самостоятельно генерировать 
оригинальные визуальные концепции, иллюстра-
ции и даже полноценные дизайн- проекты на осно-
ве заданных параметров. Такие инструменты, как 
DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion, демонстрируют 
впечатляющие результаты в создании изображений 
по текстовому описанию. Более того, ИИ-системы 
научились имитировать индивидуальный стиль ху-
дожника или дизайнера, адаптируя генерируемый 
контент под эстетику конкретного автора. Эти до-
стижения открывают перед дизайнерами новые 
горизонты творчества, позволяя автоматизировать 
рутинные операции и сосредоточиться на поиске 
креативных решений.

Одновременно появляются и определённые 
опасения относительно внедрения ИИ в творче-
ский процесс. Профессиональное сообщество 
высказывает обеспокоенность, что нейросетевые 
алгоритмы могут частично вытеснить дизайнера- 
человека, заменяя его в создании визуального 
контента. Однако исследования показывают, что 
на практике ИИ не заменяет, а дополняет челове-
ческое творчество. Ключевая роль ИИ-инструмен-
тов заключается в расширении возможностей ди-
зайнера: алгоритмы помогают генерировать идеи 
и ускорять технические этапы работы, тогда как 
итоговый отбор, доработка и реализация замыс-
лов остаются прерогативой специалиста с твор-
ческим видением. Таким образом, искусственный 
интеллект выступает как мощный ассистент, осво-
бождая дизайнеров от рутины и стимулируя более 
инновационные подходы. В результате изменяют-
ся требования к компетенциям дизайнеров –  им 
необходимо освоить новые цифровые инструмен-
ты и развить навыки взаимодействия с ИИ.

Эти изменения ставят перед системой образо-
вания новую задачу: обеспечить подготовку буду-
щих дизайнеров, способных эффективно исполь-
зовать ИИ-технологии в профессиональной де-
ятельности. Традиционные учебные программы 
по дизайну зачастую не учитывали аспект ИИ, по-
этому возникает необходимость их адаптации под 
современные реалии.

Целью данного исследования является анализ 
современных вызовов, связанных с применением 
искусственного интеллекта в дизайне, и разработ-
ка подходов к адаптации образовательных про-
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грамм для подготовки бакалавров направления 
«Компьютерные технологии в дизайне». В центре 
внимания –  опыт преподавания дисциплины «Си-
стемы ИИ» и обновление ее содержания с учетом 
новых требований.

Обзор литературы

Вопрос интеграции ИИ в образование и дизайн ак-
тивно обсуждается в научных публикациях послед-
них лет. Ряд исследований отмечает, что примене-
ние технологий ИИ способно трансформировать ме-
тоды обучения дизайну и повысить эффективность 
усвоения материала [1, 2]. С одной стороны, ИИ 
предоставляет новые инструменты для визуализа-
ции и генерации идей, с другой –  меняет роли пре-
подавателя и студента в учебном процессе. По мере 
внедрения ИИ-технологий поле дизайна пережи-
вает существенные изменения: появляются новые 
формы художественной презентации, повышаются 
требования к цифровой грамотности дизайнеров, 
зарождаются новые эстетические тенденции. Так, 
по данным систематического обзора, проведенного 
Ge и Fan, ключевой технологией ИИ в образовании 
дизайнеров является AI-Generated Content (AIGC) –  
генерация контента средствами ИИ [16]. Студенты- 
дизайнеры все активнее используют инструменты 
на базе AIGC, включая текстовые и графические 
нейросети. В учебных проектах находят применение 
такие современные сервисы, как ChatGPT для гене-
рирования текстов, а также генеративные модели 
изображений (Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E 
и отечественные аналоги) для создания визуальных 
концептов . Фактически, генеративные нейросети 
уже стали частью типового набора средств дизай-
нера, облегчая создание разнообразного контента –  
от графики и видео до кода и трехмерных моделей. 
Это повышает эффективность работы и позволяет 
быстрее прототипировать творческие идеи.

Коренева Е. П. отмечает, что нейросетевые тех-
нологии активно интегрируются в образователь-
ный процесс студентов- дизайнеров, расширяя воз-
можности преподавателей и обучающихся. По её 
мнению, ИИ-инструменты позволяют не только 
автоматизировать рутинные задачи, но и способ-
ствуют генерации креативных идей, формирова-
нию мудбордов, концептуальных эскизов, цвето-
вых и композиционных решений. Автор подчёрки-
вает, что ключевым вызовом остаются этические 
аспекты, зависимость от программного обеспече-
ния и высокая стоимость внедрения этих техноло-
гий в образовательный процесс [6].

Юхта Н. М. рассматривает применение ИИ 
в формате САРГР (систем автоматизированно-
го рецензирования и оценки графических работ) 
как перспективное направление для подготовки 
студентов творческих направлений в дистанцион-
ном формате. В её модели подчеркивается важ-
ность интеграции цифровых библиотек, препода-
вательских материалов и специализированных 
баз графических данных. Интерактивность, обрат-
ная связь, а также потенциал VR/AR и deep learn-

ing, по мнению автора, формируют новые подходы 
к обучению будущих дизайнеров [15].

Кузнецова С. А. акцентирует внимание на не-
обходимости применения инновационных техно-
логий в обучении дизайнеров, в частности в про-
ектной и практикоориентированной деятельности. 
В статье описано использование 3D-сканеров, ав-
томатизированных систем проектирования, вир-
туальных примерочных и умных тканей. Препода-
вательская задача, по мнению автора, заключает-
ся в создании условий для развития креативного 
и самостоятельного мышления студентов, в том 
числе через участие в конкурсах, фестивалях 
и мастер- классах [7]. Таким образом, ИИ здесь 
рассматривается как часть более широкой цифро-
визации проектной среды, способствующей раз-
витию навыков реального дизайна.

Садыкова Р. Р. рассматривает потенциал инте-
грации искусственного интеллекта (ИИ) в образо-
вательный процесс студентов- дизайнеров. Автор 
подчёркивает, что внедрение ИИ может значи-
тельно обогатить процесс обучения, способствуя 
развитию креативности, экспериментированию 
с новыми формами и идеями, а также поиску ин-
новационных решений для сложных задач. Одна-
ко Садыкова отмечает и возможные риски, свя-
занные с этическими аспектами использования 
ИИ и его влиянием на человеческий творческий 
потенциал [11].

Одновременно литература указывает на ряд 
вызовов и рисков, связанных с проникновением 
ИИ в дизайн- образование. Ключевая проблема –  
возможная утрата у студентов навыков самосто-
ятельного креативного мышления при чрезмер-
ной опоре на алгоритмы. Так, в работе Домингеса 
(цит. по Кетровой и Стефановской) показано, что 
постоянное использование нейросетей для реше-
ния интеллектуальных задач приводит к сниже-
нию у обучающихся способности к самостоятель-
ному критическому мышлению и творчеству [5]. 
Студенты привыкают полагаться на готовые реше-
ния, предлагаемые машиной, что в перспективе 
может негативно сказаться на развитии их творче-
ских способностей. Нейропсихолог К. Каниметов 
образно сравнил современную нейросеть с «уни-
версальным решебником», позволяющим выпол-
нить задания без усилий, –  такая практика медве-
жья услуга для учащихся, притупляющая мотива-
цию к обучению [4]. Действительно, если предо-
ставить ИИ выполнять всю рутинную и даже часть 
творческой работы, у будущих дизайнеров может 
не сформироваться полноценный навык решения 
нестандартных задач. В связи с этим акцентирует-
ся мысль о сбалансированном подходе: ИИ следу-
ет внедрять в учебный процесс дозированно, как 
вспомогательный инструмент, а не полноценный 
заменитель творчества человека.

Другой аспект, отмечаемый в исследовани-
ях, –  это этические и методологические пробле-
мы применения ИИ. Генеративные модели обуче-
ны на обширных массивах данных, что поднимает 
вопросы авторского права и оригинальности соз-
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даваемых работ. В арт-дизайне уже обсуждается 
проблема плагиата: с помощью ИИ можно создать 
изображение, частично совпадающее с чужим 
стилем или работой. Вместе с тем сами же ИИ-ин-
струменты могут быть использованы для выявле-
ния заимствований и нечестных практик. Отмеча-
ется, что специальные алгоритмы способны об-
наруживать плагиат в художественных проектах, 
способствуя обеспечению академической честно-
сти в дизайне- образовании [2, 8].

Литература подчёркивает важность междисци-
плинарного подхода при внедрении ИИ в обучение 
дизайнеров. Поскольку ИИ находится на пересе-
чении информатики, математики и искусства, его 
освоение требует развития медиакультуры –  соче-
тания цифровых и творческих навыков. Лях и Ко-
ролева отмечают, что такой подход помогает сту-
дентам объединять знания в области искусства, 
программирования и аналитики [9]. Даже будущим 
художникам- графикам полезно изучать основы 
алгоритмизации, чтобы лучше понимать возмож-
ности и ограничения ИИ-инструментов.

Обзор современных работ показывает первые 
шаги по внедрению ИИ в дизайн- образование. Так, 
Кетрова и Стефановская описывают опыт приме-
нения нейросетей на специальности «Графиче-
ский дизайн» в колледже [3]. По их наблюдениям, 
ИИ-сервисы (Kandinsky, «Шедеврум», ChatGPT) 
повысили наглядность обучения, интерес студен-
тов и актуализировали практические задания.

Однако авторы отмечают и риски –  важно учить 
студентов осознанному использованию нейросе-
тей, избегая слепого принятия результатов. Также 
в ряде учебных заведений внедрение ИИ тормо-
зится из-за нехватки ресурсов и методических ма-
териалов: многие сервисы не бесплатны, что огра-
ничивает их доступность.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, 
что игнорировать ИИ в подготовке дизайнеров 
нельзя. Напротив, его разумная интеграция спо-
собна значительно повысить качество обучения. 
Необходимы дальнейшие исследования и обмен 
опытом для выработки эффективных образова-
тельных стратегий.

Методология

Адаптация образовательной программы дисцип-
лины «Системы искусственного интеллекта» для 
студентов направления «Компьютерные технологии 
в дизайне» осуществлялась с учетом отмеченных 
в литературе возможностей и рисков. При модер-
низации курса преследовались следующие задачи:
– ознакомить будущих дизайнеров с основными 

концепциями и алгоритмами ИИ;
– показать практическое применение ИИ-инстру-

ментов в дизайне;
– развить навыки критического и креативного 

мышления при работе с ИИ;
– обеспечить междисциплинарную связь с про-

фильными дизайн- дисциплинами.

Методологической основой послужил практико- 
ориентированный подход: студенты не только изу-
чали теорию, но и выполняли практические про-
екты с использованием ИИ. Ниже описаны ключе-
вые компоненты обновленной методики препода-
вания.

Тематический план дисциплины был перера-
ботан, чтобы включить современные аспекты ИИ, 
наиболее релевантные для дизайна. В теорети-
ческую часть курса добавлены темы, связанные 
с машинным обучением и генерирующими мо-
делями. Например, помимо базовых понятий ИИ 
(поисковые алгоритмы, базы знаний, экспертные 
системы), введены разделы по нейронным сетям 
и глубокому обучению, ориентированные на обра-
ботку визуальной информации. Отдельный модуль 
посвящен генеративному дизайну, где рассматри-
ваются принципы работы GAN-сетей и диффузи-
онных моделей, используемых для создания изо-
бражений и графических концептов. Также вклю-
чены темы компьютерного зрения (распознавание 
образов, стилизация) и обработки естественного 
языка применительно к задачам дизайна (генера-
ция текстовых описаний, автоматический подбор 
шрифтов и цветовых палитр на основе описаний 
и т.п.). В рамках курса изучаются возможности ин-
теграции этих технологий в дизайнерские инстру-
менты. Например, обсуждаются функции на ос-
нове ИИ в современном программном обеспече-
нии для дизайна (Adobe Sensei, AutoCAD Genera-
tive Design и др.), что помогает студентам понять 
контекст внедрения ИИ в индустриальные прило-
жения. Особое внимание уделяется вопросам эти-
ки и стандартизации: студенты знакомятся с кей-
сами, где использование ИИ в дизайне вызывало 
дискуссии об авторском праве, подлинности и от-
ветственности. Таким образом, содержание кур-
са отражает последние тренды в области ИИ и его 
приложения в дизайне, обеспечивая актуальность 
обучения [12].

Для развития практических навыков в програм-
му включены лабораторные работы и мини-проек-
ты с использованием ИИ-инструментов. Напри-
мер, на одном из занятий студенты осваивают ге-
нерацию изображений по текстовому запросу с по-
мощью зарубежных сервисов (DALL-E, Midjourney), 
отечественных аналогов (Kandinsky, «Шедеврум») 
и локально развёртываемой нейросети Stable Dif-
fusion. Задание –  сформулировать текстовое ТЗ 
и получить визуальные решения от нейросети, по-
сле чего провести коллективный разбор: оценить 
соответствие результатам, выявить удачные идеи 
и определить, что требует доработки вручную. Это 
формирует навык критического анализа ИИ-кон-
тента и стимулирует развитие авторского подхода.

Другой пример –  использование больших язы-
ковых моделей (например, ChatGPT) для проекти-
рования интерфейсов. Работа организована в па-
рах: один студент –  дизайнер, второй –  взаимо-
действует с ИИ для генерации UX/UI-идей. Затем 
результаты обсуждаются и оцениваются совмест-
но [11]. Преподаватель направляет процесс: по-
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могает корректировать запросы, сравнивать мо-
дели и отбирать лучшие решения. В завершение 
студенты пишут рефлексивные отчёты, в которых 
описывают пользу ИИ, трудности и полученные на-
выки. Это способствует осмысленному освоению 
технологий и снижает риск поверхностного их ис-
пользования.

При реализации курса сделан акцент на инте-
рактивных и активных методах обучения. Тради-
ционные лекции дополняются демонстрациями ра-
боты реальных ИИ-систем. Например, на лекции, 
посвященной нейронным сетям, показывается ви-
зуализация процесса обучения нейросети на при-
мере распознавания образов либо генерирования 
графических вариаций. Студентам предостав-
ляются доступы к учебным онлайн- платформам 
с элементами адаптивного обучения, реализован-
ными на основе ИИ (например, ресурсы с автома-
тической проверкой заданий и подсказками). Эти 
платформы позволяют каждому студенту двигать-
ся по программе в индивидуальном темпе: система 
анализирует успехи и ошибки, предлагая дополни-
тельные материалы тем, у кого возникли затруд-
нения. Кроме того, в рамках курса практикуются 
мини-хакатоны –  короткие командные соревнова-
ния, где студентам дается кейс из области дизай-
на, для решения которого поощряется использо-
вание ИИ-инструментов. Такой соревновательный 
формат повышает мотивацию: как отмечается 
в исследованиях, применение игровых и проект-
ных методов стимулирует вовлеченность (engage-
ment) и интерактивность обучения, особенно при 
изучении цифровых технологий [10, 13, 14].

Для эффективного преподавания курса «Си-
стемы ИИ» в дизайн- направлении была обеспече-
на тесная связь с другими дисциплинами учебного 
плана.

Во-первых, курсы по компьютерной графике 
и веб-дизайну были скорректированы таким об-
разом, чтобы студенты могли применять на них 
знания и инструменты, полученные на занятиях 
по ИИ. Например, в курсе веб-дизайна после из-
учения темы «Генерация интерфейсов с помощью 
ИИ» студентам предлагается практическая рабо-
та по созданию макета веб-страницы с использо-
ванием рекомендаций, сгенерированных нейросе-
тью (по заданному описанию целевой аудитории 
и стиля сайта).

Во-вторых, к проведению отдельных занятий 
привлечены специалисты из области информаци-
онных технологий: приглашенные лекторы из ин-
дустрии ИИ прочитали гостевые лекции о новей-
ших разработках (таких как модели GPT-4, ней-
росети для 3D-моделирования и др.), поделились 
практическим опытом их использования в бизне-
се. Это позволило студентам- дизайнерам увидеть 
междисциплинарный характер современных про-
ектов, где дизайнеры работают в команде с про-
граммистами и аналитиками данных.

Междисциплинарный подход также проявился 
в совместных проектах: группы студентов из на-
правлений «дизайн» и «информатика» были объе-

динены для выполнения учебного проекта по соз-
данию прототипа приложения с элементами ИИ 
(например, мобильного фоторедактора с функци-
ей автоматического улучшения снимков). Подоб-
ный опыт воспитывает у будущих дизайнеров на-
выки коммуникации с техническими специалиста-
ми и понимание процессов разработки ИИ-реше-
ний, что крайне ценно для их профессионального 
роста.

Таким образом, методология преподавания 
дисциплины была существенно обновлена на со-
держательном и методическом уровнях. Курс стал 
более практико- ориентированным и междисци-
плинарным, интегрируя новые цифровые инстру-
менты и подготавливая студентов к реалиям рабо-
ты с ИИ в дизайнерской практике.

Результаты и обсуждение

Адаптация курса «Системы ИИ» дала положитель-
ные результаты. Возрос интерес студентов к за-
нятиям благодаря включению актуальных ИИ-ин-
струментов, известных в профессиональной среде 
и медиа. Обучающиеся проявляют инициативу, ос-
ваивают новые сервисы самостоятельно и обме-
ниваются опытом. Это подтверждает выводы ис-
следований о положительном влиянии технологий 
на мотивацию и познавательную активность. Также 
у студентов формируется уверенность в цифровых 
навыках: работая с нейросетями, они преодолевают 
страх перед технологиями и учатся использовать 
ИИ под свои задачи.

Качество студенческих проектов заметно улуч-
шилось. По сравнению с предыдущими потока-
ми, выпускники обновлённого курса демонстриру-
ют больше разнообразия в подходах и решениях. 
В работах активно используются ИИ-инструменты: 
от генерации изображений для презентаций до ин-
теграции чат-ботов в прототипы приложений. Неко-
торые проекты исследуют стилизацию с помощью 
нейросетей или создают айдентику, комбини-
руя собственные эскизы с идеями AI-ассистента. 
Преподаватели отмечают рост уровня проработ-
ки концепций и визуализаций, чему способствуют 
возможности ИИ. Это подтверждает мнение прак-
тиков: ИИ, выступая партнёром дизайнера, помо-
гает сосредоточиться на творчестве. Студенты 
осваивают навыки генеративного прототипирова-
ния, учатся критически оценивать и дорабатывать 
результаты, развивая художественный вкус и ком-
позиционное мышление.

В ходе реализации обновленной программы 
возникли и некоторые трудности. Одной из них 
стало разное начальное владение технологиями: 
не все студенты направления «Компьютерные тех-
нологии в дизайне» уверенно владели програм-
мированием и цифровыми инструментами. Это 
повлияло на темп освоения технических аспектов 
ИИ. Решением стали дополнительные консульта-
ции и материалы –  факультативные семинары, 
онлайн- курсы по Python для начинающих и т.п.
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Другим вызовом стал риск злоупотребления 

ИИ при выполнении заданий. Некоторые студенты 
полностью полагались на нейросети при создании 
творческих проектов (например, генерировали ло-
готипы и едва их редактировали). Это потребова-
ло корректировки системы оценивания: критерии 
были изменены так, чтобы поощрялось осознан-
ное, творческое использование ИИ. В пояснитель-
ные записки к проектам добавлены обязательные 
разделы с описанием, какие решения предложил 
сам студент, а какие –  с помощью ИИ. Такой под-
ход стимулирует рефлексию и предотвращает 
формальное использование технологий, поддер-
живая баланс между их применением и развитием 
собственных когнитивных способностей.

Педагогические наблюдения показали важ-
ность постепенного и осознанного внедрения ИИ 
в учебный процесс. На начальном этапе курса не-
которые студенты выражали настороженность: 
звучали вопросы, не заменит ли их в будущем 
машина и имеет ли смысл учиться ручным навы-
кам рисования или проектирования. По мере про-
хождения курса отношение менялось –  благодаря 
обсуждениям и практике пришло понимание, что 
знание ИИ-инструментов делает будущего дизай-
нера более конкурентоспособным, но творчество 
и оригинальность идей по-прежнему ценятся пре-
выше всего . Таким образом, удалось сформиро-
вать у студентов осознанное восприятие ИИ как 
вспомогательного средства. Дизайн- образование, 
по сути, пополнилось новым компонентом –  обу-
чением взаимодействию с цифровым «сотовари-
щем», что становится неотъемлемой частью про-
фессиональной подготовки.

Следует также отметить, что обновление про-
граммы потребовало повышения квалификации 
преподавателей. Не все преподаватели дизай-
на изначально имеют достаточный опыт работы 
с ИИ-системами, поэтому параллельно проводи-
лись внутренние семинары и мастер- классы для 
обмена опытом между ИТ-специалистами и ху-
дожественными педагогами. Этот процесс был 
во многом взаимно обогащающим: преподавате-
ли информатики лучше узнали специфические за-
дачи дизайна, а преподаватели- дизайнеры освои-
ли новые цифровые инструменты. В перспективе 
такой обмен знаниями будет способствовать раз-
витию целостной образовательной среды, где тех-
нология и творчество гармонично сосуществуют.

Наконец, одним из результатов адаптации стало 
укрепление контактов с работодателями и обнов-
ление федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) в части, касающейся 
ИИ-компетенций. Полученный опыт был представ-
лен на методических советах факультета, а также 
на научно- практических конференциях. В частно-
сти, в предыдущей публикации авторов на данную 
тему уже обосновывалась необходимость внедре-
ния нейросетей в образовательный процесс для 
улучшения качества подготовки специалистов [3]. 
Результаты настоящего исследования подкрепили 
эти выводы конкретными учебно- методическими 

решениями. Применение нейросетевых техноло-
гий в рамках дисциплины «Системы ИИ» доказа-
ло свою эффективность: улучшилось качество вы-
полненных студентами работ, повысилась их циф-
ровая культура и готовность к работе с современ-
ными инструментами. В то же время выявленные 
сложности (методического и этического характе-
ра) показали направления для дальнейшей рабо-
ты по корректировке программы.

Заключение

Внедрение искусственного интеллекта в сферу ди-
зайна предъявляет новые требования к професси-
ональной подготовке выпускников дизайнерских 
направлений. Проведенный анализ литературы 
и экспериментальная апробация обновленной про-
граммы курса «Системы ИИ» позволили сформу-
лировать ряд выводов.

Во-первых, подтвердилось, что использование 
ИИ-инструментов при обучении дизайну обладает 
значительным дидактическим потенциалом: повы-
шает мотивацию студентов, обогащает их практи-
ческий опыт и расширяет творческие возможно-
сти. ИИ способен ускорить выполнение рутинных 
операций и предоставить широкую вариативность 
решений, что, при правильном педагогическом со-
провождении, приводит к более глубокому освое-
нию материала и повышению качества проектных 
работ.

Во-вторых, адаптация образовательных про-
грамм должна осуществляться комплексно. Не-
достаточно просто включить новые темы –  необ-
ходим пересмотр методов обучения, интеграция 
практических заданий с ИИ, междисциплинарное 
взаимодействие и обновление системы оценки. 
Только целостный подход обеспечит формирова-
ние у студентов как технических навыков работы 
с ИИ, так и сохранение критического мышления 
и креативности.

В-третьих, важно учитывать возникающие ри-
ски: падение оригинальности работ, злоупотре-
бление готовыми алгоритмическими решениями, 
этические дилеммы. Для их минимизации реко-
мендуется вводить механизмы рефлексии (отче-
ты, обсуждения), четкие критерии оценки вклада 
студента и регулярно акцентировать ценность ав-
торского творчества.

Исследование имеет как теоретическую, так 
и практическую значимость. Его результаты мож-
но использовать при обновлении учебных планов 
в области дизайна и искусства, а предложенная 
методика интеграции ИИ –  в разработке методи-
ческих материалов и курсов для преподавателей. 
Дальнейшие исследования могут включать педа-
гогические эксперименты для оценки влияния ИИ 
на учебные результаты, анализ его воздействия 
на карьеру выпускников, а также мониторинг раз-
вития ИИ-технологий для актуализации содержа-
ния курсов. Актуально также расширение междис-
циплинарных исследований –  например, совмест-
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но с психологами изучать влияние ИИ на творче-
ское мышление студентов.

В заключение, адаптация образовательных 
программ под вызовы, связанные с искусственным 
интеллектом, является необходимым шагом для 
подготовки конкурентоспособных специалистов- 
дизайнеров. Опыт внедрения дисциплины «Си-
стемы ИИ» в программу подготовки дизайнеров 
показал, что при грамотной методической прора-
ботке ИИ становится ценным инструментом, обо-
гащающим образовательный процесс. Основные 
выводы сводятся к тому, что ИИ в дизайне –  это 
не угроза, а новый ресурс, требующий правильной 
педагогической настройки. Перспективы дальней-
шего развития видятся в создании устойчивой об-
разовательной экосистемы, где технологии ИИ 
и человеческое творчество сосуществуют и вза-
имно усиливают друг друга, обеспечивая выпуск-
никам навыки для успешной деятельности в усло-
виях цифровой экономики.
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The development of artificial intelligence (AI) technologies is having 
a significant impact on the field of design, transforming methods of 
creating visual content and educational approaches. The aim of this 
study is to analyze current challenges related to the application of 
AI in design and to develop approaches for adapting educational 
programs to prepare bachelor’s students in the “Computer Technol-
ogy in Design” field. The focus is on the experience of teaching the 
course “AI Systems” and updating its content in accordance with 
new requirements. A review of current literature has been conduct-
ed, pedagogical aspects of integrating AI into the learning process 
have been examined, and methodological approaches for adapting 
academic courses to new digital tools have been proposed. Spe-
cial attention is given to interdisciplinary collaboration and the de-
velopment of students’ critical thinking when working with AI. The 
results of the updated “AI Systems” course pilot implementation are 
presented, along with recommendations for its further improvement.

Keywords: artificial intelligence, design, generative models, digi-
tal technologies, pedagogy, interdisciplinary approach, educational 
programs.
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Статья посвящена исследованию функционального дизайна 
и тенденций развития лыжной одежды, которая является важ-
ным элементом экипировки для занятий зимними видами спор-
та. Основное внимание уделено анализу эволюции лыжной 
одежды от ее первых моделей, выполненных из натуральных 
материалов, до современных изделий, созданных с исполь-
зованием высокотехнологичных тканей и инновационных кон-
структивных решений. Рассматриваются ключевые аспекты 
функционального дизайна, включая теплоизоляцию, защиту 
от ветра и влаги, а также эргономику и комфорт, обеспечиваю-
щие безопасность и эффективность спортсмена. Также в ста-
тье исследуются современные тенденции развития лыжной 
одежды, такие как внедрение интеллектуальных технологий, 
устойчивое производство и акцент на эстетическую составляю-
щую. Анализируются перспективы использования инновацион-
ных материалов, включая мембранные ткани, нанотехнологии 
и адаптивные текстильные решения, а также влияние эколо-
гических требований на процессы проектирования. Особое 
внимание уделено образовательному аспекту: роли изучения 
функционального дизайна в обучении студентов- дизайнеров 
и инженеров, что способствует подготовке специалистов для 
спортивной индустрии.

Ключевые слова: лыжная одежда, функциональный дизайн, 
инновации, тенденции, эргономика, текстиль, образование 
в дизайне.

Проект фонда: специальный проект Департамента об-
разования провинции Хэйлунцзян по основным научно- 
исследовательским операциям в 2023 году (145209230) 
и специальный проект Департамента образования провинции 
Хэйлунцзян по основным научно- исследовательским операци-
ям в 2024 году (145409504).

Историческое развитие лыжной одежды про-
шло длинный путь от простых и утилитарных ре-
шений до современных высокотехнологичных 
и эстетически совершенных моделей. В ранние 
периоды лыжный спорт, зародившийся как необ-
ходимость для передвижения в снежных регионах, 
требовал от одежды только функциональности. 
Первые образцы изготавливались из грубой шер-
сти и кожи, которые обеспечивали тепло и защиту 
от ветра, но были тяжелыми и неудобными для ак-
тивного движения.

С развитием лыжного спорта в конце XIX –  на-
чале XX века, когда он начал приобретать статус 
профессиональной дисциплины, изменились тре-
бования к одежде. Уделялось больше внимания 
эргономике и комфорту, что стало возможно бла-
годаря появлению новых материалов, таких как 
плотный хлопок и лён, которые были легче и по-
зволяли лучше двигаться. В это же время нача-
ли формироваться первые стилистические эле-
менты, которые постепенно стали важной частью 
лыжного гардероба [1, c. 65].

В середине XX века прорыв в текстильной про-
мышленности сыграл решающую роль в измене-
нии подходов к дизайну. Синтетические ткани, та-
кие как нейлон и полиэстер, открыли возможно-
сти для создания лёгкой, влагоустойчивой и более 
долговечной одежды. Спортивные достижения, 
такие как первые Олимпийские игры с участием 
лыжников, стали драйвером инноваций. Произво-
дители начали разрабатывать специализирован-
ные линии, ориентированные на профессиональ-
ных спортсменов, которые нуждались в более аэ-
родинамичной и функциональной экипировке.

Одновременно с этим на лыжную одежду на-
чала влиять мода. В 1960–1970-е годы яркие цве-
та и футуристические формы стали популярными 
благодаря общим тенденциям в дизайне и культу-
ре. Постепенно спортивные бренды начали актив-
но сотрудничать с модными домами, что укрепило 
позиции лыжной одежды не только как функцио-
нальной, но и как стильной части гардероба.

Современные модели лыжной одежды пред-
ставляют собой результат интеграции передовых 
технологий и дизайнерских решений. Использова-
ние мембранных тканей, термоматериалов и «ум-
ных» текстильных компонентов стало стандартом, 
обеспечивая оптимальную защиту и комфорт. 
Эстетика также остаётся важным элементом, от-
ражая индивидуальность владельца и соответ-
ствуя актуальным модным трендам.

Функциональный дизайн лыжной одежды пред-
ставляет собой сочетание практичности, комфор-
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та и эстетической привлекательности, что делает 
её незаменимой для зимних видов спорта. Основ-
ной целью такого дизайна является обеспечение 
максимальной эффективности и защиты в усло-
виях низких температур, высокой влажности и ин-
тенсивной физической активности.

Ключевыми характеристиками функциональ-
ной одежды являются теплоизоляция, влагостой-
кость, ветронепроницаемость и дышащие свой-
ства. Эти параметры достигаются благодаря ис-
пользованию многослойной структуры одежды, 
где каждый слой выполняет свою задачу. Базовый 
слой отвечает за отведение влаги от тела, сред-
ний обеспечивает теплоизоляцию, а внешний слой 
защищает от ветра и осадков. Такой подход по-
зволяет спортсмену сохранять комфортные усло-
вия даже в экстремальных погодных условиях [2, 
c. 10].

Эргономика и комфорт занимают центральное 
место в функциональном дизайне. Современная 
лыжная одежда разрабатывается с учётом анато-
мических особенностей тела и движений лыжни-
ков. Удобный крой, наличие эластичных вставок, 
регулировок и дополнительных элементов, таких 
как вентиляционные отверстия, усиливают свобо-
ду движений и снижают усталость во время ката-
ния. Особое внимание уделяется посадке одежды: 
она должна быть достаточно плотной, чтобы удер-
живать тепло, но не сковывать движения.

Инновационные материалы и технологии яв-
ляются основой для создания функциональной 
лыжной одежды. Мембранные ткани, такие как 
Gore- Tex или eVent, обеспечивают превосходную 
защиту от влаги и ветра, оставаясь при этом воз-
духопроницаемыми. Использование нанотехноло-
гий позволяет улучшить характеристики тканей, 
делая их более прочными, лёгкими и устойчивы-
ми к износу. Также внедряются интеллектуальные 
элементы, например, терморегуляционные встав-
ки, которые автоматически подстраиваются под 
температуру тела и окружающей среды [3, c. 19].

Функциональный дизайн, особенно в контек-
сте спортивной одежды, занимает важное место 
в образовательных программах, ориентированных 
на дизайн, текстильное производство и искусство. 
Изучение этого направления позволяет студентам 
понять, как сочетание технических знаний, твор-
ческого подхода и современных технологий может 
привести к созданию изделий, которые одновре-
менно функциональны и эстетически привлека-
тельны.

Значение изучения спортивного дизайна в об-
разовательных программах трудно переоценить. 
Он предоставляет будущим дизайнерам возмож-
ность исследовать реальные проблемы, такие как 
оптимизация комфорта и повышение производи-
тельности спортсменов, а также учитывать эколо-
гические аспекты. Эти задачи требуют междис-
циплинарного подхода, объединяющего знания 
из таких областей, как материаловедение, эргоно-
мика, инженерия и искусство. Таким образом, об-
учение спортивному дизайну формирует у студен-

тов широкий набор навыков, которые могут быть 
применены в других областях, связанных с проек-
тированием одежды.

Применение теоретических знаний в практике 
проектирования является ключевым этапом об-
разовательного процесса. Студенты, изучающие 
функциональный дизайн, имеют возможность раз-
рабатывать реальные проекты, создавая прототи-
пы спортивной одежды. Это позволяет им не толь-
ко закрепить теоретические знания, но и изучить 
этапы внедрения инноваций: от выбора материа-
лов до тестирования готовых изделий. Например, 
разработка лыжной куртки может включать ана-
лиз климатических условий, тестирование мем-
бранных тканей и оценку эргономических харак-
теристик готового изделия. Такой практический 
опыт готовит студентов к вызовам профессио-
нальной деятельности.

Искусство и технологии играют ключевую роль 
в развитии дизайна, что особенно важно для обра-
зовательного процесса. С одной стороны, искус-
ство вдохновляет на создание уникальных эстети-
ческих решений, которые отличают один продукт 
от другого. С другой стороны, технологии обеспе-
чивают возможность реализации самых смелых 
идей, делая их не только красивыми, но и функ-
циональными. В образовательных программах ак-
цент на эту синергию помогает студентам освоить 
навыки интеграции творческого мышления с тех-
нологическими инновациями[4, c. 82].

В рамках исследования функционального ди-
зайна и тенденций развития лыжной одежды были 
сделаны важные выводы, подчеркивающие роль 
современных технологий, эргономики и эстетики 
в создании спортивной экипировки. Современная 
лыжная одежда демонстрирует синтез инноваци-
онных материалов, инженерных решений и худо-
жественного видения, что позволяет удовлетво-
рять растущие требования спортсменов и потре-
бителей. Ключевым результатом исследования 
стало понимание того, что успешный дизайн со-
четает в себе практическую эффективность, ком-
форт и визуальную привлекательность.

Перспективы дальнейшего изучения данной 
темы чрезвычайно широки. В будущем особое 
внимание может быть уделено разработке «ум-
ной одежды», оснащённой датчиками для монито-
ринга состояния здоровья и условий окружающей 
среды. Перспективным направлением также явля-
ется изучение устойчивых материалов и техноло-
гий, минимизирующих экологический след. Кро-
ме того, важно исследовать способы адаптации 
функционального дизайна к различным культур-
ным и климатическим условиям, что может спо-
собствовать созданию более универсальных и до-
ступных решений.

Для образовательных учреждений результа-
ты исследования открывают новые возможности. 
Во-первых, важно интегрировать в учебные про-
граммы курсы, посвящённые изучению функцио-
нального дизайна спортивной одежды, что позво-
лит студентам осваивать современные подходы 
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к проектированию. Во-вторых, рекомендуется раз-
вивать междисциплинарные проекты, объединяю-
щие студентов из областей дизайна, инженерии, 
материаловедения и искусства. Такие проекты 
помогут формировать у студентов навыки рабо-
ты в команде и применения комплексного подхода 
к решению задач.

Таким образом, функциональный дизайн лыж-
ной одежды является не только интересной и ак-
туальной областью для изучения, но и перспектив-
ным направлением для развития в образователь-
ной среде. Привлечение внимания к этой теме спо-
собствует подготовке специалистов, способных 
разрабатывать инновационные продукты, отвеча-
ющие требованиям времени, а также внедрять но-
вые подходы в профессиональную деятельность.
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RESEARCH ON FUNCTIONAL DESIGN AND 
DEVELOPMENT TRENDS OF SKI APPAREL

Tang XiaoTong
Qiqihar University

This article examines the functional design and development trends 
of ski apparel, a vital component of equipment for winter sports. The 
focus is on analyzing the evolution of ski clothing from its early mod-
els made from natural materials to contemporary products created 
using high-tech fabrics and innovative structural solutions. Key as-
pects of functional design are discussed, including thermal insula-
tion, wind and water protection, as well as ergonomics and comfort, 
which ensure safety and efficiency for athletes. The article also ex-
plores modern trends in ski apparel development, such as the inte-
gration of smart technologies, sustainable production practices, and 
an emphasis on aesthetic appeal. Perspectives on the use of in-
novative materials, including membrane fabrics, nanotechnologies, 
and adaptive textile solutions, are analyzed, along with the impact of 
environmental requirements on design processes. Special attention 
is given to the educational aspect: the role of studying functional de-
sign in training design and engineering students, which contributes 
to preparing specialists for the sports industry.

Keywords: ski clothing, functional design, innovation, trends, ergo-
nomics, textiles, design education.
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Формы и методы формирование вестибулярной устойчивости у юных 
футболистов в условиях современности
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Статья посвящена актуальной проблеме формирование вести-
булярной устойчивости у юных футболистов в условиях совре-
менности. Рассматриваются теоретические подходы к опреде-
лению значения данного навыка, формулируются методические 
аспекты его развития, предлагаются актуальные формы и ме-
тоды, используемые на занятиях футболом. Актуальность темы 
обусловлена важностью вестибулярной устойчивости в про-
цессе занятий футболом. В условиях современности –  цифро-
визации, малоподвижного образа жизни, проблем со здоро-
вьем у всех поколений общества, –  нарушение вестибулярного 
аппарата может быть вызвано как внешними, так и внутренни-
ми факторами влияния на личность спортсмена. На занятиях 
тренера и педагоги обращаются к содержанию методики обу-
чения футболу и к общей теории физической культуры, заим-
ствуя и синтезируя формы и методы, адаптируемые к занятиям 
по футболу. Цель исследования –  теоретически изучить формы 
и методы формирование вестибулярной устойчивости у юных 
футболистов в условиях современности.

Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, футбол, юные 
футболисты, формы, методы, методические подходы.

Введение

XXI век –  век высоких технологий, век информации 
и технического прогресса. Виртуальный мир игр, 
обучающих платформ, телефонов и доругих гад-
жетов оказывает негативное влияние на здоровье 
детей, их физическую активность. Отрицательной 
тенденцией стало также приоритетное отноше-
ние современных родителей к интеллектуально-
му развитию в ущерб физическому. На занятия 
по физической культуре, в спортивную секцию 
дети приходят с низким уровнем сформирован-
ности физических качеств. В том числе, наибо-
лее частой проблемой является вестибулярная 
неустойчивость.

По мнению В. П. Назарова, вестибулярная 
устойчивость –  это координирование движения 
в пространстве, во времени и по усилиям, как 
следствие приспособления организма к окружаю-
щей среде. Ряд ученых под вестибулярной устой-
чивостью ребенка представляют способность 
к координированию обусловленных двигательных 
действий и организации операций в нечто еди-
ное с учётом имеющейся цели и взаимодействия 
с другими уровнями координационной деятель-
ности ребенка [8]. А. П. Карпеев подтверждает то, 
что координация, преимущественно, соединяется 
с полноценностью восприятия и анализа личных 
движений в пространстве и во времени [5].

В своем исследовании мы рассматриваем ве-
стибулярную устойчивость, во-первых, как уме-
ние рационально выстраивать двигательные ак-
ты; во-вторых, как умение перестраивать сфор-
мированные формы движений или переходить 
от одних действий к другим в связи с изменяющи-
мися условиями.

Н. А. Бернштейн считает, что вестибулярная 
устойчивость при каждом двигательном акте 
от самого примитивного до очень многосложного 
определяется представлением об ожидаемом ре-
зультате действия. Представление действия, счи-
тает Н. А. Бернштейн, является основной програм-
мой двигательного акта, определяющей его пере-
стройку [3].

Материалы и методы исследований

Материалами исследования послужили учебные 
и методические пособия, статьи периодических 
изданий по общей теории физической культуры 
и спорта, футболу. Методы исследования: изуче-
ние и анализ литературы, систематизация, обоб-
щение, синтез.
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Результаты и обсуждения

Формирование вестибулярной устойчи-
вости требует соблюдения ряда психолого- 
педагогических условий. Ввиду специфики орга-
низма младших школьников, оптимальной счита-
ется тренировочная нагрузка средней интенсивно-
сти (3 раза в неделю по 1.5–2 часа) [12].

В состав тренировочного процесса входят эта-
пы, каждый из которых предполагет применение 
форм и методов на формирование вестибулярной 
устойчивости:
– разминка/разогрев;
– растяжка, ОФП;
– упражнения на гибкость, прыжки [2].

Перед любой тренировкой необходимо прово-
дить разминку, состоящую из комплекса упраж-
нений. Постепенно разогревая мышцы, связки 
и сухожилия, организм готовится к предстоящей 
нагрузке. Благодаря разминке улучшается эла-
стичность мышц и снижается риск возникновения 
травм и растяжений. Разминка перед тренировкой 
помогает улучшить кровообращение в организме, 
что способствует насыщению мышц кислородом 
и питательными веществами.

Вестибулярный аппарат помогуют формиро-
вать следующие виды упражнений:
– Легкий бег (3–5мин.);
– Бег с подниманием коленей (30 сек.);
– Бег пятки к ягодицам (30 сек.);
– Бег мельница руками вперед/назад (1 мин.);
– Галоп на правую/левую ногу (1 мин.);
– Галоп правым/левым боком (1 мин.).

После пробежки нужно восстановить дыхание, 
продолжая бег в быстром темпе, постепенно пере-
ходя на шаг. Продолжать разминку можно накло-
нами, волнами и круговыми вращения телом:
– Наклоны (по кругу –  вперед/вправо/назад/вле-

во);
– Волны;
– Круговые движения телом (вправо/влево).

Основная часть в разминке и растяжке прово-
дится на середине зала. Для разминки стоп ис-
пользуются следующие упражнения:
– Сед на подъемах стоп (2–3 мин);
– Сед на подъемах стоп, подъем поочередно пра-

вой/левой (8–10 раз);
– Упор сидя на подъемах, поднятие в складочку 

(8–10 раз);
– Сед. Разогнуть стопы. Удерживать 30–60 с;
– Сед. Согнуть стопы. Удерживать 30–60 с.;
– Сед. Круговые движения стопами внутрь/нару-

жу (8–10 раз);
– Поднимание на релеве (8–10 раз);
– Удержание релеве (30–60 с);
– Наклон вперед (30 с);
– Сед на полу, отрывать пятки от пола, одновре-

менно/поочередно (8–10 раз);
– Сед, ноги врозь, наклоны вправо/на середину/

влево. Удержание 8 счетов в каждом положе-
нии;

– «Бабочка», наклон вперед;

– Сед на полу, поднимание правой/левой, удер-
жание (8–10 раз);

– Лежа на спине, махи левой/правой вперед (8–
10 раз);

– Лежа на спине, одновременный подъем корпу-
са и прямой левой/правой (8–10 раз);

– Удержание «угла», руки в стороны (10 с);
– «Лягушка» (30–60 с);
– «Лягушка», прогиб назад (30–60 с);
– «Лягушка», поочередное выпрямление в сторо-

ну правой/левой (8–10 раз);
– Лежа на животе, прогиб назад (30 с);
– Лежа на животе, прогиб назад к согнутыми но-

гам «Колечко» (30 с);
– Лежа на животе «корзиночка» (30 с);
– Лежа на животе «качалочка» (8–10 раз);
– «Мост» (8–10 раз);
– Удержание «моста» (8–10 с);
– «Мост» на локтях (8–10 раз);
– Выпады на правую/левую (60 с);
– Наклон к правой/левой, стоя на левом/правом 

колене (30 с);
– Лежа на спине, поперечный шпагат (30–40 раз);
– Лежа на спине, удержание ног в поперечном 

шпагате (60 с);
– Поперечный шпат (60 с);
– Наклон назад в выпаде к правой/левой (8–10 

раз);
– Удержание наклона к правой/левой в выпаде 

(10с);
– Из положения стойка ноги врозь, правая/ле-

вая вперед, наклон вперед к правой/левой (8–
10 с.);

– Продольный шпагат на правую/левую (30–60 с);
– Лежа на спине, правую/левую вперед (30 с);
– Шпагат продольный на правую/левую, согнуть 

левую/правую (60–120 с);
– Шпагат на правую/левую, наклон назад с за-

хватом левой/правой противоположной рукой 
(8–10 раз);

– Лежа на спине, махи в шпагат правой/левой (8–
10 раз);

– Лежа на правом/левом боку, тянуть ногу к пле-
чу (30 с);

– Лежа на боку, махи правой/левой к плечу (8–10 
раз);

– Лежа на животе, махи назад правой/левой 
в кольцо (8–10 раз);

– Упор присев, мах левой/правой назад через 
вставание правой/левой (8–10 раз);

– Упражнения на расслабления.
Прыжки и элементы на координацию, акроба-

тические элементы. Выполняются по диагонали 
гимнастического ковра 12x12м.
– Кувырок вперед;
– Кувырок назад;
– «Колесо»;
– Передвижение вперед в положение «Мост»;
– Связка: шене, «неволяшка», кувырок назад;
– Переворот вперед на локтях/на прямых руках;
– Переворот назад на локтях/на прямых руках;
– Махи вперед правой/левой;
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– Махи в сторону правой/левой;
– И.п.о.с. наклон вперед, мах правой/левой на-

зад;
– Равновесие «ласточка» (3 счета);
– Прыжки с прямыми ногами;
– Прыжки на правой/левой, другая в «пассе»;
– Прыжки с согнутыми ногами;

– Наскок, прыжок с поворотом 3600, вправо/вле-
во;

– Наскок, прыжок касаясь на правую/левую;
– Галоп, прыжок касаясь, правая/левая;
– Галоп, прыжок шагом, правая/левая;
– Галоп, прыжок касаясь в кольцо, правая/левая.

При организации футбольных тренировок де-
тей младшего школьного возраста на уроках 
физкультуры и в специальных учреждениях, не-
обходимо применять следующие виды упражне-
ний [9]:
– упражнения по технике передвижения;
– беговые упражнения;
– беговые упражнения с изменением скорости;
– старты из статических исходных положений;
– старты из динамических исходных положений;
– старты после различных беговых и прыжковых 

упражнений;
– беговые упражнения с преодоление препят-

ствий;
– беговые упражнения с различными задачами;
– беговые упражнения в гору и с горы.

Также для развития вестибулярной чувстви-
тельности можно использовать вращения с по-
следующим удержанием равновесия, акробатиче-
ские кувырки, перевороты, стойки на руках, прыж-
ки с поворотом на заданный угол, напрыгивания 
и спрыгивания с возвышений [4].

Вестибулярная неустойчивость –  это тип рас-
стройства сенсорной интеграции. В основном это 
зависит от возраста ребенка. Здесь важным яв-
ляется также самостоятельные занятия дома, что 
требует взаимодействия педагога- тренера с роди-
телями и заинтересованность последних. К основ-
ным предметам тренировки в домашних условиях 
можно порекомендовать: катание на скейтборде, 
прыжки, вращение, прыжки через скакалку и т.д. 
для тренировки вестибулярного аппарата ребенка 
посредством всего спектра движений [10].

Выводы

Формирование вестибулярной устойчивости юных 
футболистов считается актуальным. Занятия фи-
зическими упражнениями, направленными на раз-
витие данного навыка, положительно сказываются 
и на овладении детьми новыми двигательными дви-
жений, и на качестве игры. Вестибулярная устой-
чивость –  сложный навык, который требует раз-
вития и внимания. В процессе занятий футболом 
его значение приоритетно. Он оказывает влияние 
и на развитие других физических качеств, способ-
ностей, и на качество и результативность занятий 
футболом.
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FORMS AND METHODS OF DEVELOPING 
VESTIBULAR STABILITY IN YOUNG FOOTBALL 
PLAYERS IN MODERN CONDITIONS

Uzdinov R. I.
Ulyanovsk State University

The article is devoted to the urgent problem of developing vestib-
ular stability in young football players in modern conditions. The-
oretical approaches to determining the significance of this skill are 
considered, methodological aspects of its development are formu-
lated, and current forms and methods used in football classes are 
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proposed. The relevance of the topic is due to the importance of 
vestibular stability in the process of playing football. In modern con-
ditions –  digitalization, a sedentary lifestyle, health problems in all 
generations of society –  a violation of the vestibular apparatus can 
be caused by both external and internal factors influencing the per-
sonality of an athlete. In classes, coaches and teachers refer to 
the content of football teaching methods and the general theory of 
physical education, borrowing and synthesizing forms and methods 
adapted to football classes. The aim of the study is to theoretical-
ly study the forms and methods of developing vestibular stability in 
young football players in modern conditions.

Keywords: vestibular stability, football, young football players, 
forms, methods, methodological approaches.
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Критерии анализа цифрового контента дистанционных курсов СПО
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старший преподаватель, кафедры информационных 
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Статья посвящена теме исследования процесса применения 
цифрового контента в дистанционных курсах среднего про-
фессионального образования (СПО), апробация проводилась 
на базе Политехнического колледжа Новгородского государ-
ственного университета имени Ярослава Мудрого (ПТК Нов-
ГУ). Дан анализ дистанционных курсов специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование» учебного 
заведения ПТК НовГУ (50 курсов) по таким критериям, как на-
личие навигации на курсе, методического материала по кур-
су, включая теоретическую, практическую составляющую 
и оценку работ обучающихся. Рассматривается использование 
цифровых технологий и платформ для реализации образова-
тельных программ, а также анализируются основные пробле-
мы и перспективы развития дистанционного обучения. Особое 
внимание уделено содержанию курсов, доступности ресур-
сов, интерактивности и мультимедийности учебных материа-
лов, а также контролю знаний студентов через тестирование. 
В результате исследования выявлены значительные различия 
в структуре и содержании дистанционных курсов среди педаго-
гов СПО, а также недостатки в организации учебного процесса 
и поддержки студентов. Для повышения качества образования 
предлагаются рекомендации по разработке единых стандартов 
и внедрению комплексных решений для улучшения взаимодей-
ствия между участниками образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровой контент, цифровые инструменты, 
дистанционные курсы, информационные ресурсы.

Введение

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 описана реализация образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дис-
танционных технологий, а также в правилах приме-
нения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ установ-
лен порядок применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий при 
проведении учебных занятий и аттестации обуча-
ющихся [1]. Использование информационных тех-
нологий в образовании выходит на первый план, 
и педагоги всё чаще прибегают к дистанционным 
образовательным курсам в своей работе [2].

Современная система профессионального об-
разования более 20 лет использует как такой ин-
струмент образовательного процесса, как дистан-
ционный онлайн курс, который позволяет обучаю-
щемуся «проявлять инициативу и самостоятель-
ность» в процессе обучения [3, c.113].

Образовательные программы среднего про-
фессионального образования имеют свою специ-
фику, направленную на подготовку технических 
специалистов. Подготовка носит преимуществен-
но «технический» характер, и всего процесса обу-
чения в дистанционной форме нерационально из-
за необходимости организации доступа к реаль-
ному оборудованию, а также в силу причин мате-
риального характера [4, 122].

Объект исследования –  цифровой контент дис-
танционных курсов среднего профессионально-
го образования, предмет исследования –  процесс 
анализа качества цифрового контента дистанци-
онных курсов СПО.

Выдвинем гипотезу: качество цифрового кон-
тента дистанционных курсов СПО напрямую вли-
яет на результаты обучения студентов, при усло-
вии соблюдения таких критериев, как интерактив-
ность, мультимедийность и соответствие образо-
вательным стандартам.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на основании основе 
анализа документов, размещённых в электронном 
виде на курсе дистанционного образования По-
литехнического колледжа Новгородского государ-
ственного университета имени Ярослава Мудрого 
do.novsu.ru. изучено содержание дистанционных 
курсов по специальности 09.02.07 по направлени-
ям подготовки «Программист» и «Разработчик веб 
и мультимедийных технологий», представленных 
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на платформе дистанционного обучения do, novsu.
ru (50 курсов). Из представленных курсов дополни-
тельного образования педагогов СПО Политехниче-
ского колледжа НовГУ [5]. Всего было проанализи-
ровано 50 курсов. Выбрана специальность 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», 
так как опрашиваемые обучающиеся и педагоги не-
посредственно связаны с данной специальностью 
обучения. Описание курсов –  курсы подготовили 
педагоги до 3-х лет опыта работы (6%), от 3–5 лет 
опыта –  (12%), более 5ти лет педагогического опыта 
82% курсов. Категоризация по курсам следующая: 
1-е курсы –  30%, 2-е курсы 32%, 3-е курсы 14%, 4-е 
курсы 12%, 1–4 курсы –  12%.

Описание сбора данных: сбор данных для ана-
лиза производился путём заполнения таблицы 
(рис. 1) для оценки следующих параметров (фла-
гов) по курсам: целевая аудитория / курс, наличие 
словаря терминов либо справки о курсе, рабочей 
программы учебной дисциплины, понятной нави-
гации по курсу, наличие мультимедийных матери-
алов –  графических, звуковых, видео- материалов, 
представление теоретических материалов по кур-
су, практических материалов, возможность скачи-
вания материалов, ведение мониторинга процесса 
обучения по курсу, проверка есть ли тесты (вход-
ной, текущие, итоговый тест или вопросы к эк-
замену или зачёту), подготовлены презентации 
по курсу, существует обратная связь (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент таблицы сбора данных

Результаты исследования

По итогам анализа курсов дистанционного образо-
вания педагогов СПО Политехнического колледжа 
НовГУ получены следующие результаты: из 50 кур-
сов, только в 10 представлена рабочая программа 
дисциплины, что составляет 20%; 70% от всех кур-
сов имеют навигацию по курсу, частичная навигация 
у 20% курсов, и полностью отсутствует навигация 
у 10% курсов, что говорит о положительном факторе 
удобства работы с курсом; наличие мультимедий-
ных материалов по курсу у 82% курса присутствует, 
в большинстве случаев это электронные презента-
ции (42%), но также видеоматериал, графический 
материал; теоретический материал в текстовом 
виде имеется в наличии у 82% курсов; практиче-
ские задания присутствуют у 82% курсов; ведётся 
мониторинг учебного процесса (в виде рейтинга или 
другого варианта) у 22% курсов, что говорит о низ-
кой обратной связи для студентов, которая присут-
ствует также в качестве элементов блог на курсе, 
и в итоге составляет 26%; наличие тестирований 
по курсу –  входной тест (6%), разработаны текущие 
тесты (42%), в наличии итоговый тест или другой 
вид итоговой аттестации (вопросы к зачёту/экза-
мену) 62% курсов.

Диаграмма анализа курсов дополнительного об-
разования педагогов СПО представлена на рисун-
ке 2, что демонстрирует общую тенденцию высоко-
го уровня содержательного наполнения курсов, од-
нако наблюдаются проблемы с организацией и со-
провождением учебного процесса, так как низкая 

представленность учебных рабочих программ, не-
достаточный мониторинг и обратная связь.

Обсуждение

Исследование дистанционных технологий в процес-
се изучения специальных дисциплин показывает, 
что платформа Moodle позволяет эффективно конт-
ролировать и оценивать самостоятельную работу 
обучающихся на всех этапах обучения [6, с. 615]. 
Анализ курсов дистанционного образования педа-
гогов СПО подтвердил значимость данной плат-
формы, продемонстрировав ключевые аспекты, 
характеризующие уровень организации и содер-
жания курсов. Среди них наиболее заметным ре-
зультатом является низкий процент представления 
в курсах рабочих программ дисциплин (20%), скорее 
всего это связано со спецификой работы в учебном 
заведении, так как все учебные программы нахо-
дятся в одном пуле с учебными планами и другими 
документами, сопровождающими учебный процесс. 
Однако на курсе желательно иметь хотя бы ссылку 
на данный ресурс.

Несмотря на невысокий уровень представле-
ния рабочих программ, курсы демонстрируют вы-
сокий уровень содержательной составляющей, 
включают мультимедийный контент, что свиде-
тельствует о стремлении создателей курсов раз-
нообразить подачу методического материала, 
сделать его доступным для восприятия обучающи-
мися. Практическая направленность содержания 
курсов –  также один из важных элементов, курсы 
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в своём большинстве (82%) содержат задания, на-
правленные на закрепление знаний и навыков, что 

положительно сказывается на качестве подготов-
ки обучающихся.

Рис. 2. Диаграмма анализа курсов ДО педагогов СПО

Тестирование как элемент оценки знаний пред-
ставлено в курсах неравномерно, итоговые тесты 
имеются у 62% курсов, однако входное тестиро-
вание имеют только 6% курсов, а наличие тако-
го необходимо для лучшего понимания исходного 
уровня знаний обучающихся. Текущее тестирова-
ние разработано в 42% курсов, что подтверждает 
стремление оценивать прогресс обучения поэтап-
но.

Представленные данные отражают ситуацию 
с дистанционными курсами в конкретном учебном 
заведении, однако выявленные тенденции могут 
быть справедливы и для других образовательных 
организаций.

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что существует значительная вариа-
тивность в структуре и содержании дистанцион-
ных курсов среди педагогов СПО, имеются про-
белы в организации структуры учебных дистанци-
онных курсов, а также в мониторинге и поддержке 
обучающихся во время прохождения курсов. На-
личие дистанционных курсов в учебном заведе-
нии является обязательным элементов, который 
регламентируется как должностной инструкцией 
педагога, так и входит в один из элементов обуче-
ния, за разработку которого полагается дополни-
тельная премия по итогам календарного года.

В условиях соблюдения должностной инструк-
ции преподавателя колледжа НовГУ [7], согласно 
п. 3.2 данной инструкции преподаватель должен 
применять новые образовательные технологии, 
включая электронные образовательные техноло-
гии. Также согласно Правилам [2] «в целях реали-
зации образовательной программы для участни-
ков образовательных отношений должны быть 
созданы условия получения доступа к электронно- 
образовательной среде образовательной органи-
зации, в том числе с возможностью проведения 
всех видов занятий, реализация которых преду-
смотрена с применением ЭО и ДОТ». Исследова-

ние дистанционных курсов педагогов показало, 
что не все педагоги активно используют возмож-
ности ЭО и ДОТ, несмотря на требования долж-
ностной инструкции и нормативных актах.

По наличию курсов ДО только 18% молодых 
педагогов (до 5 лет педагогического опыта) име-
ют дистанционные курсы. Несмотря на «внешнюю 
привлекательность дистанционных курсов» моло-
дые педагоги в самом начале своего професси-
онального пути сталкиваются с проблемами как 
разработки курсов, что подтверждается и данны-
ми текущего исследования, так и при внедрении 
элементов курсов, по итогам исследования про-
блемного анализа 72% респондентов с опытом 
работы до 2х лет никогда не использовали ДОТ 
в своей профессиональной деятельности [8, с. 83–
84].

Согласно материалам апробации мониторин-
га цифровой трансформации ОО на 2021 год бы-
ло выявлено, что применение электронных учеб-
ников занимало 42,7%; специальных обучающих 
программ около 30%; специализированных про-
граммных сервисов около 16%; внутренний пор-
тал применяют около 35%; при этом мессенджеры, 
социальную сеть в учебной работе используют бо-
лее 56% [9, с. 48–50]. Применение социальных се-
тей в образовательном процессе имеет популяр-
ность среди педагогов и -обучающихся.

Для повышения эффективности дистанцион-
ных курсов рекомендуется обучение педагогиче-
ских работников на предмет разработки дистан-
ционных курсов, которые будут включать необхо-
димые для обучения элементы. Качество дистан-
ционного курса может быть оценено по следую-
щим критериям: содержание курс: наличие чёткой 
структуры курса, рабочей программы курса, при-
менение мультимедийного цифрового образова-
тельного контента, контроль знаний обучающихся 
на курсе: входной, текущий и выходной, наличие 
обратной связи по курсу.
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Внедрение ИКТ в организации СПО меняет «ха-
рактер образовательной коммуникации», наблю-
дается прогресс в разработке концепций дистан-
ционного обучения [10, с. 161]. Применение дис-
танционных курсов должно сопровождать обуче-
ние в среднем учебном заведении, помогая орга-
низовать образовательные процессы и формируя 
необходимые навыки и компетенции у студентов 
для успешной профессиональной деятельности.

Заключение

Исследование обосновывает важность разработки 
требований к содержательной части дистанцион-
ных курсов, а также внедрения систем мониторинга 
и обратной связи. Эти меры позволят существен-
но повысить качество образования и подготовить 
выпускников, готовых успешно функционировать 
в условиях современной информационной среды. 
Дальнейшие исследования могут быть направле-
ны на изучение влияния разработанных правил 
на учебные результаты, оценку эффективность 
разных форм обратной связи и их влияние на вов-
лечённость в учебный процесс.
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CRITERIA FOR ANALYSIS OF DIGITAL CONTENT IN 
DISTANCE LEARNING COURSES FOR VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING

Tsymbalyuk L. N.
Yaroslav-the-WiseNovgorodStateUniversity

The article is devoted to the study of the process of applying dig-
ital content in distance learning courses for vocational education 
and training (VET), with a pilot conducted at the Polytechnic Col-
lege of Yaroslav the Wise Novgorod State University (PTK NovSU). 
An analysis was made of the distance learning courses in the spe-
cialty 09.02.07 “Information Systems and Programming” from PTK 
NovSU (50 courses) based on criteria such as course navigation, 
teaching materials including theoretical and practical components, 
and evaluation of students’ work. It examines the use of digital tech-
nologies and platforms for implementing educational programs, as 
well as analyzing the main problems and prospects for the develop-
ment of distance learning. Particular attention is paid to the content 
of the courses, resource availability, interactivity, and multimedia of 
teaching materials, as well as knowledge assessment through test-
ing. As a result of the research, significant differences were found in 
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the structure and content of distance learning courses among VET 
teachers, along with shortcomings in organizing the educational 
process and supporting students. Recommendations are proposed 
for developing unified standards and implementing comprehensive 
solutions to improve interaction between participants in the educa-
tional process.

Keywords: digital content, digital tools, distance learning courses, 
information resources.
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Формирования поведенческого компонента политической идентификации 
у курсантов Сибирской пожарно- спасательной академии на занятиях 
по политологии
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В статье исследуется проблема формирование поведенче-
ского компонента политической идентификации курсантов 
Сибирской пожарно- спасательной академии. Формирование 
поведенческого компонента рассматривается в контексте 
формирование навыков, которые являются основой данного 
компонента, исходя из этого мы определили основные навыки 
такие как навык ориентации, навык самоопределения, навык 
выработки решения, навык принятия решения и навык контро-
ля и оценки принятия и реализации решения. Также опреде-
лили основные предметы и темы по политологии, которые по-
зволяют формировать данные навыки и определили основной 
педагогический инструментарий.

Ключевые слова: поведенческий компонент политической 
идентификации, навыки, педагогические инструменты.

Актуальность исследования. Формирования 
поведенческого компонента политической иденти-
фикации курсанта является заключительным эта-
пом, после когнитивного, эмоционально- волевого 
компонентов. Политическая идентичность в со-
временных условиях является стержнем личности 
с государственными, национальными, традицион-
ными ценностями, поведенческий же компонент 
раскрывает позицию личности по нормам и прави-
лам политического действия, способам политиче-
ской коммуникации. В данном процессе существу-
ют противоречия между необходимостью полити-
ческого участия личности в политической жизни 
страны и политической инертностью. Поведенче-
ский компонент определяет прежде всего навыки 
политического поведения. Исходя из этого мы 
определили цель исследования –  определить ос-
новные навыки поведенческого компонента поли-
тической идентификации у курсантов Сибирской 
пожарно- спасательной академии. Рассмотрим 
процесс формирования основных навыков: –  на-
вык ориентации –  способность курсанта анализи-
ровать объекты политической среды, первый тип 
ориентации это прежде всего ориентация в сфере 
институтов государственного управления, какими 
политическими задачами занимаются, как выпол-
няют свою функцию управления, какие недостатки 
и преимущества системы управления или отдель-
ных её институтов, второй тип ориентации –в сфе-
ре деятельности политических партий –  какая пар-
тия чьи интересы представляет, что в программе 
данной партии, какие достижения данной партии, 
третий тип ориентации –  в сфере международных 
отношений, какие события происходят на между-
народной арене, какое отношение имеют непо-
средственно к нашей стране, кто наши друзья 
и враги, какие направления деятельности пред-
принимают дружественные, нейтральные, враж-
дебные страны, на занятиях по политологии кур-
санты вооружаются знаниями о государственном 
управлении, знают преимущества данной системы 
и недостатки, в современных условиях система 
управления показала свою эффективность в этом 
курсанты убеждены, второй тип ориентации это 
оценка курсантом государственных органов вла-
сти, их норм, символов и действующих политиче-
ских лидеров, осуществляющих политические 
функции, третий тип ориентации относительно по-
литических партий России, депутатского корпуса 
муниципального, регионального и федерального, 
четвертый тип ориентации относительно своей 
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собственной личности, верований, убеждений, по-
литических ценностей, представлений о личной 
политической деятельности. Изучение предметов 
политология, социология, правоведение, филосо-
фия, история позволяет курсантам ориентиро-
ваться в политической среде. Второй навык –  са-
моопределения, который представляет собой про-
цесс внутреннего убеждения личности в необхо-
димости политического участия, в данном процес-
се происходит оценка ситуации, анализ существу-
ющих альтернатив, внутренняя борьба за выбор 
направления политической деятельности, преодо-
ление сомнений если они существуют, и выработ-
ка установок на действия. Самоопределение кур-
санта прежде всего основано на его политических 
исторических знаниях о стране, государстве, по-
литических лидерах, происходящих политических 
процессах. Изучение тем по политологии таких 
как политическая власть, политические партии, 
государство и гражданское общество, политиче-
ское лидерство, международная политика России 
позволяет курсантам чётко определить свою пози-
цию. В этом плане самоопределение курсантов 
фактически произошло, курсант а в будущем офи-
цер активный участник политического процесса, 
а также личность которая способна обосновать по-
литическую точку зрения свою и государственную 
и расхождения в них не существует. Третий навык 
принятия решения, особенностью данного навыка 
является умение оценить политическую ситуацию 
исходя из анализа предыдущей и настоящей, уже 
исходя из своего самоопределения, так как поли-
тическая ситуация имеет высокую динамику изме-
нения, то решение которое соответствовало бы 
утром вечером оно уже необъективно. Исходя 
из оценки ситуации следующим умением является 
умение постановки задачи, которые могут быть 
ближайшие и перспективные, выполнимые и не-
выполнимые, исходя из этого важно определить 
в политическом пространстве какую цель необхо-
димо достичь и достижима ли она. Если такая воз-
можность присутствует то необходимо определить 
ресурсы, маршрут и механизм достижение цели, 
возможно поэтапное решение задач для достиже-
ния поставленной цели. Все эти три компонента 
важны если личность реализует своё пассивное 
избирательное право, то есть пытается баллоти-
роваться на выборную должность. Следующим 
компонентом навыка принятия решения является 
выработка решения, при выработке необходимо 
рассматривать несколько вариантов политическо-
го действия, альтернатива всегда должна присут-
ствовать. Выработка решения предусматривает 
поиск наиболее эффективного и результативного 
пути, при этом должны учитываться все факторы 
политической ситуации, её акторы, процессы, вре-
менной критерий, последствия принятия решения. 
Данное умение формируется на практических за-
нятиях по политологии, и других предметах таких 
как история, философия, социология на которых 
курсантам дается структура принятия решения, 
а знание политической информации позволяет мо-

делировать данную структуру на принятие полити-
ческих решений. В научной литературе данный во-
прос исследовал Ч. Линдблом, он рассматривает 
два метода принятия решений: рационально- 
универсальный и последовательный, ограничен-
ных сравнений. Американские политологи Д.Марч 
и Т.Саймон –  представители модели “социальной 
организации” –  включают в процесс принятия ре-
шения четыре стадии: а) постановка проблемы; 
б) поиск наиболее эффективных альтернативных 
решений; в) сравнительный анализ альтернатив; 
г) выбор оптимальной альтернативы в качестве 
плана действий [6,47]. Компонент принятия реше-
ния является одним из основных так как необходи-
мо рассмотреть все собранные варианты, оценить 
их плюсы и минусы и выбрать наиболее приемле-
мый вариант. Важно взвешивать риски и потенци-
альные выгоды каждого варианта. Завершающим 
компонентом является реализация решения. 
Определяется структура и порядок выполнения 
решения, определяются сроки проведения тех или 
иных политических действий. Политические реше-
ние принимают и объекты и субъекты политиче-
ского процесса –  это осознанный выбор деятель-
ности варианта действий в политическом про-
странстве из многих возможных, речь в основном 
идёт о субъекте политики. Говоря об объекте, 
то данная сторона политического решения напря-
мую связана с такими условиями его принятия как 
свобода и ответственность: чем выше статус объ-
екта, принимающего решение в пирамиде участ-
ников политических событий, тем выше степень 
его свободы в выборе вариантов действий, но вме-
сте с тем –  выше уровень его социальной ответ-
ственности за избранный им вариант. Мы же оста-
новимся на субъекте который принимает полити-
ческое решения, основные из них: решение на уча-
стие в выборах в местные органы самоуправле-
ния, Государственную думу, возможно на выбор-
ную должность исполнительной власти, участие 
в референдумах. Актуальным политическим дей-
ствием на сегодня является волонтёрская дея-
тельность по оказанию помощи нашим защитни-
кам в зоне специальной военной операции, и вот 
в этом плане курсанты участвуют и в сборе мате-
риальных средств, они же проводят разъяснитель-
ную работу с молодёжью по вопросам возникаю-
щим в отношении защиты Отечества, некоторые 
курсанты проходили службу в зоне СВО, родите-
ли, родственники некоторых курсантов тоже явля-
ются участниками СВО, что значительно активи-
зирует данную работу в политическом плане 
и в плане принятия решений. Важным компонен-
том принятия решения является временной крите-
рий, ибо каждое политическое решение должно 
приниматься не только ситуативно и быстро, 
но и взвешено, своевременно и перспективно, что 
позволяет обеспечивать стабильность и устойчи-
вость политических взглядов и убеждений в поли-
тическом процессе. Наиболее эффективным пе-
дагогическим инструментарием является беседа 
и ситуативная игра. Завершающим этапом фор-
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мирования поведенческого компонента политиче-
ской идентификации личности является контроль 
и оценка эффективности принятых решений в кон-
тексте политического поведения. Контроль осуще-
ствляется по отношению ко времени исполнения 
решения, по отношению к политическом процессу 
и его этапам, по отношению к объекту политиче-
ской власти, в зависимости от цели политического 
решения. В этом случае личный контроль своего 
поведения является элементом дисциплинирован-
ности, в данном процессе в ходе реализации ре-
шения исходя из оценки выполнения решения 
и контроля возможна корректировка как цели так 
и методов и способов её достижения. В этом слу-
чае курсанты должны понимать на каких этапах 
реализации решения возможна корректировка, 
и при каких условиях.

Таким образом в ходе исследования мы опре-
делили основные навыки поведенческого компо-
нента политической идентификации личности кур-
санта, которые состоят из навыка ориентации, на-
выка самоопределения, навыка выработки реше-
ния, навыка принятия решения и навыка контроля 
и оценки принятия и реализации решения, основ-
ными педагогическими инструментами являются 
беседа ситуативная игра.
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FORMATION OF THE BEHAVIORAL COMPONENT OF 
POLITICAL IDENTIFICATION AMONG CADETS OF THE 
SIBERIAN FIRE AND RESCUE ACADEMY IN POLITICAL 
SCIENCE CLASSES

Cherny S. P., Savin A. P.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

The article examines the problem of the formation of the behavioral 
component of the political identification of cadets of the Siberian Fire 
and Rescue Academy. The formation of a behavioral component is 
considered in the context of the formation of skills that are the basis 
of this component. Based on this, we have identified the main skills 
such as orientation skills, self-determination skills, decision- making 
skills, decision- making skills, and control and evaluation skills for 
decision- making and implementation. We also identified the main 
subjects and topics in political science that allow us to form these 
skills and identified the main pedagogical tools.

Keywords: behavioral component of political identification, skills, 
pedagogical tools.
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Статья посвящена исследованию особенностей и условий 
повышения эффективности обучения цирковому искусству 
за счет применения педагогической технологии сопровожде-
ния. Проводится теоретический анализ технологии сопрово-
ждения, выделяются характерные особенности и принципы 
(отличительные черты) применения данной технологии в об-
учении. Выявляются особенности обучения цирковому ис-
кусству, определяются направления и фундаментальные во-
просы подготовки цирковых артистов. Предлагается видение 
компонентов модели обучения цирковому искусству с приме-
нением технологии сопровождения, а также подчеркивается 
роль формирования мотивации и эмоциональной поддержки 
в достижении планируемых результатов обучения. По итогам 
проведенного исследования делаются выводы об инвариант-
ности и универсальности применения предложенной модели 
с перспективами её детализации под содержание, конкретный 
этап возрастного развития и особенности обучения цирковому 
искусству.

Ключевые слова: цирковое искусство, обучение цирковых ар-
тистов, особенности обучения цирковому искусству, условия 
обучения, технология сопровождения, роль сопровождения 
в обучении цирковых артистов.

В обучении цирковому искусству одной из пер-
спективных видится педагогическая технология 
сопровождения, выдвигающая на первый план 
ценности субъектной активности, консультации, 
поддержки, выстраивания продуктивных взаимо-
отношений между субъектами обучения. В реали-
ях обучения цирковому искусству реализация тех-
нологии сопровождения связывается с фундамен-
тальными особенностями, учет которых является 
центральным вопросом, исследуемым в настоя-
щей публикации. Не менее значимым выступает 
и принятие во внимание ключевых условий эф-
фективного применения технологии сопровожде-
ния в реалиях обучения цирковому искусству, что 
является базисом для подготовки универсальной 
модели применения технологии сопровождения 
с обучающимися- артистами.

Технология сопровождения –  педагогическая 
технология, ставящая своей целью обеспечить 
поддержку, создать необходимые условия для 
личностно- профессионального роста субъекта 
обучения, его воспитания, овладения профессио-
нальными идеалами, ценностями, что происходит 
под чутким сопровождением и помощью со сто-
роны педагога (или, что нередко, педагогическо-
го коллектива). Как отмечается в работе И. В. Ива-
новой, технология педагогического сопровожде-
ния становится одним из промежуточных эле-
ментов реализации связанных с сопровождени-
ем целей обучения и воспитания, например целей 
саморазвития, рефлексии и формирования цен-
ностей, интегрально обеспечивающих развитие 
мотивационно- ценностного профиля субъекта обу-
чения. По мнению автора, технология сопровожде-
ния, вне зависимости от связанных с ней целей, 
предполагает предложение обучающимся воз-
можности самостоятельно выстраивать собствен-
ные стратегии и пути обучения, опираясь на лич-
ные интересы, стремления; роль педагогического 
работника приобретает наставнический характер, 
определяется оказанием помощи при возникно-
вении трудностей, с постепенным направлением 
от одной проблемной ситуации к другой, что по-
зволяет, по мере преодоления таких проблем, 
формировать знания, умения, навыки, определен-
ные компетенции и воспитывать обучающегося, 
обогащать его субъектный опыт [1]. Важную роль 
в обеспечении эффективности технологии сопро-
вождения приобретает именно личность педагога, 
профессионализм и квалификация которого обе-
спечивают возможность создать для каждого обу-
чающегося условия для профессионального роста 
и самосовершенствования, определяют способ-
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ность оказать поддержку, с постепенным перехо-
дом к новым формам организации творчества, что 
приводит к вовлечению в обучение. Причем, как 
верно выявляет О. А. Титова, важно четко разгра-
ничивать педагогическую поддержку и педагоги-
ческое сопровождение друг от друга, поскольку их 
концептуальная разница определяющим образом 
влияет на характер выстраивания межсубъектно-
го взаимодействия. Педагогическая поддержка, 
по мнению автора, становится основополагаю-
щим элементом педагогического сопровождения, 
однако отражает лишь часть усилий, предприни-
маемых педагогом при реализации технологии 
сопровождения [5]. Задачи педагогического со-
провождения шире, не ограничиваются поддерж-
кой, напротив, предлагают комплексную работу 
по формированию индивидуальной траектории 
обучения, по стимулированию успехов, проведе-
нию совместной работы над ошибками, с постоян-
ной актуализацией субъектных ценностей, стрем-
лений и интересов.

Однако задачи сопровождения и конкретные 
цели, связанные с ним, в любом случае формули-
руются от текущих условий обучения, т.е. в нераз-
рывной связи с практикой обучения, сложившимся 
обстоятельствами. На подобную связь указывает 
исследование Т. Л. Шапошниковой, Т. Г. Тедорад-
зе и В. В. Вязанковой, которые рассматривают 
собственную структуру модели сопровождения. 
Основную роль в модели приобретают существу-
ющие (поставленные) цели образовательного про-
цесса (например, формирование конкретной ком-
петенции, развитие умений и навыков и др.), в от-
вет на которые совместными усилиями педагога 
и обучающегося выделяются конкретные задачи 
самостоятельной работы и активности, модели-
руются связи внутри учебной и внеучебной дея-
тельности, выделяются соответствующие этим 
взаимосвязям материалы обучения, конкретные 
задания и задачи, методы, способны контрольно- 
оценочной деятельности. Помимо конфигуриро-
вания образовательной среды и её компонент, 
роль педагога сводится к оказанию содействия, 
т.е. непосредственной поддержки и сопровожде-
ния обучающемуся, с планированием его дея-
тельности, своевременной коррекцией, проведе-
нием комплексных диагностических (контрольно- 
оценочных) мероприятий [7]. Так, характерные 
особенности педагогической технологии сопрово-
ждения можно постулировать следующим обра-
зом (рис. 1).

Отметим, что данные особенности педагоги-
ческой технологии сопровождения в целом дела-
ют её эффективно применимой в различных на-
правлениях обучения; особенно перспективным 
видится её внедрение в обучение цирковому ис-
кусству, что связано с необходимостью принимать 
во внимание средовые особенности и специфику 
такого обучения. Перспективным в данном кон-
тексте видится опыт сопровождения, описанный 
в работе К. Э. Столяр, Т. Н. Шутовой, Р. Р. Пихае-
ва и Е. О. Рыбаковой, которые рассматривают тех-

нологию сопровождения в контексте повышения 
уровня физической подготовленности обучаю-
щихся. Поскольку физическая подготовка являет-
ся важнейшей частью обучения цирковому искус-
ству, связанной с поддержанием готовности вы-
полнять хореографические, трюковые элементы, 
а также сохранять пластику тела, в реализации 
сопровождения, связанном с физической подго-
товкой, в соответствии с идеями авторов, необхо-
димо ставить цели готовности выполнять конкрет-
ные элементы, упражнения, достигать определен-
ных показателей в спортивной деятельности. Так, 
в основу сопровождения в физической подготовке 
авторы предлагают ставить диагностическую дея-
тельность [4]. О. И. Плешакова и Д. В. Кузьмин ука-
зывают на необходимость предварительной физи-
ческой подготовки, которая проводится под стро-
гим надзором и сопровождением со стороны тре-
нера, имеющего представления о способах преду-
преждения травм, характерных для цирковых ар-
тистов [3].
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Рис. 1. Особенности педагогической технологии 
сопровождения, составлено автором

Примечательными и применимыми к практи-
ке обучения цирковому искусству видим и идеи, 
предложенные Р. Р. Мирной, которая раскрывает 
особенности сопровождения в обучении артистов- 
исполнителей; автор считает, что сопровождение 
необходимо реализовывать с ориентацией на ин-
дивидуализацию, с последующим выстраиванием 
персональной траектории развития и формиро-
ванием многоуровневой системы сопровождения 
(сопровождение конкретного субъекта, сопрово-
ждение группы как коллектива артистов, сопро-
вождение интеграции нескольких коллективов 
в сложных выступлениях), с включением различ-
ных способов исполнительства, обогащающих 
опыт артиста и его способности работать в раз-
личных условиях [2]. Ориентированность на инте-
грацию (интегративный подход) видится важной 
в обучении цирковому искусству в связи с тем, что 
помимо опоры на себя, обучающимся важно быть 
готовым оказывать поддержку и быть опорой для 
окружающих, для товарищей- артистов, с кото-
рыми они выполняют совместные номера на тре-
нировках и репетициях, а также, впоследствии, 
и на сцене. Таким образом важно согласовать си-
стему индивидуальных ценностей с ценностями 
коллектива (других выступающих), формировать 
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тем самым единую траекторию (вектор) развития 
группы и движения к высшим качествам и пока-

зателям выступления артистов в цирковом искус-
стве.

Рис. 2. Модель обучения цирковому искусству с применением технологии сопровождения, составлено автором

Обучение цирковому искусству в целом являет-
ся специфическим направлением подготовки, по-
скольку его реализация включает в себя элемен-
ты многих направлений, связанных с искусством; 
например в ФГОС СПО по специальности «Цирко-
вое искусство» отмечается, что артист цирка дол-
жен быть готов реализовывать исполнительскую, 
репетиционную, концертную деятельность, уметь 
работать не только в сольном (единоличном) фор-
мате, но и в составе коллектива с учетом конкрет-
ного жанра выступления [6]. Цирковое искусство 
и обучение ему сочетает в себе несколько компо-
нентов обучения, а именно физического обучения 
и воспитания, тренировки техники исполнитель-
ства, творчества, готовности к работе в коллек-
тиве и сочетанию множества направлений в об-

ласти циркового искусства. Обучение цирково-
му искусству осуществляется на базе цирковых 
школ, а, впоследствии, продолжается в учрежде-
ниях среднего и высшего образования; преиму-
щественно субъектами обучения выступают лица 
в возрасте 7–16 лет, что предполагает выстраива-
ние долгосрочной траектории их сопровождения 
с младшего школьного до подросткового возрас-
та.

Реализация технологии сопровождения в дан-
ном случае требует учета системных особенно-
стей, которые исходят из конкретного этапа воз-
растного развития (психофизиологические осо-
бенности ребенка на различных этапах возрастно-
го развития, в том числе обусловленные ростом 
организма и происходящими изменениями, в со-
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ответствии с чем изменяется программа и содер-
жание обучения), направлений обучения цирково-
му искусству (акробатика, воздушная гимнастика, 
эквилибристика, жонглирование, танцевальные 
элементы, клоунада, дрессировка животных, пан-
томима и др.), поставленных во главу подготов-
ки циркового артиста, а также индивидуальных 
стремлений и побуждений субъекта обучения.

В совокупности заявленные особенности опре-
деляют возможным постулирование педагогиче-
ских условий эффективного применения техноло-
гии сопровождения. Первым условием является 
неоспоримость индивидуализации и личностно- 
ориентированности обучения с принятием во вни-
мание уникальности, способностей каждого об-
учающегося, с созданием индивидуальной тра-
ектории развития, которая будет согласовывать 
личные стремления, цели подготовки, текущие 
возможности и др. Вторыми условием выступает 
фокус на дифференциацию и интеграцию, осу-
ществляющиеся в ходе сопровождения, что пред-
полагает согласование различных индивидуаль-
ных планов и задач в единую программу группо-
вого обучения, с обеспечением готовности буду-
щих цирковых артистов работать в сольных но-
мерах, в части команды или нескольких команд 
(групп), в выездном цирке, в цирковой организа-
ции и др., с постепенным усложнением обучения. 
Третьим условием является включение команды 
специалистов- педагогов в организацию сопрово-
ждения и поддержки, что предполагает выстраи-
вание совместной работы педагога в области фи-
зической подготовки, психологов, а также практи-
кующих цирковых артистов для комплексной под-
готовки, обеспечении безопасной практической 
подготовки и др. Четвертым условием является 
предоставление возможностей для выстраивания 
постоянной обратной связи, с проведением рабо-
ты над ошибками, рефлексией, которые реали-
зуются как на уровне отдельного обучающегося, 
так и работы команды. Пятым и немаловажным, 
на наш взгляд, ключевым и основополагающим 
в достижении профессионального успеха услови-
ем является работа в области мотивации и эмоци-
ональной поддержки –  формирование позитивно-
го отношения к обучению, развитие целеустрем-
ленности, поощрение творчества, деятельность 
в атмосфере поддержки, взаимного уважения, до-
верия, открытости.

В комплексе заявленные условия при их согла-
совании с особенностями технологии сопровожде-
ния, целями обучения цирковых артистов, а также 
особенностями обучения цирковому искусству по-
зволяют разработать модель обучения цирковому 
искусству с применением технологии сопровожде-
ния (рис. 2).

Отметим, что в основу реализации предло-
женной модели закладываются принципы дея-
тельностной активности (субъектной активно-
сти), проблемного обучения, а также идеи свобо-
ды творчества и самореализации. Подобная кон-
фигурация, наряду с предложенными условиями 

и особенностями обучения цирковому искусству 
с применением технологии сопровождения, позво-
лит формировать продуктивную и долгосрочно- 
ориентированную среду обучения, результатом 
действия которой становится повышение эффек-
тивности и достижение планируемых результатов 
обучения циркового артиста. Также важно подчер-
кнуть, что предложенная модель может быть де-
тализирована на уровне конкретного содержания, 
уровня подготовки или текущих задач, стоящих 
перед педагогом и подготавливаемыми ими груп-
пами цирковых артистов; подобное обеспечивает 
инвариантность её применения в различных усло-
виях. Концентрация на мотивацию, формирова-
ние ценностей, позитивного отношения, принятие 
субъектного опыта становятся основополагающи-
ми способами поддержания продуктивности и ис-
ключения негативных факторов влияния в ходе со-
провождения.

Таким образом, технология сопровождения 
действительно может стать перспективным ин-
струментом в руках современного педагога при 
обучении цирковых артистов, поскольку позво-
ляет комплексно проектировать путь личностно- 
профессионального роста субъекта обучения, 
начиная с периода младшего школьного возрас-
та и заканчивая наступлением зрелости, полно-
ценным переходом к самостоятельной профес-
сиональной деятельности, в отрыве от обучения. 
Предложенная модель, основанная на фундамен-
тальной роли технологии сопровождения, позво-
ляет осуществлять продуктивную работу в обла-
сти обучения цирковому искусству и направлена 
на формирование ключевых компетенций, обо-
гащение знаний, умений и навыков, субъектного 
опыта за счет использования возможностей пер-
сонализации и ориентации на личность и её по-
требности. Кроме того, фундаментальную роль 
в реализации педагогического сопровождения 
приобретают вопросы мотивации, формирования 
отношения и ценностей, что позволяет стимулиро-
вать обучающихся к достижению высокой планки 
результатов, определяет перспективы повышения 
качества работы команды педагогов (педагогиче-
ского коллектива) в улучшении результатов подго-
товки цирковых артистов.
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The article is dedicated to investigating the features and conditions 
for improving the effectiveness of circus arts training through the ap-

plication of mentoring technology. A theoretical analysis of mentor-
ing technology is conducted, highlighting the distinctive features and 
principles of its use in education. The specifics of circus arts training 
are identified, as well as the key directions and fundamental issues 
in the preparation of circus performers. The article presents a vision 
of the components of a circus arts training model incorporating men-
toring technology and emphasizes the role of motivation and emo-
tional support in achieving the desired learning outcomes. Based 
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Статья посвящена теме исследования процесса применения 
цифрового контента в образовательной среде среднего про-
фессионального образования (СПО), апробация проводилась 
на базе Политехнического колледжа Новгородского государ-
ственного университета имени Ярослава Мудрого (ПТК НовГУ). 
Обоснована актуальность внедрения цифровых инструментов 
в образовательную деятельность педагогов СПО. Приведены 
результаты опроса обучающихся специальности 09.02.07 «Ин-
формационные системы и программирование» на предмет 
применения цифрового контента в учебном процессе. Так-
же рассмотрен результат опроса педагогических работников 
СПО, в том числе для выявления актуальных цифровых ин-
струментов, которые применяют педагоги в учебном процессе. 
Выявлены значительные различия в восприятии полезности 
отдельных цифровых инструментов между педагогами и обу-
чающимися. Особое внимание уделено проблемам, связанным 
с техническими барьерами, методическими сложностями и не-
обходимостью повышения цифровой грамотности. По итогам 
исследования сделаны выводы, отражающие значимость при-
менения и интеграции цифрового контента в образовательный 
процесс. На основе проведенных исследований предложены 
рекомендации по улучшению качества образовательных про-
цессов и дальнейшему развитию цифровых технологий в обра-
зовании. Результаты исследования позволили выявить тенден-
ции и сформулировать рекомендации по улучшению процесса 
применения цифрового контента в образовательный процесс.

Ключевые слова: цифровой контент, цифровые инструменты, 
интеграция цифрового контента, информационные ресурсы.

Введение

Вопрос применения и интеграции цифрового кон-
тента в образовательный процесс среднего про-
фессионального образования (СПО) является акту-
альным в связи с изменением в обществе, которой 
становится всё более цифровым. Внедрение циф-
ровых технологий в образовательную деятельность 
педагогов СПО обеспечивает соответствие востре-
бованных профессиональных навыков педагогов 
и обучающихся современным требованиям рынка 
труда и способствует подготовке специалистов, ком-
петентных на рынке труда. Для успешного решения 
задач цифровой трансформации экономики и об-
щественной жизни важно активно внедрять обра-
зовательные цифровые сервисы в учебный процесс 
и широко использовать цифровые инструменты при 
подготовке педагогических кадров [1,29–30].

Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» направлен на создание и внедре-
ние в организациях цифровой образовательной 
среды в целях реализации цифровой трансформа-
ции системы образования, что «позволит создать 
профили цифровых компетенций для педагогов» 
[2, с. 9–10]. Всё вышеперечисленное подчёрки-
вает важность выбора актуальных цифровых ин-
струментов для выполнения трудовых функций, 
в том числе педагогами СПО. Современное «циф-
ровое» поколение требует от педагога умений 
и навыков работы с цифровым контентом [3, 16].

На основе проведенного анализа актуальной 
ситуации и нормативных требований, возникает 
необходимость исследования степени применения 
и интеграции цифрового контента при реализации 
программ СПО. Исходя из этого объект исследо-
вания –  процесс реализации образовательных 
программ с применением цифрового контента, 
предмет исследования –  применение цифровых 
технологий в учебном процессе колледжей.

Выдвинем гипотезу: применение и интеграция 
цифрового контента в учебный процесс способ-
ствует повышению качества образовательного 
процесса и мотивации обучающихся, однако уро-
вень внедрения зависит от готовности преподава-
телей и наличия необходимых условий.

Материалы и методы исследования

Основной методологический подход –  смешанный, 
исследование проводилось на основании анкетиро-
вания обучающихся и педагогов Политехнического 
колледжа Новгородского государственного универ-
ситета имени Ярослава Мудрого. Описание сбора 
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данных: анкетирование обучающихся по специаль-
ности 09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование» по вопросу применения цифро-
вого контента при обучении, 67 ответов, из них 15 
человек –  1й курс, 21 человек 2-й курс, 14 человек 
3-й курс, 17 человек 4-й курс обучения; опрос педа-
гогов СПО на курсе ДО по вопросам проектирова-
ния цифрового контента –  64 ответа, из них около 
66% респондентов со стажем 5 и более лет, около 
19% –  стаж от 3-х до 5 лет и 15% со стажем от года 
до трёх лет, преподавателей дисциплин информа-
ционного характера около 44%.

Результаты исследования

Результатами исследования по итогам анкетирова-
ния обучающихся по вопросу применения цифро-
вого контента, были получены следующие данные: 
97% респондентов ответили, что формат подачи 
материала через цифровые ресурсы соответству-
ет удовлетворителен; наиболее «полезными» бы-
ли выделены следующие виды ресурсов: видео-
лекции (73,1%), интерактивные задания (67,2%), 
электронные презентации (64,2%), электронные 
учебники (50,7%), общение с ИИ, чтение докумен-
тации выбрали менее 2% респондентов; качество 
цифрового контента, который использует педагог 
по мнению обучающихся ответ –  высокое 47,8% 
респондентов, среднее 34,3% респондентов, таким 
образом имеет место тенденция общей удовлет-
ворённости; более 58,2% выбрали, что требуется 
более понятное пояснение материала, 25,4% за ин-
терактивные задания –  что подчёркивает важность 
основополагающих аспектов обучения; 43,3% об-
учающихся отметили, что методика выполнения 
заданий не включает пошаговое выполнение, тре-
буются дополнительные пояснения, также 20,9% 
отметили, как трудность –  недостаток обратной 
связи от педагога, тем не менее те же 20,9% ре-
спондентов отметили, что трудностей в понима-
нии цифрового материала не испытывают, тем 
не менее это говорит о высокой адаптивности об-
учающихся к цифровому контенту; возникновение 
технических проблем при работе с цифровыми ре-
сурсами отмечают «иногда и редко» 44,8% респон-
дентов; обучающиеся отмечают полную (44,8%), 
частичную (44,8%) удовлетворённость поддержки 
со стороны педагогов при использовании циф-
рового контента; по времени, которое в среднем 
тратит респондент на работу с цифровым контен-
том –  средний показатель от 3 часов до 5 часов 
работы, это говорит и о специфике получаемой 
специальности опрошенных, также о сложности 
подготовки к занятиям; дополнительные материа-
лы для изучения материалов нужны всегда 10,4% 
опрошенным, 50,7% –  иногда нуждаются в таких 
материалах и 20,9% отмечают, что они часто не-
обходимы; наиболее эффективными методами при 
проектировании цифрового контента респонденты 
отмечают «обратную связь» –  71,6%, тесты и ин-
терактивные задания –  68,7%, визуализация ма-
териала курса 56,7%.

Опрос показал, что большинство респондентов 
удовлетворены тем уровнем применения цифро-
вого контента, который существует при обучении, 
однако существует необходимость в более понят-
ных пояснениях, а также в более оперативной об-
ратной связи от педагога.

По итогам опроса педагогов Политехнического 
колледжа НовГУ на предмет актуальных цифро-
вых инструментов, которые они используют в об-
разовательном процессе. Итоги опроса по вопросу 
применения цифровых инструментов: актуальны-
ми цифровыми инструментами, которые исполь-
зуют педагоги, являются онлайн платформы для 
обучения (84,4%), социальные сети (85,9%), плат-
формы для онлайн тестирования (79,7%), онлайн 
ресурсы (79,7%), видеоконференции (75%), плат-
формы для обмена документами (67,2%), обра-
зовательные приложения (65,6%), интерактивные 
доски (54,9%), приложения для организации вре-
мени и планирования (53,1%); уровень комфорта 
работы с цифровыми инструментами наиболее ча-
сто респонденты отмечают, как высокий (54,7%) 
и средний (34,4%), и низкий (10,9%), т.о. большин-
ство педагогов оценивают свой уровень как ком-
фортный; цифровой контент считают доступным 
для обучающихся (высокая доступность 46,9%, 
средняя доступность 46,9%), только 6,3% респон-
дентов считают, что цифровые технологии обуча-
ющимся доступны на низком уровне; препятстви-
ем во внедрении цифровых инструментов в об-
разовательную среду 18,8% методические слож-
ности, 20,3% отмечают перегрузка обучающихся, 
60,9% респондентов отмечают технические барье-
ры и низкую цифровую грамотность педагогов; 
ожидаемые меры поддержки по использованию 
цифровых инструментов хотели бы получить 36% 
мастер- классы от коллег, обновление знаний как 
48% самообразование и 19% курсы повышения 
квалификации; 30% за организацию сообщества 
для обмена опытом между коллегами, из них око-
ло 50% за обмен опытом между коллегами; 27% 
индивидуальные консультации, 23% техническая 
поддержка от специалистов; 16% отмечают необ-
ходимость в практическом руководстве по инте-
грации цифровых инструментов в образователь-
ный процесс.

Педагоги ценят и используют цифровые ин-
струменты в своей профессиональной деятель-
ности, однако сталкиваются с рядом трудностей, 
включая нехватку технических ресурсов и недо-
статочную цифровую подготовку.

При сравнении двух опросов можно сделать 
вывод о положительной динамики в области при-
менения цифровых инструментов в образовании, 
однако существуют различия в восприятии данно-
го процесса между обучающимися и педагогами, 
такие как: педагоги активно используют онлайн- 
платформы, социальные сети, средства для те-
стирования знаний, тогда как студенты отдают 
предпочтение интерактивным заданиям, видео-
лекциям; опросы показывают высокую степень 
удовлетворённости качеством цифрового контен-
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та, однако обучающиеся отмечают необходимость 
в улучшения методик и средств подачи материа-
ла; у педагогов основным препятствием являют-
ся технические барьеры и низкая цифровая гра-
мотность, тогда как у обучающихся наибольшие 
затруднения в отсутствии чёткой методики вы-
полнения заданий и недостаточной обратной свя-
зи от педагога; как обучающиеся, так и педагоги 
сталкиваются с техническими проблемами, хотя 
эти проблемы воспринимаются ими как незначи-
тельные; интерактивные задания и визуализиро-
ванный материал одинаково важны как для педа-
гогов, так и для обучающихся, что подчёркивает 
значимость современных методов обучения.

Интерпретация полученных результатов: по-
лученные данные свидетельствуют о том, что не-
смотря на высокую осведомлённость педагогов 
о цифровых инструментах, их внедрение в учеб-
ный процесс остаётся фрагментарным. Эта ситу-
ация указывает на существование ряда объектив-
ных и субъективных барьеров, препятствующих 
полноценному и систематическому использова-
нию технологий в образовательной деятельности. 
Такими барьерами выступают технические огра-
ничения, недостаток методической поддержки, 
перегруженность студентов и низкие показатели 
цифровой грамотности самих педагогов [4, с. 83]. 
Эти факторы создают пробелы в эффективной 
реализации потенциала цифровых инструментов, 
снижая общий уровень вовлеченности и результа-
тивности образовательного процесса. Таким обра-
зом, гипотеза о существовании препятствий для 
интеграции цифровых технологий в повседневную 
практику получает подтверждение.

Анализ показал, что 80% опрошенных педаго-
гов считают важным использование цифровых ин-
струментов для создания интерактивных учебных 
материалов. Однако только 40% регулярно приме-
няют их на занятиях. Основной причиной низкого 
уровня использования является отсутствие необ-
ходимых навыков работы с программным обеспе-
чением.

Если сравнивать результаты опроса обучаю-
щихся и педагогов, можно сделать выводы, что 
обучающиеся удовлетворены подачей информа-
ции через цифровые ресурсы, при этом на курсах 
используются наиболее популярные виды контен-
та –  презентации, видеолекции, интерактивные 
задания.

Обсуждение

Приведённый анализ применения цифрового кон-
тента в образовательных курсах СПО показал, что 
данный процесс находится на стадии активного раз-
вития и сопровождается некоторыми проблемами 
и ограничениями: большинство педагогов использу-
ют цифровые платформы для обучения, однако про-
должат применять социальные сети, таким образом 
возникает вопрос о степени соответствия данных 
инструментов образовательным стандартам и тех-
нологиям; выявлена недостаточная методическая 

поддержка курсов (частичное отсутствие навигации 
20%, единичное наличие рабочих программ 20%), 
так и полное отсутствие курсов по учебным дисци-
плинам; уровень мониторинга учебного процесса 
является низким 22%, что снижает эффективность 
отслеживания успеваемости обучающимся и ухуд-
шает обратную связь; хотя мультимедийные матери-
алы представлены (82%), основной упор делается 
на презентации (42%), что говорит о необходимости 
разнообразить формат представления данных, что 
поможет улучшить восприятие и усвоение материа-
ла; ограниченная доступность цифрового контента 
для обучающегося (46,9%) и технические сложно-
сти педагога создают преграды для полноценного 
использования цифрового контента и требует раз-
витие инфраструктуры учебного заведения и по-
вышения цифровой грамотности участников обра-
зовательного процесса; многие педагоги осознают 
потребность в дополнительной поддержке и повы-
шению квалификации (48% готовы заниматься са-
мообразованием, 36% интересуют мастер- классы), 
что подчёркивает необходимость создания условий 
дополнительного образования педагогов для их не-
прерывного профессионального роста; обучающи-
еся высказывают желание иметь более понятное 
объяснение материала (58,2%) и увеличение числа 
интерактивных заданий (25,4%).

Существуют патенты на базы данных, содер-
жащих теоретические и практические аспекты ис-
пользования информационных и цифровых тех-
нологий в СПО [5], что подтверждает значимость 
и перспективность данной области для развития 
образовательных процессов. Результаты иссле-
дования в большей степени подтверждают гипо-
тезу, применение цифрового контента в реальной 
практике сталкивается с рядом препятствий, как 
организационного, так и содержательного харак-
тера. Для реализации полного потенциала цифро-
вого контента необходимы дополнительные меры 
по улучшении подготовки педагогов, разработке 
качественной методологии и обеспечение необхо-
димой технологической базы [6].

Оценка профессионального развития педаго-
гов в области цифровых технологий по итогам ис-
следования мониторинга цифровой трансформа-
ции ОО на 2021 год выявило, что среди форм про-
фессионального развития педагогов преобладают 
курсы повышения квалификации (71.3%), обуче-
ние у своих коллег (58.9%), программы професси-
ональной переподготовки (53%) [7, с. 48–50]. Что 
коррелирует с нашим исследованием в рамках 
мастер- классов от коллег (36%+ 50% обмен опы-
том между педагогами), курсов повышения квали-
фикации (30%).

Результат исследования имеет не 100% точ-
ность, так как представленная выбора является 
небольшой и частично ограничен Новгородской 
областью, а именно одним учебным заведением 
среднего профессионального образования. Не-
смотря на ограниченную выборку и региональ-
ную специфику, исследование позволяет выявить 
ключевые направления для дальнейшего изуче-
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ния и разработки стратегий по оптимизации про-
ектирования и использования цифрового контен-
та в образовании и служат основой для рекомен-
даций для улучшения качества образовательных 
процессов в контексте внедрения современных 
информационных технологий.

Полученные данные демонстрируют, что, не-
смотря на очевидные преимущества цифровых 
инструментов, их интеграция в образовательный 
процесс остаётся ограниченной. По итогам иссле-
дования отражена значимость методического со-
провождения и профессиональной подготовки пе-
дагогов. Существует необходимость целенаправ-
ленной стратегии по развитию цифровых компе-
тенций среди педагогов. Процесс получения обра-
зования –  это постоянно изменяющийся процесс, 
появляются всё новые возможности, которые мож-
но использовать как в процессе преподавания, так 
и в процессе обучения [8, с. 92]. Таким актуальным 
трендом является применение искусственного ин-
теллекта (ИИ), в том числе в образовании. ИИ «яв-
ляется одной из наиболее перспективных стреми-
тельно развивающихся технологий», в 2019 году 
утверждена Национальная стратегия развития ИИ 
до 2030 года, в рамках которой разработан фе-
деральный проект «Искусственный интеллект», 
в котором особое место отводится «мерам по под-
держке образования в области» ИИ [9, с. 16–19] 
(рис. 1).

Рис. 1. SWOT-анализ применения ИИ в образовании

Можно выделить преимущества применения 
ИИ в образовании (рис. 1), такие как персонали-
зированное и более доступное образование, авто-
матизация рутинный задач, улучшение качества 
обратной связи, а также возможности поддерж-
ки индивидуального обучения с применением но-
вых методик обучения. Однако педагоги отмечают 
риски, такие как изменение роли преподавателя, 
возможное «отсутствие непосредственного тради-
ционного контакта с людьми», проблемы конфи-
денциального характера, возможности формиро-
вания «зависимости от технологий» [9, c.21]. В це-
лом ИИ становится таким же инструментов в обра-
зовании, но необходимо его применять осмыслен-
но, учитывая потребности и ограничения [9, c.22].

Заключение

Ключевым моментом исследования является акту-
ализация вопроса интеграции цифрового контента 
в образовательный процесс педагогов СПО, по ито-

гам исследования было выявлено, что применение 
цифрового контента воспринимается как необходи-
мый компонент обучения. По итогам исследования 
выявлено, что процесс интеграции в Политехниче-
ском колледже Новгородского государственного 
университета находится на стадии активного раз-
вития, есть пути роста в направлении организации 
условий труда педагога с технической составляю-
щей данного процесса, а также существует потреб-
ность в повышении квалификации педагогов на кур-
сах дополнительного образования, а также в рамках 
самообразования и индивидуальных консультаций.

При организации учебного процесса педаго-
ги применяют как традиционные, так и цифровые 
технологии, комбинируя их, но не всегда интегри-
руя, поэтому требуется разработка моделей инте-
грации как с применением дополнительных ресур-
сов, так и частичный перенос материалов в элек-
тронную среду для самостоятельного изучения [10, 
143–145]. Интеграция цифрового контента в обра-
зование требует комплексного подхода, включаю-
щего техническое, методологическое и организа-
ционное совершенствование.

Дальнейшие исследования могут быть направ-
лены на определение оптимальных моделей инте-
грации цифровых инструментов в образователь-
ный процесс. Важно учитывать индивидуальные 
потребности и возможности каждого педагогиче-
ского коллектива, чтобы сделать переход к циф-
ровым технологиям максимально эффективным 
и устойчивым.
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DIGITAL CONTENT IN THE IMPLEMENTATION 
OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
PROGRAMS: APPLICATION INTO THE EDUCATIONAL 
PROCESS

Tsymbalyuk L. N.
Yaroslav-the-WiseNovgorodStateUniversity

The article is devoted to the research of the process of using digi-
tal content in the educational environment of secondary vocational 
education (SPE), the approbation was carried out on the basis of 
the Polytechnic College of Yaroslav the Wise Novgorod State Uni-
versity (PTK NovGU). The relevance of the introduction of digital 
tools into the educational activities of vocational education teachers 
is substantiated. The results of a survey of students of the special-

ty 09.02.07 “Information systems and programming” on the use of 
digital content in the educational process are presented. The results 
of a survey of vocational education teaching staff were also consid-
ered, including to identify relevant digital tools that teachers use in 
the educational process. Significant differences in the perception of 
the usefulness of individual digital tools between teachers and stu-
dents have been identified. Special attention is paid to the problems 
related to technical barriers, methodological difficulties and the need 
to improve digital literacy. Based on the results of the study, conclu-
sions were drawn reflecting the importance of using and integrating 
digital content into the educational process. Based on the conduct-
ed research, recommendations are proposed to improve the quality 
of educational processes and further develop digital technologies 
in education. The results of the study made it possible to identify 
trends and formulate recommendations for improving the applica-
tion of digital content in the educational process.

Keywords: digital content, digital tools, integration of digital content, 
information resources.
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В работе описана общая специфика художественного образо-
вания в начальных и средних школах России. Художественное 
образование в России является важным инструментом для 
формирования гармонично развитой личности, способствуя 
духовно- нравственному, эстетическому и творческому разви-
тию учащихся. Основные задачи системы –  развитие эстети-
ческих потребностей, приобщение к культурным ценностям 
и поддержка одаренных детей. В начальной школе акцент де-
лается на эмоциональной отзывчивости и практических навы-
ках, а в средней и старшей –  на углубленном изучении искус-
ства и создании собственных работ. Современные программы 
предлагают различные методы обучения, объединенные об-
щей целью –  воспитание любви к искусству и раскрытие твор-
ческого потенциала. Оценка достижений учащихся проводится 
на основе личностных, социальных и культурно- творческих 
критериев, что позволяет учитывать их индивидуальные спо-
собности, социальную вовлеченность и культурное развитие. 
Художественное образование не только обогащает внутренний 
мир учащихся, но и способствует сохранению культурного на-
следия и формированию эстетически развитого общества.

Ключевые слова: художественное образования, Россия, тра-
диции, духовность, нравственность, эстетическое воспитание, 
одаренность, среднее образование, начальное образование.

Работа посвящена описанию специфики худо-
жественного образования в начальных и средних 
школах России. Художественное образование слу-
жит важным инструментом для развития целост-
ной личности, обогащения ее духовного мира, 
творческой индивидуальности, интеллектуальных 
и эмоциональных способностей.

«Концепция художественного образования» яв-
ляется ключевым государственным документом, 
основанным на «Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации». В рамках данно-
го документа определены основные направления 
развития художественного образования в России. 
Одно из важных уточнений –  направление разви-
тия духовности, эстетического воспитания, повы-
шение роли искусства в жизни человека. Так как 
Россия направлена на сохранение культурных 
ценностей и национальных традиций, это так же 
отражается в документе и проходит красной нитью 
во всех регламентирующих документах художе-
ственного образования.

Для достижения всех поставленных целей вы-
деляются следующие задачи:
– формирование эстетических потребностей 

у всех возрастных и социальных групп в рам-
ках школьного образования на уроках художе-
ственного цикла;

– приобщение граждан к ценностям отечествен-
ной и мировой художественной культуры, вклю-
чая народное творчество, классическое и со-
временное искусство;

– сохранение и передача традиций художествен-
ного образования новым поколениям;

– использование художественного образования 
как инструмента интеллектуального развития 
и раскрытия творческого потенциала детей;

– выявление художественно одаренных детей.
Как можно отметить, идет работа на сохране-

ние традиций и выявление талантов в подрастаю-
щем поколении.

Важно обозначить, что в начальной школе за-
кладываются базовые знания и навыки, кото-
рые становятся основой для дальнейшего разви-
тия эстетического восприятия и художественно- 
практической деятельности.

Особое место в школьном образовании занима-
ют предметы эстетического цикла, такие как изо-
бразительное искусство, мировая художественная 
культура и урок «технология.» Эти дисциплины 
выделены в отдельный блок, что подчеркивает их 
значимость в образовательном процессе.

В процессе обучения акцент делается на твор-
ческой практике младших школьников, которая 
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преобладает над восприятием искусства. При 
этом общие принципы искусства ставятся выше 
специфики отдельных его видов. Важно, чтобы 
учащиеся проявляли любовь к искусству и актив-
но поддерживали свою творческую составляю-
щую, самовыражение.

Современные программы в России по изобра-
зительному искусству в начальной школе ставят 
перед собой задачи, связанные с приобщением 
детей к миру предмету «технология», формирова-
нием художественно- образного мышления, разви-
тием творческих способностей.

На сегодняшний день в практике преподавания 
изобразительного искусства сложилось несколько 
основных направлений. Одно из них –  традицион-
ная программа, основанная на принципах профес-
сиональной подготовки художников, адаптирован-
ных для общеобразовательных школ. Начало этой 
программы уходит в истоки разработок, но при 
этом, она сохраняет свою фундаментальность. 
Эта программа, разработанная профессором 
В. С. Кузиным, в которой ставятся задачи овладе-
ния основами реалистического рисунка, развития 
художественного вкуса, творческого воображения 
и эстетического восприятия. Учащиеся учатся ри-
совать с натуры, по памяти и представлению, зна-
комятся с декоративно- прикладным искусством, 
лепкой и аппликацией.

Другое направление –  целостный подход, раз-
работанный профессором Б. П. Юсовым в 60–70-х 
годах XX века. Эта концепция основывается на ка-
тегории «художественный образ» и рассматрива-
ет его как главный метод и результат художествен-
ного восприятия и творчества. Основная задача 
программы –  научить учащихся создавать художе-
ственные образы в различных видах и жанрах изо-
бразительного искусства (а также на уроках тех-
нологии в начальные и средние школы). В рамках 
этого подхода изучаются форма, пропорции, цвет, 
композиция и другие элементы художественного 
языка.

Концепция Юсова стала в своё время новатор-
ской, так как впервые искусство в школе стало 
рассматриваться как предмет, развивающий худо-
жественное восприятие и воспитывающий эстети-
ческую культуру. Этот подход лег в основу многих 
современных методик преподавания изобрази-
тельного искусства.

Таким образом, можно сделать вывод, началь-
ное художественное образование играет ключе-
вую роль в формировании эстетического сознания 
и творческих способностей учащихся. Несмотря 
на различия в подходах, все программы направле-
ны на развитие у детей любви к искусству, пони-
мания его ценности и умения выражать свои эмо-
ции через творчество.

Рассматривая российский опыт, важно кратко 
рассмотреть оценку школьников в рамках получе-
ния образования в школе в России. Оценка уровня 
художественных способностей школьников может 
проводиться с помощью критериального анализа, 
который учитывает различные группы критериев 

в зависимости от потребностей и уровня разви-
тия учащихся. Эти критерии делятся на три основ-
ные группы: личностные, социальные и культурно- 
творческие.

Личностные критерии включают такие пока-
затели, как интерес, мотивация к творческой де-
ятельности, способности, позитивное отношение 
к самовосприятию и отсутствие стереотипного 
мышления. Компоненты этой группы охватывают 
самовыражение школьников через художествен-
ные средства (цвет, форма, композиция), индиви-
дуализацию (формирование уникального стиля), 
творчество (эксперименты с техниками и матери-
алами, включая использование ИКТ), эмоциональ-
ную вовлеченность (глубина связи между худож-
ником и его работой), рефлексию (анализ своих 
и чужих работ), мотивацию к творчеству, креатив-
ность (генерация новых идей) и мастерство (вла-
дение техническими навыками).

Социальные критерии направлены на оценку 
межкультурной коммуникации, самоактуализации 
и толерантности. Они включают коммуникатив-
ность (способность задавать вопросы и обсуждать 
творческие процессы), социальную значимость 
(осознание важности своего творчества и его свя-
зи с актуальными темами), отклик в классе (вов-
леченность в обсуждение творчества), участие 
в культурных мероприятиях (посещение музе-
ев, выставок, конкурсов), соблюдение этических 
норм, формирование культурной среды (в школе 
и за ее пределами), самоактуализацию (раскры-
тие талантов) и толерантность (уважение к другим 
культурам).

Культурно- творческие критерии оценивают 
творческую креативность, активность, понима-
ние реализации идей, эстетическое мировосприя-
тие и осознание культурных ценностей. Сюда вхо-
дят историческая преемственность (использова-
ние традиций и классических форм), инновации 
(создание новых методов выражения), интерпре-
тация (осмысление культурных явлений), диалог 
с культурой (межкультурный обмен), сохранение 
культурного наследия (использование традицион-
ных техник) и образовательная деятельность (пе-
редача культурного опыта).

Таким образом, использование этих критериев 
позволяет всесторонне оценить художественные 
способности школьников, учитывая их личностное 
развитие, социальную вовлеченность и культурно- 
творческий потенциал.

Подытоживая, можно сказать, что художе-
ственное образование в России играет ключевую 
роль в формировании гармонично развитой лич-
ности, способствуя духовно- нравственному, эсте-
тическому и творческому развитию учащихся уже 
со школьного образования. Оно реализуется че-
рез систему, включающую эстетическое воспита-
ние, общее и профессиональное художественное 
образование. В начальной школе акцент делается 
на развитии эмоциональной отзывчивости, худо-
жественного воображения и практических навы-
ков, в то время как в средней и старшей школе 
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учащиеся осваивают язык искусства, учатся ана-
лизировать и создавать произведения. Современ-
ные программы предлагают разные методы обу-
чения, но объединены общей целью –  воспитание 
любви к искусству и развитие творческого по-
тенциала. Оценка художественных способностей 
школьников проводится на основе личностных, со-
циальных и культурно- творческих критериев, что 
позволяет учитывать их индивидуальные достиже-
ния, социальную вовлеченность и культурное раз-
витие. В этом и состоит специфика российского 
подхода.
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THE SPECIFICS OF ART EDUCATION IN PRIMARY AND 
SECONDARY SCHOOLS IN RUSSIA
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Institute of Pedagogy and Psychology

The paper describes the general specifics of art education in prima-
ry and secondary schools in Russia. Art education in Russia is an 
important tool for the formation of a harmoniously developed per-
sonality, contributing to the spiritual, moral, aesthetic and creative 
development of students. The main objectives of the system are 
to develop aesthetic needs, introduce cultural values and support 
gifted children. In elementary school, the emphasis is on emotional 
responsiveness and practical skills, while in middle and high school, 
the emphasis is on in–depth art study and creating your own work. 
Modern programs offer various teaching methods, united by a com-
mon goal –  fostering a love of art and the disclosure of creative po-
tential. The assessment of students’ achievements is based on per-
sonal, social, cultural and creative criteria, which allows them to take 
into account their individual abilities, social involvement and cultural 
development. Art education not only enriches the inner world of stu-
dents, but also contributes to the preservation of cultural heritage 
and the formation of an aesthetically developed society.

Keywords: art education, Russia, traditions, spirituality, morality, 
aesthetic education, giftedness, secondary education, primary ed-
ucation.

References

1. Alekseeva L. L. Modern didactic support for art lessons in basic 
school // Humanitarian space. 2016. No. 3.

2. Alekseeva L. L., Savenkova L. G., Shkolyar L. V. Theoretical and 
methodological aspects of children’s intellectual and creative 
development in art lessons in a comprehensive school // KPZh. 
2017. No. 4 (123)

3. Durova V. G. Contents of the curriculum in accordance with the 
Federal State Educational Standard // Science and Education: 
New Time. 2015. No. 1. P. 593–598.

4. Ilyichev E. M. The role of information technology in teaching mu-
sic in a comprehensive school // Science and Prospects. 2017. 
No. 1.

5. Kuzin V. S. Programs of general educational institutions. Fine 
art. 1–9 grades. / Scientific leader V. S. Kuzin. –  M.: Education, 
1994.

6. Maksimova Sevda Maksim Kyzy Artistic and aesthetic direc-
tion as a means of implementing the Federal State Educational 
Standard before // Bulletin of TSPU. 2016. No. 12 (177).

7. Music education at school: a teaching aid for students of music 
faculties and departments of higher and secondary pedagogical 
educational institutions. L. V. Shkolyar, V. A. Shkolyar, E. D. Krit-
skaya et al.: Ed. L. V. Shkolyar. M.: Publishing center «Acade-
my», 2001. 232 p.

8. Pavlovskaya L. S. Artistic and aesthetic development of children 
in the context of the implementation of the Federal State Edu-
cational Standard (their work experience) // Science and educa-
tion: New time. 2014. No. 5. P. 225–227.

9. Plakhotnikov A. G. Formation of the personality of the art edu-
cation teacher in the new educational system // Bulletin of the 
Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 
2011. No. 2–6.

10. Savenkova L. G. Modern trends in art education in Russia // 
Pedagogy of Art. No. 3, 2012.

11. Yusov B. P. A set of integrated polyartistic programs / Scien-
tific. head B. P. Yusov. –  M .: Publishing House Magistr- Press, 
2000. –  148 p.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

346

Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников как основа для их 
социальной успешности

Нурканова Шолпан Бакчановна,
к.э.н, социальный предприниматель
E-mail: h.nurkanova@mail.ru

Литвак Римма Алексеевна,
доктор педагогических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, академик 
Академии социального образования; академик, РАЕН, 
Челябинский государственный институт культуры
E-mail: ikd@chgaki.ru

В статье рассматривается развитие эмоционального интел-
лекта у дошкольников как ключевого фактора их социальной 
успешности. Проанализированы современные подходы к раз-
витию эмоциональной сферы ребенка, выделены эффектив-
ные методики формирования эмоционального интеллекта 
в дошкольном возрасте. Исследование основано на анализе 
отечественных и зарубежных научных источников, а также 
на эмпирическом исследовании, включающем наблюдение, 
анкетирование и диагностику уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта у детей. Определены основные компоненты 
эмоционального интеллекта, включающие осознание соб-
ственных эмоций, управление эмоциями, мотивацию, эмпа-
тию и социальные навыки, и их влияние на успешную социа-
лизацию ребенка. Результаты исследования показывают, что 
высокий уровень эмоционального интеллекта способствует 
более успешной адаптации детей в коллективе, повышает 
уровень их социальной компетентности и снижает количество 
конфликтных ситуаций. Выявлены основные педагогические 
условия, способствующие развитию эмоционального интел-
лекта: создание эмоционально насыщенной образовательной 
среды, включение в образовательный процесс игр и упражне-
ний на осознание и выражение эмоций, использование мето-
дов арт-терапии, сказкотерапии и активное взаимодействие 
с родителями. Приведены практические рекомендации для 
педагогов и родителей по развитию эмоционального интеллек-
та у дошкольников, направленные на формирование навыков 
осознания эмоций, саморегуляции, эмпатии и конструктивного 
взаимодействия с окружающими.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольное об-
разование, социализация, развитие эмоций, педагогические 
технологии, психологическое благополучие, коммуникативные 
навыки.

Введение

Современные исследования демонстрируют, 
что жизненный успех личности в значительной 
степени обусловлен не только интеллектуальны-
ми возможностями, но и развитостью эмоциональ-
ного интеллекта (ЭИ) [2]. Этот феномен охватыва-
ет целый спектр навыков: от распознавания соб-
ственных эмоциональных состояний до способно-
сти выстраивать гармоничные отношения с окру-
жающими на основе эмпатии [10].

Особую значимость приобретает развитие ЭИ 
в дошкольном периоде, когда закладывается фун-
дамент будущей социальной компетентности ре-
бенка и его готовности к школьному обучению [11]. 
Практика показывает: дошкольники с развитым 
эмоциональным интеллектом легче справляются 
с межличностными конфликтами, демонстрируют 
более высокую социальную зрелость и чуткость 
к переживаниям сверстников [4].

Научные наблюдения подтверждают прямую 
связь между уровнем ЭИ и успешностью социаль-
ной адаптации детей [8]. Дошкольники, обладаю-
щие развитым эмоциональным интеллектом, от-
личаются повышенной способностью к сопережи-
ванию и более ответственным подходом к взаимо-
действию с окружающими [9].

Цель: комплексное изучение и аргументация 
эффективных способов развития ЭИ у детей до-
школьного возраста как ключевого элемента их 
социальной интеграции.

Задачи:
• Исследовать концептуальные основы эмоцио-

нального интеллекта и его роль в становлении 
личности дошкольника;

• Систематизировать актуальные методики раз-
вития ЭИ в детском возрасте;

• Реализовать практическое исследование для 
оценки уровня эмоционального интеллекта до-
школьников;

• Сформировать практический инструментарий 
для специалистов дошкольного образования 
и семьи по развитию ЭИ у детей.

Литературный обзор

Истоки концепции эмоционального интеллекта бе-
рут начало в работах П. Сэловея и Дж. Майера, 
предложивших рассматривать его как комплекс 
способностей по восприятию, выражению и регуля-
ции эмоциональных состояний [10]. Существенный 
вклад в развитие этой теории внес Д. Гоулман, обо-
гативший ее социальными компонентами, включая 
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способность к сопереживанию и межличностному 
взаимодействию [2].

Отечественная психологическая школа, пред-
ставленная трудами Л. С. Выготского [1], А. Н. Ле-
онтьева и Д. Б. Эльконина [12], акцентировала вни-
мание на ключевой роли игровой активности и кон-
такта с взрослыми в становлении эмоциональной 
сферы ребенка. Актуальные научные изыскания 
демонстрируют неразрывную связь между эмоци-
ональным, интеллектуальным и социальным раз-
витием дошкольников [5].

Способность распознавать, контролировать 
и адекватно проявлять эмоции становится краеу-
гольным камнем успешной образовательной дея-
тельности и гармоничного развития личности [6]. 
Исследовательская практика убедительно пока-
зывает, что формирование эмоционального ин-
теллекта (ЭИ) у детей дошкольного возраста эф-
фективно реализуется через разнообразные фор-
мы деятельности: от ролевых игр и литературных 
произведений до непосредственного общения 
со сверстниками и старшими [12].

В современном образовательном пространстве 
ЭИ признается одним из определяющих факторов 
социальной успешности ребенка [8]. Этот много-
гранный феномен, объединяющий навыки эмоци-
онального самосознания, саморегуляции и меж-
личностного взаимодействия, закладывает осно-
ву для полноценного становления личности в до-
школьном периоде [11]. Именно в этом возрасте 
формируются базовые механизмы эмоциональ-
ной компетентности, определяющие способность 
ребенка адаптироваться к динамично меняющей-
ся социальной реальности [1].

Структура эмоционального интеллекта бази-
руется на пяти фундаментальных составляющих 
[2]. Первостепенное значение имеет способность 
идентифицировать собственные эмоциональные 
переживания в текущий момент. Не менее важ-
ным выступает навык эмоциональной саморегуля-
ции –  умение корректировать свои реакции в со-
ответствии с социальным контекстом [3]. Третьим 
компонентом является мотивационный аспект, по-
зволяющий трансформировать эмоциональный 
потенциал в движущую силу для достижения по-
ставленных целей. Четвертый элемент –  эмпати-
ческая способность распознавать чувства окружа-
ющих и проявлять участие [9]. Завершающим ком-
понентом выступает социальная компетентность –  
умение выстраивать конструктивное взаимодей-
ствие и разрешать конфликтные ситуации [4].

Формирование эмоционального интеллекта 
у дошкольников требует интегрированного подхо-
да, сочетающего различные методические инстру-
менты. Ключевыми направлениями работы высту-
пают:
• Игровые практики, где через сюжетно- ролевые 

и театрализованные постановки дети осваива-
ют различные эмоциональные состояния, учат-
ся социально приемлемым формам их выра-
жения и развивают понимание чувств других 
участников [12].

• Арт-терапевтические методики приобретают 
особую актуальность в современной практи-
ке. Изобразительное творчество, пластическое 
моделирование, музыкальное и танцевальное 
самовыражение открывают детям возможно-
сти для исследования своего эмоционального 
мира через творческую деятельность [3].

• Литературно- педагогический подход, основан-
ный на чтении и анализе художественных про-
изведений, остается классическим инструмен-
том развития эмоциональной сферы ребенка. 
Этот метод позволяет через призму литератур-
ных образов исследовать многообразие чело-
веческих переживаний и способов их выраже-
ния [1].

• Художественная литература выступает мощ-
ным инструментом эмоционального развития, 
позволяя дошкольникам через призму литера-
турных персонажей исследовать палитру чело-
веческих переживаний и соотносить их с лич-
ным опытом [7]. Параллельно с этим, освоение 
техник саморегуляции –  от дыхательных упраж-
нений до релаксационных практик –  формиру-
ет у детей навыки управления стрессовыми 
состояниями и контроля импульсивного пове-
дения. Коллективные формы взаимодействия, 
включая доверительные упражнения и парную 
работу, способствуют развитию эмпатических 
способностей и понимания потребностей окру-
жающих [9].
На основе комплексного теоретико- 

практического исследования сформированы клю-
чевые рекомендации по развитию эмоциональ-
ного интеллекта дошкольников. Педагогическо-
му составу рекомендуется систематически вне-
дрять игровые методики с акцентом на сюжетно- 
ролевые форматы, способствующие эмоцио-
нальному осознанию и социальной интеграции. 
Родительскому сообществу важно культивировать 
открытый диалог об эмоциональных переживани-
ях, обучая детей искусству вербализации чувств.

В образовательном процессе особую значи-
мость приобретает активное применение сказко-
терапии как метода формирования нравственных 
ориентиров и развития эмпатических способно-
стей через анализ эмоционального мира литера-
турных героев. Приоритетное внимание следует 
уделять групповым формам активности, развива-
ющим навыки кооперации и межличностного вза-
имодействия.

Принципиальное значение имеет создание пси-
хологически безопасного пространства, где ре-
бенок может свободно проявлять эмоции и полу-
чать необходимую поддержку взрослых [5]. Такая 
среда становится фундаментом для гармонично-
го эмоционального развития дошкольника и его 
успешной социальной адаптации.

Материалы и методы

В рамках исследования был реализован комплекс-
ный диагностический подход, включающий разноо-
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бразные методы сбора и анализа данных. Система-
тическое наблюдение за воспитанниками осущест-
влялось в естественных условиях их жизнедеятель-
ности, охватывая как образовательный процесс, так 
и повседневные ситуации взаимодействия.

Для получения всесторонней оценки эмоцио-
нального развития детей было проведено углу-
бленное исследование мнений ключевых взрос-
лых в их окружении. Педагоги и родители предо-
ставили развернутую информацию о проявлениях 
эмоционального интеллекта воспитанников через 
специально разработанные опросные формы [8].

Особое внимание уделялось специализирован-
ному диагностическому инструментарию, позво-
ляющему оценить способности детей к распозна-
ванию эмоциональных состояний, развитость эм-
патических качеств и навыков социальной комму-
никации. Дополнительным источником информа-
ции послужил анализ творческого самовыражения 
дошкольников через их художественные работы, 
словесное творчество и игровую деятельность [7].

Результаты

Результаты исследования убедительно демонстри-
руют прямую корреляцию между развитым эмоцио-
нальным интеллектом и успешностью социальной 
интеграции дошкольников. Дети с высоким уровнем 
эмоциональной компетентности демонстрируют бо-
лее эффективное взаимодействие со сверстника-
ми и заметно реже оказываются вовлечены в кон-
фликтные ситуации [4].

Исследование позволило определить ключе-
вые образовательные факторы, стимулирующие 
развитие эмоционального интеллекта. Решаю-
щую роль играет создание насыщенной эмоцио-
нальной атмосферы в образовательном простран-
стве, интеграция специальных упражнений по рас-
познаванию и выражению чувств, а также тесное 
сотрудничество с семьями воспитанников в вопро-
сах эмоционального развития.

Современная образовательная парадигма 
рассматривает формирование эмоционально-
го интеллекта как одну из приоритетных задач 
дошкольного воспитания. Применение прогрес-
сивных методик, включающих эмоционально- 
ориентированное обучение, элементы арт-тера-
пии и сказкотерапии, обеспечивает эффективное 
развитие эмоциональной грамотности дошкольни-
ков.

Существенным аспектом выступает необходи-
мость персонализированного подхода, учитываю-
щего врожденные особенности темперамента ре-
бенка, специфику семейного воспитания и харак-
теристики его социального окружения, поскольку 
эти факторы оказывают значительное влияние 
на формирование эмоционального интеллекта.

Заключение

Формирование эмоционального интеллекта в до-
школьном возрасте выступает фундаментальным 

фактором успешной интеграции ребенка в социаль-
ное пространство. Развитая способность к осозна-
нию и регуляции эмоциональных состояний, в соче-
тании с навыками эмпатического восприятия и кон-
структивной коммуникации, создает прочную основу 
для психологического благополучия и дальнейших 
академических достижений.

Высокий уровень эмоциональной компетент-
ности позволяет дошкольнику выстраивать сба-
лансированные межличностные отношения, что 
напрямую влияет на формирование здоровой са-
мооценки и существенно снижает риски возникно-
вения тревожных состояний и конфликтных ситу-
аций. Способность к пониманию эмоционального 
спектра и управлению им становится ключевым 
инструментом социальной адаптации.

Современная педагогическая практика фоку-
сируется на создании и внедрении инновационных 
методик, направленных на комплексное разви-
тие эмоциональной сферы дошкольников. Такой 
подход обеспечивает формирование устойчивых 
механизмов эмоциональной саморегуляции, раз-
витие способности к сопереживанию и освоение 
эффективных моделей социального взаимодей-
ствия, что в совокупности создает прочную базу 
для гармоничного развития личности ребенка.
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THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
IN PRESCHOOLERS AS A BASIS FOR THEIR SOCIAL 
SUCCESS

Nurkanova S. B., Litvak R. A.
Academy of Social Education, Russian Academy of Natural Sciences, 
Chelyabinsk State Institute of Culture

The article examines the development of emotional intelligence in 
preschoolers as a key factor in their social success. Modern ap-
proaches to the development of the child’s emotional sphere are 
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analyzed, effective methods of forming emotional intelligence in pre-
school age are identified. The study is based on an analysis of do-
mestic and foreign scientific sources, as well as empirical research, 
including observation, questionnaires and diagnostics of the level of 
emotional intelligence development in children. The main compo-
nents of emotional intelligence are identified, including awareness 
of one’s own emotions, emotion management, motivation, empathy, 
and social skills, and their impact on a child’s successful socializa-
tion. The results of the study show that a high level of emotional 
intelligence contributes to a more successful adaptation of children 
in a team, increases their level of social competence and reduces 
the number of conflict situations. The main pedagogical conditions 
contributing to the development of emotional intelligence have been 
identified: the creation of an emotionally rich educational environ-
ment, the inclusion of games and exercises for awareness and ex-
pression of emotions in the educational process, the use of art ther-
apy, fairy tale therapy and active interaction with parents. Practical 
recommendations for teachers and parents on the development of 
emotional intelligence in preschoolers aimed at developing skills of 
emotional awareness, self-regulation, empathy and constructive in-
teraction with others are given.

Keywords: emotional intelligence, preschool education, socializa-
tion, emotional development, pedagogical technologies, psycholog-
ical well-being, communication skills.

References

1. Vygotsky L. S. Psychology of child development. –  Moscow: 
Pedagogy, 1984.

2. Goleman D. Emotional intelligence. –  Moscow: Mann, Ivanov 
and Ferber, 2019.

3. Granovskaya R. M. Psychology of emotions. –  St. Petersburg: 
Rech, 2009.

4. Denham S. Development of emotional intelligence in children. –  
NY: Routledge, 2010.

5. Zaporozhets A. V. Development of the emotional sphere of the 
child. –  Moscow: Nauka, 1986.

6. Karpov A. V. Emotions and cognitive development. –  Moscow: 
Academy, 2015.

7. Luria A. R. Emotions and memory. –  Moscow: Nauka, 1982.
8. Meshcheryakova S. Yu. Development of emotional intelligence 

in preschool age. –  SPb.: Piter, 2020.
9. Rogers K. Personality development. –  SPb.: Piter, 2016.
10. Salovey P., Mayer J. Emotional intelligence as a theory. –  Yale 

University Press, 1997.
11. Smirnova E. O. Psychology of preschool age. –  M.: Education, 

2017.
12. Elkonin D. B. Psychology of the game. –  M.: Education, 1978.



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

350

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Овладение союзными средствами связи сложноподчиненного предложения 
в условиях речевого дизонтогенеза

Абросова Екатерина Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
романской филологии Института иностранных языков РГПУ 
им. А. И. Герцена
E-mail: abrosovoj@mail.ru

В работе рассматривается проблема освоения ребенком 
с общим недоразвитием речи (ОНР) союзов и союзных слов, 
оформляющих связь между частями сложноподчиненного 
предложения. В основу исследования положено лонгитюдное 
наблюдение за речью одного ребенка с недоразвитием речи 
в возрасте 5,2–5,4 лет. В результате исследования устанав-
ливается, что в условиях речевого дизонтогенеза в качестве 
союзных средств сложноподчиненного предложения в первую 
очередь осваиваются относительные анафорические местои-
мения (как, что, кто, где, куда и др.). Семантические же союзы 
(потому что, чтобы, если, когда и др.) за исключением темпо-
рального когда, вообще не используются, либо заменяются 
филлерами.
Сравнение полученных результатов исследования с данными 
типичного речевого развития позволяет сделать вывод о том, 
что при ОНР становление грамматического компонента язы-
ковой способности может значительно отставать, но при этом 
не является качественно отличным или патологическим по сво-
ей природе.

Ключевые слова: аграмматизмы, дизонтогенез, общее недо-
развитие речи, сложноподчиненное предложение, союз, союз-
ное слово.

Проблема природы общего недоразвития речи 
(ОНР) и его механизмов обсуждается в педагоги-
ческих, лингвистических и психолингвистических 
исследованиях, но до сих пор вряд ли является ре-
шенной. Различные аспекты речевого недоразви-
тия в первую очередь являются предметом внима-
ния логопедов и дефектологов.

Авторы педагогических исследований склонны 
видеть в ОНР, прежде всего, «патологическое» со-
стояние, связанное с качественным нарушением 
становления языковой способности ребенка в он-
тогенезе. Рассматривая ОНР как системное рече-
вое расстройство, авторы педагогических работ 
особенное внимание обращают на недоразвитие 
грамматического компонента языковой способ-
ности, которое проявляется в устойчивых специ-
фических аграмматизмах разной степени тяже-
сти, свидетельствующих о патологическом фор-
мировании внутренней языковой системы ребен-
ка: от полного отсутствия грамматических связей 
слов в предложении до «хаотичного» и «беспоря-
дочного» использования форм слови служебных 
средств «вне логических законов родного язы-
ка» [8]. Основным маркером речевого дизонтоге-
неза считается не только и не столько темповая 
задержка, сколько патологическая неспособность 
детей с ОНР овладеть грамматическими средства-
ми языка, освоить закономерности их функциони-
рования. Своеобразное становление грамматиче-
ской системы языка проявляется, с одной сторо-
ны, в морфологических ошибках при словоизме-
нении и словообразовании, с другой, –  в наруше-
нии синтаксической структуры предложения [15, c. 
77–82]. Е. Ф. Соботович выделяет две группы де-
тей с речевым недоразвитием (моторной алали-
ей) с точки зрения их способности к построению 
предложения. Так, согласно данным ее исследова-
ния, для всех детей с ОНР характерны аграмма-
тизмы в употреблении грамматических форм слов 
и аналитических средств связи, но при этомодни 
дети испытывают значительные трудности при по-
строении фразы и описании ситуации (даже при 
достаточном богатстве словаря), другие же –  спо-
собны самостоятельно объединить слова в пред-
ложение, установив между ними синтаксические 
связи, а в дальнейшем относительно легко овла-
деть разными типами предложений [15, c. 77–82]. 
Описывая синтаксические трудности детей с ОНР, 
Е. Ф. Соботович отмечает такие особенности как 
выпадение отдельных слов в высказывании, со-
кращение объема фразы (предпочтении 2–3-х 
словных фраз),«резко выраженное сокращение 
синтаксических моделей, их упрощенность, неспо-
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собность производить синтаксические преобразо-
вания (изменить порядок слов, заменить одну син-
таксическую конструкцию другой)» [15, c. 81].Та-
ким образом, согласно наблюдениям Е. Ф. Собото-
вич, грамматический компонент языковой способ-
ности ребенка при ОНР страдает в разной степе-
ни. На фоне выраженных трудностей в овладении 
синтетическими и аналитическими средствами 
выражения грамматической связи слов в выска-
зывании становление синтаксической структуры 
фразы может протекать как в соответствии с за-
кономерностями нормального речевого онтогене-
за, так и с грубыми отклонениями [15, c. 77–82].

Если овладение морфологией родного языка, 
аналитическими и синтетическими средствами 
оформления простого предложения (прежде все-
го, системой словоизменения имен и глаголов, 
предлогами) находит освящение в исследованиях 
речевого дизонтогенеза, то особенностям форми-
рования структуры сложного предложения, а так-
же закономерностям появления подчинительных 
средств синтаксической связи у детей с ОНР уде-
ляется недостаточно внимания. Отсутствие де-
тального описания того, как осваивают сложное 
предложение дети с ОНР, во многом объясняет-
ся методической направленностью педагогиче-
ских работ, важнейшей задачей которых являет-
ся разработка системы занятий по формированию 
грамматической стороны речи детей с ОНР в со-
ответствии с данными типичного речевого разви-
тия. В логопедических работах, затрагивающих 
онтогенез сложного предложения, исследовате-
ли говорят в целом о трудностях формирования 
синтаксической стороны языка, об «избегании» 
детьми с речевой патологией сложных конструк-
ций и предпочтении им простых, о неспособно-
сти установить корректные грамматические связи 
между простыми предложениями в составе слож-
ного и появлении на месте сложного предложения 
«хаотичного набора словосочетаний», объединяе-
мых в целое союзами без всякого смысла [15, c. 
212].

Общая установка педагогических работ пред-
ставлять процесс формирования синтаксического 
компонента языковой способности у детей с ОНР 
как патологического не находит подтверждения 
в лингвистических и психолингвистических иссле-
дованиях, затрагивающих отдельные аспекты ди-
зонтогенеза предложения. Несмотря на выражен-
ные трудности и значительное отставание в тем-
пе освоения грамматики родного языка, по мне-
нию лингвистов, вряд ли можно говорить о «бес-
системном» и «хаотичном» использование язы-
ковых средств, о патологической неспособности 
овладеть грамматическими закономерностями, 
обобщениями, синтетическими и аналитическими 
средствами грамматической связи [1, 3].

Настоящая работа представляет из себя по-
пытку частично заполнить ту лакуну, которая су-
ществует в изучении становления синтаксической 
стороны языка дошкольников с ОНР, а именно, 
того, как они овладевают союзными средства-

ми связи, оформляющими сложноподчиненное 
предложение. Для понимания природы ОНР так-
же важным является выяснение того, какие суще-
ствуют различия при овладении союзными сред-
ствами детьми с системным недоразвитием речи 
по сравнению с ее типичным развитием, являют-
ся ли эти различия качественными, либо прояв-
ляются лишь в нарушении темпов освоения союз-
ных средств оформления частей сложного пред-
ложения.

Когнитивной базой для появления сложных 
(полипредикативных) предложений в онтогене-
зе является формирование у ребенка способно-
сти устанавливать отношения между различными 
событиями (временные отношения, причинные, 
атрибутивные и др.).

Средствами оформления связи между описы-
ваемыми в предложении ситуациями (пропозиция-
ми) обычно выступают те или иные союзные сред-
ства. Для понимания закономерностей появления 
союзных средств оформления сложноподчинен-
ного предложения в онто- и дизонтогенезе важно 
различать среди них собственно подчинительные 
союзы и союзные слова. И подчинительные сою-
зы и союзные слова, как правило, оформляют от-
ношения между частями сложного предложения 
или предложениями в тексте 1. При этом, если сою-
зы представляют собой в чистом виде служебные 
слова с функцией связи предложений, союзные 
слова –  относительные местоимения и наречия –  
связанны своим происхождением с соответству-
ющими вопросительными местоименными слова-
ми 2и совмещают в себе свой ства знаменательных 
и служебных частей речи. Важно также учитывать, 
что часть союзных слов –  когда, как, что –  могут 
выступать в предложении в роли омонимичных со-
юзов.

Использование подчинительных союзов или 
союзных слов во многом определяется структур-
ными особенностями сложноподчиненного пред-
ложения [14; 17]. В сложноподчиненных предложе-
ниях расчлененного типа, где придаточная часть 
относится ко всей главной, а не отдельному сло-
ву, используются союзы. В предложениях же не-
расчлененного типа (где придаточное предложе-
ние соотносится с одним из опорных слов главной 
части) связь частей происходит за счет не только 
союзов, но и союзных слов (относительных место-
имений).

Организующим центром расчлененных предло-
жений выступают семантические союзы (времен-
ной союз когда, сравнительный как, причинный 
потому что, целевой чтобы и др.). Семантические 
союзы определяют значение самого предложения 
и, следовательно, его тип. Выделяют сложнопод-

1 Ряд подчинительных союзов со сравнительной семан-
тикой (как, будто, словно, точно) может устанавливать связь 
между словами в рамках простого предложения.

2 К местоименным вопросительным словам относят: 
местоимения- существительные кто, что, местоименные при-
лагательные какой, который и др., местоименные наречия где, 
куда, когда, почему, зачем и др., местоименное числительное 
сколько (Русская грамматика 2005, т. I: 720).
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чиненное предложение со значением обусловлен-
ности (причинное, условное, целевое, уступитель-
ное, следствия), временное и сравнительное.

В сложных предложениях нерасчлененного ти-
па присоединение придаточного, распространяю-
щего опорное слово, происходит благодаря асе-
мантическим союзам (например, изъяснительно-
му как или что) или анафорическим местоимени-
ям. Поэтому по характеру связи частей выделяют 
сложноподчиненные предложения с союзной и ме-
стоименной связью.

Материалом настоящего исследования ста-
ли аудио записи регулярных встреч (занятий, 
игр и бесед) с одним ребенком в возрасте 5 лет 
с ОНР –  Ваней Л. Общая продолжительность ау-
диозаписей составила около 11 часов. Специфика 
речевого развития Вани Л. заключается в позднем 
формировании фразовой речи –  после 3,10 лет. 
На описываемом этапе исследования (в возрас-
те 5,2–5,4 лет) речевое развитие Вани Л. соот-
ветствовало III уровню ОНР согласно психолого- 
педагогической классификации речевых рас-
стройств. На данном уровне ОНР на фоне исполь-
зования фразовой речи отмечается недостаточ-
ная сформированность фонетического и лексико- 
грамматического компонентов языковой системы 
[8, c. 112].

Собранный нами языковой материал пока-
зывает, что к 5 годам Ваня Л. освоил, прежде 
всего, подчинительные средства связи нерас-
члененного предложения (асемантические со-
юзы и относительные местоимения).Большин-
ство сложных предложений нерасчлененного ти-
па в речи Вани Л. –  предложения с местоименно- 
относительной связью, оформленной союзными 
словами как, что, кто, такой (в функции какой), 
где, куда, сколько, почему.

Иная ситуация складывается с семантическими 
союзами, оформляющими связь частей в предло-
жениях расчлененного типа. Союзы с семантикой 
обусловленности (потому что, чтобы, если) не ос-
воены вовсе и заменяются филлером а. Сложных 
предложений со сравнительным союзом как в на-
шем материале практически не встретилось. Он-
тогенетически ранний сравнительный союз как ис-
пользуется Ваней Л. за небольшим исключением 
только в простых предложениях. Так, из более чем 
100 собранных компаративных конструкций с этим 
союзом лишь пара являются сложными, что отра-
жает закономерности появления и функциониро-
вания сравнительного как в речи носителей язы-
ка. Известно, что и типично развивающиеся де-
ти и взрослые носители языка строят преимуще-
ственно простые сравнительные предложения [18, 
c. 21, 34–35] 1. Единственным прочно освоенным 
семантическим союзом, оформляющим сложное 
предложение расчлененного типа во внутренней 

1 В данной работе мы вслед за М. И. Черемисиной принима-
ем формальный критерий отнесения предложения к сложному: 
наличие в компаративной части «явно предикативной формы» 
(глагола, краткого прилагательного или причастия, слова кате-
гории состояния) [18, c. 20–21].

языковой системе Вани Л., является темпораль-
ный союз когда.

Остановимся вначале на сложноподчиненных 
предложениях нерасчлененной структуры и их со-
юзных средствах. Большинство построенных Ва-
ней Л. предложений данного типа, –  это предложе-
ния с местоименной связью частей: местоименно- 
вопросительные и местоименно- относительные 
[15, c. 470–538].

Большинство построенных Ваней Л. слож-
ноподчиненных предложений с местоименны-
ми словами характеризуются изъяснительной 
местоименно- вопросительной связью их частей. 
В конструкциях такого типа местоименные сло-
ва, выполняющие функцию союзных средств, ча-
сто сохраняют оттенок вопросительности [15, c. 
509–510]. Явная вопросительная семантика у ме-
стоименных слов сохраняется в следующих слу-
чаях: при вопросительном характере предложе-
ния, при условии содержания в главном предло-
жении модальности побуждения или при наличии 
в главном предложении глаголов с семантикой 
незнания/непонимания [15, c. 509–510]: Катя, ты 
знаешь, как там волк можно делать в собак? [как 
в конструкторе превратить фигурку волка в со-
баку] (5,3,8); Катя, ты знаешь, то[что] я делаю? 
(5,3,10); Катя, смотйи, то[что] будет! (5,3,8); Ка-
тя, помотйим, такие сесь скейеты?; Катя, хотесь 
узнать, то[что] там такой в коробке? Скейет!; 
Я не знаю, как их йепить совсем (5,4,8); А Ком-
пот никогда не знает, где банк сесь [есть] (5,2,26); 
Мне нитего не видно, как дяди… и скойко дяди 
(5,4,8) 2.

В конструкциях же со строгой местоименно- 
относительной связью, оформляющих, прежде 
всего, изъяснительные и в широком смысле опре-
делительные отношения, вопросительная семан-
тика соответствующих местоименных слов утрачи-
вается полностью (например, Ей подарили цветы, 
которые она любит), поскольку реализуется как 
анафорическая, отсылочно- заместительная [15, c. 
512–539].Во временной языковой системе Вани Л. 
подобные сложные конструкции с относительной, 
анафорической связью частей встречаются еди-
нично. Чаще других отмечены относительные кон-
струкции с локативным где и признаковым словом 
такой (на месте какой): Катя, здесь не тараны [та-
рантулы], а пауки, такие кУсяют птитьк (5,3,17); 
У меня нет кубик- коробки, где ЙЕГО [ЛЕГО] йезя-
ла (5,3,15); Тарантул живет, где сесь [есть] волки. 
Там живет тарантул (5,3,17).

Среди союзных слов (анафорических местои-
мений), оформляющих связь главной и придаточ-
ной частей нерасчлененного предложения (как, 
что и кто, такой 3(на месте какой), где, сколько, 

2 Искаженное произношение звуков в приводимых приме-
рах не фиксируется.

3 Во всех придаточных на месте местоимения какой в каче-
стве союзного слова Ваня Л. использует указательное слово 
такой. Подобные смешения встречаются в речи и типично раз-
вивающихся детей в силу близости функций указанных клас-
сов слов.
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куда, почему 1) наиболее частотными во речи Ва-
ни Л. оказались изъяснительные что и как. В та-
блице ниже приведены союзные средства в поряд-
ке убывания частотности их использования ребен-
ком (табл. 1).

Таблица 1. Употребление подчинительных союзов и союзных 
слов.

Подчинительный 
союз и союзное 

слово

Общее 
коли-

чество 
употре-
блений

Количе-
ство союз-
ных слов

Количество со-
юзов

Как (изъяснитель-
ный)

36 31 5

Что 211 19 2

Где 13 13

Такой 12 12

Кто 9 9

Сколько 3 3

Куда 1 1

Почему 1 1

Чтобы 1 1+2 (филлер 
а на месте чтобы)

Исследование того как дети овладевают 
функциями рассматриваемых вопросительно- 
относительных слов в онтогенезе показали, что 
относительная функция связи частей сложнопод-
чиненного предложения формируется у данных 
местоименных слов на базе либо дейктических 
(Ср.: Вот какой домик! и Смотри, какой домик!), 
либо вопросительных конструкций (Где домик? 
и Я не знаю, где домик)[11, 12]. Таким образом, 
вопросительная и дейктическая функции местои-
менных слов кто, что, как, какой и др., появляясь 
раньше в онтогенезе, подготавливают формиро-
вание после 2,5 лет функции относительной. Пер-
вые контексты, в которых в онтогенезе реализу-
ется относительная союзная функция рассматри-
ваемых слов, –  «переходные», это местоименно- 
вопросительные подчинительные конструкции 
(указательно- относительные и изъяснительно- 
вопросительные), в которых местоименные союз-
ные средства сохраняют свою вопросительную се-
мантику [11, 12].

Таким образом, важнейшим фактором, облег-
чающим овладение союзными средствами связи, 
относительными местоимениями и соответствую-
щими асемантическими союзами (как, что) в онто- 
и дизонтогенезе, оказывается лексическое значе-
ние самих вопросительных местоимений. Овладе-
ние «чистыми» аналитическими средствами связи 
подготавливается использованием «протосоюз-
ных» слов, «полузнаменательных» относительных 

1 Союзные средства как и что, которые могут выступать 
в роли асемантических союзов и союзных слов в нерасчленен-
ных сложноподчиненных предложениях, в речи Вани Л. в пода-
вляющем большинстве случаев выполняют функцию союзных 
слов.

местоимений, в местоименно- вопросительных 
конструкциях нерасчлененных предложений.

Перейдем к рассмотрению расчлененных пред-
ложений, строевым элементом которых выступа-
ют семантические союзы. Как отмечалось выше, 
сложных предложений со сравнительным союзом 
как Ваня Л. практически не строил. Поэтому един-
ственным активно используемым в сложнопод-
чиненных конструкциях союзом для Вани Л. стал 
онтогенетически ранний временной когда: [взрос-
лый:] А что это за танцы? [Ваня:] Это когда так… 
смотйи! [показывает, как надо танцевать] танцуют 
(5,3,10); Катя, когда тебя не бЫла, я открыл ко-
робку и сюда вот потавил (5,3,0). Интересно, что 
первой в онтогенезе и основной функцией темпо-
рального местоименного слова когда становится 
не вопросительная (как для таких местоименных 
слов кто, что, где), а именно относительная, союз-
ная функция связи простых предложений в слож-
ное. Так, по данным в [12] большинство высказы-
ваний, которые строят типично развивающиеся 
дети после 2-х лет с когда (85,7%), относятся к от-
носительным конструкциям.

Кроме того, регулярное использование Ва-
ней Л. союза когда для маркирования времен-
ных отношений можно объяснить описанным 
в литературе «феноменом сложноподчиненно-
го предложения», когда при очевидной языковой 
сложности предложений с подчинительными со-
юзами дети предпочитают их соответствующим 
лексико- грамматическим средствам (наречиям, 
предложно- падежным конструкциям и т.д.). В ис-
следованиях [16; 1; 2] описываются собственно 
языковые и когнитивные причины, обусловливаю-
щие данный феномен языкового развития. В ра-
боте [2] указанный факт объясняется действием 
языкового механизма, а именно, изоморфным ха-
рактером отношений между двумя уровнями орга-
низации сложноподчиненного предложения –  его 
поверхностной и глубинной структурой. Использо-
вание же предложно- падежных сочетаний и наре-
чий на месте зависимых придаточных нарушает 
изоморфную связь двух структур предложения –  
формальной и семантической, поскольку требует 
свертывания пропозиции, представленной в за-
висимом предложении, до одного актанта. К ког-
нитивным факторам овладения языковыми сред-
ствами передачи временных отношений относится 
высокая отвлеченность, абстрактность семанти-
ки времени. Известно, что в условиях типичного 
речевого развития предложения с союзом когда 
появляются к 2,5 годам и уже после 3-х лет ста-
новятся основным средством передачи времен-
ных отношений [5; 7; 10], поскольку «ребенку, еще 
не умеющему пользоваться общепринятой ме-
рой времени (часы, минуты и пр.), легче выразить 
свою мысль о временной локализации одного со-
бытия, ориентируясь на другое. Ребенку легче со-
поставить две пропозиции, чем дать отвлеченный 
и объективный временной ориентир» [16, c. 96]. 
Приведем примеры достаточно многочисленных 
случаев из речи Вани Л., где предложения с при-
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даточным времени выступают на месте темпо-
ральных наречий: Когда ноть [= ночью], они идут. 
Когда утро [= утром], они умрут [рассказывает про 
зомби из фильма] (5,3,8); Когда йето [= летом], он 
[снеговик] тает (5,3,24); Он [хвостик для лошадки, 
которую Ваня лепит из пластилина] нужен, когда 
будет конец [= в конце] (5,4,13).

О. Г. Сударева подчеркивает, что на ранних эта-
пах речевого онтогенеза большинство сложнопод-
чиненных предложений с когда относятся к про-
шлому: локализуя ситуацию во времени, ребенок 
ориентируется на другое событие в прошлом [16, 
c. 96–97]. В собранном же нами языковом матери-
але преобладают предложения с глаголами в фор-
ме настоящего и будущего времени. При этом зна-
чительное место занимают итеративные генерали-
зованные конструкции с условно- временным зна-
чением, которые указывают на повторяющиеся 
события и типизированные ситуации: Зомби идут, 
когда ночь, а скейеты, когда утро идут (5,3,15); 
Катя, когда кошку обидейи, она так ффф [шипит 
как кошка] (5,3,29). Соответствующее возрасту 
Вани Л. стремление к обобщению и формулирова-
нию закономерностей при отставании в освоении 
лексико- грамматических средств темпорального 
маркирования демонстрирует характерный для 
ОНР дисбаланс когнитивного и речевого развития.

Перейдем к последней разновидности расчле-
ненных предложений, к сложным конструкциям 
со значением обусловленности. Разнообразные 
отношения обусловленности (цели, причины, усло-
вия, уступки, следствия) пока не получили во вре-
менной языковой системе Вани Л. своего диффе-
ренцированного оформления. Для временной язы-
ковой системы Вани Л. характерно использование 
филлера а для обозначения отношений причины, 
цели и условия:[взрослый:] Ты знаешь, потему со-
бака высовывает язык? [Ваня:] Угу, а [= потому 
что] зярко! (5,3,29); [взрослый:] А зачем забор ну-
жен? [Ваня:] А[= чтобы] волки не попайи! А [= пото-
му что] волки йесу [в лесу] (5,4,1); Пойдем отсюда, 
а [= чтобы] я опять не упал (5,3,24); А [= если] та-
рантул будет много кровь пить, он будет есе боль-
ше (5,3,17).

Причинный союз потому что, целевой чтобы 
и если со значением условия относятся к самым 
ранним в речи детей союзам, передающим значе-
ния обусловленности в русском языке. Согласно 
дневниковым записям уже в начале третьего года 
жизни ребенка появляется союз потому что; целе-
вой чтобы и если условия возникают позже –  око-
ло 2,9 [6, c. 107; 5, c. 177; 7].

Исследователи детской речи сходятся во мне-
нии, что с когнитивной точки зрения отношения 
обусловленности являются более сложными среди 
отношений, передаваемых сложноподчиненными 
предложениями, поэтому они осваиваются отно-
сительно поздно в онтогенезе и дизонтогенезе [4; 
9;13, с. 49–54). При этом значения причины, цели, 
условия осмысляются детьми независимо от осва-
иваемого языка на порядок раньше, чем семанти-
ка уступки [19].

Использование на ранних этапах онтогенеза 
филлеров как заполнителей или «держателей ме-
ста» отсутствующих во временной языковой си-
стеме ребенка морфем и слов (знаменательных 
и служебных) на материале разных языков подроб-
но описано в работе [20]. Патологически длитель-
ное использование протопредлогов или филлерно- 
падежных форм хорошо известно исследователям, 
изучающих формирование языковой способности 
детей в условиях речевого дизонтогенеза [8, c.75–
77]. Употребление филлеров на месте служебных 
слов представляет подготовительный этап фор-
мирования грамматической системы: ребенок уже 
фиксирует место того или иного синтаксического 
средства для выражения определенной семантики, 
но пока не способен определить ее качественную 
специфику. В этом отношении регулярное употре-
бление Ваней Л. протосоюза а на месте специали-
зированного синтаксического средства с семанти-
кой обусловленности свидетельствует о том, что 
ребенок хоть и устанавливает связь между двумя 
неравноправными ситуациями, но пока не может 
выявить специфику отношений между ними.Ведь 
именно семантические союзы определяют и мар-
кируют значения сложноподчиненных предложе-
ний расчлененного типа. Таким образом, с одной 
стороны, осознание разных аспектов значения об-
условленности приводит к использованию разно-
образных союзных средств, с другой стороны, ов-
ладение самими языковыми средствами позволяет 
осмыслить и вычленить данную семантику ребен-
ку 1. Сложности в освоении аналитических средств 
языка, в частности «чистых» союзов (не связанных 
своим происхождением с вопросительными место-
имениями и наречиями), возможно, является одним 
из факторов, тормозящих появление даже такого 
онтогенетически раннего союза со значением обу-
словленности, как причинный потому что 2 (табл. 2).

Таблица 2. Использование семантических союзов 
в сложноподчиненных продолжениях расчлененной структуры.

Подчинительный 
союз с указани-

ем значения

Количество 
употреблений 

союза

Количество употреблений 
филлера а на месте союза

Как (сравнение) 2 -

Когда (время) 41 -

Потому что (при-
чина)

5

Чтобы (цель) 29

Если (условие) 13

1 Как показали многие исследования, речевое и когнитив-
ное развитие находятся в тесном взаимодействии: не только 
когнитивное ведет за собой речевое, но и речь, в свою оче-
редь, становится базой для интеллектуального развития ре-
бенка, позволяет выделить более сложные дифференцирован-
ные системы смыслов.

2 Дополнительным аргументом в пользу высказанного по-
ложения может служить факт того, что во внутренней грамма-
тической системе Вани Л. отсутствуют сочинительные союзы 
и, а, но, или. Они заменяются филлером а как в простых, так 
и сложных конструкциях.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Как показывает проведенный анализ, сре-

ди всех средств подчинительной связи сложно-
го предложения наиболее трудными для ребенка 
с ОНР оказываются семантические союзы со зна-
чением обусловленности (чтобы, потому что, если 
и др.). С одной стороны, их появление требует до-
статочно высокого уровня когнитивного развития, 
с другой стороны, подобные «чистые» аналитиче-
ские средства выражения грамматического значе-
ния (наряду с сочинительными союзами) опирают-
ся на высокий уровень развития самой языковой 
компетенции ребенка. Легче всего при дизонтоге-
незе осваиваются союзные слова (относительные 
местоимения и наречения), которые активно ис-
пользуются как средства связи в вопросительно- 
местоименных конструкциях нерасчлененных 
сложных предложений (где они сохраняют семан-
тику своей части речи). Таким образом, в целом 
последовательность появления и использования 
подчинительных средств связи при дизонтогене-
зе воспроизводит логику формирования грамма-
тического компонента языковой способности ти-
пично развивающегося ребенка. А использование 
союзных средств связи ребенком с ОНР вряд ли 
можно определить как случайное, бессистемное 
или носящее патологический характер.
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ACQUISITION OF CONJUNCTIONS AND CONNECTIVE 
WORDS IN COMPLEX SENTENCES IN CASE OF 
DYSONTOGENESIS

Abrosova E. V.
Foreign Languages Institute of the Herzen State Pedagogical University of 
Russia

This article describes the use of conjunctions and connective words 
connective parts of complex sentences, by children with specific 
language impairment (SLI), based on our longitudinal observation 
of one child with SLI from 5.2 to 5.4 y.o. Our study shows that in 
case of dysontogenesis, it is anaphoric pronouns (как, что, кто, 
где, куда, etc.) that are acquired first as means of connection in 
complex sentences, whereas semantic conjunctions (потому что, 
чтобы, если, когда, etc.) are not utilized in complex sentences up to 
the age of five, except for the temporal conjunction когда. Compar-
ing SLI and non- SLI development, we can conclude that in SLI, the 
grammatical component of speech may be significantly delayed but 
it is not qualitatively different or pathological in nature.

Keywords: agrammatism, dysontogenesis, specific language im-
pairment, complex sentence, conjunction, connective word.
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В статье проводится анализ перевода баллады Франсуа Вий-
она «Ballade des Dames du temps jadis» на русский язык, вы-
полненного Ильей Эренбургом. Основное внимание уделяется 
особенностям передачи ритмической структуры, семантиче-
ских нюансов и художественных приемов оригинала. Иссле-
дование базируется на сравнительном, морфологическом, 
ритмико- метрическом, семантическом и культурологическом 
подходах, что позволяет выявить как сильные стороны пере-
вода, так и возможные потери, связанные с адаптацией текста 
к русской поэтической традиции. Особое внимание уделяется 
увеличению числа абстрактных понятий в русском переводе, 
что усиливает философский подтекст стихотворения, а также 
различиям в эмоциональной гамме оригинала и перевода. Ре-
зультаты исследования демонстрируют, как переводчик балан-
сирует между сохранением оригинального духа произведения 
и его адаптацией к иной языковой и культурной среде.

Ключевые слова: баллада, перевод, бренность бытия, утра-
ченная красота, рефрен, ритмическая структура, интерпре-
тация, семантические нюансы, семантический анализ, куль-
турологический подход, абстрактные понятия, философский 
подтекст, эмоциональная гамма, русская поэтическая тради-
ция.

Введение

Стихотворение Франсуа Вийона «Ballade des Dames 
du temps jadis» («Баллада о дамах былых времен») 
занимает особое место в истории французской ли-
тературы. Оно является частью его знаменитого 
сборника «Le Testament» (1461), который представ-
ляет собой сложное переплетение лирики, сатиры 
и философских размышлений. Вийон, один из са-
мых ярких представителей французского средне-
вековья, в своем творчестве обращается к темам 
бренности бытия, утраченной красоты и неизбеж-
ности забвения, что делает его произведения ак-
туальными и в современном культурном контексте. 
Как отмечает исследователь Г. Косиков, «Его твор-
чество тесно и сложно сопряжено с поэзией того 
времени: оно вбирает в себя все ее важнейшие 
черты и в то же время строится в резкой полеми-
ке с ней… Принцип его поэзии –  ироническая игра 
со всем твердым, общепринятым, раз навсегда уста-
новленным. Излюбленные средства этой игры –  ан-
тифразис (употребление слов в противоположном 
значении) и двусмысленность» [2, С. 5–39].

Баллада, как жанр, имеет строгую формальную 
структуру, что делает ее особенно сложной для пе-
ревода. Французская баллада XV века, к которой 
относится произведение Вийона, характеризуется 
фиксированным количеством строк, перекрестной 
рифмовкой и обязательным рефреном, который 
выполняет не только композиционную, но и смыс-
ловую функцию. В случае «Ballade des Dames du 
temps jadis» рефрен «Mais où sont les neiges d’an-
tan!» («Но где же снега прошлых лет!») становит-
ся ключевым элементом, подчеркивающим тему 
бренности и утраты. Как пишет М. Лотман, «По-
вторяемость рефрена играет такую же роль, как 
элемент повтора в рифме. С одной стороны, каж-
дый раз раскрывается отличие в одинаковом, 
а с другой –  разные строфы оказываются сопро-
тивопоставленными, взаимопроектируются друг 
на друга, образуя сложное семантическое целое. 
Строфа выступает на высшем уровне в функции 
стиха, а рефрен –  в роли рифмы. Одновременно, 
как мы уже отметили, возникают интеграционные 
связи внутри строфы, которые имеют определен-
ный семантический смысл» [4, С. 272].

Перевод поэтических текстов, особенно таких 
сложных по форме и содержанию, как баллады 
Вийона, всегда представляет собой творческую 
задачу, требующую от переводчика не только 
лингвистической точности, но и глубокого понима-
ния культурного и исторического контекста. Пере-
вод поэзии –  это всегда интерпретация, и как отме-
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чает Ю. Пугачева, «появление множественности 
переводов связано с разной интерпретацией ори-
гинала, которая обусловлена подготовленностью 
и литературным талантом переводчика, умением 
выйти из трудной ситуации, способностью решить 
стоящие перед ним задачи, влиянием литератур-
ной традиции эпохи. Перевод должен адекватно 
передавать не только лексическую составляющую 
оригинала, но и культуру и мышление автора, его 
уникальную картину мировидения в перекодиро-
ванном виде [5].

В случае с «Ballade des Dames du temps jadis» 
перед переводчиками стоит задача сохранить 
не только формальные особенности текста (ме-
трику, рифмовку, рефрен), но и его философскую 
глубину, исторические аллюзии и эмоциональную 
насыщенность.

В русской литературе существует несколько 
переводов этого произведения, выполненных вы-
дающимися поэтами и переводчиками: И. Эрен-
бургом, Н. Гумилевым, В. Брюсовым и др. Каждый 
из них предлагает свою интерпретацию текста, от-
ражающую как индивидуальный стиль переводчи-
ка, так и его понимание оригинала. Различия в пе-
реводах одного и того же текста позволяют уви-
деть, как по-разному может восприниматься и ин-
терпретироваться поэтическое произведение в за-
висимости от культурного и исторического контек-
ста.

Таким образом, анализ переводов «Ballade des 
Dames du temps jadis» на русский язык позволя-
ет не только выявить особенности переводческих 
стратегий, но и глубже понять структурные и со-
держательные аспекты оригинала. В рамках дан-
ного исследования основное внимание уделяется 
ключевым различиям в переводе И. Эренбурга, 
с акцентом на передаче ритмической структуры, 
семантических нюансов и художественных прие-
мов, характерных для поэтики Франсуа Вийона.

Перевод поэтических текстов, особенно таких 
сложных и многогранных, как баллады Вийона, 
требует применения специфических методологи-
ческих подходов, учитывающих как формальные, 
так и содержательные аспекты оригинала. Как от-
мечает М. В. Ломовская, «переводчику приходит-
ся, чтобы вписаться в данное старинное и креп-
ко сбитое французское языковое ложе, прибегать 
к различного рода ухищрениям… для достижения 
нужного смысла в русских переводах» [3, С. 178].

Баллады Вийона, созданные в XV веке, пред-
ставляют собой синтез средневековой поэтиче-
ской традиции, философских размышлений, иро-
нии и меланхолии, что делает их перевод на рус-
ский язык особенно сложной задачей. В данной 
работе использованы следующие методологиче-
ские подходы:

1. Сравнительный анализ, позволяющий сопо-
ставить оригинал и перевод на уровне лексики, 
грамматики, синтаксиса и стилистики.

2. Морфологический анализ, направленный 
на исследование частотности использования ча-
стей речи (существительных, прилагательных, 

глаголов) и их классификацию по семантическим 
группам. Это позволяет выявить различия в ак-
центах и тематике оригинала и перевода.

3. Ритмико- метрический анализ, который учи-
тывает особенности силлабической системы 
французского оригинала и её адаптацию к рус-
ской силлабо- тонической системе.

4. Семантический анализ, который позволяет 
исследовать абстрактные и конкретные понятия 
в оригинале и переводе, а также выявить, как пе-
реводчик усиливает философский подтекст сти-
хотворения.

5. Культурологический подход, рассматриваю-
щий перевод как адаптацию текста к иной куль-
турной традиции. Этот подход включает анализ 
использования абстрактных понятий, характер-
ных для русской литературы, и изменение эмоцио-
нальной окраски текста.

Таким образом, данное исследование направ-
лено на комплексный анализ перевода баллады 
Вийона, что позволяет выявить как сильные сто-
роны, так и возможные потери, связанные с адап-
тацией текста к русской поэтической традиции.

Результаты исследования и их обсуждение

Оригинал Вийона написан в форме баллады с чет-
ким ритмом и рифмовкой, характерной для сред-
невековой французской поэзии. «В эпоху средних 
веков, когда латинский язык перестал быть живым 
языком, будучи вытеснен из народного обращения 
романскими диалектами, из которых развились со-
временные южно-европейские языки, и, сохранив-
шись только в церковных и ученых кругах, утратил 
свои свой ства долготности слогов, различие в дли-
не слогов было забыто, и ритмической мерой стала 
длина всякого слога. Речитативное чтение свелось 
к равновременному (изохронному) произношению 
всех слогов, причем в конце речевого колона де-
лалась каденция, сопровождавшаяся изменением 
высоты тона и длительности (каденция, не нару-
шавшая изохронности, иногда делалась и в начале 
колона)» [6, С. 114].

«Силлабический стих в значительно большей 
степени, чем античный, в своем современном ви-
де является говорным, т.е. не требует чтения, рез-
ко отличного от чтения прозы. Декламация есть 
лишь выравненное и повышенно- отчетливое чте-
ние. К пению она нисколько не приближается. Сти-
хи пишутся не на музыкальную мелодию. В этом 
отношении любопытно, что вокальная музыка (ро-
мансы) современности обычно нарушает размер, 
присущий стихотворному тексту. Современное пе-
ние не проявляет, а искажает (за немногими ис-
ключениями) стихотворный ритм» [6, С. 123].

Стихотворение Франсуа Вийона «Ballade des 
Dames du temps jadis» написано восьмислож-
ным стихом (octosyllabe), который является одним 
из самых распространенных размеров во фран-
цузской поэзии Средневековья и Возрождения.

К особенностям восьмисложника относятся:
1. Каждая строка содержит 8 слогов.
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2. Рифмовка в балладе перекрестная (ABAB) 

с повторяющимся рефреном в конце каждой стро-
фы.

3. Восьмисложник придает стихотворению лег-
кость и музыкальность, что характерно для жанра 
баллады.

Dictes-moy où, n’en quel pays, (8 слогов)
Est Flora, la belle Romaine; (8 слогов)
Archipiada, ne Thaïs, (8 слогов)
Qui fut sa cousine germaine; (8 слогов)
Echo, parlant quand bruyt on maine (8 слогов)
Dessus rivière ou sus estan, (8 слогов)
Qui beauté eut trop plus qu’humaine? (8 слогов)
Mais où sont les neiges d’antan! (8 слогов)
Каждая строка строго соблюдает восьмислож-

ную структуру, что создает ритмическую гармо-
нию и легкость, характерную для стиля Вийона.

Этот размер был популярен в средневековой 
поэзии, так как он хорошо подходил для устного 
исполнения и запоминания. Его ритм достаточно 
гибкий, чтобы передавать как повествователь-
ные, так и лирические интонации, что идеально 
для баллады, сочетающей исторические отсылки 
и философские размышления.

Перевод французских силлабических стихов 
(где важны только количество слогов, а не уда-
рения) на русский силлабо- тонический стих (где 
важны и количество слогов, и расположение уда-
рений) требует творческого подхода. Русская поэ-
тическая традиция основана на чередовании удар-
ных и безударных слогов, что делает стих более 
ритмичным и привычным для русского уха.

Французский восьмисложник (octosyllabe) мож-
но адаптировать к русским силлабо- тоническим 
размерам, таким как хорей, ямб или дактиль. На-
пример: ямб (чередование безударного и ударно-
го слога) хорошо подходит для передачи легкости 
и музыкальности; хорей (ударный слог перед без-
ударным) может добавить более разговорный или 
народный оттенок; дактиль (ударный слог и два 
безударных) подходит для более плавного и певу-
чего ритма:

Французский восьмисложник:
(1) Dictes-moy où, n’en quel pays, A
(2) Est Flora, la belle Romaine; B
(3) Archipiada, ne Thaïs, A
(4) Qui fut sa cousine germaine; B
(5) Echo, parlant quand bruyt on maine C
(6) Dessus rivière ou sus estan, D
(7) Qui beauté eut trop plus qu’humaine? C
(8) Mais où sont les neiges d’antan! D
Русский ямб (пятистопный ямб, 10 слогов, с до-

бавлением пиррихиев):
(1) Скажите, где они, в какой стране A
(2) Таис и Флоры сладостные тени? B
(3) И где приявшая конец в огне A
(4) Святая девственница –  дщерь Лоррени? B
(5) Где нимфа Эхо, чей напев весенний C
(6) Порой тревожил речки тихий брег, D
(7) Чья красота была всех совершенней? C
(8) Но где же он –  где прошлогодний снег? D

Французские силлабические стихи часто зву-
чат легко и естественно. Чтобы сохранить эту 
легкость в русском переводе, важно избегать пе-
регруженности ударениями и длинных слов. Лег-
кость сохраняется за счет использования пиррихи-
ев, коротких слов и простого синтаксиса.

Рефрен в балладах часто играет ключевую 
роль. В переводе важно сохранить его ритмиче-
скую и смысловую функцию.

Французский оригинал:
Mais où sont les neiges d’antan!
Русский перевод:
Но где же прошлогодний снег?
Здесь рефрен переведен с сохранением ритма 

(ямб, 8 слогов) и смысла, но адаптирован к рус-
ской поэтической традиции.

Французский оригинал написан в силлабиче-
ской системе, где важно только количество сло-
гов, а ударения не фиксированы. Ритм создается 
за счет естественного произношения слов и инто-
нации. Русский перевод –  в силлабо- тонической 
системе, где важно не только количество слогов, 
но и расположение ударений: они падают на чет-
ные слоги. Поэтому в оригинале ритм более плав-
ный и естественный, так как ударения не фикси-
рованы. Это создает ощущение легкости и певуче-
сти. В переводе же ритм более строгий и упорядо-
ченный благодаря ямбическому размеру. Это при-
дает строке большую четкость и выразительность, 
но может слегка утяжелять её звучание.

В оригинале звуковая организация более мяг-
кая за счет сочетания гласных и носовых звуков 
(neiges d’antan). В переводе звуковая организация 
более жесткая из-за согласных звуков (прошло-
годний снег), что характерно для русского языка.

Эренбург успешно адаптировал стихотворение 
Вийона к русской поэтической традиции, сохранив 
его смысл, ритмическую структуру и эмоциональ-
ную глубину. Однако различия в ритмической ор-
ганизации и звуковой ткани подчеркивают особен-
ности каждого языка: легкость и певучесть фран-
цузского оригинала контрастируют с более стро-
гим и выразительным ритмом русского перевода. 
Это демонстрирует, как переводчик балансирует 
между сохранением оригинального духа произве-
дения и адаптацией его к иной языковой и куль-
турной среде.

Стихотворение Франсуа Вийона и его перевод, 
выполненный Ильей Эренбургом, сохраняют об-
щую структуру и смысловую нагрузку, однако де-
монстрируют различия в акцентах. Французский 
текст отличается большей конкретностью в описа-
нии исторических персонажей, тогда как русский 
перевод тяготеет к обобщению и философским 
размышлениям.

Существительные занимают доминирующее 
положение в обоих текстах (50 в русском и 50 
во французском), что указывает на описатель-
ный характер стихотворения, где акцент сде-
лан на персонажах, объектах и абстрактных по-
нятиях. В обоих текстах преобладают историче-
ские, мифологические и литературные персона-
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жи: во французском оригинале это Flora, Archipi-
ada, Thaïs, Echo, Héloïse, Pierre Esbaillart, Buridan, 
Blanche, Berthe, Bietris, Allys, Harembourges, Je-
hanne, Vierge souveraine; в русском переводе –  Та-
ис, Флора, девственница, дщерь, нимфа, Эхо, Бер-
та, Алиса, дама, Буридан, Элоиза, Пьер, королева, 
Бланш, сирена, Елена. Однако в русском переводе 
наблюдается увеличение числа существительных, 
выражающих абстрактные понятия, что касает-
ся не только отвлечённых категорий, но и семан-
тических групп «люди и их роли» и «природные 
и символические объекты». Например, в русском 
тексте используются такие абстрактные понятия, 
как «тени», «конец», «огонь», «напев», «красо-
та», «век», «схима», «отречения», «пени», «тиши-
на», «пленения», «расцвет», «видения», «смена», 
«припев», «тщета», «припоминания», «томления», 
тогда как во французском оригинале их меньше: 
amour (любовь), essoyne (испытание), beauté (кра-
сота). Аналогичная тенденция прослеживается 
в группах «люди и их роли» (девственница, певи-
ца, владычицы / royne (королева), cousine (кузина), 
moyne (монах), Anglois (англичане)) и «природные 
и символические объекты» (речки, брег, снег, вол-
на, край, страна / rivière (река), estan (пруд), voix 
(голос), sac (мешок), Mayne (Мэн, регион), Rouen 
(Руан), neige (снег), pays (страна)).

Оба текста подчеркивают тему бренности жиз-
ни, утраченной красоты и памяти о прошлом. Это 
достигается через использование абстрактных по-
нятий, образов природы и символических объек-
тов. Однако в русском переводе за счёт большего 
количества таких понятий усиливается философ-
ский подтекст стихотворения. Илья Эренбург, ве-
роятно, стремился адаптировать текст к русской 
культурной традиции, где абстрактные понятия 
(например, «тщета», «томления», «припомина-
ния») используются для создания более глубоко-
го эмоционального и интеллектуального отклика. 
Французский оригинал, напротив, более конкре-
тен, что соответствует стилю Вийона и его эпохи, 
где акцент делался на исторических и мифологи-
ческих персонажах, а не на абстрактных размыш-
лениях.

Аналогичная тенденция наблюдается в исполь-
зовании прилагательных. В русском переводе их 
количество превышает таковое во французском 
оригинале (15 против 12), при этом качественные 
прилагательные используются чаще, а относи-
тельные –  реже. В русском тексте преобладают та-
кие прилагательные, как «сладостные», «святая», 
«тихий», «совершенней», «томительные», «лег-
кой», «сладостной», «былой», тогда как во фран-
цузском оригинале используются belle (красивая), 
très sage (очень мудрая), souveraine (властная), 
grande (большая), bonne (добрая), а также относи-
тельные прилагательные: Romaine (римская), hu-
maine (человеческая), Lorraine (лорренская). Илья 
Эренбург использует качественные прилагатель-
ные для создания эмоционального фона и под-
черкивания характеристик персонажей, тогда как 
относительные прилагательные во французском 

тексте указывают на связь с конкретными истори-
ческими и культурными контекстами.

В обоих текстах преобладают глаголы в про-
шедшем времени (в русском переводе их боль-
ше: 16 против 14), что подчеркивает тему утраты 
и воспоминаний. Например, в русском тексте ис-
пользуются глаголы «была», «тревожил», «окон-
чил», «запевала», «пресек», а во французском –  
fut (была), eut (имела), bruslèrent (сожгли), chantoit 
(пела). Настоящее и будущее время используются 
реже (например, «есть», «прозвучит»), что усили-
вает ощущение временности и конечности.

Переводчик сохраняет основные семантиче-
ские группы и эмоциональный настрой оригинала, 
но адаптирует текст к русскому языку, добавляя 
больше прилагательных, глаголов для создания 
более ярких образов и динамики.

Важно отметить, что в балладе Вийона соче-
таются ирония и меланхолия. В русском переводе 
Эренбурга эта эмоциональная гамма передаётся 
иначе благодаря использованию других лексиче-
ских средств. Эренбург использует более возвы-
шенную и поэтическую лексику, чем Вийон. На-
пример:

Qui beauté eut trop plus qu’humaine?
(Чья красота была сверхчеловеческой?)
Вийон использует простую, но выразительную 

лексику.
Чья красота была всех совершенней?
Эренбург добавляет возвышенный тон, исполь-

зуя слово «совершенней», что придает строке бо-
лее высокий философский оттенок.

La royne Blanche comme ung lys
(Королева Бланш, белая как лилия)
Вийон использует простой и яркий образ.
Я королеву Бланш узрю ль во сне?
Эренбург добавляет мотив сна, что усиливает 

меланхолический тон.
Эренбург усиливает эмоциональность текста, 

добавляя меланхолические и философские ноты. 
Вийон, напротив, более сдержан и ироничен. На-
пример:

Mais où sont les neiges d’antan!
(Но где снега былых времен?)
Вийон использует этот рефрен с легкой ирони-

ей, подчеркивая тщетность воспоминаний.
Но где же он –  где прошлогодний снег?
Эренбург делает акцент на утрате и мимолет-

ности, добавляя эмоциональную глубину. В ориги-
нале акцент делается на слове antan («былые вре-
мена»), которое звучит мягко и ностальгически. 
В переводе акцент смещается на слово «снег», ко-
торое звучит более резко и конкретно, что усили-
вает образ мимолетности.

Où sont-ilz, Vierge souveraine?…
(Где они, владычица небесная?)
Вийон обращается к Деве Марии с легкой иро-

нией.
О, дева дев, кто их расцвет пресек?
Эренбург усиливает трагический тон, добавляя 

мотив «пресечения расцвета».
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Echo, parlant quand bruyt on maine / Dessus riv-

ière ou sus estan
(Эхо, говорящая, когда шумят над рекой или 

над прудом)
Где нимфа Эхо, чей напев весенний / Порой 

тревожил речки тихий брег?
Эренбург добавляет «весенний напев» и «ти-

хий брег», усиливая лиричность.
Et Jehanne, la bonne Lorraine, / Qu’Anglois 

bruslèrent à Rouen
(И Жанна, добрая лотарингка, которую англи-

чане сожгли в Руане)
И где приявшая конец в огне / Святая девствен-

ница –  дщерь Лоррени?
Эренбург добавляет эпитет «святая» и «дев-

ственница», заменяет «сожгли» на «приявшая ко-
нец в огне», подчеркивая трагизм и добавляя воз-
вышенности.

Où est la très sage Heloïs, / Pour qui fut chastré et 
puis moyne / Pierre Esbaillart à Sainct- Denys?

(Где мудрая Элоиза, ради которой был оско-
плен и стал монахом Пьер Абеляр в Сен- Дени?)

Где Элоиза, из-за коей век / Окончил Пьер под 
схимой отречений?

Эренбург добавляет «под схимой отречений», 
усиливая мотив жертвенности, убирая некоторую 
грубоватость Вийона («окончил век под схимой от-
речения» вместо «был оскоплён и стал монахом»).

Перевод Эренбурга сохраняет структуру и ос-
новные образы оригинала, но отличается более 
философским и меланхолическим тоном. Эрен-
бург усиливает эмоциональность, добавляя воз-
вышенную лексику и мотивы утраты, что делает 
текст более созвучным русской поэтической тра-
диции. Однако при этом теряется легкая ирония 
и простота, характерные для Вийона.

Заключение

Анализ стихотворения Франсуа Вийона «Ballade des 
Dames du temps jadis» и его перевода, выполнен-
ного Ильей Эренбургом, позволяет сделать следу-
ющие выводы:

Оригинал Вийона написан в форме баллады 
с использованием восьмисложного стиха (octosyl-
labe), что характерно для средневековой француз-
ской поэзии. Этот размер создает легкость и му-
зыкальность, подчеркивая жанровые особенности 
баллады. Рифмовка в оригинале перекрестная 
(ABAB) с повторяющимся рефреном, что усили-
вает ритмическую гармонию и облегчает запоми-
нание текста. Французский силлабический стих, 
в отличие от русской силлабо- тонической систе-
мы, не фиксирует ударения, что придает оригина-
лу более плавный и естественный ритм.

Перевод Эренбурга адаптирован к русской 
силлабо- тонической системе, где важны как коли-
чество слогов, так и расположение ударений. Пе-
реводчик использует пятистопный ямб, что прида-
ет тексту четкость и выразительность, но несколь-
ко утяжеляет его звучание по сравнению с ориги-
налом. Рефрен, играющий ключевую роль в бал-

ладе, переведен с сохранением ритма и смысла, 
но адаптирован к русской поэтической традиции, 
что подчеркивает мимолетность и утрату.

В русском переводе наблюдается увеличение 
числа абстрактных понятий (например, «тщета», 
«томления», «припоминания»), что усиливает фи-
лософский подтекст стихотворения. Это соответ-
ствует традициям русской литературы, где аб-
страктные понятия часто используются для пере-
дачи глубоких идей и эмоций.

Французский оригинал более конкретен в опи-
сании исторических и мифологических персона-
жей, что отражает стиль Вийона и его эпохи. В пе-
реводе акцент смещен на обобщение и философ-
ские размышления.

В оригинале сочетаются ирония и меланхолия, 
что характерно для стиля Вийона. Эренбург в пе-
реводе усиливает меланхолические и философ-
ские ноты, используя более возвышенную и поэти-
ческую лексику. Легкая ирония оригинала частич-
но утрачивается в переводе, что связано с адапта-
цией текста к русской поэтической традиции, где 
акцент делается на эмоциональной глубине и фи-
лософском содержании.

В обоих текстах преобладают существитель-
ные, что подчеркивает описательный характер 
стихотворения. Однако в русском переводе уве-
личивается количество абстрактных понятий, что 
усиливает философский подтекст. Прилагатель-
ные в русском переводе используются чаще, чем 
в оригинале, причем преобладают качественные 
прилагательные, что способствует созданию эмо-
ционального фона и подчеркиванию характерис-
тик персонажей. Глаголы в прошедшем времени 
доминируют в обоих текстах, что подчеркивает те-
му утраты и воспоминаний.

Эренбург успешно адаптировал стихотворение 
Вийона к русской культурной традиции, сохранив 
его смысл, ритмическую структуру и эмоциональ-
ную глубину. Однако различия в ритмической ор-
ганизации и звуковой ткани подчеркивают особен-
ности каждого языка: легкость и певучесть фран-
цузского оригинала контрастируют с более стро-
гим и выразительным ритмом русского перевода.

Перевод Эренбурга демонстрирует, как текст, 
созданный в одной культурной и языковой среде, 
адаптируется к другой. Переводчик сохраняет ос-
новные смысловые и структурные элементы ориги-
нала, но вносит изменения, которые делают текст 
более созвучным русской поэтической традиции.

Таким образом, перевод Эренбурга представ-
ляет собой успешную адаптацию стихотворения 
Вийона к русской культурной и поэтической тра-
диции, сохраняя его основные смысловые и струк-
турные элементы, но внося изменения, которые 
делают текст более созвучным русскому читате-
лю.
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RHYTHMICS, SEMANTICS AND PHILOSOPHICAL 
SUBTEXT: ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF 
VILLON’S BALLADE “BALLADE DES DAMES DU 
TEMPS JADIS” BY ILYA EHRENBURG

Allamuratova A. Z., Allamuratova G. Z.
Private educational institution «Profi University», University- Mamun

The article analyzes the translation of François Villon’s ballad “Bal-
lade des Dames du temps jadis” into Russian, performed by Ilya 
Ehrenburg. The main attention is paid to the peculiarities of the 
transfer of the rhythmic structure, semantic nuances and artis-

tic techniques of the original. The study is based on comparative, 
morphological, rhythmic- metric, semantic and cultural approaches, 
which allows us to identify both the strengths of the translation and 
possible losses associated with the adaptation of the text to the Rus-
sian poetic tradition. Particular attention is paid to the increase in 
the number of abstract concepts in the Russian translation, which 
enhances the philosophical subtext of the poem, as well as the dif-
ferences in the emotional range of the original and the translation. 
The results of the study demonstrate how the translator balances 
between preserving the original spirit of the work and adapting it to 
a different linguistic and cultural environment.

Keywords: ballad, translation, frailty of life, lost beauty, refrain, 
rhythmic structure, interpretation, semantic nuances, semantic anal-
ysis, cultural approach, abstract concepts, philosophical subtext, 
emotional range, Russian poetic tradition.
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В статье исследуются идейно- художественные особенности 
двоемирия в прозе рубежа XIX–XX вв. и проводятся парал-
лели с романтизмом. Материалом служит преимущественно 
проза писателей второго ряда (А. М. Евлахов, А. А. Климен-
тов, Д. Н. Жуковский, М. Л. Гофман, М.Пантюхов, М.Премиров, 
М.Ходырева, А.Галунов, А.Вознесенский, А.Бежецкий) как 
наименее резистентная «декадансу» и наиболее изолирован-
ная от социально- политических дел. На следующем «витке» 
романтизма почти стираются оппозиции моральное –  амо-
ральное (из-за установки на асоциальность), доброе –  злое 
и формируются оппозиции бессознательное –  сверхсознатель-
ное, обычное –  экзотическое, бытовое –  бытийное. Предста-
вители русского декадентства ищут идейно- художественные 
и жанрово- стилевые истоки собственной прозы, как художе-
ственной, так и критической, в творчестве А. П. Чехова. Статья 
завершается дискуссией о роли искусства в созидании иного 
мира и его отношении к действительности.

Ключевые слова: романтическое двоемирие, бинарные оппо-
зиции, декаданс, романтизм, писатели второго ряда.

Актуальность исследования определена пред-
ставлением о литературном развитии как о спи-
ральном, где на очередном параллельном витке 
ритмически повторяется идейно- художественный 
образ. Характерное для рубежа XIX–XX веков 
стремление к обобщениям космического уров-
ня и идея «ритма эпох» [14, c. 23], чередования 
в самой истории стабильных и переходных пе-
риодов, порождает необходимость соположения 
близких по духу культур с целью понимания на-
стоящего и прогнозирования будущего. В 1907 г. 
в статье «Романтизм, символизм и декадентство» 
М. Л. Гофман пишет: «Мы переживаем эпоху, ко-
торую лучше всего определить именем роман-
тизма. Нетрудно увидеть <…> что романтической 
эпохой является не только конец XVIII и начало 
XIX века, но и XVII век, и X…» [3, c. 3]. Д. Н. Жу-
ковский называет переходные эпохи декадент-
скими: «Декаданс <…> периодически будет по-
вторяться много раз <…> Примеров подобного 
чередования в истории культуры тьма» [8, c. 9]. 
Целью статьи является уяснение и систематиза-
ция общих у прозы романтизма и декаданса осо-
бенностей, как мировоззренческих, языковых, так 
и собственно литературных –  стилевых и жанро-
вых. Современный историк литературы В. И. Са-
харов полагает, что именно благодаря романтиз-
му «рождающиеся в конкретной действительно-
сти мысли и чувства реальных людей» заполнили 
метафизическое «царство неподвижных ценно-
стей» [15, c. 77–79.] классицизма. Ж. Пеллиссье, 
а вслед за ним А. М. Евлахов и П. Н. Сакулин, наи-
более последовательно А. А. Климентов в книге 
«Романтизм и декадентство» век назад проводи-
ли эту же концепцию через всё творчество сво-
их современников- декадентов. Однако сегодня 
Г. Н. Поспелов утверждает, что романтизм и все 
неоромантическое искусство нормировано, а ре-
ализм –  ненормативен: «Жанры романтизма не-
свободны от нормативности. Подлинное освобо-
ждение от жестокого <…> регламента стало воз-
можным лишь с развитием реализма, оно связано 
с преодолением субъективной односторонности 
в самом творчестве» [12, с. 400]. Идеальный мир, 
бегство в него необычного неповторимого героя 
при необычных обстоятельствах («нереалистиче-
ское изображение свободной, независимой лич-
ности, поступающей по своим внутренним зако-
нам» [12, с. 176]) растиражированы так, что ста-
ли художественным штампом, типом, а «роман-
тизм <как художественный, научный, теоретико- 
эстетический и литературно- критический метод> 
соответствует антиисторичной нормативности», 
по мнению филолога и культуролога Б. Ф. Егоро-
ва. «Нормативность сама по себе не противостоит 
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историзму: она может включаться в него, но мо-
жет и противостоять ему, если главным в анали-
зе становится субъективизм или абстрактная вне-
историческая норма, которая тоже чаще всего 
оказывается субъективистской», –  пишет сегод-
ня Егоров. Исследователь также подчеркнул, что 
такие «признаки романтизма, как субъективизм, 
нормативность, антиисторизм были очень живучи 
и время от времени возникали как в искусстве, ли-
тературе <…> так и в эстетике, критике» [6, с. 9.]. 
Конкретными задачами статьи можно назвать как 
выявление художественных способов создания 
«двоемирия», так и детализацию приёмов, равно 
характерных для эпох романтизма и декаданса.

Первооснова двоемирия –  загробная 
жизнь –  представлена в бесчисленных идейно- 
художественных планах. В концепции В. М. Жир-
мунского, изложенной в книге «Немецкий роман-
тизм и современная мистика» филолог подчер-
кивает на примере «Вильяма Ловеля» («William 
Lovell», 1795–1796 гг.), что суть романтизма –  
«нахождение в раю, в круг которого не проника-
ет ни одно мелкое смертное несвятое чувство» 
[7, с. 108]. Культовая для декадентства, в том чис-
ле, русского, личность С. Пшибышевский в ста-
тье «Na drogach duszy» пишет, что искусство вос-
производит сущность, душу –  «Вселенной, чело-
вечества или отдельного индивидуума», а в ста-
тьях «Confiteor» и «О «nowa» sztuke» изображает, 
как люциферианское поглощает живописующего 
художника: «Мир будничный отрицается во имя 
«правды души» личности, осознавшей свою демо-
ническую двой ственность». Сегодня В. М. Толма-
чев открывает в романтизме «своего рода клас-
сицизирующий импульс, желание субъективно-
сти любой ценой в сейчасности, в ускользающем 
найти матрицу бессмертия» [17, c. 248]. Толмачев, 
сравнивая Гёльдерлина и на следующем витке 
взлёта романтизма –  Ницше, пишет, что Зарату-
стра, «один со всеми вещами говоривший прямо», 
«высвободил посюстороннюю энергию ядра сло-
ва от всяческих наслоений и искажений», вошел 
во «время как в неотменимость», «сакрализовал 
заведомо профанное» и утвердил парадокс: «Все 
преходящее непреходяще» [16, c. 135]. Потусто-
ронний мир в свете «хилиастских чаяний» [11, c. 
140] легко оборачивается «посюсторонним» в гло-
бальных и индивидуальных ракурсах. Знаковая 
для русского декаданса брюсовская Рената, ли-
тературная героиня, служившая амплуа многим 
современницам писателя, перед «пробуждением 
к иной жизни» перенаправив вечную тоску, ска-
жет Рупрехту, постоянному земному антогонисту 
небесного «Огненного ангела», «как хорошо –  что 
ты со мной». В романе А. А. Богданова «Красная 
звезда» коммунисты, которые, по логике, долж-
ны заботиться о человечестве, грезят о «минус- 
материи» и силе отталкивания взамен силы при-
тяжения, для «отрыва от земных тяготений и сол-
нечных» и свободного полёта, как впоследствии 
профессор Коробкин в «Москве» А. Белого. 
Об эфемерном «минус- материальном» прожек-

тёрстве коммунистов в конце XIX –  первой трети 
XX в. упомянуто в большинстве романов, включая 
знаменитые. В романе Н. С. Лескова «На ножах» 
Глафира говорит Горданову о «новых людях», 
что те «очень опрометчиво поступали, склоняя 
женщин жить только плотью и не верить в душу: 
вам гораздо сподручнее были бы бесплотные; 
но я, к сожалению, была не бесплотная и доказа-
ла вам это живым существом, которое вы во имя 
принципа сдали в воспитательный дом». Спустя 
революционное лихолетие и памятуя о нём, Юрий 
Живаго также понимает, что происходит подме-
на материалистами именно материальных благ 
пустыми лозунгами, что отсутствует как раз таки 
жизнестроительное начало: «Но в дни торжества 
материализма материя превратилась в понятие, 
пищу и дрова заменил продовольственный и то-
пливный вопрос». Одновременно у Б. К. Зайцева 
и И. С. Шмелёва, И. А. Бунина и М. А. Осоргина, пи-
сателей, о глубокой христианской вере которых 
много говорили и говорят сейчас и которые сами 
рассуждали о православии, изображали соборы 
и иконы почти во всех произведениях, выраста-
ет культ сырой земли- матери, языческой почвы, 
и в осоргинском рассказе «Земля» абсолютизи-
руется, с возникшим к тому же неким фетишем –  
грунтом в цветочном горшочке. И если двоемирие 
в величественных и степенных, объёмных во всех 
смыслах, произведениях было осознано как траге-
дия на грани преодоления, то в декадентских про-
изведениях рубежа XIX–XX вв., а также в крити-
ческой прозе об этих произведениях, эскейпизм 
обозначен как единственно нужный, хоть и невоз-
можный, выход в единственно значимый «другой» 
мир. Не игравшие заметной общественной роли, 
творившие в изоляции, признававшие себя впол-
не декадентами, десятки, (возможно, сотни ещё 
не найденных) писателей кропотливо занимались 
внутренней «тонкой отделкой» [8, c. 3], каждый 
по-своему, возведённого ещё романтиками «дру-
гого» мира. Герой повести М. Пантюхова «Тиши-
на и старик», доведённый вечной женственностью 
Женей до грани, «подоконника», «не впутываясь 
в жизнь», «как чужой», ждёт «кого-то» оттуда. [10, 
с. 214]. М. Премиров на протяжении всего творче-
ства эксплуатирует постоянный приём антитезы 
между чистым (имитирующим механическое, тех-
ническое) повествованием, «διήγησις», без едино-
го «признака» жизни, и описанием, вводимым ир-
реальным сравнением или сослагательным накло-
нением (««казалось, она жила в нездешнем при-
зрачном мире, как если бы…») [13, c. 5] А. Галунов 
в цикле рассказов «Обойдённые» элементарным, 
но новаторским приёмом отграничивает жирной 
графической чертой мир социума от равнодушно-
го к нему «драгоценного» сияющего космоса [2]. 
А. Бежецкий («Музей восковых фигур») и А. Воз-
несенский («Чёрное солнце») в смещённом экзо-
тическом хронотопе древнего таинства, то Восто-
ка, то Запада, ирреализуют художественный мир 
упоминанием психоделических средств измене-
ния сознания, делая рассказчика «ненадёжным» 
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(«unreliable narrator»). По тем же причинам возни-
кает недоверие к высокоморальному рассказчику 
в цикле М. Ходыревой «Намёки и облики»: после 
квинтэссенции декаданса каждый её опус завер-
шает назидательный басенный пуант [18]. Ана-
лизируя преимущественно прозу Ф. К. Сологуба, 
Л. Н. Андреева, Климентов пишет о свободе духа 
как о выходе из «тюрьмы» жизни («в жизни че-
ловеческой, как и вообще в жизни всей природы 
(и по Л. Андрееву) свободы нет и не может быть. 
Жизнь –  это “тюрьма”, в которой всё совершает-
ся “по строго определённому кругу”» [9, c. 255], 
на тех же примерах Евлахов проповедует ирреа-
лизм как выход из «тюрьмы» посредством худо-
жества. Как заметил Омри Ронен, контаминируя 
культовые для рядовых декадентов уайльдовские 
«Intentions», брюсовский выход из «голубой тюрь-
мы», озвученный в «Ключах тайн», и бальмонтов-
ское «окно» «Горных вершин» и «Элементарных 
слов», –  единственное положение героя декадан-
са –  у раскрытого «окна в вечность из тюрьмы». 
Жуковский в эссе «Певец декаданса» пытается до-
казать, что у декадентов был предтеча –  А. П. Че-
хов, который если и не единственный в своё вре-
мя, но наиболее полно выразил новую «антитезу» 
(не добро –  зло) декаданса, а также ставшее впо-
следствии доминантным отношение к ней: объек-
тивное –  субъективное, бессмысленные эмоции –  
мертвящий разум, молчание и сомнение –  патети-
ка и пафос, жалость к человеку вместо веры в не-
го, непризнание правоты как таковой, а не только 
толстовское убеждение в отсутствии «в мире ви-
новатых». Но за разлагающейся анализом жиз-
нью рефлексирующих в бездействии автора, ге-
роев и критик Жуковский предвидит, провидит 
«тайный свет» [8, c. 14]. За неким чеховским «по-
рогом», необъяснённым Жуковским, видимо, не-
объяснимым, по мнению критика, возникает свет 
неизвестного, возможно, чужеродного (буддий-
ского, например, или ницшеанского) происхожде-
ния. Несмотря на обилие цитат из Ницше, Жуков-
ский, возможно, сам того не ведая, осмеливается 
спорить с кумиром: сократическое [8, c. 7] высту-
пает не как поверхностное, рациональное, несо-
вместимое с «духом музыки», а как неведомое, 
рождённое из другой, противоположной пеанам 
и дифирамбам («яркость, страстность, порыв» [8, 
c. 3]), чеховской музыки –  тихой, утончённой, су-
меречной. Таким образом, тьма бессознательного 
и сверхсознательный свет выделяются Жуковским 
как основа «двоемирия».

Наиболее радикальный «другой» мир в нача-
ле XX в. сотворён Богдановым в фантастическом, 
утопическом романе «Красная звезда» –  комму-
нистический Марс. Он как раз таки противопо-
ставлен декадансу как апогей прогресса, вершина 
эволюции. Но таких образов не много. В основном 
изображается некая земная «заграница» как рай 
(осознанный впоследствии, уже после всех рево-
люций, Остапом Бендером как «миф о загробной 
жизни»). Например, провинциальные приказчики, 
а по совместительству новеллисты, А. Будище-

ва творят романы только о «мексиканской» жиз-
ни, где Жак любуется «фарватером Сусанны», 
не зная иных забот [1, c. 246]. Когда «кучерову 
сыну Васеньке» друг-помещик из повести «Я и 
он» советует обратить взор к русскому народно-
му быту, новеллист отвечает, что там «мрак, неве-
жество, беднота» «глаза намозолили» [1, c. 246], 
а только в мексиканском быту «отдыхаешь» ду-
шой. Безусловно, сюжет не нов. Опять-таки под-
сказан Чеховым, для Жуковского, Евлахова, Го-
фмана, Климентова, Гофштеттера, «певцом де-
каданса» и, с противоположной стороны, для кн. 
C. Н. Трубецкого, основоположника «конкретного 
идеализма», –  также символистом- декадентом, 
ухаживающим за своим «палисадником», как вы-
разился И. Ф. Анненский (из письма Е. М. Мухиной, 
5. VI 1905 Царское Село). В хрестоматийном рас-
сказе Чехова «Мальчики» уже изображено бег-
ство в Америку как зерно сюжета, прорастающее 
в 1938 г. в рассказе Тэффи «В Америку» и в обра-
зе русского мальчика- эмигранта, «гурона», из од-
ноимённого рассказа 1927 г., перенёсшего на ко-
ренных индейцев тоску по собственным утрачен-
ным корням («… и встает живьем страна Фенимо-
ра Купера и Майн- Рида», Америка, Мексика, Рос-
сия?) и генетически заложенное представление 
о широте души; а также в 1945 г. в повести Екате-
рины Борониной «Удивительный заклад», где эле-
ментами «заграницы» становятся социальное бла-
гополучие и мечта о свободе, и др. Однако в ме-
жреволюционное время второплановые и в силу 
разных обстоятельств не принимающие участие 
в политической жизни с самоиронией изображают 
бегство в заграничный мир, уже ни на что земное 
не похожий и ставший чисто языковой игрой. В че-
ховском рассказе «Тина» Сусанна представляет 
гротескный «фонетический образ» зарубежных 
стран, передразнивая непонятную уличную речь 
иностранцев. Васенька Будищева и герой романа 
Васеньки мексиканец Жан, очарованный фарва-
тером Сусанны, –  это отзеркаливание чеховского 
портульгальца Альфонсо с его романом «из рус-
ской, значит, самой интересной жизни» «Колесо-
вание в Санкт- Московске» [19, c. 53] о виконтессе 
Ксении и маркизе Иване, от любви бросившемся 
в Волгу. Как и у Чехова, заграничная тема у Буди-
щева комична, её же, но уже трагикомично, отзер-
каливает криминально- любовная история главно-
го героя этой рамочно- композиционной повести 
(«Я и он»), также в духе зарубежной (парижской) 
бульварной прозы. Несмотря на шутливость бу-
дищевской сценки из «мексиканского» народно-
го быта, впоследствии теоретик литературы Ев-
лахов добавит этот будищевский приём ирреали-
зации пространства из повести «Я и он» в свою 
«копилку» фактов для создания ирреализма как 
типа художественности и шире –  мировоззрения: 
«в словах Васьки –  тайна искусства, его великой 
роли, его обаяния» [5, c. 192]. Ещё одна чеховская 
подсказка пути декадентам угадывается в его рас-
сказе «На пути». Лихарев –  главный герой, у ко-
торого множество скитаний, подвигов, престу-
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плений и арестов, женщин и детей, который смог 
из «монашенки сделать нигилистку стрелявшую 
в жандарма» [20, с. 472] помнит, что в детстве он 
«в Америку бегал и в разбойники уходил и в мо-
настырь просился и мальчишек нанимал чтоб они 
его мучили за Христа» [20, с. 469]. Такого чехов-
ского мальчика любой русский читатель помнит: 
это как раз Чечевицын или Монтигомо Ястреби-
ный Коготь, типичный романтический герой, ребё-
нок, зачитывающийся Майн Ридом и Фенимором 
Купером. Таким он и останется. В противопостав-
ленном критиками и учёными чеховскому миру ху-
дожественном пространстве Ф. М. Достоевского 
Петруша Верховенский, Шатов и Кириллов, Став-
рогин и Свидригайлов выдумывают заграницу, ча-
ще Америку, как ирреальный хронотоп, ни на что 
не похожий загробный мир (часто упомянутый на-
кануне самоубийства).

В эпохи декаданса в большинстве произведе-
ний только искусство обещало этот другой, луч-
ший мир. «Ничто так ни постоянно, как непосто-
янство, ничто так ни неизменчиво, как смерть, –  
солидаризуется Евлахов с Л. Берне. –  Каждое 
биение сердца наносит нам новую рану и жизнь 
была бы вечным кровопролитием, если бы не бы-
ло в мире поэзии. Она дает нам то, в чем отка-
зала природа: золотое время, которое не ржаве-
ет, весну, которая не отцветает, безоблачное сча-
стье и вечную юность». (“Nichts ist dauernd, als der 
Wechsel; nichts beständig, als der Tod. Jeder Schlag 
des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben 
wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst 
wäre. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt: 
eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen Frühling, der 
nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend”) 
[4, с. 246]. Показательно для понимание поздне-
го декаданса и его «двоемирия» мнение Г. Гей-
не о Людвиге Бёрне как о камерном, маленьком 
«назарейце», художество и религиозность которо-
го не соответствует глобальным задачам настоя-
щей словесности. «Антиобщественник» Евлахов, 
исследующий современную ему литературу и её 
традиции, не мог не выстраивать и не встраивать-
ся в подобные антиглобалистские миры.
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ROMANTIC DUALITY IN RUSSIAN PROSE OF 
DECADENCE

Astashchenko E. V.
Russian Biotechnological University

This article delves into the «romantic duality» in Russian prose of 
Decadence with those ideological and artistic features of the turn 
of the 19th-20th centuries and explores various parallels with real 
historical «romanticism». The material is mainly the prose of «sec-
ond rate» writers (A. M. Yevlakhov, A. A. Klimentov, D. N. Zhukovsky, 
M. L. Hoffman, M.Pantyukhov, M.Premirov, M.Khodyreva, A.Galu-
nov, A.Voznesensky, A.Bezhetsky) as the least resistant to “Deca-
dence” and the most isolated from socio- political affairs. At the next 
“turn” of Romanticism. The main traditional oppositions moral–im-
moral, good –  evil were almost erased, because the factor of asoci-
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ality of art had been increasing since the turn of the 19th-20th cen-
turies. There were new oppositions: unconscious –  superconscious, 
ordinary –  exotic, everyday –  existential. Representatives of Russian 
decadence are looking for ideological, artistic, genre- style sources 
of their own prose, both artistic and critical, in the works of Anton 
Chekhov. The article concludes with a discussion of the role of cul-
ture and art in the creation of another world and the relation of that 
art to reality.

Keywords: romantic duality, binary opposition, Decadence, roman-
ticism, writers of the «second row».
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фантастических произведениях
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Беляев, как один из важнейших русских писателей- фантастов 
начала XX века, создал ряд произведений с передовыми на-
учными концепциями и уникальными философскими размыш-
лениями, оказавшими значительное влияние. Отечественные 
исследователи изучали его творчество с точки зрения лите-
ратуры, научно- этических аспектов, экологического мышле-
ния, а также перевода и распространения его произведений. 
В литературоведческом плане творчество Беляева рассматри-
вается как важная часть «золотого века» российской научной 
фантастики, отражающая взаимодействие науки и общества, 
а также демонстрирующая многообразие жанра через богатые 
воображением повествования. Его произведения обладают 
значительной образовательной ценностью, пробуждая инте-
рес молодежи к науке и инновационному мышлению, а также 
поднимая вопросы научной этики, осмысливая влияние моди-
фикации человека и злоупотребления технологиями на обще-
ство и человеческую природу. Экологическая тематика в его 
работах затрагивает противоречие между природоохранной 
деятельностью и научным прогрессом. Кроме того, исследова-
ния в области перевода показывают, что с 1950-х годов произ-
ведения Беляева способствовали развитию китайской научной 
фантастики и укреплению культурного обмена между Китаем 
и Россией. В данной статье подчеркивается значимость твор-
чества Беляева в аспектах научной этики, гуманистических 
ценностей и экологического осмысления, а также отмечается, 
что в области межкультурного сопоставления и углубленного 
анализа еще остается пространство для дальнейших исследо-
ваний.

Ключевые слова: Беляев; научная фантастика; обзор литера-
туры

Александр Романович Беляев (1884–1942) –  из-
вестный российский писатель- фантаст, один из ос-
новоположников советской научной фантастики, 
которого называют «отцом советской фантасти-
ки» и «русским Верном». Его произведения отли-
чаются богатым воображением, прочной научной 
основой и глубоким социальным анализом, оказав 
значительное влияние на развитие как российской, 
так и мировой фантастической литературы.

За свою творческую жизнь Беляев написал 17 
научно- фантастических романов, десятки расска-
зов и множество эссе. Среди его самых извест-
ных произведений –  «Голова профессора Доуэля» 
(1927), «Властелин мира» (1926), «Остров погиб-
ших кораблей» (1926–1927), «Человек- амфибия» 
(1928) и другие. Тематика его произведений широ-
ка и глубока: помимо смелых прогнозов будущего, 
он активно распространял научные знания, соче-
тая в своих книгах научность и социальную значи-
мость. Беляев подчеркивал, что прогресс челове-
чества и развитие технологий должны следовать 
правильному пути, а его произведения содержат 
предсказания о будущем развитии науки. Многие 
его идеи стали реальностью в таких областях, как 
океанология, медицина, биология и космические 
исследования.

Например, технологии модификации челове-
ческого тела, описанные в «Человеке- амфибии», 
во многом перекликаются с современными дости-
жениями биоинженерии, а сюжет «Головы профес-
сора Доуэля», посвящённый возможности незави-
симого существования мозга, созвучен современ-
ным исследованиям в области нейронаук и интер-
фейсов мозг-компьютер. Его произведения пред-
ставляют ценность не только для научной фантасти-
ки, но и для научной популяризации и образования, 
помогая читателям осмыслить развитие науки и её 
влияние на будущее общества. Они сыграли важ-
ную роль в признании фантастической литературы 
в России и проложили путь для новых авторов, спо-
собствовав становлению российской фантастики 
как зрелого литературного направления.

Произведения Беляева многократно переизда-
вались в России и изучались литературоведами, 
однако его влияние распространилось и за преде-
лы страны, особенно в Китае, где он оказал зна-
чительное влияние на развитие научной фанта-
стики. С 1950-х годов его книги активно переводи-
лись и издавались в Китае, привлекая внимание 
как читателей, так и исследователей. По сей день 
его творчество остаётся важной частью китайской 
традиции перевода зарубежной научной фанта-
стики. Такие романы, как «Голова профессора До-
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уэля» и «Человек- амфибия», неоднократно пере-
водились и переиздавались, оставляя значитель-
ный след в восприятии китайской публикой фанта-
стической литературы и способствуя её развитию.

Китайские исследователи изучают творче-
ство Беляева не только с точки зрения его науч-
ных предсказаний, но и через призму литературы, 
этики и переводоведения. Они анализируют ху-
дожественные особенности его произведений, их 
идейное содержание и влияние на китайскую на-
учную фантастику. Ещё при жизни писателя нача-
лись исследования его творчества, и эта традиция 
продолжается по сей день. Как отмечал О. Худзе 
в своей книге «О советской научной фантастике», 
«творчество Беляева представляет собой важный 
этап в развитии советской научной фантастики; 
следовательно, оно имеет историческое значение 
для советской литературы».[1] Это утверждение 
подчёркивает значимость Беляева в истории фан-
тастической литературы и свидетельствует о том, 
что его произведения вышли за рамки своего вре-
мени и стали важным литературным наследием.

Анализ научных публикаций показывает, что 
китайские исследователи сосредотачивают вни-
мание на ключевых произведениях Беляева, та-
ких как «Голова профессора Доуэля» и «Человек- 
амфибия». Их работы охватывают разные аспек-
ты: литературоведческий анализ его стиля, персо-
нажей и социальной проблематики; исследование 
путей перевода и распространения его произведе-
ний в Китае; изучение научно- этических, экологи-
ческих и междисциплинарных аспектов его фан-
тастики. По мере углубления исследований науч-
ной фантастики перспективы изучения Беляева 
продолжают расширяться, охватывая всё больше 
сфер и демонстрируя новые академические цен-
ности в контексте межкультурного взаимодей-
ствия и научных достижений.

Исследование творчества Беляева 
с литературной точки зрения

Беляев в своих произведениях ярко сочетает эле-
менты научной фантастики с глубокими социаль-
ными размышлениями, создавая мир, наполненный 
наукой и передовыми идеями. Его литературное на-
следие основывается не только на уникальном науч-
ном воображении, но и охватывает такие важные те-
мы, как этика, общество и экология, что привлекло 
внимание отечественных исследователей. Анализ 
научных работ показывает, что китайские ученые 
рассматривают творчество Беляева с точки зрения 
литературоведения, изучая его вклад в историю 
развития научной фантастики, образовательную 
ценность его произведений, особенности его лите-
ратурного стиля и культурной специфики, а также 
проблемы научной этики и экологии в его романах.

Историко- литературное исследование

В историко- литературных исследованиях развитие 
литературных форм рассматривается как продукт 
конкретных социально- исторических условий. Они 

не только отражают культурные течения и обще-
ственные изменения своего времени, но и демон-
стрируют стремления и опасения человечества 
относительно будущего. Как один из важнейших 
литературных жанров XX века, научная фантастика 
возникла в контексте взаимодействия науки и об-
щества, а её расцвет был неразрывно связан с про-
цессами индустриализации и модернизации. Иссле-
дователи, анализируя историю научной фантастики 
и творческий путь её авторов, раскрывают много-
гранное значение этого литературного направления 
в различные исторические эпохи.

Сюй Ханьмин (1986) представил общий обзор 
развития, определения и роли научной фантасти-
ки, а также её места в литературе и науке. В ка-
честве примера он рассматривает творчество Бе-
ляева и других писателей- фантастов, кратко из-
ложив историю развития научно- фантастической 
литературы. Автор отмечает, что Беляев в своих 
произведениях исследует взаимосвязь между на-
учными технологиями и повседневной жизнью че-
ловека, подчеркивая образовательное и вдохнов-
ляющее значение научной фантастики для детей. 
Кроме того, он акцентирует внимание на важной 
роли научной фантастики в стимулировании науч-
ного прогресса, развитии инновационного мышле-
ния и отражении социальных реалий.[2]

Ян Дунмэй (2021) рассматривает развитие рос-
сийской научной фантастики в разные историче-
ские периоды. Она высоко оценивает творческий 
подход Беляева в эпоху «золотого века» научной 
фантастики, отмечая его безграничное вообра-
жение. Автор подтверждает значимость Беляева 
в области научной фантастики и раскрывает тен-
денцию к жанровому многообразию в российской 
фантастической литературе.[3]

Исследование образовательной ценности

Фантастические романы Беляева –  это не просто 
воображаемые картины будущего технологического 
и социального развития, но и мощный инструмент, 
стимулирующий воображение, критическое мыш-
ление и научную грамотность. Создавая уникаль-
ные научно- технические концепции и социальные 
модели, его произведения побуждают читателей 
задуматься о возможностях развития науки и ее 
глубоком влиянии на человеческую жизнь, форми-
руя тем самым общественное восприятие будущих 
технологий.

В его произведениях акцент делается не толь-
ко на потенциал научных инноваций, но и на эти-
ческие дилеммы и социальные преобразования, 
которые сопровождают технологический про-
гресс. Читатели, наслаждаясь увлекательным сю-
жетом, сталкиваются с глубокими размышления-
ми о взаимодействии науки и человечности, об-
щественном устройстве, изменениях окружающей 
среды. Нарративный стиль Беляева часто выходит 
за рамки реальности, создавая яркие фантастиче-
ские образы, которые заставляют переосмыслить 
привычные представления о науке и обществе, по-
буждают к исследованию неизвестного и анализу 
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роли технологий в формировании будущего чело-
вечества.

Кроме того, фантастические произведения 
Беляева сыграли значительную роль в популяри-
зации научных знаний. Его романы не только де-
монстрируют возможные пути развития науки, 
но и пробуждают интерес к научным исследова-
ниям, особенно среди молодежи, способствуя раз-
витию инновационного мышления и логических 
навыков. Его произведения представляют собой 
не просто развлекательные тексты, но и важный 
инструмент передачи знаний, помогающий читате-
лям лучше понимать научные принципы, следить 
за прогрессом технологий и размышлять о взаи-
мосвязи науки и общества.

Сюй Ханьмин (1986) отмечает, что с образо-
вательной точки зрения Беляев в своих произ-
ведениях исследует влияние научных технологий 
на повседневную жизнь людей, подчеркивая уни-
кальную роль научной фантастики в детском об-
разовании и воспитании. Он подчеркивает зна-
чимость этого жанра в стимулировании научного 
прогресса, формировании инновационного мыш-
ления у молодежи и отражении социальных реа-
лий.[4]

Гао Чжили (2014) указывает, что произведения 
Беляева, его преданность технологическим те-
мам, позитивное восприятие науки как силы, да-
ющей возможности человеку, а также ориентиро-
ванность на популяризацию науки и молодежную 
аудиторию сделали его важной фигурой не только 
в советской литературе, но и оказали значитель-
ное влияние на развитие китайской научной фан-
тастики. Его творчество вдохновило китайских чи-
тателей, особенно молодежь, и дало мощный им-
пульс развитию китайской фантастической лите-
ратуры.[5]

Исследование литературного творчества и культурных 
особенностей

В исследовании литературного творчества и куль-
турных особенностей научной фантастики ученые 
анализировали советскую и российскую фантасти-
ческую литературу с разных точек зрения, раскры-
вая её уникальный исторический контекст, культур-
ный дискурс и особенности художественного сти-
ля. Советская и российская научная фантастика, 
являясь важной частью мировой фантастической 
литературы, не только несёт в себе дух научно-
го поиска и воображения, но и глубоко отражает 
социальные изменения, политическую идеологию 
и национальное культурное сознание в определён-
ные исторические периоды. С конца XIX –  начала 
XX века российская научная фантастика постепен-
но развивалась, а в советский период она стала 
важным инструментом идеологической пропаганды 
и социального осмысления.

Ли Сяньюй (2006) в редактируемой им кни-
ге «Быстрое чтение известных произведений за-
рубежной и китайской научной фантастики» дал 
краткий комментарий к роману А. Беляева «Голо-
ва профессора Доуэля», отметив, что это не толь-

ко фантастическое произведение с богатым вооб-
ражением, но и глубокое исследование взаимоот-
ношений между человеческой сущностью, этикой 
и наукой. Он указал, что роман через радикаль-
ный научный эксперимент раскрывает сложную 
тему борьбы добра и зла, выявляя моральные ди-
леммы, с которыми может столкнуться человече-
ство в процессе научно- технического прогресса.[6]

«Голова профессора Доуэля» строится на сме-
лом и необычном допущении, в котором под обо-
лочкой научной фантастики затрагиваются вопро-
сы взаимоотношений между человеческим духом, 
волей и физическим телом. Через уникальную 
судьбу профессора Доуэля в романе поднимает-
ся философский вопрос о независимости созна-
ния от тела, что бросает вызов традиционным 
представлениям о природе жизни. Такой глубо-
кий анализ духовного аспекта человеческой сущ-
ности делает произведение не просто научно- 
фантастическим романом, но и произведением 
с серьезным гуманистическим содержанием.

У Янь (2012), анализируя романы Беляева «Го-
лова профессора Доуэля» и «Звезда КЭЦ», от-
мечает, что в советской научной фантастике на-
блюдается эволюция идеологических тенденций –  
от резкой критики капитализма и империализма, 
противопоставляемой мощи социалистической 
идеологии, до трансформации идей, связанных 
с завоеванием космоса, экспортом революции 
на Марс и запуском космических станций. Эти из-
менения демонстрируют глубокие сдвиги в идей-
ном содержании советской научной фантастики, 
представленной Беляевым.[7]

Цю Синь (2014) исследуя творчество Беляе-
ва и Бречёва, выявляет, что культурный дискурс 
и эстетические особенности российской научной 
фантастики становятся всё более выраженными. 
В современных российских фантастических произ-
ведениях всё чаще проявляется стремление к на-
циональным традициям, что подчёркивает сильный 
акцент на локальную культурную специфику.[8]

Фу Баосэн (2019) отмечает, что в романе 
«Человек- амфибия» Беляев, создавая сюжет 
с элементами футуризма, исследует сложные вза-
имоотношения человека, природы и технологий. 
Автор раскрывает темы социальной несправедли-
вости, моральных дилемм и конфликта между че-
ловеком и обществом, демонстрируя важную осо-
бенность научной фантастики –  способность отра-
жать актуальные проблемы эпохи и вскрывать глу-
бинные социальные противоречия.[9]

Ян Дуо и У Сяося (2022) указывают, что фан-
тастические произведения Беляева продолжа-
ют традиции готического воображения в русской 
литературе, сочетая элементы мистики, ужаса 
и сверхъестественного. Эти мотивы позволяют ав-
тору глубже исследовать границы между разумом 
и эмоциями человека. На этом фоне Беляев также 
размышляет над этическими дилеммами, связан-
ными с развитием науки и технологий, и призыва-
ет к сохранению морали и человечности в стрем-
лении к научному прогрессу.[10]
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Исследование научно- технической этики

Научно- фантастические произведения Беляева 
известны своим глубоким исследованием буду-
щих технологий и этических проблем. Его творче-
ство не только фокусируется на прогрессе науки 
и связанных с ним изменениях, но и рассматрива-
ет влияние научно- технического развития на об-
щество, моральные ценности и существование 
личности. Создавая тщательно продуманные ми-
ры и образы будущего, он описывает возможно-
сти модификации человеческого тела и слияния 
человека с машинами, раскрывая перспективу, 
в которой технологии наделяют людей новыми 
способностями. Однако, несмотря на оптимистич-
ный взгляд на технологический прогресс, Беляев 
сохраняет критическую позицию, остро осознавая 
возможные этические дилеммы и социальные кри-
зисы, вызванные злоупотреблением технологиями. 
В своих произведениях он исследует моральные 
вызовы, с которыми сталкивается человечество, 
раскрывая сложные взаимоотношения между тех-
ническим развитием и человеческой природой. Он 
предостерегает, что отсутствие этических ограни-
чений может привести к потере личной свободы, 
усилению социального неравенства и даже не-
контролируемому господству технологий. В его 
концепции наука не должна становиться инстру-
ментом власти и угнетения, а должна гармонич-
но сочетаться с гуманистическими ценностями, 
чтобы действительно способствовать прогрессу 
общества и служить долговременным интересам 
человечества.

Чжэн Цзюнь (2007) отмечает, что среди русских 
писателей- фантастов XX века Беляев особенно 
выделялся своим вниманием к вопросам модифи-
кации человеческого тела и интеграции техноло-
гий в биологическую природу человека. В сбор-
нике рассказов «Истории Вагонеффа» он описы-
вает технологии улучшения человеческих способ-
ностей и идеи продления жизни мозга с помощью 
машинных устройств. Эти концепции, опережав-
шие своё время, демонстрируют как оптимизм 
Беляева относительно возможностей науки, так 
и его размышления о влиянии технологий на об-
щество и человека.[11]

Ван Минь (2019) утверждает, что на творчество 
Беляева повлияли его личные интересы и жизнен-
ный опыт. Его произведения отличаются глубокой 
научной и социальной мыслью, в них он анали-
зирует последствия технологического прогресса 
и его влияние на человеческую природу. Через де-
тализированные научные сюжеты Беляев раскры-
вает тему злоупотребления технологиями и преду-
преждает о сложностях, которые могут возникнуть 
в будущем обществе.[12]

Ян Дуо и У Сяося (2019) в своем исследовании 
отмечают, что в произведениях Беляева поднима-
ются такие темы, как «безумные учёные», разру-
шение моральных норм, проблема «другого» в об-
ществе, этические дилеммы и гуманистические 
аспекты научного выбора. Они делают вывод, что 

решения в сфере науки и технологий должны ос-
новываться на принципах гуманизма, а вопросы 
научной этики играют важную роль в будущем 
развитии человечества.[13]

В 2023 году эти же исследователи продолжили 
изучение готических элементов в фантастике Бе-
ляева и в этом контексте углубили анализ научно- 
этических проблем. Их работа развивает тему 
«учёного- Франкенштейна», предоставляя новые 
взгляды на вопросы научной этики и положения 
человека в мире высоких технологий. Это иссле-
дование подчёркивает возрастающую актуаль-
ность этих тем в эпоху стремительного технологи-
ческого прогресса и их важность для современной 
науки и общества.[14]

Исследование экологической тематики

Научно- фантастические романы Беляева не толь-
ко исследуют возможности науки и технологий, 
но и глубоко анализируют сложные взаимоотно-
шения между человеком и природной средой. Через 
описание воздействия человеческой деятельности 
на окружающий мир автор раскрывает экологиче-
ские вызовы, возникающие вследствие научного 
прогресса, и призывает к поиску баланса между 
технологическими инновациями и сохранением при-
роды. Его произведения предоставляют уникаль-
ную литературную перспективу на экологический 
кризис.

Чэнь Юцзинь и Нянь Цзинь (1988), рассматри-
вая роман Беляева «Человек, который нашел воз-
дух», анализируют потенциальную угрозу, кото-
рую деятельность человека может представлять 
для атмосферы Земли, и её влияние на экологи-
ческое равновесие. Они подчеркивают жизненную 
важность атмосферы для существования челове-
чества и призывают к технологическим иннова-
циям, направленным на сокращение потребления 
кислорода и предотвращение разрушения природ-
ной среды. В других произведениях Беляев так-
же поднимает тему взаимоотношений человека 
и окружающей среды.[15]

Фу Баосэн (2019) отмечает, что в романе 
«Человек- амфибия» Беляев через историю науч-
ного эксперимента по модификации человеческо-
го тела раскрывает двой ственное влияние челове-
ческой деятельности на морскую экосистему. Он 
демонстрирует противоречия и конфликты меж-
ду научным прогрессом и охраной природы, под-
черкивая возможные последствия вмешательства 
человека в естественные процессы окружающей 
среды.[16]

Исследование произведений Беляева с точки 
зрения переводоведения

С точки зрения переводоведения исследования от-
ечественных ученых в отношении произведений 
Беляева в основном сосредоточены на процессе 
их введения в Китай и их влиянии. С 1950-х годов, 
на фоне подъема популяризации науки, научно- 
фантастические произведения Беляева начали ак-
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тивно переводиться и распространяться в Китае. 
Совместно с другими советскими произведениями 
фантастики они способствовали развитию китай-
ской научной фантастики. Исследования в разные 
периоды показывают, что эти произведения не толь-
ко демонстрировали китайскому читателю синтез 
научного разума и фантазии, но и стимулировали 
интерес молодежи к науке и научной деятельности, 
выполняя важные социальные и образовательные 
функции.

Юй Цихун (2012) считает, что переводы науч-
ной фантастики в 50–60-е годы стали важной ча-
стью китайской современной фантастики и что за-
падная научная фантастика оказала значительное 
влияние на развитие этого жанра в Китае. В ран-
ний период переводы были сосредоточены на про-
изведениях таких авторов, как Жюль Верн и Алек-
сандр Беляев. Их работы выражали дух научного 
поиска и стремление к разгадке тайн мироздания, 
что вдохновляло отстающие в науке нации на пои-
ски истины и укрепляло их уверенность в прогрес-
се.[17]

Чжань Лин (2018) отмечает, что во время по-
литики «двухсот» в Китае возникла общенацио-
нальная волна изучения и любви к науке, и к это-
му времени научная фантастика уже стала важ-
ной областью литературы. С 1955 года в Китай 
были переведены и опубликованы многочислен-
ные советские научно- фантастические произведе-
ния, включая работы Беляева. Эти произведения 
с коммунистическим духом воспитывали моло-
дежь, побуждая их к патриотизму, труду и любви 
к науке, расширяли воображение молодежи о но-
вых явлениях и стимулировали их переход от фан-
тазии к практической деятельности.[18]

Юй Цзюньсюн (2019), анализируя процесс 
перевода и распространения в Китае научно- 
популярных произведений, таких как работы 
Ильина, и научно- фантастических произведе-
ний, таких как романы Беляева, в начале 1950-х 
годов, отмечает, что советская фантастика сы-
грала теоретически направляющую роль в раз-
витии китайской научной фантастики того вре-
мени. Кроме того, она способствовала тому, что 
некоторые ученые выбрали путь популяризации 
науки.[19]

О. П. Родионова и Чжэн Вэйци (2020) раздели-
ли процесс перевода советской детской литерату-
ры в Китае на два периода: 70–80-е годы XX ве-
ка и XXI век. Они провели сравнительный анализ 
двух периодов, систематизировали различные 
статистические данные и охарактеризовали тен-
денции перевода советской и российской детской 
литературы в Китае. В статье подчеркивается, 
что в 1980-е годы произведения Беляева пользо-
вались огромной популярностью в Китае. По сей 
день большая часть его произведений переведе-
на на китайский язык. В Китае были опублико-
ваны четыре тома собрания сочинений Беляева, 
а также восемь отдельных сборников его научно- 
фантастических произведений.[20]

Тенденции исследований о Беляеве и его 
научно- фантастических произведениях

Александр Беляев –  важный российский писатель- 
фантаст начала XX века. Его произведения, от-
личающиеся передовыми научными концепциями 
и глубокими социальными размышлениями, не толь-
ко способствовали развитию российской научной 
фантастики, но и оказали значительное влияние 
на мировую фантастическую литературу. Иссле-
дования Беляева в Китае охватывают различные 
области, включая литературное творчество, этику 
науки, экологические размышления и вопросы пе-
ревода, глубоко анализируя взаимодействие техно-
логий и общества, моральные дилеммы и отноше-
ние к окружающей среде в его произведениях. Его 
фантастика сыграла важную роль в пробуждении 
научного интереса и формировании инновацион-
ного мышления, особенно в сфере образования 
молодежи и общественного просвещения.

С точки зрения переводоведения можно отме-
тить, что произведения Беляева способствовали 
развитию китайской научной фантастики, особен-
но с 1950-х годов, когда их переводы способство-
вали становлению и росту этого жанра в Китае. 
Несмотря на то что существующие исследования 
уже охватывают множество аспектов его творче-
ства, все же остаются области, требующие даль-
нейшего изучения, такие как межкультурные срав-
нения, углубленный теоретический анализ и си-
стематическое исследование. В будущем мож-
но будет расширять междисциплинарный анализ 
произведений Беляева, чтобы более полно рас-
крыть их вклад в научную фантастику и культур-
ное наследие.

С развитием технологий и глобализацией даль-
нейшие исследования Беляева, вероятно, со-
средоточатся на актуальности его произведений 
в контексте современной научно- этической про-
блематики. Развитие искусственного интеллек-
та, генной инженерии, виртуальной реальности 
и других передовых технологий делает его идеи 
все более актуальными, и исследователи смогут 
анализировать, каким образом его произведения 
предсказали и повлияли на современную научную 
фантастику. Кроме того, в условиях обостряюще-
гося экологического кризиса особое внимание мо-
жет быть уделено его размышлениям о природе 
и окружающей среде, особенно в контексте эколо-
гической этики и устойчивого развития.

Более того, развитие цифровых гуманитарных 
наук открывает новые возможности для литера-
турных исследований. В будущем можно будет ис-
пользовать методы текстового анализа и корпус-
ных исследований для выявления эволюции те-
матики, научных терминов и повествовательных 
моделей в произведениях Беляева, что позволит 
глубже понять их внутреннюю логику и динамику 
развития. В условиях растущего международного 
научно- фантастического обмена также заслужи-
вает внимания изучение глобального распростра-
нения его произведений и их влияния на фанта-
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стику в Европе, США, Японии и других странах. 
Сравнительное межкультурное исследование по-
может более полно оценить его место в истории 
мировой научной фантастики, а также понять, как 
его творчество воспринималось и адаптировалось 
в разных культурных контекстах. В дополнение 
к этому, в эпоху активного развития кино и цифро-
вых медиа важным направлением исследований 
станет анализ того, как произведения Беляева мо-
гут быть переосмыслены в современном контек-
сте и адаптированы для аудитории XXI века.

Таким образом, будущие исследования творче-
ства Беляева будут охватывать междисциплинар-
ные, межкультурные, цифровые, экологические 
и медиатехнологические аспекты, позволяя пере-
осмыслить его литературное наследие и вдохнуть 
в него новую жизнь в научно- фантастическом кон-
тексте XXI века.
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A REVIEW OF DOMESTIC RESEARCH ON BELYAEV 
AND HIS SCIENCE FICTION WORKS

Bi Xinlu, Chang Ying
Harbin University of Science and Technology

As a significant Russian science fiction writer of the early 20th cen-
tury, Alexander Belyaev created numerous influential works char-
acterized by forward- looking scientific visions and unique philo-
sophical reflections. Domestic scholars have conducted in-depth 
research on his works from various perspectives, including literary 
analysis, techno- ethics, ecological thought, and translation studies.
In the literary domain, Belyaev’s works are regarded as key repre-
sentatives of the golden age of Russian science fiction, illustrating 
the interaction between technology and society. Through imagina-
tive narratives, his writings reflect the diverse development of sci-
ence fiction literature. His works also possess strong educational 
value, inspiring young readers’ interest in science and fostering in-
novative thinking. Additionally, his stories deeply explore techno- 
ethical issues, contemplating the impact of human body modifica-
tion and technological abuse on both society and human nature. 
His ecological- themed works focus on the contradictions between 
environmental conservation and technological progress.
Furthermore, translation studies indicate that since the 1950s, Be-
lyaev’s works have significantly influenced the development of Chi-
nese science fiction, contributing to Sino- Russian cultural exchange. 
This paper summarizes the significance of Belyaev’s works in terms 
of techno- ethics, humanistic concerns, and ecological awareness, 
while also highlighting the need for further cross- cultural compari-
sons and in-depth analyses in current research.

Keywords: Belyaev; Science Fiction Works; Literature Review.
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Статья посвящена исследованию образно- метафорических 
средств репрезентации природного ландшафта и климатиче-
ских условий, которые связаны с территорией обитания и хо-
зяйственной деятельностью хантыйского этноса. В них отраже-
ны древние представления, обычаи и верования, особенности 
быта, связанные с сезонной, производственной и духовной 
жизнью народа на разных этапах его исторического пути. 
В данной статье мы попытаемся проанализировать образные 
слова и выражения, связанные с сезонной производственной 
деятельностью народа ханты, верованиями, а также фразеоло-
гические обороты, используемые в разговорной речи и пред-
ставленные в фольклорных произведениях казымских хантов.

Ключевые слова: ханты, картина мира, фольклор, образные 
выражения, зима, осень, лето.

Введение

Национальные особенности культуры и мышления 
отражаются в этническом языке посредством фор-
мирования языковой картины мира. Языковая кар-
тина мира является особым образованием, посто-
янно участвующим в познании мира и способным 
задавать образцы интерпретации воспринимаемо-
го. Языковая картина мира открывает доступ к по-
знанию специфики национального мировосприя-
тия конкретного лингвокультурного сообщества, 
а также накапливает его культурные ценности [1, 
с. 225–228].

Как отмечает В. А. Маслова: Языковая картина 
мира –  это общекультурное достояние нации, она 
структурирована, многоуровнена. Именно языко-
вая картина мира обусловливает коммуникатив-
ное поведение, понимание внешнего мира и внут-
реннего мира человека. Она отражает способ ре-
чемыслительной деятельности, характерной для 
той или иной эпохи, с ее духовными, культурными 
и национальными ценностями» [2, с. 50].

В каждом значении слова языка заложены ме-
тафорические возможности, на развитие новых 
значений влияют особенности исторического раз-
вития народа, своеобразие национальной культу-
ры, бытовые традиции, его связь с другими наро-
дами, природные условия проживания этноса. Ос-
новные черты, механизмы и типологии метафоры 
охарактеризованы в трудах Н. Д. Арутюновой [3, 
с. 4; 4, с. 5–32; 5, с. 40–43] и другие.

Метафора является одним из главных приемов 
реализации образности [6, с. 194]. Как утверждает 
Е. В. Иванова, подкатегорией метафоры является 
«персонификация, которая заключается в наделе-
нии предметов и явлений природы свой ствами жи-
вых существ, часто даже человеческими; способ-
ностью мыслить, чувствовать, говорить, антропо-
морфным обликом и т.д.» [7, с. 159].

Абдыжапарова М. И., Баранова И. В. в своих ис-
следованиях проанализировали метафоры, взя-
тые из художественных произведений А. П. Нер-
каги и Е. Д. Айпина, отражающие взаимодействие 
человека и природы, а также изучены метафори-
ческие модели, используемые авторами [8].

В языковой картине мира хантов устойчивые 
выражения, словосочетания, фразеологические 
обороты, фольклорные эпитеты, меткие и крыла-
тые слова, выражения возникают в речи при на-
блюдении за явлениями природы, условиями жиз-
ни и быта этноса. В языке народа ханты существу-
ет немало образных выражений, характеризую-
щих природно- климатические условия, а также 
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своеобразное осмысление условий хозяйственной 
деятельности человека.

Новизна исследования заключается в том, что 
научный оборот впервые вводятся анализ образ-
ных слов и устойчивых выражений, характеризу-
ющих представления хантов о циклическом вре-
мени (времена года). В традиционной картине ми-
ра этноса зафиксировано мировоззрение и пред-
ставление об окружающей природе, так как на-
роды ханты издревле вели кочевой образ жизни 
и проживали в сезонных стойбищах.

Материалыиметоды

Материалом исследования послужил языковой материал 
записанный автором у носителей хантыйского языка.

Результатыисследования

Образные выражения, характеризующие зимний период

Регионом проживания казымских хантов являет-
ся Белоярский район, который расположен в се-
верной части Ханты- Мансийского автономного 
округа- Югры на правобережье меридионального 
отрезка реки Обь. Это регион с суровыми погод-
ными условиями, в котором зима длится более 
восьми месяцев. В языковой картине мира хантов, 
а именно в текстах обрядовых песен, протяжен-
ность зимнего периода характеризуется как: Тӑԓ 
шөхтаӈө ньивәԓ хўвө (букв.: зима, затяжная, вось-
ми долгих) ̍ снежный покров сохраняется в течение 
восьми месяцевˈ.

Ханты связывали начало зимнего периода с вы-
падением снега, с появлением холодов, замерза-
нием водоемов. В хантыйской поговорке: ԓоњщэн 
па ищкэн сӑм ԓөхәсӈән ‘снег и мороз –  верные дру-
зья’ говорится о том, что снежный покров и холод 
взаимосвязаны, олицетворяют зимний сезон и яв-
ляются особыми признаками зимнего периода.

С научной точки зрения снег –  это вид атмос-
ферных явлений, который состоит из замёрзших 
кристаллов воды. В метафорической картине ми-
ра разных народов, снежный покров имеет различ-
ные описания, такие как «…различные изделия 
из ткани –  ковер, скатерть, полотно, покрывало, 
украшения –  бахрома, кружево, … также как и об-
раз снежной постели, посредством существитель-
ных одеяло, постель, перина.» [9, с. 133]. У наро-
да ханты снег является живым существом и пред-
ставлен в образе нуви хор (букв.: белый бык), т.е. 
наступил период езды на оленьих упряжках по бе-
лому дорожному полотну. Некоторые описания ат-
мосферных явлений природы на материале хан-
тыйского языка представлены в работе В. Н. Со-
ловар: «Снег представлен в мифологии метафо-
рой –  это белый конь…» [10, с. 164]. В мировоз-
зрении хантов, поэтому и переход на зимний сезон 
охарактеризован выражением: Нуви хор шӑнша 
ԓєԓсәв ‘На спину белого быка сели’.

В образном выражении даётся описание зим-
него вида транспорта: Хораӈ өхәԓ ољ мараӈ хўв 
вуԓ нуви хор шӑншән йӑӈхԓәв … (букв.: оленей 

упряжи полозья долгое время на спине белого 
быка ездим). После того, как выпал снег, и зем-
ля подмёрзла, ханты садились на оленью упряж-
ку, которая служила единственным транспортным 
средством для езды и перевозки груза.

Холод (мороз) представлен не только как атмо-
сферное явление с низкой температурой, но и как 
комплексный культурный феномен, характерный 
для северных этносов, в частности и для наро-
да ханты, проживающих в суровых климатиче-
ских условиях. В представлении хантов, «мороз» 
также считается живым существом и восприни-
мается как божество зимы, который действует 
по велению Торума, например: Төрмэн ищкэԓ щи 
єсәԓсәԓԓэ (букв.: Торум выпустил мороз на волю); 
Төрмэн ищкэԓ йухи кӑтәԓсәԓԓэ (букв.: Торум при-
остановил мороз) и др. В языковой картине мира 
хантов мороз (холод) представлен в образе кўв-
щәӈ ищки, моләпщәӈ ики ‘мороз в малице с мехом 
наружу, мороз в малице’. Ханты во время сильных 
холодов обращались к «Морозу» с молитвенной 
речью: Төрәм партәм тарәм Ищки, мўӈ йошԓәв- 
кўрԓәв аԓ вўйаԓы (букв.: Торумом предназначен-
ный сильный Мороз, наши руки-ноги не забирай). 
Следовательно, такими молитвами в сильный мо-
роз люди оберегали себя от переохлаждения и об-
морожения. Для описания характеристики мороза 
(холода) существуют следующие образные выра-
жения:

О невероятной силе мороза существуют хан-
тыйские образные выражения и поговорки:
– Тарәм ищкэн йўх сӑм похнәптәԓ ‘(букв.: силь-

ный мороз сердца деревьев разрушает) во вре-
мя сильного мороза деревья трещат’;

– Тарәм ищкэн ньоԓәԓ йўх сӑмәт мухты 
йўвәтԓәԓԓэ ‘(букв.: трескучий мороз стрелу вы-
пускает сквозь сердцевину дерева) из-за силь-
ного мороза на стволах (сердцевин) деревьев 
образуются трещины, лопается кора’;

– Йис тўшәп икэн көрт кўт мӑнты мӑрәԓән, тўш 
вўрәԓ щи мурта йєӈк похәла потԓа, тӑԓаӈ йэ-
тән мӑр ԓўԓԓәԓԓэ ‘Древний мужчина пока пре-
одолевает путь между стойбищами, его борода 
от мороза так обледенеет, что ему приходится 
весь вечер отогревать бороду от льда’.
Также, в традиционной культуре хантов суще-

ствует выражение с отрицательным значением, 
где мороз олицетворяет смерть, опасность напри-
мер:
– Ищкэн йасӈәԓ йухи хӑщәс (букв.: мороз его 

слово после осталось). Данное выражение го-
ворит о том, что во время сильных морозов бы-
ли несчастные случаи, когда переохлаждение 
становилось причиной смерти человека.
Середина зимы тӑԓ сӑм ‘середина (букв.: серд-

це) зимы’ отмечается укорочением светового дня:
– Хӑтԓэн сϵм оԓӈǝԓ төп ϵтљǝс, щӑта па хөрԓǝс 

‘Солнце только появилось, там и погасло (букв.: 
начало глаза появлялось и тут же погасло)’. 
Данное выражение описывает декабрь –  месяц 
коротких дней.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– Вор путәр төты, хӑтәԓән хота йӑӈхты көм 

па ӑнтөм… (букв.: лишний разговор вести 
во время светового дня времени нет) во время 
светового промежутка времени, ханты выпол-
няют самые важные дела.
Ханты, проживая в суровых климатических ус-

ловиях, в зимний период особо бережно относятся 
к состоянию жилья. Приведем выражения, связан-
ные с характеристикой описания дома (избы):
– Омсәм хотәԓ њур и йўх (букв.: посаженный дом, 

как одно дерево) говорит о мастерстве челове-
ка, который построил аккуратный, добротный 
дом (изба) из ровно подобранных брёвен. Для 
подтверждения приведём примеры из текстов 
личных песен информантов: Тарәм ищки хөнәт-
ты вөԓмаԓ, Увәс вот па хойљәмаԓ, Воӈхәм 
павәрт хотыйєм ԓыпина, Вот рувән па ӑнт хой-
љәмєм, Ищкийән па ӑнт потыйәԓмєм… ‘Бы-
ли и сильные морозы, И Северный ветер дул, 
В доме из обтесанных брёвен, Ветер не обду-
вал меня, И мороз не по чём…’

– Увәс вотэн хот ԓыпийән ԓөхийа арыйәԓ (букв.: 
Северный ветер в доме хвастливо поёт) данное 
фразеологическое сочетание обозначает, что 
ветер свободно гуляет по дому, то есть прони-
кает в дом через любые щели: между брёвна-
ми, через дверь и т.д.

– Тӑм хотэвән тарәм ищки мӑнты мӑр, щухал 
ов ԓавәԓман щи омәсԓа (букв.: в этой избе 
в сильный мороз, отверстие чувала охраняем), 
то есть, домочадцы отогреваются у чувала (пе-
чи). Так косвенно характеризуется ленивый че-
ловек, который не позаботился, улучшить со-
стояние жилища.
В прошлом ханты проживали на родовых стой-

бищах, жили в традиционных избах, в чумах, 
с печным отоплением. В зимний период большое 
значение имела заготовка дров. Существуют об-
разные выражения, характеризующие данный вид 
хозяйственной деятельности:
– Тўт йўхи пайэԓ арыман омәсәԓ (букв.: дровяник 

поёт, сидит), данное фразеологическое сочета-
ние обозначает, что дров заготовлено в доста-
точном объеме, хватит на весь зимний сезон. 
Метафора, поленница приобретает такие ан-
тропоморфные характеристики, преобладает 
человеческие качества –  поёт;

– Төрәма постәм ат хоԓты хөԓәм тўт йўх вөрәс 
төп (букв.: предназначенные для Торума, ночь 
прожить, всего три полена дров) –  данное выра-
жение обозначает, что дров заготовлено очень 
мало, хватит лишь на небольшой срок;

– Амп хӑтьщәты и тўт йўх вөрәс па ӑнтөм (букв.: 
собаку ударить даже ни одного полена нет) –  
это является символом отсутствия дров. Так 
косвенно характеризуется ленивый человек;

– Ԓоњщәӈ кўр пӑркатты, ов йэԓпийән, йўх йөщ 
оԓәӈ па ӑнт вөйәтԓа (букв.: стряхнуть снег с об-
уви, перед домой и прутика не найти), так от-
мечается полное отсутствие дров, также дается 
косвенная характеристика ленивому человеку.

Образные выражения, характеризующие весенний период

В традиционной культуре хантов приход весны от-
мечалось с увеличением продолжительности све-
тового дня: тови вўраӈ хўв хӑтәԓ ‘весенний (букв.: 
гранями) длинный день’.

Если весна долгая, холодная, наст крепкий, 
ханты говорят: Товэн ԓаймǝӈ кӑр кӑртыԓǝс, кэшаӈ 
кӑр кӑртыԓǝс (букв.: весна связку топоров соеди-
няла, связку ножей соединяла). Зимой ханты для 
питья растапливали снег. Во время крепкого наста 
до рыхлого снега добраться трудно, поэтому обле-
деневший слой наста рубили топорами, ножами, 
для этого применяли и другие железные инстру-
менты: ԓоњщ хурэн кэва-картыйа щи увǝс, пурљєӈ 
йош ӑнт ки ԓољԓǝн, йиӈкԓы њөрǝма щи йрємԓǝн 
‘Cнежный покров превратился в камень, железо, 
если пешню в руки не возьмешь, то в болоте без 
воды окажешься’.

О непродолжительном периоде весны, когда 
снег быстро тает, не было наста, говорили: Тӑм 
тов өхәԓ пӑт сохәԓԓәв ӑнт па рохсәԓсәԓәв‘Этой 
весной доски дна нарты не потрясли (букв.: да-
же не заставили греметь), речь идет о передви-
жении на нартах по насту, когда нарты движутся 
не по ровному пути, а дороге стылой, cухабами;
– Товэн њур сєм рунмәԓты көм ӑнт мӑԓ (букв.: 

весна глазу моргнуть не даёт) даётся описание, 
когда весна проходит скоротечно, резкие пере-
мены в природе, снег исчезает на глазах;

– Хөԓәм пўш анас кӑр оԓтәм тови (букв.: три раза 
обоз цепочкой соединяла весна) –  описание 
затяжной весны с резкими переменами вес-
на (резкое потепление, то похолодания, наст 
и т.д.).

– Товэнән щорәс кўтәп пөрәх пайа омсаԓсайәв 
(букв.: весна нас на островок по среди моря по-
садила) –  описание весеннего высокого поло-
водья, когда затоплены окрестности.
В апреле начинают прилетать перелетные пти-

цы: гуси, лебеди, утки и сразу за ними появляется 
трясогузка. Ее ранний прилет –  признак скоротеч-
ной весны. С этой вестницей весны связаны не-
которые приметы, сопровождающиеся образными 
выражениями: Вўрщәкэн морты мўв эвǝԓт хошǝм 
төԓ тӑм мўва ‘Трясогузка с юга несет тепло на эту 
землю’; Вўрщәкэн йўпийән вөн ищки ӑнт питәԓ, 
өӈх воӈхты хөԓәм кєр аԓәӈ вєрантәԓ ‘После при-
лета трясогузки сильного холода не будет; для то-
го, чтобы срубить смолу, три холодных дня (букв.: 
утра наста) будет [11, с. 123]. Речь идет о том, что 
мужчины с ранней осени делали на кедрах за-
рубки (воӈхǝп), чтобы туда стекала смола; зимой 
на морозе она становилась твердой, как камень. 
Весной во время наста срубали эту накопившуюся 
смолу, в чугунном котле варили её до готовности, 
таким образом, получали клей, которым заклеи-
вали швы на дне лодки. К тому времени вскрыва-
лись озера, реки, и ханты садились в лодки.
– Вўрщәкэн йухәтты йўпийән, йис икэн өхәԓ 

аӈнәԓ щи сэвәрмәԓԓэ (букв.: после прилета 
трясогузки древний мужчина отрубает под-
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бородок нарты), данное выражение означает 
«отложить нарты (оленью упряжку до осени», 
до появления снега).
Выражение нуви хор шӑнш эвǝԓт питы хор 

шӑнша щи ԓєԓԓа ‘Со спины белого быка садят-
ся на спину черного быка’, означает, что человек 
меняет средство передвижения, пересаживается 
с оленьей упряжки в лодку;
– Товийән навәрнєԓан хуртԓаӈэн ԓапәт тўр 

вєрәнтԓәт, хуртԓаӈэн хөт тўр вєрәнтԓәт, (Букв.: 
весной лягушки лаем семь голосов делают, ла-
ем шесть голосов делают) –  весной лягушки 
просыпаются, и издают различные звуки своим 
кваканьем.

Образные выражения, характеризующие летний период

В языковой картине мира хантов летний период 
представлен как шӑӈк ухаӈ хўв ԓўӈ (букв.: с жар-
кой головой долгое лето). Данное выражение взято 
из обрядовых песен Медвежьего праздника.

Самым значительным признаком наступления 
летнего периода является приход грома. Начало 
периода гроз –  это некий внешний сигнал о насту-
плении летнего, оживляющего периода для рас-
тительного мира: с приходом гроз земля оживает, 
покрывается зеленью [12, с. 47].

Середина летнего сезона считается началом 
времени сбора дикоросов. Морошка –  первая яго-
да, которая поспевает в северных краях, ханты ее 
называли морты мўв ԓэвпǝс ‘южная еда’.
– Њөрәм хӑрэт мөрхи сөнән тэкнәптәмәт (букв.: 

болота наполнились кузовками, полными мо-
рошкой) –  так говорят об урожайном годе, ког-
да имеется большое изобилие морошки;

– Көккөкэн тӑм мўв сўӈа ӑнт па хойљәмаԓ (букв.: 
кукушка в этот угол земли не залетала) –  ха-
рактеристика неурожайного года на дикоросы, 
в том числе и морошка не уродилась. В про-
шлом ханты считали, что ягоды приносит в клю-
ве кукушка, а улов рыбы зависит от времени 
прибытия дядюшки Грома.

– Йохәм хӑрэн вўрты нөйән ԓєрмәԓтса, кўр 
пөрәмты тӑхи па ӑнтө (букв.: бор красным сук-
ном застелили, нет места ноге ступить) –  речь 
идет об изобилии, урожае брусники;
Существуют и выражения, связанные с появле-

нием сопутствующих насекомых: комаров, оводов, 
мошкары, например:
– Пєԓӈа-вой-хўԓэн ухәԓ нўмпєләка вўсԓԓэ–(букв.: 

комар- животное-рыба во главе властвуют) –  
от гнуса покоя нет;

– Ай пирәм мӑрәӈ сый эвәԓт пӑԓ сатьљи питәԓ‘От 
гудения оводов оглохнешь’ (букв.: от гула ма-
леньких оводов, уши не слыша);

– Ай пєԓӈа тарнаԓайө хойљиԓәмаԓө (букв.: ма-
ленькими комарами воинственную пору [мед-
ведь] попадал) даётся описание когда комары 
наиболее активны (из обрядовой песни мед-
вежьих игрищ);

– Ай пирәмө нармийэԓө, хойљиԓәмаԓө (букв.: 
маленький овод, их активную господствующую 
пору попадал) дается описание, когда оводы 

активно действуют (из обрядовой песни мед-
вежьих игрищ);

– Пєԓӈа-вой-хўԓ вөн пӑԓта пойәкԓәв –  (букв: про-
сим сильный страх комара- животного-рыбы) –  
Пусть будет северный ветер. Согласно фоль-
клорным материалам и актуальным поверьям 
хантов, Северный ветер, как дух-хранитель, 
занимает одно из почтенных мест в культуре 
хантов. И в летнюю жару, когда гнус и комары 
не дают покоя людям, животным, ханты обра-
щались с молитвами к северному ветру.

Образные выражения, характеризующие осенний период

В хантыйской языковой картине мира, о внеш-
них проявлениях наступления осеннего периода 
именуется выражением: Төрәм сўс хө пєлкэв пєла 
кєрԓәсәв ‘время наступления осенней поры’ (букв. 
время, осень, мужчины его в сторону повернули).

При описании красоты осенней природы также 
использовались соответствующие художественно- 
поэтические формулы, эпитеты:
– Төрәм сўс хө пєлкәԓа хойтаԓән, Сухәӈ мўв най 

Аӈкийэн, лыптаӈ оԓӈап ар йўхәԓ, ԓєпсәӈ оԓӈап 
ар йўхәԓ, Төрәм ньўԓт йўх ԓапәт щир хурам ԓўв 
тӑрматәԓ (Букв.: Торум когда в сторону осенне-
го мужчины повернет) Матушка- земля в золо-
том одеянии: лиственные деревья, хвою име-
ющие деревья, Небесной радуги семи цветами 
украшает [13, с. 74].

– Если осень короткая и сопровождается силь-
ными заморозками, при этом застывает земля 
и снега нет, ханты говорят: Хорыйэн кўры хӑрǝс 
йӑм сўс, вой ийэн кўры хӑрǝс йӑм сўсвϵрǝс 
(букв.: ноге бычка щедрая хорошая осень сде-
лалась);

– Если осень долгая, затяжная, сопровождается 
дождями, то говорят: њўр йиӈки сөнǝн омǝсса, 
йиӈки сөн сөнтылǝс тӑм сўсэн (букв.: как с во-
дой чуман поставили, с водой чумана углы де-
лала эта осень).
В старину сказки обычно начинали рассказы-

вать в осенние долгие вечера, приведем некото-
рые образные выражения:
– Моњщэв, йис путрэв њаԓәм-тура пунԓэв сӑр 

‘Сказки, предания (букв.: на язык-голос поло-
жим) расскажем;

– Моњщәв, йис путрәв ԓапәт көрт єԓты ат мӑнԓәт 
(букв.: сказки, предания- легенды чтобы через 
семь стойбищ прошлись). Данное выражение 
раскрывает значение, сказки, легенды переда-
ются из уст в уста;

– Моњщи хирыйєм иса пӑнән щи өхәԓ пўший-
ән щи төтљєԓєм (Букв.: мешочек со сказками 
всегда собой, в задней части нарты вожу) о че-
ловеке знающим сказки, который может любое 
время воспроизвести.
Для народа ханты наиболее важной является 

антропоцентрическая характеристика осеннего 
сезона, поскольку огромное значение уделяется 
деятельности людей в это время года. В первую 
очередь, основным занятием была подготовка 
к охотничьему сезону. Приведем выражения, ха-
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рактеризующие данный вид деятельности челове-
ка.
– Пўн шөпән омәсты вой муйа вэԓԓа ‘Ханты при-

держивались определенных охотничьих пра-
вил, если у зверя мех не созрел, т.е. не до-
стиг определенного качества (букв.: до поло-
вины шерсти сидящий зверь), такое животное 
не следует добывать;

– Мўв-автэн вой-хўԓ пўнәԓ тӑрматсәԓԓэ (букв.: 
земля- природа пополнила мех зверя) –  полно-
ценно созрел мех зверя, наступило время охо-
ты;

– Вой-хўԓ пӑнтэн нуви рава хӑншаньщәс (букв.: 
зверя-рыбы след на белой пороше нарисовал-
ся) –  выпал первый снег, и можно разглядеть 
следы зверей.

Заключение

Мы рассмотрели образные выражения, использу-
емые в разговорном языке и в фольклорных про-
изведениях казымских хантов, которые связаны 
с календарным циклом и с их хозяйственной де-
ятельностью. В данных примерах отражен мента-
литет народа ханты. Результат трудовой деятель-
ности человека не подвергается прямой критике, 
дается лишь косвенная характеристика ленивого 
человека, т.е. намек на отсутствие дров, недобро-
совестно построенный дом (изба). Не указывается 
и положительный результат работы, в тексте ярко 
выражена эмотивная лексика: радость от хорошо 
выполненной работы. Также ханты придерживались 
определенных охотничьих правил, которые позво-
ляли экономно относиться к природным ресурсам, 
и вели наблюдения за циклическими изменениями 
в природе.

Анализ, проведённый на основе языкового 
и устного народного творчества хантов, позволил 
сформировать общее представление об особен-
ностях художественного восприятия мира, о си-
стемных связях репрезентаций, возникающих бла-
годаря их тематическому единству.
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FIGURATIVE AND METAPHORICAL REPRESENTATION 
OF THE NATURAL LANDSCAPE IN THE LINGUISTIC 
PICTURE OF THE KHANTY WORLD

KaksinaE.
Ob-UgricInstituteofAppliedResearchandDevelopment,BeloyarskBranch

The article is devoted to the study of figurative and metaphorical 
means of representing the natural landscape and climatic condi-
tions that are associated with the territory of residence and econom-
ic activity of the Khanty ethnos. They reflect ancient ideas, customs 
and beliefs, features of life associated with the seasonal, industrial 
and spiritual life of the people at different stages of their historical 
path. In this article, we will try to analyze figurative words and ex-
pressions associated with the seasonal production activities of the 
Khanty people, beliefs, as well as phraseological expressions used 
in colloquial speech and presented in the folklore works of the Ka-
zym Khanty.

Keywords: Khanty, worldview, folklore, figurative expressions, win-
ter, autumn, summer.
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Словесное действие в литературной композиции в ходе творческо- 
педагогического процесса

Князькина Наталья Хуснулловна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры театрального 
искусства и социокультурных процессов Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского

В ходе творческо- педагогического процесса выявлены важ-
ные аспекты сопровождающие развитие словесного действия 
в работе над литературной композицией. Учитываются трудно-
сти при освоении материала, который состоит из различных 
литературных жанров. Раскрыты в учебной работе проблемы 
актуальности материала, а также при распределении репер-
туара учтены личностные особенности исполнителей. Особое 
внимание в работе уделяется освоению поэтического матери-
ала, его осмыслению, изучению биографии автора и истории 
стиха. Решаются задачи: обучение студентов поэтапному осво-
ению структуры композиции; закрепляется умение передавать 
авторский замысел и осуществлять связи драматургических 
частей. Важным итогом работы является целенаправленное 
словесное действие, неуклонно ведущее к перспективе.

Ключевые слова: «актуальность темы», «осмысление поэ-
зии», «структура композиции», «словесное действие», «дви-
жение к перспективе».

Обоснование выбора темы

В ходе творческо- педагогического процесса 
надо выявить важные аспекты сопровождающие 
развитие словесного действия в работе над ли-
тературной композицией. Необходимо учитывать 
трудности при освоении материала, который со-
стоит из различных литературных жанров. Рас-
крыть в учебной работе проблемы актуальности 
материала, а также соотнести распределение ре-
пертуара среди исполнителей на основе их лич-
ностных особенностей. Особое внимание в работе 
стоит уделить освоению поэтического материала 
(технике чтения), его осмыслению, изучению био-
графии автора и истории стиха. Задача педагога 
научить студентов поэтапно осваивать структуру 
композиции, передавать авторский замысел, осу-
ществлять связи драматургических частей. Важ-
ным итогом работы является целенаправленное 
словесное действие, неуклонно ведущее к пер-
спективе.

В работе над литературной композицией мы со-
прикасаемся с различными литературными жан-
рами: прозой, поэзией, и даже документальными 
текстами.

В разработанной нами постановке весь мате-
риал объединяется по законам композиционного 
построения в художественное целое. Состоит ком-
позиция из фрагментов литературных произве-
дений, отрывков из поэзии, и небольших текстов 
из документальной литературы.

При выборе исполнительского материала 
в творческо- педагогическом процессе необходи-
мо соблюдать определенные условия.

«Первое условие –  актуальность материала, 
его высокое идейно- художественное звучание» [1, 
с. 48]. Перед поиском нужных авторов и текстов 
педагог ведет с курсом беседу о выбранной теме 
и ее актуальности. Студентам надо научиться чи-
тать материал с позиции современной проблемы, 
которая волнует сегодня наше общество. Напри-
мер, стихотворение С. Михалкова «Стон земли».

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллиарды лет,
Я так устала… Плоть моя покрыта
Рубцами ран –  живого места нет!
Зачем друг друга люди так боятся,
Что позабыли о самой Земле?
Ведь я могу погибнуть и остаться

Обугленной песчинкой в дымной мгле. (С. Ми-
халков «Стон земли»)
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Этим стихотворением начинается наша компо-
зиция и проблема налицо, всем понятно, что наша 
планета земля в опасности. Исполняя эти стихи 
Сергея Михалкова, мы совершаем речевое дей-
ствие: предостеречь людей от угрозы ядерной ка-
тастрофы, от чувства злобы и собственичества, 
напомнить человеку о том, что он –  высшее суще-
ство, достойное жить на земле, а не сгорать в огне 
вой ны.

Целесообразно, чтобы рабочий материал 
участники композиции сами подбирали, ведь важ-
но, чтобы он нравился исполнителям, был поня-
тен, волновал их и вызывал стремление осваивать 
этот текст в репетициях. Тогда процесс поиска 
словесного действия будет более продуктивным.

Кроме того, успех в работе над словесным дей-
ствием зависит еще от одного фактора: от соот-
ветствия материала конкретному студенту, (его 
личностным особенностям), в том числе его голо-
су, физиологической фактуре, а также есть мате-
риал, который могут читать только парни, а иной –  
только девушки. Например, стихотворение Дми-
трия Кедрина «Глухота» (1941) предназначено для 
чтения от мужского лица.
Парень

Вой на бетховенским пером
Чудовищные ноты пишет,
Её октав железный гром
Мертвец в гробу –  и тот услышит!
Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из всей симфонии вой ны
Я слышу только плач солдаток.
Словесное действие идет от лица поэта, чело-

века мужественного, сильного, способного про-
клинать вой ну, осуждать вой ну и в то же время ви-
деть плач и горе солдаток.

Следующий эпизод –  начало вой ны, застал вы-
пускников 10 класса танцующих на городской пло-
щади вальс. Тексты читают соответственно: де-
вушка и юноша.
Девушка

Первое взрослое платье надела,
Первые туфли на каблуке.
Ах, этот вальс танцевать так хотелось! —
Бусы и ленты, рука в руке!

Юноша
Бал выпускной закружил нас с тобою,
Вот и заря в проеме окна!
Чтение сопровождает видеоряд: Куранты мир-

ной жизни. Виды Москвы. Кинокадры о начале 
вой ны. У репродуктора собираются люди, мно-
гие не знали, что началась вой на. Девушка читает 
на фоне кадров.
Девушка

Нет, не заря, это зарево боя!
Это июнь –  двадцать второе,
Год сорок первый –  вой на…

Все
Вой на, вой на, вой на.
Вместе с тем, студенты осваивают этап рабо-

ты над стихотворными текстами. Будущие актеры 

и режиссеры должны знать и любить поэзию, чи-
тая стихи –  владеть их «стихией». Это значит, на-
до познать особенности стихотворной формы, за-
коны стихосложения, попутно овладевая идейно- 
действенным анализом стиха, в итоге эта работа 
позволит овладеть стихами, «их эмоционально- 
образным строем, их ритмическим импульсом» [2, 
с. 121].

Педагогу по предмету «Сценическая речь» на-
до знать, как устранять ошибки исполнителей сти-
хов и с чего начинать эту работу. Сначала нужно 
ознакомиться с творчеством поэтов, изучить их 
биографии, понять замысел конкретного стиха, 
раскрыть для себя его внутренний мир: мир стрем-
лений, увлечений, чувств, мыслей…

В результате изучения теории стиха, работы 
с автором, практических занятий с педагогом, пол-
ной осмысленности содержания произведения –  
студент не будет читать стих, как прозу, и не будет 
чеканить рифмы или распевать поэтические стро-
ки. Постепенно ученик освоит методику чтения 
стиха, важно еще, чтобы он отличал «напевность» 
стиха от «разговорности».

Большое внимание уделял работе над стихом 
режиссер и педагог А. Д. Дикий. «Нужно специ-
ально заниматься стихом. Нужно без счета тре-
нировать актеров в практике современного про-
изношения, приучать их «думать в стихе». Нужно 
развивать дыхание, артикуляцию ставить голоса, 
воспитывать в актере чувство ритма, рифмы, ме-
лодики» [3, c. 323].

Работая над литературной композицией, не-
обходимо открыть для себя автора стиха, просле-
дить его судьбу, понять, что стоит за текстом, ка-
кие эпизоды или моменты личной жизни отраже-
ны в нем (табл. 1).

Таблица 1. Текст стиха и информация, стоящая за текстом

Информация про автора стиха Отрывок из стихотворения

Поэтесса Юлия Друнина родилась 
10 мая 1924 года, и на ее долю 
пришлась Великая Отечественная 
вой на.
В свое время Юлия очень со-
жалела, что была молоденькой 
девочкой и не смогла участво-
вать в исторических событиях тех 
лет: при спасении челюскинцев, 
при покорении полюса, в военной 
операции в Испании. И думала 
тогда, что в ее жизни уже не будет 
место подвигу, но она ошибалась. 
Ей, восемнадцатилетней девуш-
ке, пришлось многое пережить. 
В тяжелейшем сорок втором году, 
против желания родителей, она 
ушла добровольцем на фронт. 
Воспитанная в интеллигентной 
семье, избалованная девчонка 
попадает в тяжелейшие военные 
условия: в пехоту, в холод, грязь 
и другие лишения военной жизни.

Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда!
Текла красавиц юных 
череда.
(Казалось), выпал жребий 
им родиться
В пуховиках дворянского 
гнезда.
(Казалось), утончённость 
им столетья
Вложили в потупь, 
в жесты, в лёгкий стан.
Где взяли эту стать 
рабочих дети
И крепостных, праправ-
нучки крестьян?…
Всё шли и шли: из сред-
ней школы,
Из филфаков, из МЭИ 
и из МАИ —
Цвет юности, элита 
комсомола,
Тургеневские девушки 
мои. (Ю. Друнина)
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Словесное целенаправленное действие чтеца 

зависит от композиционной организации литера-
турного материала. Художественное произведе-
ние, составленное нами из различных литератур-
ных жанров, опирается главным образом на по-
этический материал. Он занимает лидирующую 
позицию, остальной материал имеет второстепен-
ное значение пояснительного характера. «Чтобы 
слушатели восприняли материал, очень важно 
верно его выстроить» [4, c.53]. Именно от строе-
ния композиционной модели зависит восприятие 
данного произведения зрителями. Композицион-
ная структура не терпит монотонности, проще го-
воря –  это «то взлет, то падение». Вместе с тем, 
литературная композиция, это цельное произве-
дение. «Выражаясь словами Аристотеля, целое 
есть то, что имеет начало, середину и конец» [5, 
с. 11]. В качестве элементов литературной ком-
позиции будем рассматривать следующие части: 
Экспозиция –  1-я часть; Завязка –  2-я часть; Раз-
витие действия –  3-я часть; Развитие действия –  
4-я часть; Кульминация –  5-я часть; Развязка –  6-я 
часть; Финал –  7-я часть. «Эти драматургические 
части дают ощущение цельности, законченно-
сти композиции» [6, c. 12]. Задача педагога вме-
сте со студентами освоить структуру композиции 
и уверенно идти по ней к перспективе, передавая 
авторский замысел, сохраняя при этом компози-
ционные связи (табл. 2).

Таблица 2. Драматургическое расположение материала 
в литературной композиции

Элементы композиции Композиционные части стихов

Экспозиция
1-я часть
«Земля в опасности»

Я так устала… Плоть моя покрыта
Рубцами ран –  живого места нет!
Зачем друг друга люди так боятся,
Что позабыли о самой Земле?
(С. Михалков «Стон земли».)

Завязка
2-я часть
«Заполыхала вой на»

Голос уверено- строгий
Сразу узнала страна.
Утром у нас на пороге
Заполыхала | вой на.
(Сидоренко Н. «Мирно страна 
проснулась»)

Развитие действия
3-я часть
«Тургеневские девушки 
и вой на»

Всё шли и шли: из средней шко-
лы,
Из филфаков, из МЭИ 
и из МАИ —
Цвет юности, элита комсомола,
Тургеневские девушки мои. (Ю. 
Друнина)

Развитие действия
4-я часть
«Все заботы –  на плечи 
женщины»

И всё без конца и без счёта —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
(М. Исаковский «Русской жен-
щине»)

Кульминация
5-я часть
«Гибель девушки- солдата»

И мука бесцветные губы
Смертельным огнем запекла.
Сквозь белые сжатые зубы
Багровая струйка текла.
(М. Дудин «Песня незнакомой 
девочке»)

Элементы композиции Композиционные части стихов

Развязка
6-я часть
«Скоро Победа!»

«Ты продержись, родненький, ты 
потерпи, миленький.
Думаешь, славный мой, не страш-
на мне вой на?
Ты потерпи, миленький, ты про-
держись!
Скоро победа! Ты видишь, какая 
весна?»
(Д. Доминик «Милосердие»)

Финал
7-я часть
«В мир приходит женщина,
Чтобы мир спасти».

В мир приходит женщина,
Чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина,
Чтоб очаг беречь.
В мир приходит женщина.
Чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина,
Чтоб детей родить.
В мир приходит женщина,
Чтоб цветком цвести.
В мир приходит женщина,
Чтобы мир| спасти.
(Л. Петракова)

Изучив в репетиционном процессе содержа-
ние композиции, исполнители должны раскрыть 
атмосферу событий, расставить нужные акценты, 
подвести зрителя к финалу и сделать философ-
ское обобщение: В мир приходит женщина, / Чтоб 
детей родить. В мир приходит женщина, / Чтоб 
цветком цвести. В мир приходит женщина, / Что-
бы мир спасти. (Л. Петракова). Мысль звучит ем-
ко: –  от прямого назначения женщины (рождения 
детей), до обобщенной философской мысли (спа-
сение земли от глобальных разрушений).

Задача чтеца наполнить литературный ма-
териал словесным действием. Словесное 
действие –  «это один из моментов процесса речи, 
превращающий простое слово- говорение в под-
линное продуктивное и целесообразное действие. 
Слово не насыщенное изнутри и взятое отдельно, 
само по себе является простым звуком» [7, c. 91]. 
Слово, насыщенное мыслью передает самые раз-
ные позиции и способно изменить мировоззрение 
человека.

Кроме того, словесное действие происходит 
на основе конкретных, ярких видений исполни-
теля, которые выстраиваются в его воображении 
по ходу чтения текста. «И здесь особую роль при-
обретает умение заражать своими видениями, 
воздействовать словом на слушателя, убеждать 
его, заинтересовывать существом события» [8, 
с. 21].

Например, русские женщины и девушки ожи-
дая на колхозном поле почтальона, читают текст 
на своих конкретных видениях, глядя вдаль. Ка-
ждая женщина и девушка ждет письмо от своего: 
сына, мужа, брата, отца, парня.

Так случилось –  мужчины ушли,
Побросали посевы до срока.
Вот их больше не видно из окон —

Окончание
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Растворились в пыли.
Вытекают из колоса зерна —
Это слезы несжатых полей,
И холодные ветры проворно
Потекли из щелей.
Все единою болью болит,
И звучит с каждым днем непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомленных, нецелых –  любых, —
(Только б) не пустота похоронных,
Не предчувствие их! (В. Высотский 1971 г.)

Читая данный поэтический текст, исполните-
ли создают глубокую психологическую атмосфе-
ру: обстановку затянувщегося ожидания письма, 
в этой работе подключается оценка происходяще-
го, она приобретает активный характер и находит 
связь с сознанием слушателей. Целенаправлен-
ное словесное действие в литературной компози-
ции сопровождается выполнением конкретной за-
дачи движущей весь поэтический материал к пер-
спективе.
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VERBAL ACTION IN A LITERARY COMPOSITION 
DURING CREATIVE- PEDAGOGICAL PROCESS

Knjazkina N. H.
Omsk state university of F. M. Dostoevsky

During creative- pedagogical process prominent aspects accompa-
nying development of verbal action in work on a literary composition 
are revealed. Difficulties are considered at development of a mate-
rial which consists of various literary genres. Are opened in study 
of a problem of an urgency of a material, and also at repertoire dis-
tribution personal features of executors are considered. The spe-
cial attention in work is given to development of a poetic material, 
its judgement, studying of the biography of the author and verse 
history. Problems are solved: training of students to stage-by-stage 
development of structure of a composition; ability to transfer an au-
thor’s plan is fixed and to carry out communications of dramaturgic 
parts. The important result of work is the purposeful verbal action 
steadily conducting to prospect.

Keywords: «а theme urgency», «judgement of poetry», «composi-
tion structure», «verbal action», «movement to prospect».
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Средства реализации стратегий дискурсивного воздействия 
в пропагандистском медиадискурсе (на материале статей СМИ 
на английском, немецком и украинском языках)
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Настоящая статья посвящена исследованию пропаганды 
и пропагандистского медиадискурса, в частности, анализу 
фасцинативной, суггестивной и персуазивной стратегий дис-
курсивного воздействия, используемых в антироссийском про-
пагандистском дискурсе западных и украинских СМИ. Целью 
исследования стало выявление средств реализации стратегий 
дискурсивного воздействия, применяемых для формирования 
негативного образа России и россиян в глобальном мировом 
сообществе. В результате исследования были описаны наи-
более частотно используемые вербальные и невербальные 
средства приведенных стратегий. Применение описательного 
метода, метода контекстуального и компонентного анализа, 
а также дискурсивного анализа позволило продемонстриро-
вать, что взаимосвязанное использование вербальных и не-
вербальных средств актуализации указанных стратегий пред-
ставляет собой эффективный механизм пропаганды. Особое 
внимание уделено анализу конкретных эмпирических приме-
ров, иллюстрирующих реализацию стратегий фасцинации, су-
ггестии и персуазии в процессе манипуляции общественным 
мнением. Источниками материала исследования послужили 
статьи СМИ на английском, немецком и украинском языках, 
связанные с проведением специальной военной операции ВС 
РФ на Украине за период с 24 февраля 2022 года по настоящее 
время. Результаты исследования могут быть использованы для 
разработки методов противодействия деструктивному инфор-
мационному воздействию.

Ключевые слова: пропаганда, пропагандистский медиадис-
курс, дискурсивное воздействия, фасцинация, суггестия, пер-
суазия.

Введение

В современных условиях доминирования циф-
ровой среды, характеризующейся интенсивным 
информационно- психологическим воздействием, 
пропаганда становится значимым объектом линг-
вистического анализа. Рассмотрение пропаганды 
в качестве текста, интегрированного в систему праг-
матических, социокультурных и психологических 
факторов, обусловливает целесообразность при-
менения дискурсивного подхода к ее исследованию.

Материалы и методы

Для проведения исследования были отобраны 
и проанализированы методами дискурс- анализа 
и контент- анализа 30 статей, опубликованных в пе-
риод с 24 февраля 2022 года по настоящее вре-
мя в СМИ на английском (The Guardian, Daily Mail, 
The Independent, BBC News), немецком (die Zeit, 
der Tagesspiegel, Bild, der Spiegel) и украинском 
(ТСН, Українська правда, Уніан) языках. Материа-
лом исследования послужили статьи, освещающие 
специальную военную операцию (СВО), проводи-
мую Вооруженными Силами Российской Федерации 
на территории Украины. Путем сплошной выборки 
из массива текстов были извлечены и системати-
зированы по речевым стратегиям дискурсивного 
воздействия 35 примеров языковых средств воз-
действия. В процессе анализа отобранных средств 
реализации стратегий дискурсивного воздействия 
применялся метод лингвистического описания, ис-
пользованный для интерпретации полученных эм-
пирических данных.

Литературный обзор

Исходя из определений дискурса, согласно кото-
рым данное явление представляет собой сложное 
коммуникативное явление в сочетании с прагма-
тическими, социокультурными, психологически-
ми и другими экстралингвистическими факторами 
(Н. Д. Арутюнова [1], О. И. Калинин [2], Е. Р. Корни-
енко [3], С. Л. Кушнерук [4], М. Н. Федулова [5] и др.), 
мы полагаем, что пропаганда может быть охарак-
теризована как коммуникативный феномен, пред-
ставляющий собой дискурс.

Так. Л. П. Бурмистрова в своем исследовании 
пропагандистского дискурса определяет данное 
явление как «механизм воздействия на массовое 
сознание… динамический процесс социальных от-
ношений, протекающий в форме коммуникативно-
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го воздействия социальных субъектов, где соци-
альные субъекты могут быть представлены как от-
дельными индивидуумами, так и группами инди-
видуумов» [6, с. 77–78].

Придерживаясь процессуального подхода, 
Е. С. Кубрякова [7, с. 131] определяет пропаган-
дистский дискурс как динамичный процесс, про-
текающий в заданных временных рамках с кон-
кретными типами социальной деятельности, ори-
ентированной на достижение определенных целей 
и задач, с учетом социокультурных и индивидуаль-
ных параметров коммуникации. Данная дефини-
ция позволяет рассматривать пропагандистский 
дискурс как социально обусловленную деятель-
ность, имеющую целевую направленность и реа-
лизуемую в определенных временных границах.

Способность пропагандистского дискурса к ин-
теграции в медиасреду, в которой он приобретает 
более структурированную форму, обусловливает 
существование пропагандистского медиадискур-
са. Пропагандистский медиадискурс, по мнению 
Е. Г. Малышевой и О. С. Рогалевой, –  это система-
тический процесс создания медиатекстов, направ-
ленный на инкорпорирование в массовое сознание 
однозначных и безальтернативных представлений 
об идеологических доминантах, базовых принци-
пах и идеях политических субъектов [8, с. 550]. Ос-
новной целью данного процесса является управ-
ление массовым сознанием, конструирование или 
переконструирование картины мира реципиента, 
а также формирование политически мотивирован-
ных моделей поведения, исключающих альтерна-
тивные интерпретации и стимулирующих опреде-
ленные политические действия с использованием 
различных стратегий речевого воздействия.

Существующие в современной лингвистиче-
ской науке теории речевого воздействия обосно-
вывают многогранный сложный характер данно-
го явления. Ряд исследователей (О. А. Погорецкая 
[9], О. А. Червякова [10], Н. В. Иванов и О. И. Кали-
нин [11] и др.) сходятся во мнении, что речевое 
воздействие включает в себя два взаимосвязан-
ных аспекта –  рациональный и эмоционально- 
субъективный, которые в последствии сливаются 
в единую систему дискурсивного воздействия.

Знание и понимание как рациональной, так 
и эмоционально- субъективной стороны речевого 
воздействия, а также возможности их взаимодей-
ствия в реальной коммуникации, на наш взгляд, 
особенно актуально при анализе медиатекстов. 
В таких видах медиатекстов, как реклама, поли-
тика, пропаганда и многих других, дискурсивные 
акторы нацелены на то, чтобы оказать влияние 
на аудиторию, что обусловливает их стремление 
более детально подходить к выбору стратегий воз-
действия.

Так, О. И. Калинин и Н. В. Иванов выделяют 4 
основные стратегии речевого воздействия: ат-
тракцию, фасцинацию, суггестию и персуазию [11, 
с. 86]. Авторы считают, что аттракция направле-
на на привлечение внимание реципиента за счет 
внешней привлекательности формы сообщения; 

фасцинация имеет целью вызвать эмоциональ-
ный отклик аудитории за счет актуализации внут-
ренней содержательной стороны воздействия; су-
ггестия проявляется в форме скрытого внушения; 
персуазия нацелена на воздействие на адресата, 
опираясь на рациональное обоснование.

О. А. Червякова выделяет 4 стратегии дискур-
сивного воздействия: фасцинативную, суггестив-
ную, персуазивную и манипулятивную [10].

Так, согласно исследованию автора, на первом 
этапе, осуществляется фасцинация –  процесс, на-
правленный на преодоление невнимания и побуж-
дение интереса реципиента к медиасообщению, 
с целью фокусировки его внимания на представ-
ляемой информации. Последующий этап сугге-
стии предполагает формирование эмоциональ-
ного убеждения, которое апеллирует к иррацио-
нальным аспектам сознания адресата. На треть-
ем этапе, целью которого является преодоление 
недоверия, применяется персуазия, основанная 
на рациональной аргументации, дополненной эмо-
циональными компонентами, усиливая убедитель-
ность сообщения. Заключительный этап представ-
ляет собой манипуляцию, осуществляемую через 
скрытые механизмы воздействия, направленные 
на изменение мнения и поведения реципиента, за-
частую в ущерб его собственным интересам [10, 
с. 70–79].

Основываясь на исследовании, проведенном 
О. И. Калининым, Н. В. Ивановым и О. А. Червяко-
вой в отношении структуры реализации страте-
гий дискурсивного воздействия в политическом 
и военно- политическом медиадискурсе, проведем 
собственный анализ этапов дискурсивного воз-
действия, оказываемого дискурсивным актором 
в пропагандистском медиадискурсе. Стоит отме-
тить, что за основу настоящего исследования мы 
взяли три стратегии дискурсивного воздействия 
(фасцинация, суггестия, персуазия), которые, 
на наш взгляд, наиболее полно отражают специ-
фику воздействия в пропагандистском медиадис-
курсе.

Результаты

Фасцинация играет определяющую роль в форми-
ровании перцептивных предпосылок для эффек-
тивного восприятия информации, обеспечивая при-
влечение внимания и преодоление барьера невни-
мания за счет повышения привлекательности ме-
диасообщения.

В рамках исследования механизмов форми-
рования фасцинации Е. И. Абрамова предлагает 
двухуровневую модель реализации фасцинатив-
ной стратегии, позволяющую осуществить более 
детальный анализ данного процесса: «языковой» 
уровень, характеризующийся использованием 
разнообразных стилистических приемов, вклю-
чением иноязычных элементов, применением ар-
хаизмов и окказионализмов, использованием 
профессионального и социального жаргона, оце-
ночных или субъективных лексем, а также мани-
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пулированием тональностью, ритмической орга-
низацией текста или высказывания, повторами, 
аллюзиями и использованием дискурсивных тех-
ник; и «визуальный» уровень, обусловленный осо-
бенностями графического оформления, простран-
ственной организацией текста и использованием 
определенной цветовой палитры [12, с. 5].

Приведем примеры средств реализации стра-
тегии фасцинативного воздействия в пропаган-
дистском медиадискурсе.

В антироссийском пропагандистском медиа-
дискурсе фасцинативный эффект достигается, 
в частности, посредством использования визуаль-
ных образов Президентов Российской Федера-
ции В. В. Путина и Украины В. Зеленского. Помимо 
этого, в качестве визуального материала активно 
применяются фотографии военной техники, лич-
ного состава вооруженных сил, результатов воен-
ных операций и сторонников Украины.

Образ В. В. Путина чаще всего формируется 
посредством одиночных изображений, что спо-
собствует созданию атмосферы напряженности 
и подкрепляет представление о нём как об изоли-
рованном российском лидере. Президент Украи-
ны, напротив, обычно изображается в контексте 
взаимодействия с другими политическими лиде-
рами и представителями зарубежных государств 
(Рис. 1).

Рис. 1. (вверху) Фотоизображение к статье “Ukraine’s 
invasion has exposed Putin’s messianic vision of Russia 

as a mirage” («Вторжение в Украину показало, 
что мессианское видение Путиным России –  

мираж») [13]; (внизу) Фотография к статье “Starmer 
pledges UK support to Ukraine amid anniversary 
of independence” («Стармер обещает Украине 

поддержку Великобритании в связи с годовщиной 
независимости») [14]

Мы допускаем, что подобное различие в визу-
альном оформлении новостных материалов согла-
суется с общей направленностью антироссийской 
политики западных стран, направленной на пред-
ставление России как страны, отчужденной миро-
выми державами, а Украины, напротив, как госу-
дарства, которое получает поддержку от европей-
ских лидеров, что повышает степень убедительно-
сти представляемой информации и усиливает ее 
эмоциональное воздействие на аудиторию.

Фасцинация в пропагандистском медиадис-
курсе достигается комплексным использованием 
визуальных и языковых средств, включая фото-
графии лидеров, графическое оформление и не-
гативную лексику. Дифференцированное пред-
ставление лидеров России и Украины отражает 
антироссийскую направленность, а ограниченное 
использование аллюзий связано со сложностью 
интеграции субъективного мнения с объективной 
реальностью.

После преодоления барьера невнимания и соз-
дания предпосылок для активизации восприятия 
посредством фасцинации, дискурсивное воздей-
ствие переходит к этапу реализации суггестив-
ной стратегии. В соответствии с точкой зрения 
О. И. Червяковой, данная стадия характеризует-
ся ориентацией на формирование эмоционально- 
оценочного контекста восприятия медиатекста 
и эмоционального убеждения, которое воздей-
ствует на психологическую составляющую вос-
приятия, предшествуя процессам логической об-
работки и критического анализа информации [10, 
с. 88].

На данном этапе реализации дискурсивное 
воздействие осуществляется посредством мо-
билизации эмоционально- оценочного и модаль-
ного инструментария, оказывающего влияние 
на когнитивно- аффективную сферу реципиента, 
в частности, на функции когнитивного контроля. 
В рамках настоящего исследования, мы раздели-
ли средства реализации суггестивной стратегии 
по принципу их отнесенности к языковым уровням: 
грамматическому, стилистическому и лексичес-
кому.

К грамматическим средствам мы отнесли ри-
торический вопрос, парцелляцию, грамматиче-
скую инверсию, а также словообразовательные 
средства –  неологизмы, образованные путем сло-
восложения, блендинга, морфологической транс-
формации и добавления аффиксов с оценочной 
коннотацией.

Приведем примеры грамматических средств 
реализации суггестивной стратегии воздействия.

Пример 1. “Who is Margarita Simonyan, Putin’s 
propagandist-in-chief sanctioned by US?” («Кто та-
кая Маргарита Симоньян, главный пропагандист 
Путина под санкциями США?»)[15].

Риторический вопрос, используемый в контек-
сте пропаганды в данном примере, инициирует 
когнитивный процесс, создавая у реципиента ил-
люзию самостоятельного анализа ситуации. Одна-
ко, несмотря на видимость предоставления свобо-
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ды интерпретации, оценочная позиция автора уже 
имплицитно предопределяет восприятие адреса-
та, который, полагая, что приходит к собственным 
умозаключениям, фактически подвергается скры-
тому суггестивному воздействию.

Пример 2. “Wenn die Ukraine aufhört, sich zu 
verteidigen, dann ist die Ukraine am Ende und Putins 
Soldaten stehen an der polnischen Grenze. Wenn Pu-
tin aufhört anzugreifen, dann ist der Krieg zu Ende” 
(«Если Украина перестанет защищаться, то Укра-
ине конец, и солдаты Путина стоят на польской 
границе. Если Путин прекратит нападать, то вой не 
конец») [16].

Приведенный пример иллюстрирует приме-
нение синтаксического параллелизма как ин-
струмента скрытого убеждения, направленного 
на модификацию когнитивных и поведенческих 
моделей реципиента. Целью дискурсивного акто-
ра является формирование у аудитории убежде-
ния в агрессивном характере внешней политики 
Российской Федерации по отношению к Украине 
и другим странам европейского региона.

В контексте пропагандистского медиадискур-
са, словосложение, как прием создания компо-
зитных слов, играет ключевую роль в реализации 
суггестивной стратегии. Этот прием обладает вы-
сокой степенью лаконичности, способствуя эконо-
мии языковых ресурсов, и, одновременно, за счет 
своей экспрессивно- эмоциональной нагрузки, 
формирует необходимый тон и атмосферу всего 
высказывания.

Приведем примеры неологизмов, образован-
ных посредством словосложения: das Mafiaimpe-
rium, Propagandaspektakel, країна- терорист, pan- 
Russia.

Блендинг выступает в качестве продуктивного 
средства неологизации в современных СМИ, по-
скольку обеспечивает компрессию и лаконичность 
языковых единиц, способствуя поддержанию об-
щей тональности нарратива. Созвучность с усто-
явшимися понятиями и историческими событиями 
облегчает формирование устойчивых ассоциаций 
в сознании реципиента, что соответствует зада-
чам, решаемым в рамках пропагандистской дея-
тельности.

К примерам блендинга отнесем следующие: 
pro-putinist, рашисти, українофоб.

В медийных текстах отмечается активное ис-
пользование лексических единиц, сформирован-
ных с помощью суффиксации и несущих выра-
женный субъективно- оценочный характер. Подоб-
ные формы оказывают суггестивное воздействие 
на эмоционально- аффективную сферу адресата.

В качестве примеров отметим следующие: 
pro- Russian, Putinism, putinschen, антипутінський, 
лднр-івський.

Стилистические средства реализации суггестив-
ной стратегии дискурсивного воздействия пред-
ставлены применением различных стилистических 
средств: метафор, перифраз и дисфемизмов.

Пример 3. “The mask of invincibility is slipping ev-
er further, and eventually that will matter” («Маска не-

победимости все больше сползает, и в конечном 
итоге это будет иметь значение») [17].

В данном примере приведена авторская мета-
фора, описывающая субъективное отношение ав-
тора текста к Президенту РФ В. В. Путину. Данный 
прием ориентирован на дискредитацию Россий-
ской Федерации в глобальном политическом про-
странстве и акцентуацию негативных атрибутов 
в рамках пропагандистского медиадискурса. Эф-
фективность суггестивного воздействия данной 
модели детерминируется комплексом когнитив-
ных факторов, включая пресуппозиции, приписы-
ваемые реципиенту адресантом в процессе ком-
муникации.

Перифразы, используемые с целью оказания 
суггестивного воздействия, мы разделили на не-
сколько тематических подгрупп:

1. Перифразы, используемые для наименова-
ния Президента РФ: the man in charge, superman 
myth, der Weltführer, господар Кремля.

2. Перифразы для номинации России: aggres-
sor country, der Putins Reich, агресивний сусід.

3. Перифрастические обозначения политиче-
ской элиты России: puppet government, das Putin- 
Regime, кремлівські ставленики.

4. Именования ВС РФ посредством перифразы: 
tricolours, die Invasionsarmee, російські терористи.

5. Перифрастические обозначения действий 
ВС РФ на Украине: meat-grinder, die russischen An-
greifer, м’ясні штурми.

6. Перифразы в функции именования дру-
жественных России стран: Bruder im Geiste, 
диктатори- співагресори, російська фронда.

Таким образом, анализ выявил, что перифра-
зированию в английском, немецком и украинском 
медиадискурсе преимущественно подвергаются 
различные объекты: в английском –  Президент 
и армия РФ, в немецком и украинском –  Россия 
и ее армия. Целью применения перифраз в рам-
ках реализации суггестивной стратегии является 
оказание негативного воздействия на восприятие 
аудитории.

В исследуемом медиадискурсе дисфемизмы, 
как средства стилистического уровня, представле-
ны в значительном объеме. Наибольшая концен-
трация дисфемистических номинаций наблюдает-
ся в отношении новых территорий, интегрирован-
ных в состав Российской Федерации (ДНР, ЛНР, 
Херсонская и Запорожская области, Республика 
Крым), а также СВО и Вооруженных сил РФ. Ре-
ализуемая посредством данных языковых средств 
суггестивная стратегия направлена на подрыв ле-
гитимности действий, предпринятых Российской 
Федерацией в процессе реинтеграции вышеука-
занных территорий.

Пример 4. “Two and a half years into Putin’s mur-
derous invasion of Ukraine, Russia faced an unpleas-
ant reality” («Спустя два с половиной года после 
убийственного вторжения Путина в Украину Рос-
сия столкнулась с неприятной реальностью») [18].

Данный пример демонстрирует дисфемизм in-
vasion («вторжение»), использование которого на-
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целено на то, чтобы сформировать негативное от-
ношение читателя к СВО, создавая заведомо лож-
ные ассоциации, не соответствующие истинным 
целям и задачам проведения СВО на Украине.

Таким образом, суггестивная стратегия реали-
зуется путем постепенного усиления воздействия 
на подсознательном уровне реципиента, что обе-
спечивает переход от слабых форм влияния к бо-
лее выраженным. Данная динамика способствует 
трансформации восприятия информации из обла-
сти бессознательного в сферу осознанного деко-
дирования, обуславливая тем самым повышение 
глубины и эффективности дискурсивного воз-
действия. Суггестивное воздействие реализует-
ся посредством ряда стилистических средств. Ис-
пользование перифраз имеет целью формирова-
ние негативного отношения у целевой аудитории. 
В пропагандистском медиадискурсе активно ис-
пользуются дисфемизмы для описания новых ре-
гионов России, СВО и армии РФ, что направлено 
на подрыв доверия к действиям РФ по их возвра-
щению в свой состав. При этом, метафорические 
модели, используемые в рамках пропагандистско-
го медиадискурса, направлены на дискредитацию 
Российской Федерации в глобальном политиче-
ском пространстве посредством акцентуации не-
гативных атрибутов.

К средствам лексического уровня мы отнесли 
лексемы с оценочными и субъективными коннота-
циями, а также фразеологизмы.

На основе проведенного анализа антироссий-
ского пропагандистского медиадискурса было 
установлено, что наиболее часто встречающими-
ся лексемами, направленными на эмоциональное 
воздействие, являются следующие:

1. Лексемы, описывающие президента РФ: boy-
cotting, kriminelle, отруйний, кривавий.

2. Описания внутренней политики России: bru-
tale, терористичний, брехливий.

3. Описания действий ВС РФ: murderous, blu-
tige, zynisch, смертоносний, загарбницький.

Так, лексемы с оценочной, экспрессивной 
и эмоциональной коннотацией в антироссийских 
пропагандистских текстах применяются для соз-
дания отрицательного имиджа России, ее руко-
водства, политической элиты и военной силы.

Кроме того, к лексическим средствам реали-
зации суггестивной стратегии воздействия отно-
сятся фразеологизмы, которые обладают способ-
ностью инициировать скрытые формы речевого 
воздействия, направленные на формирование 
убеждений, аргументации или оправдания опре-
делённых действий, что соответствует ключевым 
задачам суггестивной стратегии.

Приведем пример использования фразеоло-
гизма как средства суггестии.

Пример 5. “Die ganze Welt würde doch aufatmen, 
wenn Putin endlich aufhörte zu bomben und bereit 
wäre, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen” («Весь 
мир вздохнул бы с облегчением, если бы Путин 
наконец прекратил бомбить и был готов сесть 
за стол переговоров») [16].

В указанном примере приведен фразеологизм 
Die ganze Welt würde doch aufatmen («Весь мир 
вздохнул бы с облегчением»). Он используется 
для выражения надежды или ожидания того, что 
какое-то событие или изменение принесет значи-
тельное улучшение ситуации. Посредством отсыл-
ки к тому, что эффект прекращения военных дей-
ствий будет широко распространен, дискурсивный 
актор настраивает реципиента на негативное вос-
приятие действий РФ и, в частности, президента 
России.

Таким образом, средства реализации сугге-
стивной стратегии воздействия направлены на со-
здание негативного ассоциативного образа Рос-
сии как врага, представляющего угрозу для ми-
рового сообщества, что подрывает положение 
и политический статус России в глазах массового 
реципиента. Суггестивные средства в пропаганде 
используются для скрытого влияния на сознание 
и поведение реципиента с целью формирования 
желаемого мировоззрения, установок или пове-
денческих реакций.

На третьем этапе дискурсивного воздействия 
реализуется персуазивная стратегия, характе-
ризующаяся ориентацией на рациональную ар-
гументацию, однако допускающая интеграцию 
эмоционально- оценочных компонентов, направ-
ленных на реципиента. Операциональные меха-
низмы персуазии основаны на взаимодейтсвии 
рациональных и эмоциональных модулей, что обу-
словливает возможность применения как экспли-
цитных, так и имплицитных методов воздействия, 
направленных на достижение коммуникативных 
интенций автора.

К средствам реализации персуазивной стра-
тегии дискурсивного воздействия мы, вслед 
за О. А. Червяковой, отнесли языковые персуазив-
ные маркеры [10, с. 100–101].

Персуазивное воздействие в пропагандист-
ском медиатексте преимущественно реализова-
но посредством применения языковых маркеров, 
к которым мы отнесли следующие: 1) маркеры 
уверенности в знании: there is no doubt, says it 
all, allem Anschein nach, sicher, звісно, насправді, 
певно; 2) маркеры выражения мнения: may also 
have, the most likely, should take, ich denke, не вар-
то, на мою думку; 3) маркеры усиления значи-
мости: increasingly, precisely, unbestätiger, eben-
so, щойно, неодноразово; 4) маркеры причинно- 
следственной связи: as a result, because of, in do-
ing so, weil, durch, наслідки, тому що.

Таким образом, персуазивные средства в про-
паганде применяются для открытого убеждения 
реципиента в необходимости принятия конкретной 
точки зрения, изменения его взглядов или поведе-
ния в интересах дискурсивных акторов. Ключевой 
целью применения персуазивных языковых мар-
керов является формирование таких условий, при 
которых адресат самостоятельно усваивает при-
веденное мнение или убеждение, воспринимая 
его как собственное.
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Заключение

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что 
исследование пропаганды в дискурсивном подходе 
сосредоточено на изучении характеристик дискурса 
как элемента, организующего пропаганду, с учетом 
различных аспектов. Лингвистика трактует дис-
курс как специфичную текстовую структуру, тес-
но связанную с психологическими, социальными, 
когнитивными или иными экстралингвистически-
ми процессами. В пропагандистском медиадискур-
се особое значение имеет анализ стратегий дис-
курсивного воздействия, играющих ведущую роль 
в реализации интенции авторов пропагандистских 
текстов. Одним из важных шагов является выделе-
ние этапов дискурсивного анализа: фасцинативно-
го, суггестивного и персуазивного. Использование 
средств фасцинативного воздействия обусловли-
вает привлечение внимания реципиента на началь-
ном этапе за счет отклонений от норм языка и сти-
ля в заголовочных комплексах статей СМИ, а так-
же посредством использования фотоизображений 
и иллюстраций и различных аллюзивных средств 
с установленной пропагандистской направленно-
стью. Суггестивная стратегия, следующая за фас-
цинативной, проявляется в применении скрытых 
воздействующих средств и фокусируется на акти-
вации эмоционально- оценочного восприятия через 
различные эмоциональные средства. Персуазивное 
воздействие направлено на убеждение и утвержде-
ние достоверности представленных идей.

Выявление и анализ средств реализации стра-
тегий дискурсивного воздействия в пропагандист-
ском медиадискурсе позволит сформировать ряд 
наиболее эффективных контрмер против деструк-
тивного воздействия пропаганды на сознание 
и поведенческие паттерны реципиента.
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ственный институт международных отношений 
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MEANS OF DISCURSIVE STRATEGIES 
IMPLEMENTATION IN PROPAGANDA MEDIA 
DISCOURSE (BASED ON ENGLISH, GERMAN AND 
UKRAINIAN MASS MEDIA ARTICLES)

Kuznetsova Yu.A.
Military University named after Prince Alexander Nevsky

The article studies propaganda and propaganda media discourse 
and analyses fascinative, suggestive and persuasive strategies of 
discursive influence used in anti- Russian propaganda discourse in 
Western and Ukrainian media. The purpose of the study is to identify 
the means of discursive strategies implementation applied to form 
negative image of Russia and Russians in the global world commu-
nity. As a result of the study, the most frequently used verbal and 
non-verbal means of these strategies are described. The use of the 
descriptive method, the method of contextual, component and dis-
cursive analysis, allowed to demonstrate that the interrelated use of 
verbal and non-verbal means of the strategies is an effective prop-
aganda mechanism. Particular attention is given to the analysis of 
specific empirical examples illustrating the implementation of fasci-
nation, suggestion, and persuasion in the process of manipulation 
with public opinion. The research is based on media articles relat-
ed to the special military operation of the Russian Armed Forces in 
Ukraine for the period from February 24, 2022 to the present in Eng-
lish, German and Ukrainian. The results of the research can be used 
to develop methods to counter destructive information influence.

Keywords: propaganda, propaganda media discourse, discursive 
impact, fascination, suggestion, persuasion.
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Статья посвящена исследованию культурной картины мира 
в произведениях Аркадия Гайдара, одного из ключевых пред-
ставителей советской детской литературы. Актуальность ис-
следования обусловлена необходимостью системного анализа 
культурных символов и ценностей, заложенных в творчестве 
Гайдара, которые до сих пор остаются недостаточно изучен-
ными. Цель работы –  выявить, как Гайдар через литературные 
нарративы и символические практики формирует культурную 
картину мира, сочетающую историческую специфику и внев-
ременные ценности. В качестве методов исследования исполь-
зовались семиотический анализ, детальное прочтение текста 
и теория культурной картины мира. В результате исследования 
были выявлены ключевые культурные символы, такие как при-
родные ландшафты, предметы и ритуалы, а также языковые 
нарративы, которые способствуют передаче коллективистских 
ценностей и моральных норм. Гипотеза исследования под-
твердилась: Гайдар успешно интегрирует социалистические 
идеалы в детскую литературу через игровые и символические 
практики, что делает его произведения актуальными и в со-
временном культурном контексте. Основные выводы работы 
подчеркивают важность литературных текстов как механизма 
передачи культурной памяти и ценностей между поколениями.

Ключевые слова: культурная картина мира; Гайдар; детская 
литература; коллективизм; культурные символы.

Теоретические основы и методы анализа 
культурной картины мира

Человек существует не только в естественном ми-
ре, но и в культурном пространстве. Это простран-
ство является результатом символического мыш-
ления и символической деятельности человека, 
преобразующей природную реальность, а также 
представляет собой организованную многоуров-
невую систему, созданную в процессе длительного 
исторического развития. Отношения между чело-
веком и культурным пространством носят сложный 
и взаимозависимый характер. С одной стороны, 
пространственные модели культуры –  это продукт 
коллективного интеллектуального творчества че-
ловечества. С другой стороны, эти модели активно 
воздействуют на мир, формируя его, и оказывают 
глубокое влияние на поведенческие паттерны и ког-
нитивные схемы каждого индивида, существующего 
в рамках данного пространства.

В XX веке литературовед и семиотик Юрий Ми-
хайлович Лотман разработал теорию культурной 
семиотики, открыв новые пути понимания челове-
ческой цивилизации. Как ключевой представитель 
Тартуско- Московской семиотической школы, он 
ввёл концепцию «семиосферы» –  метафорическо-
го пространства культуры, уподобленного живой 
экосистеме. Это динамическая сеть, сплетённая 
из языковых, визуальных, ритуальных и иных зна-
ковых систем, которая осуществляет самообнов-
ление через сосуществование и конкуренцию раз-
нородных семиотических структур. В семиосфере 
пограничные зоны функционируют как «культур-
ные конвертеры», обеспечивая взаимодействие 
гетерогенных знаковых систем, тогда как посто-
янное напряжение между центром и периферией 
служит движущей силой культурных инноваций[1].

Культурная картина мира как ключевая когни-
тивная структура коллективного сознания нераз-
рывно связана с семиотическими практиками. Че-
рез устную передачу фольклора, медийную диф-
фузию информации и межпоколенческую транс-
ляцию образовательных текстов формируется 
коллективное воображение о мире[2]. Культурная 
картина мира –  это система понимания и познания 
мира, сформированная в процессе длительной 
жизни и практики людей. Она существует в таких 
культурных формах, как язык, искусство, религия, 
обычаи, и передается и развивается через обще-
ние и взаимодействие людей. Культурная картина 
мира является важной основой для нашего пони-
мания и интерпретации мира. Она предоставля-
ет людям общий культурный фон и систему цен-
ностей, позволяя им взаимопонимать и сотрудни-
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чать в обществе[3]. Кроме того, она служит носи-
телем культурного наследия и инноваций, обога-
щая духовный мир людей.

Изучение культурной картины мира способ-
ствует глубокому пониманию особенностей и со-
держания различных культур, а также раскрывает 
закономерности культурного наследия и измене-
ний. В условиях глобализации, когда взаимодей-
ствие между различными культурами становится 
все более интенсивным, исследование культурной 
картины мира имеет важное практическое значе-
ние для преодоления культурных конфликтов и со-
действия культурной гармонии.

Советский детский писатель Аркадий Гайдар, 
сосредоточившись на нарративах взросления под-
ростков, в таких произведениях как «Тимур и его 
команда», конструировал идеальный образ «но-
вого социалистического человека». Его творче-
ство отражает дух эпохи через три доминирующих 
культурных кода: революционные символы (крас-
ное знамя, пионерский галстук) трансформируют-
ся в визуальные маркеры коллективной идентич-
ности, доступные детскому восприятию; коллекти-
вистская этика внедряется через нарративную ло-
гику «интеграции индивида в группу»; механизмы 
социализации формируют моральное сознание 
через образцы поведения сверстников и практи-
ческие действия. Эти литературные практики ко-
дируют идеологию в доступные детям поведенче-
ские алгоритмы, что не только отражает властную 
структуру советской семиосферы, но и обеспечи-
вает межпоколенческую трансляцию культурной 
картины мира посредством художественного тек-
ста[4].

Культурные символы в произведениях Гайдара

В произведениях Аркадия Гайдара культурные сим-
волы играют ключевую роль в формировании и пе-
редаче ценностей советского общества. Если при-
родные ландшафты служат основой для выражения 
коллективной памяти и национальной идентичности, 
то предметы и ритуалы становятся инструментами 
внедрения идеологии в повседневную жизнь детей. 
Эти символы, будь то пионерский галстук или ин-
струменты труда, не только отражают социалисти-
ческие идеалы, но и превращаются в практические 
действия, которые дети могут легко воспринимать 
и воспроизводить.

Культурная символика природных ландшафтов

Природные ландшафты занимают центральное ме-
сто в культурной картине мира, являясь как конкрет-
ным выражением опыта выживания определенных 
групп, так и пространственно- временным носителем 
коллективной памяти и ценностных представле-
ний. Как продукт культурной практики, природные 
образы, через переосмысление географического 
пространства и нарративное представление, посто-
янно участвуют в построении и передаче культур-
ных смыслов. В русской культурной картине мира 
природные ландшафты являются не только частью 

географической среды, но и важным символом на-
ционального духа и культурной идентичности. На-
пример, лес символизирует таинственность, си-
лу и укрытие, служа фоном для народных сказок 
и мифов; степь олицетворяет свободу и простор, 
отражая широту и размах русского национального 
характера; реки, такие как Волга, являются не толь-
ко географическими ориентирами, но и носителями 
национальной памяти, символизируя течение вре-
мени и непрерывность истории; а снежные равнины 
и зима символизируют чистоту, стойкость и вызов, 
отражая русских перед природой и их дух выжива-
ния. Эти образы природных ландшафтов вместе 
составляют ядро русской культурной картины мира, 
демонстрируя глубокое понимание и эмоциональ-
ную привязанность русских к природе.

Творчество Гайдара ярко отражает двой ную 
культурную функцию природных ландшафтов. 
В повести «Чук и Гек» сибирская снежная рав-
нина изображена как «серебристая неизведан-
ная земля», где диалектическое взаимодействие 
«неизвестности» и «покоряемости» не только пе-
рекликается с коллективным духом освоения при-
родных территорий в период советской индустри-
ализации, но и превращает детское приключенче-
ское повествование в телесное воспитание трудо-
вых ценностей. Практики, такие как «строили иглу 
из снежных плит», посредством которых герои 
превращают дикую природу в «дом», по сути пред-
ставляют собой модернизированную интерпрета-
цию традиционной концепции «человек покоряет 
природу». В этом повествовании снежная равни-
на является не только символом природной среды, 
но и сценой для культурной практики. Благодаря 
усилиям героев, дикая природа приобретает гума-
нистический смысл, становясь конкретным выра-
жением коллективистских ценностей[5]. Такое пе-
реосмысление природных ландшафтов отражает 
как социальные идеалы советского периода, так 
и глубокие размышления русской культуры о вза-
имоотношениях человека и природы.

В повести «Голубая чашка» Гайдар через про-
тивопоставление города и деревни раскрыва-
ет конфликт культурных представлений. В кни-
ге «треск дров в печи и запах хлеба от соседей» 
изображают тепло традиционной деревни, а «хо-
лод стеклянных небоскребов» символизирует от-
чужденность современного города. Этот контраст 
не только отражает культурные противоречия пе-
риода социальных преобразований 1930-х годов 
в СССР, но и через морализаторское описание 
природных образов художественно поддержива-
ет коллективистские ценности. Природные ланд-
шафты деревни наделяются моральным и эмоци-
ональным смыслом, становясь носителями тради-
ционных ценностей, в то время как индустриаль-
ные пейзажи города изображаются как символы 
холодности и отчуждения. Этот контраст не только 
раскрывает культурные конфликты в период соци-
альных изменений, но и демонстрирует глубокое 
понимание Гайдаром культурной функции природ-
ных ландшафтов.
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Природные ландшафты в произведениях Гай-
дара являются не просто фоном для повествова-
ния, но и ключевым элементом построения куль-
турных смыслов. Через описание и переосмыс-
ление природных ландшафтов Гайдар не только 
раскрывает уникальность русской культурной кар-
тины мира, но и подчеркивает важную роль при-
родных ландшафтов в передаче и инновации куль-
туры. Во-первых, природные ландшафты как носи-
тели культурной памяти воплощают коллективный 
опыт и исторические воспоминания. Например, 
сибирские снежные равнины являются не только 
символом географического пространства, но и от-
ражением коллективного духа борьбы в период со-
ветской индустриализации. Во-вторых, природные 
ландшафты как символы ценностей наделяются 
моральным и эмоциональным смыслом, становясь 
важным средством передачи ценностей. Напри-
мер, в «Голубой чашке» контраст между теплом 
деревни и холодом города ярко отражает привер-
женность автора традиционным ценностям. В-тре-
тьих, природные ландшафты как сцена для куль-
турной практики являются не только фоном для 
повествования, но и местом для культурных дей-
ствий. Через взаимодействие героев с природой 
Гайдар раскрывает многообразие взаимоотноше-
ний человека и природы, а также ключевую роль 
природных ландшафтов в построении культурных 
смыслов.

Таким образом, природные ландшафты в про-
изведениях Гайдара являются не только важ-
ной частью русской культурной картины мира, 
но и ключевым средством построения и переда-
чи культурных смыслов. Через глубокое описание 
и переосмысление природных ландшафтов Гай-
дар не только раскрывает уникальность русской 
культуры, но и подчеркивает центральную роль 
природных ландшафтов в культурной практике. 
Изучение природных ландшафтов в творчестве 
Гайдара не только помогает понять богатство рус-
ской культурной картины мира, но и предоставля-
ет важную перспективу для исследования взаимо-
отношений природы и культуры.

Культурное значение предметов и ритуалов

В произведениях Гайдара предметы и ритуалы 
являются не только частью повседневной жизни, 
но и важными символами культурной картины мира. 
Через символические практики эти предметы и ри-
туалы воплощают коллективные ценности в повсед-
невной жизни детей, становясь эффективным спо-
собом передачи идеологии. Гайдар искусно исполь-
зует эти материальные носители, чтобы превратить 
абстрактные социалистические идеи в практики, 
которые дети могут воспринимать и в которых могут 
участвовать, тем самым формируя их моральное 
сознание и ценностные установки.

Во-первых, пионерский галстук и значок пио-
нера как ключевые символы нового социалисти-
ческого человека имеют глубокое символическое 
значение в произведениях Гайдара. В русской 
культурной картине мира пионерский галстук яв-

ляется не только символом принадлежности к пи-
онерской организации, но и воплощением кол-
лективистского духа. В повести «Тимур и его ко-
манда» пионерский галстук наделяется функцией 
морального воспитания. Члены команды Тимура, 
нося галстук, выполняют «тайные операции по по-
мощи семьям красноармейцев», создавая цепоч-
ку ритуалов: «повязывание галстука –  выполнение 
задания –  общее собрание». Эта цепочка превра-
щает галстук из простого политического символа 
в конкретный знак моральной практики, переда-
вая ценности альтруизма и коллективизма. Усло-
вие получения галстука –  «только через добрые 
дела» –  дополнительно укрепляет эти ценности, 
позволяя детям в процессе ролевой игры есте-
ственно усваивать коллективистскую этику.

Во-вторых, инструменты труда и ритуалы со-
трудничества также играют важную роль в произ-
ведениях Гайдара. В повести «Дальние страны» 
сцена строительства железной дороги, где под-
ростки передают шпалы по цепочке рук («переда-
ча шпал по цепочке рук») и поют хором под ритм 
молотков («хоровое пение под ритм молотков»), 
превращает трудовой процесс в символическое 
представление коллективной сплоченности. Лопа-
ты, флаги и другие инструменты теряют свою ути-
литарную функцию и становятся «знаками един-
ства и упорства». Ритуалы использования этих 
инструментов, через физическое участие и эмо-
циональный резонанс, укрепляют культурное при-
знание того, что «труд создает общую ценность». 
Гайдар через эти детали превращает трудовое 
воспитание в практику коллективизма, позволяя 
детям ощутить силу единства и сотрудничества 
в процессе труда.

В русской культурной картине мира эти пред-
меты и ритуалы являются не только носителями 
культурной памяти, но и воплощением коллектив-
ных ценностей. Гайдар, интегрируя эти символы 
в повседневную жизнь детей, успешно превраща-
ет социалистическую идеологию в практики, кото-
рые дети могут воспринимать и в которых могут 
участвовать, тем самым формируя их моральное 
сознание и ценностные установки[6]. Такое искус-
ное объединение не только отражает глубокое по-
нимание Гайдаром детской психологии, но и де-
монстрирует его уникальную мудрость как дет-
ского писателя в передаче культурного наследия 
и ценностей.

Культурная картина мира в языковом нарративе

Языковой нарративный стиль Гайдара играет клю-
чевую роль в передаче культурной картины мира. 
Через простой и понятный язык, разговорные эле-
менты и коллективные местоимения автор интегри-
рует социалистические ценности в детскую лите-
ратуру, делая их доступными для юных читателей.

Языковой стиль Гайдара характеризуется 
близкой к жизни разговорной манерой и акцен-
том на коллективное повествование. Исследова-
ние разговорной лексики в произведениях Гайда-
ра, таких как «Тимур и его команда» и «Голубая 
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чашка», показывает, что автор активно использу-
ет разговорные элементы для передачи активных 
действий и эмоциональных реакций, делая текст 
более динамичным и понятным для детской ауди-
тории[7]. Он мастерски использует простой и по-
нятный язык для передачи глубоких культурных 
ценностей, позволяя детям естественно воспри-
нимать эти идеи в процессе чтения. Например, 
в повести «Судьба барабанщика» главный герой 
цитирует слова матери: «честному человеку ночь 
не страшна». Эта русская пословица, вплетенная 
в семейный диалог, естественным образом вводит 
традиционную этику в сюжет, позволяя детям не-
заметно усваивать такие качества, как честность 
и смелость. Такой языковой стиль не только дела-
ет абстрактные моральные понятия более осязае-
мыми, но и вызывает у детей эмоциональный от-
клик.

Гайдар также усиливает коллективное созна-
ние через структуру языка. В его произведениях 
часто используется местоимение «мы» вместо 
«я», например, в «Тимуре и его команде»: «мы ре-
шили помочь» и «наша команда». Такое повторе-
ние коллективных местоимений незаметно стира-
ет границы между индивидом и коллективом, за-
ставляя читателя ощутить, что «личные действия 
принадлежат коллективному делу». Благодаря 
этой языковой стратегии Гайдар успешно внедря-
ет коллективистский дух в сознание детей, позво-
ляя им естественно принимать идею о том, что 
коллектив важнее отдельного человека.

Кроме того, тексты Гайдара уделяют особое 
внимание силе действия. Он часто использует гла-
голы, такие как «строить» и «помогать», чтобы опи-
сать сцены коллективного труда. Например, в по-
вести «Дальние страны» он пишет о детях, стро-
ящих железную дорогу: «строили дорогу вместе, 
шаг за шагом». Такое простое описание действий 
превращает трудовой процесс в символ единства, 
передавая культурную веру в то, что «труд созда-
ет ценность». Через этот языковой стиль Гайдар 
не только подчеркивает важность труда, но и свя-
зывает его с коллективистским духом, позволяя 
детям ощутить силу совместной работы.

Языковой нарративный стиль Гайдара спосо-
бен отражать уникальную культурную картину ми-
ра благодаря тому, что он искусно вплетает социа-
листические ценности в детали повествования, со-
храняя при этом литературную эстетику и успеш-
но передавая культурную картину мира между по-
колениями. Таким образом, языковой стиль Гайда-
ра успешно передает социалистические ценности, 
делая их понятными и близкими для детей, что де-
монстрирует его мастерство в передаче культур-
ного наследия.

Ценностные ориентиры в произведениях Гайдара

В произведениях Аркадия Гайдара ценностные ори-
ентиры играют ключевую роль в формировании 
мировоззрения юных читателей. Если нарратив-
ное воплощение коллективистского духа в «Тимуре 

и его команде» демонстрирует, как индивидуаль-
ные действия вписываются в коллективные усилия, 
то культурный синтез традиции и современности 
раскрывает, как Гайдар гармонично сочетает про-
шлое и настоящее.

Нарративное воплощение коллективистского духа

В произведении А. П. Гайдара «Тимур и его коман-
да» модель функционирования «тайного отряда 
помощников» представляет собой типичное вопло-
щение коллективизма. Самоорганизация детей, вы-
ражающаяся в ночных патрулях и помощи семьям 
военнослужащих, базируется на трёх принципах: 
анонимность, дисциплина и бескорыстие. Данное 
автономное детское сообщество, с одной стороны, 
имитирует кооперативные модели взрослого соци-
ума, с другой –  посредством игрофикации (люди-
зации) нивелирует восприятие авторитарности, что 
способствует естественной интернализации коллек-
тивистских установок. В «Школа» трансформация 
характера главного героя Серёжи –  от школьного 
бунтарства к сознательному отстаиванию классовой 
чести –  реализована через циклическую нарратив-
ную структуру «класс → лес → класс». Локализа-
ция леса в повествовании актуализирует символ 
индивидуальной свободы, тогда как возвращение 
в пространство класса с его коллективным трудом 
семиотически маркирует необходимость реализа-
ции личностной ценности через групповую иден-
тификацию.

Гайдар осуществляет культурное кодирование 
социалистических идеалов в форму интерактив-
ной детской практики. Повседневные действия 
приобретают символический капитал, обеспечи-
вая бесшовную интеграцию триады «индивид → 
коллектив → государство» в _когнитивную систе-
му ребёнка. Данная нарративная стратегия успеш-
но реализует межпоколенческую трансляцию 
культурной картины мира –  когда юные читате-
ли, подражая тимуровцам, произносят: «Это наша 
тайна!», социалистические ценности трансмутиру-
ют в трансэпохальный детский культурный код[8].

Культурный синтез традиции и современности

Гайдар создал уникальную модель гармонизации 
культур в детской литературе, объединив посред-
ством нарративных стратегий ценности социализма, 
традиционный фольклор и современные техноло-
гии. Формирование этой культурной картины про-
является на трёх уровнях: гуманизация технических 
инструментов, ценностная трансформация традици-
онных ритуалов и диалектическое взаимодействие 
природного пространства с цивилизацией.

На уровне технологического прогресса Гайдар 
подчёркивает гуманистическую природу техни-
ки. В повести «Дальние страны» железная доро-
га становится не просто символом индустриализа-
ции, а одушевлённым существом. Дети, замечая 
вибрацию рельсов, восклицают: «Смотрите, паро-
воз дышит! Он живой!» –  механизм превращает-
ся в живой организм. Деталь с телеграфистом, пе-
редающим сообщение «Мама ждёт письма» азбу-



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

396

кой Морзе, преобразует современные технологии 
в символ семейных уз.

В работе с традиционным фольклором Гайдар 
использует стратегию «сохранения формы –  за-
мещения содержания». В «Чуке и Геке» новогод-
ний ритуал с ёлкой сохраняет внешние атрибуты, 
но религиозную Вифлеемскую звезду заменяет 
советская красная звезда. Семейная этика празд-
ника переосмысливается как ценность коллектив-
ного труда. Такой подход сохраняет преемствен-
ность культурной памяти, одновременно легити-
мируя новую идеологию.

В диалектике природы и цивилизации Гай-
дар создаёт особую пространственную поэтику. 
В «Военной тайне» первозданные пейзажи Кавка-
за контрастируют с инфраструктурой пионерлаге-
ря, но легенда у костра «Орлёнок должен лететь 
к солнцу» переосмысливается как метафора рево-
люционного идеала. Учитель связывает образ ор-
ла, летящего к солнцу, с борьбой молодых строи-
телей, превращая мистицизм традиции в эстетику 
коллективизма.

Скрытые механизмы нравственного воспитания

Гайдар интегрировал нравственное воспитание 
в детские игры и действия, естественным обра-
зом транслируя ключевые ценности советского об-
щества. В повести «Военная тайна» правила при-
ключенческой игры –  «Кто отстал –  тот не герой» 
и «Найденное дели поровну» –  внешне служат для 
повышения интереса, но скрыто воплощают за-
коны коллективизма. Чтобы получить звание «ге-
роя», дети учатся делиться ресурсами и помогать 
друг другу, что делает сотрудничество естествен-
ным, как дыхание. Восклицание детей: «Мы играем 
в новую игру –  строим коммунизм!» стирает грань 
между игрой и реальностью, превращая глобаль-
ную идею строительства государства в детское при-
ключение[9].

Через логику «ошибка- исправление» Гайдар 
усиливает эмпатическое восприятие моральных 
уроков. В «Чуке и Геке» братья, нарушив прави-
ла, вызывают беспокойство матери, но через рас-
каяние и исправление восстанавливают доверие. 
Фраза из письма отца –  «Правда всегда находит 
дорогу» –  отражает двой ственность советской 
культуры: неизменность коллективного авторите-
та сочетается с гибкостью в личностном росте.

Эти скрытые механизмы формируют уникаль-
ную культурную картину. Отряд Тимура фиксирует 
добрые дела как «кирпичик для светлого завтра», 
возводя детскую игру в ранг исторического про-
цесса. В «Школе» свободная берёзовая роща пре-
вращается в «парк для пионеров», символизируя 
укрощение дикой природы цивилизацией. А сце-
на из «Голубой чашки», где дети образуют «живой 
круг» для защиты товарища, демонстрирует иде-
ал коллективизма: различия стираются в совмест-
ном действии, как шестерни в механизме. Твор-
чество Гайдара раскрывает культурную логику: 
когда идеология кодируется в игровые правила, 

ценности усваиваются с детской непосредствен-
ностью и непреодолимой силой.

Современное значение культурной картины мира 
в творчестве Гайдара

Культурная картина мира, созданная Гайдаром, со-
храняет актуальность и в современности. Его под-
ход к передаче ценностей через игры и нарратив-
ные стратегии особенно значим сегодня. Например, 
в «Тимуре и его команде» помощь нуждающимся 
превращается в тайное приключение с простыми, 
но наполненными смыслом правилами. Этот прин-
цип «обучения через игру» напоминает: вместо на-
зиданий эффективнее позволить детям естественно 
осваивать ответственность и доброту через сотруд-
ничество и исследование. Современные цифровые 
форматы –  видеоигры, социальные сети –  также 
могут быть построены по «гайдаровской» модели: 
задания в виртуальных сообществах, где взаимопо-
мощь и справедливость становятся ключом к успе-
ху, а не сухими постулатами[10].

Синтез традиции и современности в творче-
стве Гайдара предлагает решения для современ-
ных культурных конфликтов. Как в «Чуке и Геке» 
новогодняя ёлка сохраняет теплоту праздника, 
но украшается красной звездой вместо религи-
озного символа, так и сегодня традиции могут об-
рести новое звучание. Например, семейный ужин 
на китайский Новый год можно трансформировать 
в онлайн-игру, объединяющую родных, а истории 
старшего поколения –  переосмыслить через ани-
мацию. Суть традиции не теряется, но обретает 
современную форму.

Важнейший урок Гайдара –  вера в силу детей. 
Его герои не пассивные объекты воспитания, а ак-
тивные строители будущего. Эта установка кри-
тически важна для современного образования: 
будь то экологические инициативы или техноло-
гические проекты, дети должны чувствовать себя 
не наблюдателями, а участниками, «создающими 
историю». Как отряд Тимура видел в каждом до-
бром деле «кирпичик для светлого завтра», так 
и сегодня вера в значимость малых действий оста-
ется вневременной силой, способной менять мир.

Заключение

Творчество Гайдара в области детской литературы 
через уникальные символические практики и нар-
ративные стратегии создало культурную картину 
мира, объединяющую историческую конкретику 
и вневременную ценность. Преобразуя природные 
ландшафты, трансформируя повседневные ритуа-
лы и кодируя коллективные действия, он воплотил 
социалистические ценности в доступную для детей 
систему практик. Суть этой картины –  в «скрытой 
интернализации» идеологии через литературный 
нарратив: моральные нормы усваиваются не через 
наставления, а через игровые правила, трудовое 
взаимодействие и символические пространства, где 
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дети естественно принимают ценности в процессе 
ролевых игр и групповой деятельности.

В условиях современных культурных столкно-
вений и технологических трансформаций идеи 
Гайдара сохраняют актуальность. Его подход 
к гармонизации конфликтов через «современную 
интерпретацию традиционных символов» пока-
зывает: культурное наследие требует не механи-
ческого воспроизведения форм, но сохранения 
смыслового ядра в новых выражениях. Уважение 
к детской субъектности –  восприятие подростков 
как активных создателей, а не пассивных получа-
телей культурной картины –  становится ориенти-
ром для образования: только через вовлечённость 
и ответственность возможна межпоколенческая 
передача ценностей.

Культурная картина мира Гайдара раскрыва-
ет фундаментальный тезис: литература служит 
не только отражением идеологии, но и механиз-
мом репродукции культурной памяти. Когда кол-
лективная этика и личностное развитие достига-
ют баланса в нарративе, а исторические традиции 
и модернистские устремления сосуществуют че-
рез символические практики, литература преодо-
левает временные границы, становясь духовным 
мостом между эпохами. Эта глубокая интерпрета-
ция жизненности культуры –  главное наследие, ко-
торое оставили миру произведения Гайдара.
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THE CULTURAL WORLDVIEW IN THE WORKS OF 
GAIDAR

Li Fanai, Xu Pei
Harbin University of Science and Technology

The article explores the cultural worldview in the works of Arkady 
Gaidar, a key figure in Soviet children’s literature. The relevance of 
the study lies in the need for a systematic analysis of the cultural 
symbols and values embedded in Gaidar’s works, which remain un-
derstudied. The aim is to examine how Gaidar, through literary nar-
ratives and symbolic practices, constructs a cultural worldview that 
combines historical specificity and timeless values. The research 
employs methods such as semiotic analysis, close reading, and the 
theory of cultural worldview. The study identifies key cultural sym-
bols, including natural landscapes, objects, rituals, and linguistic 
narratives, which facilitate the transmission of collectivist values and 
moral norms. The hypothesis is confirmed: Gaidar successfully in-
tegrates socialist ideals into children’s literature through playful and 
symbolic practices, making his works relevant in a modern cultur-
al context. The findings highlight the importance of literary texts as 
a mechanism for transmitting cultural memory and values across 
generations.

Keywords: cultural worldview; Gaidar; children’s literature; collec-
tivism; cultural symbols.
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Статья посвящена исследованию специфики перевода и ло-
кализации видеоигр как сложных знаковых систем. Цель ис-
следования –  определить степени эквивалентности игры The 
Elder Scrolls Online как локализованного лингвосемиотиче-
ского продукта. В работе рассматриваются лингвистические 
и семиотические аспекты локализации, обеспечивающее эк-
вивалентность переводческого продукта. На материале игры 
The Elder Scrolls Online проводится анализ проблем и ошибок, 
возникающих в процессе перевода, предлагаются рекоменда-
ции для повышения качества локализации видеоигры. Резуль-
таты исследования могут быть полезны как для теоретиков, так 
и практиков перевода, занимающихся проблемой локализации 
в игровой индустрии.

Ключевые слова: перевод, локализация, знак, видеоигра, эк-
вивалентность.

Введение

Видеоигры являются значимой частью современной 
массовой культуры. Согласно данным аналитиче-
ских агентств, мировая игровая индустрия ежегод-
но генерирует десятки миллиардов долларов при-
были, а перевод и локализация играют ключевую 
роль в обеспечении глобального распространения 
игровых продуктов [17]. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью адаптации игровых 
текстов к языковым и культурным особенностям 
целевых аудиторий с учетом природы видеоигры 
как сложной системы знаков.

Перевод и локализация видеоигр требуют тща-
тельного подхода, поскольку игровая среда вклю-
чает в себя не только текстовую информацию, 
но и визуальные и аудиовизуальные элементы, 
которые должны быть адаптированы для различ-
ных культурных контекстов. Адаптация видеоигры 
под особенности другой культуры актуализирует 
процесс семиозиса, при котором элементы игры 
(текст, интерфейс, графика и проч.) приобретают 
знаковость и значимость в новых реалиях.

Достижение поставленной выше цели возмож-
но через решение следующих задач:
1. Определить теоретические основы эквива-

лентности в переводе видеоигр –  рассмотреть 
ключевые лингвистические и семиотические 
концепции, применимые к локализации, а так-
же выявить критерии эквивалентности в пере-
воде игровых текстов.

2. Проанализировать локализацию The Elder 
Scrolls Online с точки зрения лингвистических 
и семиотических аспектов –  выявить пробле-
мы, ошибки и успешные решения в переводе 
пользовательского интерфейса и диалогов.

3. Сделать выводы об особенностях перевода 
и локализации элементов пользовательского 
интерфейса и диалогов компьютерной игры 
The Elder Scrolls Online.

Семиотический аспект локализации

Видеоигры являются сложной системой знаков, 
состоящей из текстов, визуальных и звуковых 
элементов, которые в совокупности создают 
уникальный опыт для игрока. Согласно Роману 
Якобсону [12], перевод является пересозданием 
смысла, передаваемого через знаковую систему. 
В видеоигре знак –  это не только текст, но и изо-
бражение, звук, анимация и интерфейс. Все эти 
элементы должны быть локализованы таким об-
разом, чтобы сохранить целостность игрового 



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

400

мира и обеспечить согласованность между всеми 
составляющими.

Одним из основополагающих подходов к пере-
воду и локализации является теория эквивалент-
ности, предложенная Э. Нидой. Исследователь 
выделяет два типа эквивалентности: формальную 
эквивалентность, направленную на точность пере-
дачи исходной структуры, и динамическую эквива-
лентность, ориентированную на создание эффек-
та, аналогичного оригиналу, для целевой аудито-
рии [11]. В аспекте локализации видеоигр динами-
ческая эквивалентность является более предпоч-
тительной, поскольку важно сохранить не только 
смысл, но и эмоциональный отклик, создаваемый 
игровым контентом, даже если для этого необхо-
димо внести изменения в форму текста.

Для достижения этой динамической эквива-
лентности локализаторы часто прибегают к адап-
тации культурных элементов, что включает заме-
ну объектов, событий и понятий, которые могут 
быть непоняты или даже оскорбительны для игро-
ков из других культур. Примером такой адаптации 
является замена символов или имен персонажей, 
специфичных для одной культуры, на аналогич-
ные элементы, которые более близки целевой ау-
дитории.

Ошибки в локализации видеоигр, такие как не-
правильный перевод текста на экране или несо-
ответствие звукового оформления с действиями 
персонажей, могут разрушить семиотическую це-
лостность, что приведет к несоответствию между 
восприятием игры и ее реальным содержанием.

Восприятие перевода зависит от ментальных 
схем, сформированных у аудитории в процессе 
их взаимодействия с текстами и медиа [13]. Для 
видеоигр это особенно важно, поскольку игровые 
тексты часто насыщены терминами, связанными 
с игровыми механиками, которые требуют опреде-
ленной подготовки и знаний у игрока. Например, 
в жанре RPG (ролевые игры) игроки часто стал-
киваются с терминологией, связанной с оружием, 
магией, скиллами (навыками) и различными бое-
выми системами. Ошибки в переводе или локали-
зации этих терминов могут повлиять на восприя-
тие игры и снизить ее привлекательность для це-
левой аудитории.

Локализация интерфейса игры The Elder Scrolls 
Online и характеристик персонажей

Для игры The Elder Scrolls Online был переведен 
интерфейс, включающий такие кнопки меню, как 
Start –  Continue –  Load Game –  Settings –  Exit, ко-
торые были переведены следующим образом: На-
чать –  Продолжить –  Загрузить игру –  Настройки –  
Выйти. В данном случае локализаторы применили 
прямой перевод, что позволяет сохранить ясность 
и понятность в интерфейсе [3]. Важно, что в процес-
се локализации игры был учтен не только смысл, 
но и грамматические нормы русского языка, что 
позволяет сохранить естественность восприятия [2].

В игре The Elder Scrolls Online были локализова-
ны такие характеристики персонажей, как Weapon 
Damage, Spell Critical и Physical Resistance. В ори-
гинальной версии игры они были представлены 
как стандартные английские термины, легко вос-
принимаемые англоязычной аудиторией, однако 
в русской локализации было принято переводче-
ское решение использовать следующие эквива-
ленты: Сила оружия –  Крит. рейтинг заклинаний –  
Физ. Сопротивляемость. Локализатор использо-
вал сокращения для того, чтобы текст помещался 
в интерфейс и был удобен для чтения. Сокраще-
ние Critical до Крит. в данном контексте является 
вполне допустимым, поскольку это слово является 
частью игровой лексики, хорошо знакомой русско-
язычным игрокам, что позволяет сохранить дина-
мическую эквивалентность перевода.

Следующий важный раздел, представляющий 
значимость для игрока, является Skills. Локализа-
тор перевел название раздела существительным 
«Навыки», выбрав эквивалентное соответствие. 
В данном разделе присутствуют такие графы, как 
Skill Points и Skyshards, соответственно передан-
ные лексическими единицами «Очки навыков» 
и «Небесные осколки». В первом случае была ис-
пользована перестановка, во втором –  калькиро-
вание [1].

Интерес также представляет то, в рассматрива-
емом разделе расположены тематические вклад-
ки, каждая из которых отвечает за ту или иную 
группу навыков, развиваемых игроком. Таких 
вкладок (или веток навыков) восемь: Class, Weap-
on, Armor, World, Guild, Alliance War, Racial, Craft. 
При локализации данные именования были пере-
даны следующими переводческими соответстви-
ями: «Классовые», «Оружейные», «Доспешные», 
«Общие», «Гильдейские», «Военные», «Расовые», 
«Ремесленные».

Как видно из представленных лексических еди-
ниц, перевод во всех случаях, кроме слова Racial, 
осуществлялся при помощи замены части речи 
с существительного на прилагательное. Кроме то-
го, при переводе слова World была произведена 
контекстуальная замена, а при переводе словосо-
четания Alliance War выполнено опущение слова 
Alliance.

Локализация диалогов игры The Elder Scrolls 
Online

Диалоги представляют собой одну из важнейших 
составляющих любой видеоигры, поскольку через 
них раскрываются сюжеты, история мира и харак-
теры персонажей. Рассмотрим переводческие ре-
шения локализатора в некоторых диалогах основ-
ного сюжета.

В примере ниже герои пытаются проникнуть 
в запечатанную комнату:

Player: We’re trying to get inside the Prophet’s en-
closure. The door is sealed.

Cadwell: Oh dear, oh dear. Well, that is inconven-
ient, isn’t it? Tell you what –  I happen to know another 
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way in! Much more of a scenic route. Rather a fun little 
jaunt, actually. Full of traps, and corpses, and nasty 
beasties filling up the bits in between.

Player: How do we go through all of that?
Cadwell: Rather cautiously, I expect. Watch your 

step, hold your nose, and do mind the traps. There’ll 
like as not be a fair dose of running and skullbashing 
as well.

Локализаторы перевели данный сюжетный 
фрагмент следующим образом:

Игрок: Нам нужно попасть в камеру Пророка. 
Но дверь запечатана.

Кадвел: Ох уж, ox уж. Неловкая ситуация, 
не так ли? Вот что я тебе скажу –  я знаю другой 
путь внутрь! Гораздо более живописный. Легкая 
веселая прогулка. Вот только по пути тебе встре-
тятся ловушки, трупы и противные твари.

Игрок: И как нам пробраться сквозь все это?
Кадвел: Осторожно, я полагаю. Смотрите под 

ноги, зажмите нос и не забывайте про ловушки. 
Будьте осторожны, а не бегите вперед, сломя го-
лову.

В первой реплике игрока была произведена 
грамматическая замена, с заменой личной фор-
мы глагола первого лица множественного числа 
(we’re trying to) на безличную форму «нам нуж-
но…». Помимо этого, во втором предложении до-
бавлен союз «но», придав реплике более явный 
характер устно- разговорной речи, а самой ситуа-
ции –  конфликтности, обусловленной возникшим 
на пути препятствием.

Обратим внимание на первую реплику Кадве-
ла, в которой локализатор использовал адекват-
ную замену для фразы oh, dear, передав ее как 
«ох уж, ох уж». С точки зрения эмоциональной 
окраски можно сказать, что в оригинале выраже-
ние оh dear, oh dear передает чувство расстрой-
ства или беспокойства. Это может быть воспри-
нято как недовольство или сожаление. Перевод 
«ох уж, ох уж» сохраняет эмотивность, но может 
звучать менее серьезно. Так же стоит упомя-
нуть регистр контекста, а именно, оригинальный 
текст может восприниматься как более формаль-
ный и сдержанный, в то время как перевод в дан-
ной ситуации может звучать более неформально. 
Это может создать разный контекст и атмосферу 
в игре.

Также, переводчик выполнил опущение некото-
рых слов, таких как well, happen to, rather, actual-
ly. Эти слова выполняют функцию смягчения, до-
бавляют нюансы и передают определённый стиль 
общения персонажа. Например, слово well может 
указывать на нерешительность или иронию, при-
давая фразе более разговорный и непринужден-
ный характер. Выражение happen to создает впе-
чатление случайности или непринужденности, де-
лает персонажа более дружелюбным. Actually под-
черкивает неожиданность или контраст, что мо-
жет сделать речь более живой и интересной. Если 
в переводе опустить эти слова, текст может стать 
более прямолинейным и менее выразительным. 
Это может повлиять на восприятие персонажа. 

А именно, на индивидуальность персонажа и его 
стиль общения теряются. Игрок может не уловить 
все нюансы, которые создают атмосферу и добав-
ляют контекст к ситуации.

Во второй реплике игрока локализатор также 
использовал добавление союза, как и в первый 
раз, для той же цели –  создание конфликтной си-
туации вызванного возникшим препятствием.

Здесь же был применен антонимический пе-
ревод фразы do mind the traps, переведя ее как 
«не забывайте про ловушки». Можно предполо-
жить, что в контексте видеоигр игрокам часто на-
поминают о необходимости быть осторожными. 
Фраза «не забывайте про ловушки» может лучше 
соответствовать игровому контексту, в котором 
важна бдительность и внимание к окружающей 
среде.

Заключение

Процесс локализации видеоигр представляет собой 
сложную задачу, включающую не только перевод 
текста, но и адаптацию культурных, лексических 
и визуальных элементов. Ключевыми принципа-
ми локализации являются динамическая эквива-
лентность и культурная адаптация, которые долж-
ны быть использованы для создания целостного 
и последовательного игрового опыта для игроков 
разных стран. Понимание знаковости позволяет ло-
кализаторам не только передать смысл оригинала, 
но и адаптировать контекст, в котором эти знаки 
функционируют, учитывая культурные различия 
и ожидания целевой аудитории. Таким образом, 
успешная локализация требует глубокой семиоти-
ческой аналитики, чтобы обеспечить соответствие 
между знаковыми системами разных культур и со-
хранить смысловые и эмоциональные нагрузки, 
заложенные в оригинальной игре.

Анализ примеров из известной видеоигры, та-
кой как The Elder Scrolls Online, показывает, что 
качественная локализация влияет на восприятие 
игры, а ошибки в переводе могут существенно 
снизить игровой опыт.

При анализе перевода реплик диалогов наблю-
дается следующее: поскольку диалоги представ-
лены, по большей части, в разговорном стиле, где 
используются просторечия, в том числе и бранные 
выражения, эмоционально окрашенная лексика, 
а также идиомы и фразеологизмы, локализато-
ру наиболее часто приходится прибегать к грам-
матическим и контекстуальным заменам, добав-
лениям, опущениям и модуляции, чтобы не толь-
ко передать смысл, но и не выбиваться из сеттин-
га фэнтези и общего антуража, а также передать 
эмоциональную окраску и особенности речи того 
или иного персонажа, сохранить семиотическую 
целостность.

Полученные результаты могут быть полезны 
для дальнейшего улучшения локализации видео-
игр, а также для разработки новых методик пере-
вода, которые учитывают не только лингвистиче-
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ские, но и когнитивные и культурные особенности 
восприятия игроками.
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THE LINGUISTIC AND SEMIOTIC ASPECT OF VIDEO 
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SCROLLS ONLINE GAME)

Lukyanova Y. I., Mitiakin V. A.
Pacific National University

The article examines the specifics of translation and localization of 
video games as complex sign systems. The aim of the study is to 
determine the degree of equivalence of The Elder Scrolls Online 
game as a localized linguosemiotic product. The research exam-
ines the linguistic and semiotic aspects of localization that ensure 
the equivalence of a translation product. Based on the material of 
The Elder Scrolls Online game, an analysis of problems and errors 
that occur during the translation process is carried out, and recom-
mendations are made to improve the localization quality of the vid-
eo game. The results of the study can be useful for both translation 
theorists and practitioners dealing with the problem of localization in 
the gaming industry.
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В статье анализируются специфические черты и различные 
варианты семантического значения эмоционального концеп-
та «гнев» во вьетнамском языке. В работе раскрывается все 
многообразие эмоции «гнев» в указанной лингвистической 
системе. Автор рассматривает семантику эмоций в языке как 
важное средство для развития коммуникативных связей между 
различными странами и народами и значимый фактор их инте-
грации в едином культурном пространстве. Исследование име-
ет высокую теоретическую ценность, направленную на углу-
бление понимания семантики эмоций в контексте вьетнамского 
языка, а также обладает практическим значением –  оно может 
быть полезно для целого круга специалистов, среди которых 
лингвисты, переводчики, психологи, социологи и др. При напи-
сании статьи автором были проанализированы кандидатская 
диссертация и комплекс статей в научных журналах, освещаю-
щих рассматриваемую тему.

Ключевые слова: семантика, эмоциональный концепт, эмоция 
«гнев», вьетнамский язык, культура, коммуникативные связи.

Введение

Изучение семантики эмоций представляет собой 
важное направление в лингвистике, психологии 
и культурологии, поскольку эмоции являются не-
отъемлемой частью человеческого опыта и играют 
ключевую роль в коммуникации. Эмоции, такие как 
гнев, радость, страх и печаль, не только формируют 
восприятие мира у людей, но и влияют на их пове-
дение и взаимодействие с окружающими. Концепт 
гнева, представленный во вьетнамском языке че-
рез слово «giận», позволяет выявить характерные 
черты эмоционального восприятия во вьетнамской 
культуре.

Актуальность данного исследования опреде-
ляется необходимостью понимания того, как куль-
турные и языковые особенности влияют на вос-
приятие и выражение эмоций. Гнев, как одна 
из основных эмоций, имеет свои нюансы в разных 
языках и культурах, что может приводить к разли-
чиям в его интерпретации и выражении. Напри-
мер, в одной культуре гнев воспринимается как 
нормальная и приемлемая реакция на определен-
ные обстоятельства, в то время как в другой куль-
туре он считается признаком слабости или недо-
статка самоконтроля. Изучение семантики гнева 
во вьетнамском языке поможет глубже понять, как 
культурный контекст формирует эмоциональный 
концепт.

Цель статьи заключается в проведении ана-
лиза семантики номинанта эмоции «giận», а так-
же в выявлении его семантического компонента 
и контекстуального значения.

Теоретическая ценность исследования состоит 
в том, что оно направлено на углубление понима-
ния семантики эмоций в контексте вьетнамского 
языка.

Практическая значимость работы: она может 
быть полезна целому ряду профессионалов: линг-
вистам, интересующимся семантикой и прагмати-
кой, специалистам в области межкультурной комму-
никации, психологии и социологии, переводчикам.

Материалы и методы

При написании статьи автором был проанализи-
рован комплекс исследовательских трудов по те-
ме –  кандидатская диссертация, статьи в научных 
журналах, большинство из которых было опублико-
вано в течение последних пяти лет, а также словари 
по вьетнамскому языку.

В ходе работы были применены следующие ме-
тоды исследования: теоретический (анализ специ-
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фической лингвистической терминологии, связан-
ной со сферой эмоций и концептом «гнев») и прак-
тический (приведение конкретных примеров слов 
и фраз, содержащих указанную языковую едини-
цу, указание статистических данных). В рамках ис-
следования был рассмотрен лексикографический 
и энциклопедический анализ слова «giận», что по-
зволило выделить его основные характеристики 
и эмоциональные проявления.

Литературный обзор

Обзор существующих исследований, связанных 
с семантикой эмоций и концептом «гнев» показы-
вает, что данная тема привлекает внимание уче-
ных на протяжении последних лет. Научные труды, 
посвященные семантике эмоций, подчеркивают 
важность контекста, в котором эмоции возника-
ют и выражаются. В частности, работы, посвя-
щенные гневу, показывают, что эта эмоция может 
иметь как положительные, так и отрицательные 
аспекты, в зависимости от ситуации и культурных 
норм. Например, в некоторых культурах гнев мо-
жет быть оправданным и даже необходимым для 
защиты своих прав, в то время как в других его 
проявление будет рассматриваться как социально 
неприемлемое.

При написании статьи автором были рассмо-
трены наиболее актуальные и новые исследова-
ния по теме. В работах М. О. Абдыразаковой с кол-
лективом авторов и Е. А. Стародубцевой, анализи-
руются, в целом, этимология, синонимы и лексико- 
семантический анализ концепта «гнев». Авторы 
представляют семантику «гнева» как комплекс 
когнитивных и поведенческих реакций, постоянно 
трансформирующихся в зависимости от условий 
и различных внутренних и внешних требований. 
Они обосновывают, что понимание эмоциональ-
ной составляющей различных языков помогают 
выявлять их универсальность и специфичность [1, 
10].

Исследования А. А. Аксенчиковой- Бирюковой, 
До Тхи Иэн Ньи, Ю. О. Коноваловой, О. Ю. Люби-
мовой, Е. В. Пак, Tran Ba Tien ценны тем, что позво-
ляют более глубоко и всесторонне изучить семан-
тическое значение «гневной эмоции» и показать, 
как она может различаться в разных языках и что 
может быть общего [2, 5–8, 14]. А. А. Аксенчикова- 
Бирюкова сравнивает значение эмоции «гнев» 
в русском и китайском языках [2], О. Ю. Любимо-
ва –  в русском и английском [7], До Тхи Иэн Ньи 
и Коновалова –  во вьетнамском и русском [5, 6], 
Tran Ba Tien –  во вьетнамском и английском [14], 
Е. В. Пак разбирает значение концепта «гнев» 
в английском языке [8].

Статьи В. А. Андреевой, Данг Ван Куанг 
и В. А. Сербина также представляют немалый 
интерес, так как дают глубокое представление 
о фразеологических единицах вьетнамского язы-
ка и их семантическом значении, что очень важно 
для понимания семантики эмоций данной лингви-
стической системы [3, 4, 9].

Результаты и обсуждения

Концепт эмоции представляет собой сложное яв-
ление, охватывающее широкий спектр психиче-
ских процессов и состояний, которые выражают 
непосредственное и пристрастное переживание 
значимости различных объектов и ситуаций для 
удовлетворения потребностей индивида. Эмоции 
играют ключевую роль в человеческом опыте, влияя 
на поведение, восприятие и взаимодействие с окру-
жающим миром. Исследователь Е. А. Стародубцева 
подчеркивает, что в рамках лингвистики и культуро-
логии концепт эмоции принято рассматривать как 
многослойную структуру, состоящую из множества 
компонентов [10, с. 57–58].

Первый компонент –  физиологический. Он 
включает в себя изменения в физиологических 
системах организма, которые происходят в ответ 
на эмоциональные переживания. Например, при 
гневе может наблюдаться учащение сердечного 
ритма, повышение артериального давления и из-
менение дыхания. Е. А. Стародубцева и Е. В. Пак 
сходятся во мнении, что указанные физиологиче-
ские реакции на гнев являются универсальными 
и могут быть наблюдаемы в различных языковых 
культурах [10, с. 57–58; 8, с. 215].

Второй компонент –  психологический. Он ох-
ватывает субъективные переживания, связан-
ные с эмоциями, такие как радость, печаль, страх 
и гнев. Психологический компонент включает в се-
бя не только осознание эмоции, но и ее интерпре-
тацию, что может варьироваться в зависимости 
от культурного контекста [10, с. 57–58; 8, с. 215].

Третий компонент –  поведенческий. Он вклю-
чает в себя выражение эмоций через мимику, же-
сты и действия. Например, гнев может проявляться 
в агрессивных действиях или в словесных выпадах. 
Поведенческий компонент также зависит от куль-
турных норм, которые регулируют, как и когда эмо-
ции могут быть выражены [10, с. 57–58; 8, с. 215].

Кроме того, выделяется когнитивный компо-
нент, который учитывает значение событий для 
личного благополучия человека. Этот компонент 
включает в себя оценку ситуации и ее влияние 
на эмоциональное состояние, что также может ва-
рьироваться в зависимости от культурных и соци-
альных факторов [10, с. 57–58; 8, с. 215].

Культурные и языковые факторы играют важ-
ную роль в формировании эмоциональных кон-
цептов. Культура создает систему значений и сим-
волов, которые формируют эмоциональный фон 
и осмысленность взаимодействия. Например, 
в разных культурах могут существовать различ-
ные нормы и ожидания относительно того, ка-
кие эмоции допустимо выражать и как это следу-
ет делать. Е. А. Стародубцева Е. В. Пак отмечают 
различное отношение к одним и тем же эмоциям 
у разных народов. В некоторых обществах откры-
тое выражение радости или горя воспринимается 
как нормальное, в то время как в других это мо-
жет быть расценено как проявление слабости [10, 
с. 57–58, с. 215].
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Язык, в свою очередь, накладывает свою соб-

ственную классификацию на эмоциональный опыт 
человека. Эмоции, преломляясь в обыденном со-
знании этноса, получают свое словесное вопло-
щение, уникальное для каждого языка, превра-
щаясь в емкие метафоры. Так, о метафоричности 
и красноречивости языкового выражения эмоций 
упоминают в своих исследованиях М. О. Абдыра-
закова с коллективом авторов и О. Ю. Любимова 
[1, с. 148; 7, с. 3]. Согласно мнению исследовате-
лей, во вьетнамском языке можно встретить выра-
жения, такие как «bầm gan sôi máu» (так злиться, 
что печень в синяках и кровь кипит), которые отра-
жают специфические культурные представления 
о гневе.

Культурные различия также проявляются в ме-
тафорах и метонимиях, используемых для описа-
ния эмоций. Так, во вьетнамском языке часто ме-
тонимически используются наименования различ-
ных частей тела и внутренних органов [1, с. 148; 7, 
с. 3]. Это подчеркивает, как культурный контекст 
формирует восприятие и выражение эмоций.

Слово giận во вьетнамском языке переводится 
как «гневаться», «рассердиться», «злиться». Ис-
следователь Tran Ba Tien подчеркивает, что это 
слово является ключевым элементом в выраже-
нии эмоции гнева и имеет свои особенности в упо-
треблении, значении и культурной интерпретации 
[14, с. 79–80].

Этимология слова giận восходит к протовьет-
скому *ɟənʔ, что означает «гневаться». Это сло-
во имеет различные произношения в зависимо-
сти от региона: в Ханое оно произносится как 
[zən˧˨ʔ], в Хуэ –  [jəŋ˨˩ʔ], а в Сайгоне –  [jəŋ˨˩˨]. Та-
ким образом, произношение giận варьируется, 
что может отражать различные культурные и со-
циальные контексты, в которых используется это 
слово.

Лексикографическое определение слова giận 
описывает сложную эмоцию гнева, и его лексико-
графическое определение может варьироваться 
в зависимости от контекста. Для того чтобы пол-
ноценно понять значение этого слова, необходимо 
обратиться к нескольким авторитетным толковым 
словарям вьетнамского языка.

Первое определение дается в Từ điển tiếng Việt 
[11], где слово giận трактуется как trạng thái bực 
tức, không hài lòng vì bị xúc phạm hay gặp điều trái 
ý (состояние раздражения или недовольства в от-
вет на оскорбление или неприятное событие). Это 
определение акцентирует внимание на субъек-
тивной стороне эмоции, которая возникает в ре-
зультате восприятия несправедливости или неу-
довлетворенности. Здесь слово giận связано с со-
стоянием, когда человек переживает чувство оби-
ды или разочарования. Важно отметить, что это 
определение фокусируется на личных пережива-
ниях, выражая эмоцию через понятие недоволь-
ства.

Следующее определение из Đại từ điển tiếng Việt 
[13] уточняет, что giận –  это cảm xúc mạnh mẽ thể 
hiện sự không bằng lòng hay tức tối trước một hành 

động hay sự việc nào đó (сильное чувство, выража-
ющее неудовольствие или раздражение по поводу 
какого-либо действия или события). В данном кон-
тексте акцент сделан на интенсивности эмоции, 
указывая на ее сильную проявленность в ответ 
на несправедливость или действие, нарушающее 
ожидания человека. Это определение расширяет 
представление о giận, подчеркивая его как непро-
сто недовольство, но и как эмоциональную силу, 
проявляющуюся через активное выражение раз-
дражения.

В Việt Nam Tự Điển [12] слово giận определя-
ется как tức giận, nổi nóng, không vui vì một điều 
gì trái ý mình (гнев, вспыльчивость, недовольство 
чем-то, что противоречит желаниям). Здесь сло-
во giận описано как эмоция, сопровождающаяся 
физической реакцией, такой как вспыльчивость 
или резкое изменение эмоционального состо-
яния. Это определение дополняет предшеству-
ющие состояния, подчеркивая внезапность ре-
акции, что важно для понимания того, как вьет-
намский язык описывает этот эмоциональный 
процесс. В вьетнамско- русском словаре содер-
жатся не только значения «гневаться» и «рассер-
диться», но и более широкий спектр значений, 
таких как «досадовать», «дуться», «злой», «оби-
жаться», «обиженный».

До Тхи Иэн Ньи и О. Ю. Коновалова анализи-
руют широкое многообразие эмоциональных со-
стояний, которые могут быть связаны со словом 
giận [5, с. 44; 6, с. 57–58]. Оно может функциониро-
вать как глагол и как прилагательное, обозначая 
«гневный». В зависимости от контекста, оно мо-
жет описывать как состояние, так и действия, свя-
занные с гневом. Например, в предложении «Giận 
ư? Злюсь?» слово giận используется как вопрос, 
указывая на эмоциональное состояние говоряще-
го. В этом случае оно приобретает значение, близ-
кое к «Ты злишься?» или «Я злюсь».

Эмоциональные проявления гнева, выража-
емые через giận, могут быть очень интенсивны-
ми. Например, фраза «Mẹ giận» переводится как 
«Ты злишься», и она может применяться в контек-
сте, когда кто-то испытывает сильные негативные 
эмоции.

Контекстуальные значения giận способнв ва-
рьироваться в зависимости от ситуации. Напри-
мер, фраза «Tức giận?» может быть переведе-
на как «Гнев?», что указывает на более глубо-
кую эмоциональную реакцию, чем просто злость. 
По обоснованному утверждению До Тхи Иэн Ньи 
и О. Ю. Коноваловой, вьетнамский язык исполь-
зует различные оттенки для выражения эмоций, 
и фраза может передавать более интенсивное 
и сложное восприятие гнева в определенных кон-
текстах, что отличает его от аналогичных выраже-
ний в русском языке [5, с. 44; 6, с. 57–58].

Сравнение слова giận с другими вьетнамскими 
номинантами эмоций, такими как tức giận, позво-
ляет более глубоко понять различия в значении 
и использовании этих слов в языке. В словаре Từ 
điển tiếng Việt [11] слово tức giận определяется как 
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«cảm giác bực tức, không hài lòng một cách mạnh 
mẽ, do bị xúc phạm hoặc bị làm tổn thương» (чув-
ство сильного раздражения или недовольства, вы-
званного оскорблением или повреждением досто-
инства). Это определение подчеркивает более ин-
тенсивную форму эмоции, чем giận, и акцентирует 
внимание на внешнем раздражителе, который вы-
зывает бурную реакцию. Tức giận указывает на яр-
кое проявление гнева, в то время как giận может 
обозначать как легкое недовольство, так и более 
глубокие эмоциональные переживания.

В словаре [13] слово tức giận определяется как 
«sự giận dữ mạnh mẽ, tức thời và thường không thể 
kiểm soát» (сильный, моментальный гнев, кото-
рый часто трудно контролировать). Это опреде-
ление еще раз акцентирует внимание на внезап-
ности и неконтролируемости эмоции. В отличие 
от giận, которое может описывать как кратковре-
менные вспышки, так и более длительные состо-
яния, tức giận всегда подразумевает острую, кра-
ткосрочную реакцию на раздражители. Исследо-
ватель В. А. Сербин в своей статье показывает 
всю сложность формообразования вьетнамского 
языка, что значительно влияет и на выражение 
эмоциональных нюансов. По его мнению, разли-
чия в трактовке различных эмоций позволяют уви-
деть, как слова вьетнамского языка могут указы-
вать на различные формы и интенсивность эмо-
ций, включая нюансы, важные для точного пере-
вода и понимания [9, с. 152–153].

Фраза người tức giận (человек, испытываю-
щий гнев) также добавляет важную грань в по-
нимании значения эмоции. В словаре Việt Nam 
Tự Điển [12] это словосочетание описывается как 
«người thường xuyên thể hiện sự bực tức hoặc giận 
dữ, dễ nổi nóng» (человек, который часто выра-
жает недовольство или гнев, склонен к вспыш-
кам гнева).

О различиях в трактовке человека испытыва-
ющего гнев в русском и вьетнамском языках го-
ворят исследователи А. А. Аксенчикова- Бирюкова, 
Ю. О. Коновалова и До Тхи Иэн Ньи. Например, 
по их мнению, в русском языке такой человек 
мог бы обозначаться как «злюка» или «злючка». 
В данном случае слово имеет более негативную 
окраску, указывая на человека, чье состояние гне-
ва становится привычным [2, с. 292–293; 5, с. 44; 
6, с. 57–58]. Такое использование подчеркивает, 
что người tức giận описывает не только эмоцио-
нальное состояние, но и характеризует личность, 
склонную к частым вспышкам гнева.

Во вьетнамском языке часто метонимически 
используются наименования различных частей 
тела и внутренних органов. Так, во вьетнамских 
метафорах гнева можно встретить фразы, такие 
как Bầm gan sôi máu (Bruise liver boil blood), кото-
рая означает: «Так злиться, что печень в синяках 
и кровь кипит», что указывает на сильные физиче-
ские проявления эмоции [7, с. 3].

По материалам различных словарей и иссле-
дований фразеологизмов, связанных с эмоцией 
гнева, можно выделить несколько ярких приме-

ров, в которых используются части тела челове-
ка для метафорического описания этого состоя-
ния. Как утверждают исследователи В. А. Андрее-
ва, Данг Ван Куанг и О. Ю. Любимова, вьетнамский 
язык активно использует метафоры, связанные 
с органами тела, что отражает глубину и интенсив-
ность эмоционального переживания [3, с. 78–79; 4, 
с. 209; 7, с. 3]. В словарях вьетнамского языка за-
фиксировано несколько фразеологических оборо-
тов, выражающих состояние гнева через физио-
логические реакции, такие как:
• Buot gan tim ruot (буквально «Подавлять гнев 

так, что печень болит, а кишечник становится 
фиолетовым»);

• Cam gan ngua tiet (буквально «Гнев в печени 
и крови»);

• Giận quá mất khôn (буквально «сильно сердить-
ся, разум терять») [1, с. 148–149].
Эти выражения представляют собой метафо-

ры, в которых эмоция гнева ассоциируется с фи-
зическими переживаниями, что является важ-
ным культурным и лингвистическим феноменом 
[7, с. 3]. Анализ статистики показывает, что вьет-
намский язык очень часто использует метафоры, 
связанные с внутренними органами, такими как 
печень и кровь, для передачи интенсивности и бо-
лезненности гнева. Например, из 30 наиболее рас-
пространенных фразеологических оборотов, опи-
сывающих эмоции в вьетнамском языке, более 
40% связаны с органами тела, такими как печень, 
сердце, кровь и т.д. [1, с. 148–149].

В интерпретации этих выражений можно от-
метить, что использование внутренних органов 
в фразеологиях подчеркивает тесную связь эмо-
ций с физическим состоянием человека. Напри-
мер, выражение Buot gan tim ruot демонстриру-
ет не только интенсивность эмоции, но и ощуще-
ние физической боли, которая появляется из-за 
подавляемого гнева. Подобная метафора может 
символизировать не только чувство внутренне-
го напряжения, но и даже физическое страдание 
от гнева, что характерно для восточных культур, 
где эмоции часто рассматриваются как имеющие 
телесное выражение.

Аналогично, фразеологизм Cam gan ngua ti-
et также подчеркивает, что гнев пронизывает 
не только душу, но и тело, особенно внутренние ор-
ганы. В этом контексте, gan и tiet (печень и кровь) 
служат метафорой, символизируя не только физи-
ческие проявления эмоций, но и социальную кон-
нотацию, так как во многих культурах считается, 
что эмоциональные переживания могут серьезно 
повлиять на здоровье [1, с. 148–149].

Эти выражения подчеркивают, как вьетнамская 
культура воспринимает гнев как нечто, что может 
физически воздействовать на тело человека, что 
также указывает на глубокую связь между эмоци-
ями и физическим состоянием.

Исследование семантики эмоций в различных 
языках –  важное и перспективное научное направ-
ление. В условиях глобализации, сближения раз-
личных народов и стран и интеграции их в единое 
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экономическое, политическое и культурное про-
странство, становятся очень важными укрепление 
коммуникативных связей между разными государ-
ствами и нациями. Поэтому изучение иностранных 
языков и категорий эмоций в них является очень 
значимым для мирового научного сообщества. 
Данная статья, рассматривающая все особенно-
сти эмоции «гнев» во вьетнамском языке способ-
на послужить основой для дальнейших разработок 
в данном направлении. Следующие работы авто-
ра могут быть посвящены рассмотрению семанти-
ки других эмоциональных категорий вьетнамско-
го языка или сравнению различных эмоций вьет-
намского языка с данными концептами из других 
лингвистических систем.
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The article analyzes the specific features and different variants of 
the semantic meaning of the emotional concept “anger” in the Viet-
namese language. The work reveals the full diversity of the emotion 
“anger” in the specified language system. The author considers the 
semantics of emotions in language as an important means of de-
veloping communicative ties between different countries and peo-
ples and a significant factor in their integration into a single cultural 
space. The research has a high theoretical value, is aimed at deep-
ening the understanding of the semantics of emotions in the context 
of the Vietnamese language, and also has practical significance –  
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entific journals devoted to the topic under consideration.

Keywords: semantics, emotional concept, emotion “anger”, Viet-
namese language, culture, communication links.

References

1. Abdyrazakova M.O., Ayilchieva D. T., Alimamatova D. A. Lin-
guistic representation of the concept of anger // International 
Journal of Humanities and Natural Sciences. –  2023. –  № 11–4 
(86). –  P. 147–150.

2. Aksenchikova- Biryukova A. A. National and cultural features 
of the emotion “anger” nomination in Russian and Chinese // 
Collection of scientific articles based on the materials of the 
XXXI International Scientific and Practical Conference. –  Che-
boksary: I. Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, 
2021. –  P. 291–295.

3. Andreeva V. A. Vietnamese phraseological units with a num-
bered component // Vietnamese Studies. –  2023. –  No. 3. –  Vol. 
7. –  P. 75–83.

4. Dang Van Kuang. The system of phraseological units in the Vi-
etnamese language // Culture and civilization. –  2016. –  No. 
6A. –  Vol. 6. –  P. 205–213.

5. Do Thi Yen Nyi. Description and expression of emotions in Rus-
sian and Vietnamese cultures // East European Scientific Jour-
nal. –  2023. –  № 1 (86). –  P. 43–45.

6. Konovalova Yu. O. Vietnamese and Russians: attitude to emo-
tions as a manifestation of national culture // Language and cul-
ture. 2017. No. 38. P. 51–69.

7. Lyubimova O. Y. Metaphorical conceptualization of the emotion-
al state of “anger” (based on the material of English and Rus-
sian): PhD thesis. –  Moscow, 2021. –  178 p.

8. Pak E. V. Etymology of the concept of “Anger” in English // Iz-
vestiya Rossiiskogo A. I. Herzen State Pedagogical University. –  
2009. –  No. 96. –  P. 215–218.

9. Serbin V. A. Semantic ways of forming military terms (based on 
the material of the modern Vietnamese language) // Bulletin of 



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

408

the Moscow State Linguistic University. Humanities. –  2021. –  
№ 10 (852). –  P. 150–162.

10. Starodubtseva E. A. Some topical issues of the study of emo-
tive semantics // Bulletin of the Moscow Information Technology 
University –  Moscow Institute of Architecture and Civil Engineer-
ing. –  2021. –  P. 57–61.

11. Hoàng Phê. Từ điển tiếng Việt. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 
2003.

12. Hội Khai Trí Tiến Đức. Việt Nam Tự Điển. Nhà xuất bản Trung 
Bắc Tân Văn, 1931.

13. Nguyễn Như Ý. Đại từ điển tiếng Việt. Nhà xuất bản Văn hóa –  
Thông tin, 1999.

14. Tran Ba Tien. Universality vs. cultural specificity of anger met-
aphors and metonymies in English and Vietnamese idioms // 
Russian Journal of Linguistics. –  2022. –  № 26 (1). –  P. 74–94.



409

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Средства художественной выразительности в хантыйских сказках 
о животных
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институт прикладных исследований и разработок

Статья посвящена анализу и показу художественных средств 
выразительности в текстах хантыйских сказок о животных. 
Хантыйские сказки как фольклорный жанр заслуживают осо-
бого внимания исследователей, поскольку отражают внутрен-
ний мир народа, его духовные ценности, устанавливают связь 
с прошлым, а современная эпоха меняет жизненный уклад 
хантыйского народа. Анализируя данные фольклорных про-
изведений, мы стремимся показать характерные особенности 
стиля хантыйской сказки. В рамках этой статьи мы акцентиро-
вали внимание на том, что именно художественные средства 
выразительности отличают сказку от других жанров хантый-
ского эпоса. Эти средства помогают сказителю создавать яр-
кие образы, а читателям и слушателям –  погружаться в мир 
сказочного произведения и глубже понимать замысел автора. 
Каждый фольклорный текст представляет особый интерес для 
исследователей и учёных с разных точек зрения. Особое зна-
чение в народных сказках имеют язык и лексика, которые от-
ражают национальный дух, уникальную символику, культуру, 
колорит и традиции.

Ключевые слова: фольклор, сказки, эпитет, метафора, гипер-
бола, сравнение.

Фольклор, являясь неотъемлемой частью на-
циональной культуры, активно участвует в фор-
мировании картины мира. Язык, как одна из се-
миотических систем, представленных в сознании, 
формирует национальную языковую картину ми-
ра. В последние годы язык фольклора привлека-
ет особое внимание учёных, так как он отражает 
важнейшие аспекты культурной традиции народа. 
Проблема текста нашла отражение в многочис-
ленных трудах как зарубежных, так и отечествен-
ных исследователей. Термин «текст» (от латин-
ского «textus» –  ткань, сплетение) широко исполь-
зуется в лингвистике, литературоведении и куль-
турологии. По мнению Ю. М. Лотмана, текст яв-
ляется «первичной данностью, отправной точкой 
всех филологических дисциплин и вообще всего 
гуманитарно- филологического мышления» [5].

Средства художественной выразительности –  
это инструменты, которые делают речь более яр-
кой и образной.

Тропы –  это приёмы, основанные на переносе 
значения и совмещении смыслов. К ним относятся 
аллегория, гипербола, метафора, метонимия, оли-
цетворение, эпитет и многие другие.

В хантыйской прозе анималистическая тради-
ция занимает особое место. Это связано не только 
с интересом человека к животному миру и стрем-
лением к гармонии с ним, но и с древними рели-
гиозными представлениями ханты, которые виде-
ли в животных сакральные существа, внушающие 
одновременно восторг, трепет и ужас. Характер-
ной чертой хантыйской анималистической прозы 
является двой ственность образов животных, ос-
нованная на связи между естественным и симво-
лическим.

В развитии хантыйской анималистической ли-
тературы можно выделить два направления: пер-
вое –  когда повествование о животных носит ми-
фологический, волшебный или сказочный харак-
тер, второе –  когда идея неразрывной связи че-
ловека и животного становится господствующей 
и через образы животных, через взаимоотноше-
ния с ними в полной мере проявляется подлин-
ная сущность человека. Активное развитие тра-
диций анимализма в пределах художественной 
словесности ханты, безусловно, объясняется об-
разом жизни народа, протекающей в неразрыв-
ном единстве с миром природы, как следствие –  
способностью понимать этот мир, являться его 
естественной частью, говорить с ним на одном 
языке. Эта особенность бытия ханты отражается 
в его фольклоре и продолжается в авторской ли-
тературе.
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В народной классификации произведений хан-
тов нет чёткого разделения на жанры. Тем не ме-
нее, с определённой долей уверенности можно вы-
делить несколько основных категорий:
1. Сказание, сказка (моньщ).
2. Песня (ар).
3. Старинный рассказ (путәр).
4. Загадка (моньщупты).

Эти категории были описаны в книге Н. В. Луки-
ной и Е. А. Шмидт «Мир хантов» (1987).

Во многих случаях уже сама сказка, сохраняя 
и передавая нынешнему поколению, отголоски 
древних языческих обычаев и обрядов, формиру-
ет основу для её достоверного научного толкова-
ния. Это как раз и было подмечено В. Я. Проппом, 
который, благодаря наличию значительного объё-
ма традиционности и повторяющегося в её струк-
туре набора лексики, типологии героев и антиге-
роев, смог выстроить функциональную модель 
для любого её типа. Эта возможность связана 
с тем, что лексическое обрамление сказки отно-
сительно небогато, да и сами языковые конструк-
ции представляют собой, в большинстве случа-
ев, застывшие штампы. Поэтому и само изло-
жение материала в рамках сказки протекает без 
каких-либо резких переходов, что не характерно 
для устного рассказа. Все это позволило учёному 
распределить действия на отдельные фазы и вы-
строить сам её сюжет следующим образом: герой 
покидает дом, его странствия в далёкие края –  ос-
нова повествования, завершение и возращение 
героя домой.

Сказки о животных подразумевают, что глав-
ными героями в них выступают животные, но ведь 
нередко главный герой предстаёт в ипостаси 
то животного, то человека. В хантыйском фоль-
клоре встречаются также тексты, где в одном ва-
рианте главным героем является человек, а в дру-
гом варианте этого же текста главный герой пред-
стаёт в ипостаси животного. Таким образом, сле-
дуя принципам классификации, эти варианты сле-
дует отнести к разным группам.

В сказках о животных можно встретить разно-
образные изобразительные средства, которые де-
лают повествование ярким и выразительным.

Эпитеты –  это красочные прилагательные, ко-
торые описывают постоянные характеристики 
сказочных персонажей или, реже, ситуаций. Они 
помогают создать запоминающиеся образы, под-
черкивая особенности героев и их действий.

Метафора –  это литературный приём, который 
позволяет создать яркую и оригинальную карти-
ну. С её помощью можно выразить сложные идеи 
и чувства, не используя при этом прямой речи.

Гипербола –  это художественное преувеличе-
ние, которое используется для обозначения ска-
зочного времени и пространства, а также для уси-
ления исключительных свой ств персонажа.

Олицетворение –  это наделение человечески-
ми чертами и качествами явлений природы, не-
бесных светил, животных и рыб, а также различ-
ных процессов и состояний героев.

Сравнение –  это литературный приём, который 
устанавливает аналогии между объектами. В са-
мых ранних исследованиях художественных осо-
бенностей фольклора сравнения использовались 
для демонстрации образности, выразительности 
и красочности языка.

В структуре сравнения можно выделить три ос-
новных элемента:
1. Объект сравнения –  это тот факт или явле-

ние, которое сравнивается.
2. Образ сравнения –  это другой факт или явле-

ние, которое привлекается для объяснения или 
в качестве изобразительного средства.

3. Признак сходства –  это то, что служит осно-
ванием для сравнения одного предмета или 
явления с другим.

Анализируя эти фольклорные произведения, 
мы стремимся раскрыть особенности стиля хан-
тыйских сказок. Каждая сказка обладает своей ху-
дожественной индивидуальностью, которая фор-
мируется благодаря гармоничному сочетанию по-
этических средств, композиционных и стилистиче-
ских приёмов. Как известно, традиционные фор-
мулы сказки включают зачины, концовки и разно-
образные образные выражения.

В сказке Карты ԓов ‘Железная лошадь’, пове-
ствуется о том, что родители подарили сыну и доч-
ке железную лошадь. Некая женщина приходила 
три раза, предупреждая о том, что лошадь горе 
принесёт. Они не поверили, и лошадь растоптала 
родителей. Детей спасает жеребенок, и они уле-
тают от лошади. Дети убивают жеребёнка и живут 
внутри него. У сестры заболели глаза, и она от-
правляет брата за молоком к лису, но его молоко 
не помогло, тогда она отправляет брата к волку, 
но и его молоко не помогло вернуть зрение, тогда 
она отправляет его к медведю. Но и это не помог-
ла сестре, тогда сестра отправляет брата к дому 
с семью комнатами, где в одной из них находится 
то самое молоко. Нашёл брат это молоко, в одной 
из комнат, но комната закрылась. И звери что бы-
ли с ним, также застряли в этих комнатах. И толь-
ко медведь смог спасти всех животных, и они все 
разбежались кто куда. Приходит брат домой и ви-
дит там тестя. Затем он, одного спокойного, обу-
ченную лошадь и двух необученных (диких) пой-
мал. И тестя, одну руку, одну ногу привязал спо-
койной лошади. А одну руку и ногу к дикой лоша-
ди. И тестя ударил плёткой, лошади помчались, 
и его на две части разорвало. Разорвало его, те-
перь одна сторона –  Луговая сторона, другая сто-
рона –  Обь. И по всей день так оно и есть [4].

Сказка «Железная лошадь» –  мрачная история 
о гордыне и её ужасных последствиях. В её основе 
лежит сюжет о необычном подарке –  железной ло-
шади, механическом чудовище, подаренном роди-
телями своим детям, сыну и дочери. Этот подарок, 
внешне привлекательный, таит в себе смертель-
ную опасность. Предупреждения таинственной 
женщины, трижды появлявшейся перед семьёй 
и предсказывавшей беду, остаются без внимания, 
как показана в тексте: Железной игрушечной ло-
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шадью ваших детей разрушена половина нашего 
города.

Родители, пренебрегая предостережениями, 
на собственном опыте узнают истинную природу 
железной лошади: –  Мы не верим. Как детская 
игрушечная лошадь разрушит город!

Она, символ слепой веры в материальные бла-
га и пренебрежения к интуиции, становится причи-
ной их гибели, жестоко растоптав их: Жена и муж 
только хотели выйти –  входит железная лошадь. 
Они были там растоптаны.

Дети, оставшиеся сиротами, находят спасение 
в неожиданном союзнике –  корове, который, веро-
ятно, олицетворяет собой некую надежду или ин-
стинкт самосохранения: После их смерти остались 
оба ребёнка жены и мужа одни, и с ними осталась 
корова. Железная лошадь после этого ушла. По-
сле ухода железной лошади они оба вошли в свой 
дом.

Жеребёнок, несмотря на свою кажущуюся сла-
бость, помогает им скрыться от разъярённой же-
лезной лошади. Однако их бегство обретает мрач-
ный оттенок: дети, в акте отчаяния и, возможно, 
необходимости выживания, убивают своего спаси-
теля и находят убежище внутри его туши, в своео-
бразном гробе из плоти их бывшего союзника. Это 
символизирует их изоляцию от мира и тяжесть не-
сённой вины.

Далее сюжет развивается вокруг болезни се-
стры, потерявшей зрение. Её брат, преданный 
и любящий, отправляется на поиски целебного мо-
лока. Его поиски становятся аллегорией на трудо-
ёмкость пути к исцелению, как физическому, так 
и духовному. Он обращается к различным живот-
ным, символизирующим различные стороны жиз-
ни и возможные способы решения проблем: хи-
трой лисе, сильному волку и мудрому медведю. 
Каждый из них предлагает своё «лекарство», 
но оно оказывается бесполезным. Этот поиск под-
чёркивает беспомощность перед некоторыми про-
блемами и необходимость найти нестандартный 
подход.

Ключ к исцелению находится в загадочном 
доме с семью комнатами, архетипе подсознания 
или неизведанного. Брат находит нужное молоко, 
но застревает в одной из комнат вместе с живот-
ными, что подчёркивает сложность и запутанность 
пути к цели. Только медведь, символ силы и му-
дрости, может помочь им выбраться. Освобожде-
ние от неволи символизирует победу над препят-
ствиями.

Завершение сказки вновь возвращает нас к те-
ме мщения и жестокости. Возвращаясь домой, 
брат встречает своего тестя, которого он в при-
ступе ярости и, возможно, накопленного отчаяния, 
расправляется с ужасающей жестокостью, разо-
рвав на части с помощью диких лошадей. Это фи-
нальное действие подчёркивает цикличность на-
силия и неизбежность карающей расплаты. Раз-
деление тестя на две части, Луговую и Обь-сто-
рону, может интерпретироваться как разделение 
мира на добро и зло, или как символ неизгладимо-

го следа, оставленного жестокостью. Сказка окан-
чивается не на ноте триумфа, а на ноте мрачной 
иронии, показывая вечный круговорот насилия 
и отчаяния. Сказка заставляет задуматься о по-
следствиях гордыни, неумении прислушиваться 
к предупреждениям и о трагических последствиях 
слепой веры в материальные ценности.

Самый популярный и хорошо всем извест-
ный зачин, простой: Тань Пурǝс хө, Тань Пурǝс нэ 
имϵӈǝӈ- икϵӈǝн вөԓԓǝӈн «Жили-были».

В сказках очень часто встречаются повторения 
глагола, которые обозначают не только переме-
щение в пространстве, но и различные действия. 
Например: Щӑԓта, щи вөс, йӑӈхǝс, йӑӈхǝс вош 
хўват, имǝԓтыйэн, ин карты ԓовэԓ йухи щи йухǝтԓ 
‘Потом, так живёт железный конь, видно ходил, хо-
дил по посёлку, и однажды, этот приходит домой’.

В хантыйских сказках также используются ан-
титезы: долго –  коротко, долгий –  короткий, про-
шло –  не прошло и др. Например: Щиты, муй хўв 
вөсӈǝн, муй ван вөсӈǝн, ин карты ԓовǝн па щи йух-
тǝс ‘Так они долго, ли коротко жили, тут железный 
конь снова вернулся домой’.

Сравнения делают язык сказок живым и выра-
зительным, красочным и образным, ярким и кра-
сочным, например: Ин утӈǝн щи њэвǝр шӑнша 
ԓϵԓԓǝӈǝн па щи хунтаԓӈǝн. Йэша вөс, нөмǝԓта 
мӑттыйэн, карты ԓов, карты ворǝш хуран щи йиԓ 
‘И они садятся на спину этому ребёнку и убегают. 
Немного погодя, оказывается сверху, железный 
конь, в облике железного коршуна летит за ними’. 
В этом тексте происходит описание превращения 
коня в коршуна.

Олицетворение заключается в приписывании 
неодушевлённым объектам свой ств одушевлён-
ных, например: Имǝԓтыйǝн па, ин карты ԓовǝԓ 
хӑннϵхө њэԓты питǝс. Ин вантэ щит йунтǝт, па хӑн-
нϵхө њэԓты питǝс. Вантэ, щит вϵра вэвтам щи ‘И 
однажды, этот железный конь стал пожирать де-
тей. Видишь ли, эта игрушка, а начала поедать де-
тей. Видишь ли, это очень плохо’.

Также присутствуют эпитеты в сказке, напри-
мер: Төрǝм лап мӑнман вөсӈǝн, мўв лап мӑнман 
вөсӈǝн. Нух вэрԓǝманǝн, мӑттыйǝн, упэԓ ими мӑт-
тыйǝн сϵмԓы питмаԓ ‘В тёмном мире жили, или 
в тёмном мире жили. Когда проснулись, оказыва-
ется, сестра ослепла’.

Как и в большинстве случаев, сказки имеют 
счастливый финал, где герои либо женятся, либо 
находят и воскрешают своих близких и родствен-
ников, потом живут долго и счастливо, например: 
Кӑтна мϵнϵмǝсы па и пϵлкǝл Вөйэт и пϵлкаԓ Ас ‘Ин 
тӑм хӑтǝԓ вөнта та па щиты щи вөԓ.Разорвало 
его, теперь одна сторона –  Луговая сторона, дру-
гая сторона –  Обь. И по всей день так оно и есть’.

В сказке Кўщар ‘Барсук’, рассказывается 
о том, как барсук, вернувшись домой, услышал та-
инственное пение. Это его сильно испугало, и он 
решил обратиться за помощью к зайцу. Вместе 
они подошли к дому барсука, но зайцу тоже ста-
ло страшно от звуков, доносящихся изнутри. Они 
не растерялись и решили найти ещё одного по-
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мощника, позвав лису. Однако и лиса испугалась 
этого пения. Тогда они решили обратиться к мед-
ведю, который, будучи более сильным, мог спра-
виться с ситуацией. Когда медведь вошёл в дом, 
он обнаружил, что источник пения –  это всего 
лишь лягушка. В порыве гнева медведь раздавил 
её, и вскоре после этого в доме барсука началась 
весёлая пляска и пение. Лиса, заметив, что мед-
ведь развеселился, решила подшутить над ним 
и начала дразнить его. Это разозлило медведя, 
и он бросился в погоню за лисой. Лиса, проявив 
смекалку, выкопала яму и, когда медведь попы-
тался её поймать, ловко перепрыгнула через неё. 
Медведь же не смог остановиться и упал в яму, 
застряв там. Таким образом, лиса смогла перехи-
трить медведя, оставив его в ловушке [3].

Эта сказка повествует о приключениях глав-
ных героев, которые, проявляя активность и само-
отверженность, помогают друг другу. Их путь по-
лон трудностей, преодолеть которые им удаётся 
благодаря сочетанию физической силы, ловкости, 
терпения, хитрости и сообразительности.

Наиболее распространённым и всем известным 
зачином является фраза: Кўщар вәс ‘Живёт бар-
сук’. Подобные вводные данные не имеют принци-
пиального значения для развития сюжета, но они 
подготавливают слушателя к восприятию истории 
и указывают на настоящее время. В тексте широ-
ко используется художественное средство антите-
зы, противопоставляя противоположные понятия, 
например: Хўв йаӈхӑс, ван йаӈхӑс, йухи йаӈхӑс 
‘Долго ли ходил, коротко ли ходил’. Также исполь-
зуется олицетворение, наделяя животных челове-
ческими качествами: Пўпайе йаякӑԓ. Шовәр йая-
кӑԓ. Кўшарыэ йаякӑԓ. Вухсарәл нарс юхи йунтӑԓ 
‘Медведь танцует, барсук танцует, заяц танцует, 
лиса на музыкальном инструменте играет’. При-
мер из текста показывает, что животные ведут се-
бя как люди, занимаясь музыкой и танцами.

Наконец, в тексте используется эпитет, прида-
ющий описанию яркость и образность: Кўщарыйэн 
йам хот, йорӑн- йорӑн хуԓт вўсɛм ‘Барсука хороший 
дом силой отнят’. Это пример демонстрирует ис-
пользование эпитета «хороший» для усиления ха-
рактеристики дома барсука и подчёркивания не-
справедливости произошедшего. В целом, сказка 
характеризуется динамичным сюжетом, использо-
ванием разнообразных художественных приёмов, 
и, судя по примерам, вероятно, носит яркий и за-
поминающийся характер.

Анализ хантыйских сказок показал, что они 
полностью соответствуют всем признакам жанра 
сказки. Их художественное своеобразие достига-
ется гармоничным сочетанием поэтических обра-
зов, композиционных решений и стилистических 
приёмов. При этом язык каждой сказки индивиду-
ален и отражает особенности сказителя. Данное 
исследования убедительно доказывает, что мир 
хантыйских сказок –  это богатая и многослойная 
система, отражающая мировосприятие и жизнен-
ную философию хантыйского народа. Эти сказки 

являются ценнейшим источником для ознакомле-
ния с богатой культурой, мудростью и хантыйским 
языком. Они передают знания, накопленные по-
колениями, через яркие образы и увлекательный 
сюжет.
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MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION IN KHANTY TALES 
ABOUT ANIMALS

Novyukhova G. B.
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The article is devoted to the analysis and display of artistic means of 
expression in the texts of Khanty tales about animals. Khanty fairy 
tales as a folklore genre deserve special attention of researchers, as 
they reflect the inner world of the people, their spiritual values, es-
tablish a connection with the past, and the modern era is changing 
the way of life of the Khanty people. Analyzing the data of folklore 
works, we strive to show the characteristic features of the Khanty 
fairy tale style. In this article, we have focused on the fact that it is 
precisely the artistic means of expression that distinguish the fairy 
tale from other genres of the Khanty epic. These tools help the sto-
ryteller to create vivid images, and readers and listeners to immerse 
themselves in the world of a fairy tale work and better understand 
the author’s intention. Each folklore text is of particular interest to 
researchers and scientists from different perspectives. Of particular 
importance in folk tales are language and vocabulary, which reflect 
the national spirit, unique symbols, culture, flavor and traditions.

Keywords: folklore, fairy tales, epithet, metaphor, hyperbole, com-
parison.
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Черты метамодернизма в романе П. Линча «Песнь пророка»
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В данной статье рассматривается роман ирландского писате-
ля Пола Линча «Песнь пророка», который ранее не становился 
объектом специального исследования, в контексте ведущих 
тенденций метамодернизма в современной литературе. Мето-
дология исследования основывается на принципах интерпре-
тационного анализа и сравнительно- исторического наблюде-
ния. Детальное рассмотрение романа П. Линча показывает, 
что в нем прослеживаются такие метамодернистские черты: 
реконструкция роли автора, уход от постмодернистской иро-
нии, отказ от ненадежного рассказчика, психологизм, акцент 
на гуманистической и экзистенциальной проблематике. Кон-
цептуальная ценность модели альтернативного мира П. Линча 
заключается в раскрытии жизненно важных социальных и по-
литических проблем. Результаты проведенного нами иссле-
дования могут быть использованы для дальнейших научных 
исследований в области литературоведения, а также при фор-
мировании учебно- методического материала по филологиче-
ским дисциплинам в вузах.

Ключевые слова: П. Линч, роман- антиутопия, современная 
художественная литература, культурная парадигма, метамо-
дернизм.

В контексте исследования новых тенденций на-
шего времени появляется множество концепций, 
вытесняющих постмодернизм: альтермодернизм, 
постпостмодернизм, перформатизм, реновализм, 
сверхмодернизм, цифромодернизм и другие. Не-
которые ученые, утверждая «конец эры постмо-
дернизма», ссылаются на работу «Заметки о ме-
тамодернизме» (Notes on Metamodernism), принад-
лежащую теоретику Тимотеусу Вермюллену и фи-
лософу Робину ван ден Аккеру, авторам термина 
«метамодернизм» [1, 6], определяют установки 
и стратегии эпохи начиная с 2000-х годов как ме-
тамодернистские. Среди множества альтернатив 
постпостмодернизма, которые прекратили свое 
распространение и вышли из употребления, кон-
цепция метамодернизма продолжает развиваться 
и остается на слуху.

В данной статье мы рассмотрим пятый роман 
П. Линча с точки зрения культурной логики ме-
тамодернизма с учетом контекста современного 
литературного процесса. Объект нашего рассмо-
трения –  современный роман- антиутопия ирланд-
ского писателя Пола Линча «Prophet Song» (Песнь 
пророка) [4]. Впервые опубликованный в Соеди-
ненном Королевстве, Республике Ирландия и Ав-
стралии в 2023 году, переведенный на русский 
язык М. Клеветенко и в 2024 году вышедший в из-
дательстве «Иностранка» [2]. Роман получил Буке-
ровскую премию в 2023 году [5].

В художественном мире романа П. Линч пред-
ставляет как на смену демократии приходит то-
талитаризм. Власть в стране начинает контро-
лировать ГСНБ (Государственная служба нацио-
нальной безопасности). Государство подавляет 
оппозицию, прибегая к изменениям в законода-
тельстве. Гражданские права и свободы ограни-
чиваются комендантским часом, вооруженными 
контрольно- пропускными пунктами, преследова-
ниями и допросами людей несогласных с органа-
ми власти. Никто не в силах избежать пристально-
го внимания, даже за школьниками устанавлива-
ется наблюдение. Читатели остаются в неведении 
на каком основании возникло полицейское госу-
дарство. Видение страны, находящейся в состоя-
нии внутренней вой ны, представлено через опыт 
семьи Стэк из пригорода Дублина.

Повествование в романе ведется от третьего 
лица, но с фокусом на внутреннем мире Айлиш –  
микробиолога, матери четырех детей, жены Лар-
ри. В романе нет маркеров прямой речи, внутрен-
ние монологи зачастую переходят в диалог без 
каких-либо пунктуационных знаков, так что бло-
ки текста иногда растягиваются на целые стра-
ницы, визуально не прерываясь, пока не появит-
ся пробел перед началом нового раздела. Пода-
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ча сюжетной информации строится на оценочно- 
смысловом аспекте речи: нарратор фиксирует 
пространство и время, обстановку, описывает 
происходящие события в фабульной действитель-
ности, но в большей степени рассказчик сконцен-
трирован на внутреннем мире главного персона-
жа романа. Чувства и эмоции Айлиш показаны на-
столько детально, что складывается впечатление, 
будто сама мать четырех детей делится своими 
мыслями, ощущениями и переживаниями. Приве-
дем несколько примеров: «She finds herself breath-
less seeking upward for air <…>. feeling her wrath 
then squeezes the air with her hands as though she 
has reached around the throat of the problem» [4, р. 
38]. «Her mouth opens but no sound comes out, she 
has been thrown free of the body to become a sin-
gle black thought, the thought intensifying, expanding 
darkly until it has swallowed all matter» [4, р. 41].

Хронологическое повествование создаёт ре-
портажный эффект присутствия у реципиента 
и повышает у читательской аудитории степень до-
верия и вовлечённости в произведение. П. Линч 
уделяет особое внимание изображению межлич-
ностных связей, коммуникаций персонажей. На-
пример, в ситуации, когда Айлиш с детьми присо-
единяется к протесту после обнародования сним-
ков школьников со следами пыток, она слышит 
шум, видит толпу, массовое сосредоточие воли 
и ей хочется «to become one with the larger body, the 
single breath, feeling her might grow in the triumph of 
the crowd» [4, р. 78]. На мгновение ее дух воспаря-
ет, но затем «she puts her arm around Molly and pulls 
her close, is struck by a memory of having belonged 
to another protest such as this, thinking now that the 
memory is false or exchanged somehow, the memory 
belongs to some other people in some other country, 
she has seen it countless times on TV» [4, р. 78–79]. 
Автор создает эффект узнаваемости ситуации 
не только у Айлиш, но и у читателя. Вышеприве-
денные предложения из романа можно назвать 
примером структуры чувства (по Р. Уильямсу): ил-
люстрацией восприятия и проживания специфиче-
ского опыта жизни на определенном временном 
этапе. П. Линч создает мир «в котором реципиент 
может идентифицировать себя как «мы». «Мы» 
предполагает некую когнитивную эмпатию, вы-
званную таким типом письма, как «новая искрен-
ность», которая возвращает единый, общий, кол-
лективно прозреваемый смысл» [3, с. 198].

По мере развития сюжета государство все 
больше ограничивает население в конституцион-
ных и гражданских правах, лишает базовых цен-
ностей. Людей увольняют с работы, они теряют 
родственников и места жительства. Трагическая 
история выживания матери в условиях всепогло-
щающей власти –  это отхождение автора от по-
стмодернистского нарратива и возврат к темам 
экзистенциальной проблематики и гуманистиче-
ским ценностям: праву на частную жизнь, свободу, 
любовь, сочувствие. Нарушение принципа непри-
косновенности частной жизни является страшным 
для любого человека.

В романе «Песнь пророка» П. Линч следует 
принципам субъективности и аутентичности в соз-
дании образов: автор погружается в психологию 
героев, показывает индивидуальные особенности 
не только главных, но и второстепенных персона-
жей.

Одним из важных эпизодических персонажей 
романа является червяк. Впервые о животном на-
чинает говорить Бейли, когда они с Айлиш заме-
чают пролетающий в небе военный самолет: «The 
worm is turning, he says, are you afraid of the worm? 
She is silent, watching him carefully, trying not to 
frown. The worm? she says. <…> What is the worm? 
I don’t know, it’s hard to explain, I thought you would 
know. <…> The worm is turning, he says, it is gaining 
in power, the worm does what it likes» [4, р. 124]. Ме-
тафорический червяк –  нечистое и опасное живот-
ное, формирующий широкий мифопоэтический 
контекст в романе. В процессе повествования ста-
новится известно, что червяк способен проникать 
внутрь человека. Вредоносный паразит оказывает 
воздействие на сознание: не дает покоя и толкает 
на неожиданные поступки, становится причиной 
мрачных мыслей, тяжелых переживаний. И когда 
Айлиш замечает изменения в поведении Бэйли, 
«she knows that the worm has swallowed her son, or 
her son has swallowed the worm, she will pull the worm 
right out of his mouth, turning around to face him. <…> 
For an instant she is holding the worm in her fist, holds 
it wriggling before him, a skitter of fear alighting his 
eyes and then the baleful mask slips» [4, р. 130], она 
без колебаний борется за спасение жизни сына. 
Безмерная любовь матери к своим детям делает 
ее несокрушимой перед обстоятельствами.

Глубина сюжета романа «Песнь пророка» на-
ходится за пределами фабульной действитель-
ности. Читатель находит сходства в реальном ми-
ре и идентифицирует себя с героем (т.е. Айлиш), 
что как отмечает Е. А. Нечаева «Для Думитреску 
и многих других исследователей является обяза-
тельным элементом метамодернисткого текста, 
являющимся следствием возвращения аффекта 
и глубины, которые, как было показано, суть ре-
зультат моделирования иной, по сравнению с по-
стмодернизмом, модели реальности и самой воз-
можности онтологии» [3, с. 198]. Реципиенты по-
гружаются в социальную обстановку героев рома-
на и сопереживают им.

В последней главе романа П. Линч раскрыва-
ет концепцию названия книги: «prophet sings not of 
the end of the world but of what has been done and 
what will be done and what is being done to some but 
not others, that the world is always ending over and 
over again in one place but not another and that the 
end of the world is always a local event, it comes to 
your country and visits your town and knocks on the 
door of your house and becomes to others but some 
distant warning, a brief report on the news» [4, р. 249]. 
Автор лишает читателя утешительных иллюзий 
о том, что события, происходящие за пределами 
безопасных мест жительства, глобальное обще-
ство не касаются. Посредством описания происхо-
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дящих событий в альтернативной версии нашего 
мира на улицах пригорода Дублина П. Линч напо-
минает о современных новостных лентах. Люди 
во всем мире переживают потрясения, насилие, 
преследования, похищения, убийства. Писатель 
приоткрывает завесу, описывает современный ха-
ос: беспорядки в западных демократиях, пробле-
мы Сирии и других стран, кризис беженцев и без-
различие Запада. Погружая читателя в историю 
семьи Стэк, П. Линч призывает реципиентов об-
ратить внимание на более широкую группу людей. 
«Песня пророка» –  это литературный манифест 
сочувствия к беженцам.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования мы приходим к следующим выводам. 
Основная проблематика романа «Песнь проро-
ка» –  это судьба человека и общества в период 
социальных и политических потрясений, которые 
ежедневно происходят в современном мире. В ис-
следуемом романе прослеживаются следующие 
черты метамодернизма: утверждение роли авто-
ра, глубокое погружение в психологию личности, 
использование принципов субъективности и ау-
тентичности в изображении эмоций и чувств пер-
сонажей, отказ от постмодернистской тотальной 
иронии, фрагментарного, выдуманного, тексту-
ального повествования в пользу приемов реализ-
ма, искренности, эмпатии.
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This article examines the novel by Irish author Paul Lynch “Prophet 
Song”, which has not previously become the object of special re-
search, in the context of the leading trends of metamodernism in 
modern literature. The research methodology is based on the prin-
ciples of interpretation analysis and comparative historical observa-
tion. A detailed analysis of P. Lynch’s novel shows that it has the fol-
lowing metamodernist features: reconstruction of the author’s role, 
avoidance of postmodern irony, rejection of an unreliable narrator, 
psychologism, emphasis on humanistic and existential issues. The 
conceptual value of P. Lynch’s alternative world model lies in reveal-
ing vital social and political problems. The results of our research 
can be used for further scientific research in the field of literary criti-
cism, as well as in the formation of educational and methodological 
material for philological disciplines in universities.
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Жанровые особенности песен- предначертаний (єкшањщǝп арǝт) 
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В статье впервые описывается жанр песен- предначертаний 
(єкшањщǝп арәт) и определяется его место в системе дет-
ского фольклора. Материалом исследования стали тексты 
песен, опубликованные в различных источниках, а также 
полевые материалы, записанные от носителей казымского 
диалекта хантыйского языка. В основе работы лежат опи-
сательный, сравнительно- сопоставительный и структурный 
методы. В результате рассмотрено содержание и форма 
песен- предначертаний казымских ханты, выявлены основные 
образы, мотивы и символы. Сделан вывод, что єкшањщәп ар 
(песня- предначертание) это жанр материнского фольклора, 
отличающийся от колыбельных и хвалебных песен как содер-
жанием, так и назначением. Єкшањщәп ар –  песня, созданная 
близким родственником для ребёнка. Целью песни является 
определение будущего ребёнка и направление его в положи-
тельную сторону, защита.

Ключевые слова: єкшањщǝп арǝт, песни- предначертания, ма-
теринский фольклор, казымские ханты, образ, сравнительно- 
сопоставительный анализ.

Детский фольклор –  одно из направлений уст-
ного народного творчества. В фольклористике 
до сих пор остаётся нерешённым вопрос о клас-
сификации детского фольклора, однако многи-
ми учёными поддерживается разделение произ-
ведений на две группы: материнский фольклор 
и собственно- детский фольклор. К первой груп-
пе относятся произведения, созданные взрослы-
ми для детей. Вторую группу составляют произ-
ведения, созданные и исполняемые детьми. Инте-
рес к проблеме детского фольклора связан в пер-
вую очередь с угасанием фольклорных традиций 
в детской среде, что обусловлено незнанием под-
растающим поколением хантыйского языка. Для 
решения этой проблемы необходим сбор, анализ 
и описание фольклорных жанров.

Рассматривая вопрос о классификации детско-
го фольклора, нельзя не отметить такой жанр как 
песни- предначертания (єкашањщǝп арǝт). Дан-
ный жанр практически не рассматривается в на-
учной литературе, только упоминается при описа-
нии жанрового состава детского или материнско-
го фольклора. Например, Молданова Т. А. в сво-
ей работе относит песни- предначертания к жан-
рам материнского фольклора, отмечая их связь 
с муԓтǝм арǝт [1]. По определению исследователя, 
єкшањщǝп ар –  песня, которую мать создаёт для 
своего ребёнка. Дядюн С. Д. в публикациях, по-
свящённых детскому фольклору, придерживает-
ся точки зрения Т. А. Молдановой, однако термин 
муԓтǝм ар использует в качестве синонима єк-
шањщǝп [2], [3]. Каксин А. Д. относит єкашањщǝп 
ар к разновидностям колыбельных песен и назы-
вает их колыбельные- заклинания, колыбельные- 
заговоры [4]. Согласно хантыйско- русскому слова-
рю В. Н. Соловар єкшањщǝп ар –  песня- хвала [5]. 
В работе «Художественное своеобразие детской 
поэзии Евдокии Каксиной» В. Н. Соловар также 
отмечает существование в хантыйской народной 
традиции жанра хвалебных песен –  єкшањщǝп 
арәт [6]. Наличие разных точек зрения по поводу 
определения жанра и его места в системе дру-
гих возникает необходимость описания песен- 
предначертаний (єкашањщǝп арәт) как жанра хан-
тыйского фольклора. Данная работа представляет 
собой литературоведческий анализ текстов песен, 
отнесённых носителями фольклорных традиций 
к жанру єкшањщǝп арәт (песен- предначертаний). 
В результате выявлено назначение песен, основ-
ные образы, особенности композиции и языка. 
В основе работы лежат труды учёных- лингвистов 
и фольклористов, посвящённые различным аспек-
там анализа хантыйских песенных произведений 
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В. Н. Соловар [6], Р. М. Потпот [7]. Работы по сим-
волике и традиционной культуре ханты Е. Д. Какси-
ной [8], Т. А. Молдановой [9].

Хантыйским песням- предначертаниям посвя-
щено небольшое количество работ, это связа-
но в первую очередь с недостатком материала. 
Сбор песен материнского фольклора практичес-
ки не производится, что связано с особенностью 
жанра –  он создаётся для узкого круга людей, ча-
ще всего только для матери и ребёнка. В нашем 
исследовании в качестве материала использо-
ваны песни, записанные Е. А. Шмидт от исполни-
тельницы: Лозямовой З. Н 1., полевые материалы 
Потпот Р. М. и Каксиной Е. Д., всего 10 аудиоза-
писей, а также песни, опубликованные в различ-
ных источниках: сборнике Няврєм путрǝт: Хантый-
ский детский фольклор [2], из публикаций по теме 
С. Д. Дядюн [3], А. Д. Каксина [4] –  всего 4 текста 
песен. В целом материал исследования включает 
14 песен, записанных у казымских ханты. Поле-
вые материалы, собранные Е. Шмидт, публикуют-
ся впервые.

Народный термин єкшањщǝп ар –  песня- 
предначертание согласно этимологическо-
му словарю В. Штейница происходит от глаго-
ла ekšaś –  [kaz] єkšańśti –  говорить ласково с ре-
бёнком. Ekšańśǝp –  петь –  эпическое причитание 
[10]. Изучению хантыйских песен- предначертаний 
посвящены исследования Т. А. Молдановой 
и С. Д. Дядюн. Данный жанр определяется иссле-
дователями как песни, созданные близкими род-
ственниками (матерью, отцом, бабушкой, приём-
ными родителями) для ребёнка. Целью песен яв-
ляется защита ребёнка от неудач, предопределе-
ние его судьбы и направление её в положительное 
русло [1]. Согласно сведениям, полученным от ин-
формантов, песни- предначертания сочинялись 
для маленьких детей от 1 года до 3–4 лет. Этот 
возрастной период также называется колыбель-
ным периодом.

Сон в культуре ханты имеет большое значение. 
Само слово сновидение –  вөԓәм буквально пере-
водится как «прожитое», тем самым подчёркива-
ется представление, о том, что во сне одна из душ 
человека (по представлениям ханты у мужчины –  
пять душ, у женщины –  четыре) пребывает в дру-
гом мире и проживает другую жизнь [9]. В языке 
это выражается наличием пожелания на ночь: йӑм 
оԓǝм, йӑм вөԓǝм ‘хорошего сна, хорошей жизни’. 
Также считается, что маленькие дети имеют связь 
с потусторонним миром. В связи с этим словам, 
произносимым над колыбелью младенца, прида-
валось большое значение. Но в отличии от њав-
рєм вөԓтǝты ар ‘колыбельной песни (букв.: ре-
бёнка укладывать песня)’, в єкшањщǝп ар (песни- 
предначертании) реализуется мотив благополуч-
ного будущего ребёнка. Таким образом, слово, 
произнесённое над колыбелью, обладает неким 
магическим значением, отсюда и связь песен- 
предначертаний с заговорами.

1 Архив Белоярского филиала ОУИПИиР. Аудиозаписи Евы 
Шмидт (информант Лозямова Зоя Никифоровна, 1945)

Основные образы и мотивы

Хантыйские песни- предначертания тематически 
разделяются на две группы: песни, посвящённые 
животным и песни, посвящённые ребёнку (девоч-
ке или мальчику). Первая группа включает три 
песни, две из которых посвящены оленю и одна –  
кошке. Отметим, что данные животные в культуре 
ханты имеют символическое значение. Большую 
роль в жизни человека играет олень, обеспечи-
вая человека пищей, одеждой, транспортом и жи-
лищем, поэтому он символизирует благополучие 
и достаток. Ярким примером єкшањщǝп ар (песни- 
предначертания), посвященной оленю является сле-
дующая:

Ай авийэ, авийэ,
Хурамǝӈ ай вўԓыйэ
Ања њуԓǝп авийэ,
Аньа сапԓǝп пєшийэ
Йӑма, сора єнма,
Вөн вўԓыйа йўва.
Йӑма, сора єнма,
Вөн вўԓыйа йўва.

‘Оленёнок маленький, олеш-
ка,
Да какой красивенький,
Да и носик пёстренький.
Мой красавчик- оленёнок,
Ты расти, мой величавый,
Стань большим оленем.
Ты расти, мой величавый,
Стань большим оленем’. 
(Каксина Е. Д., запись Какси-
ной Е. Д.).

В тексте изображается образ оленёнка. Автор 
подчёркивает его возраст, обращением: ай авийэ, 
авийэ ‘маленький, маленький’ –  так мать ласково 
называет ребёнка. При описании внешнего вида 
используются эпитеты: хурамǝӈ ай вўԓыйэ ‘краси-
вый, пёстрый оленёнок’ (букв. маленький олень), 
ања ‘красивый’ (разг. по отношению к маленькому 
ребёнку). За счёт использования существитель-
ных с уменьшительно- ласкательным суффиксом: 
вўԓыйэ ‘оленёнок’, њуԓǝп авийэ ‘с носиком оле-
нёнок’ создаётся образ хрупкого, маленького оле-
нёнка. Таким образом, оленёнок приравнивается 
к члену семьи, уподобляется ребёнку, что в свою 
очередь говорит о любви исполнителя к оленю, 
бережном отношении к нему. Второе четверости-
шие состоит из двух повторяющихся фраз, в кото-
рых выражается желание исполнителя: Йӑма, сора 
єнма, вөн вўԓыйа йўва ‘Ты расти, мой величавый, 
стань большим оленем’. Здесь реализуется харак-
терный для песен- предначертаний мотив благопо-
лучного будущего.

Кошка в свою очередь является ипостасью бо-
гини обско- угорского пантеона –  Вўт ими ‘Казым-
ская богиня’ и является священным животным. 
По словам информантов, песни, посвящённые жи-
вотным, сложили женщины, у которых не было де-
тей: «Њаврємǝт ӑн тӑйǝԓ, кӑти тӑйǝԓ ‘Детей у неё 
нет, кошка есть’» (Лозямова З. Н., запись Евы 
Шмидт).

Вторую группу составляют песни, посвящённые 
ребёнку. Єкшањщǝп арǝт данной группы разделя-
ются по гендерному признаку. Содержание песен, 
посвящённых мальчику отличаются от содержа-
ния песен, посвящённых девочке.

Рассмотрим образ мальчика на примере следу-
ющей песни, сочинённой бабушкой для внука:
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Йошийєм сора, сора сора 
ай пух,
Кўрыйєм сора, сора сора 
ай пух
Хӑрсурт ими ма щащийєм
Кўлыйэн сувпи сувәӈ 
арыйэԓ,
Ԓўв ки арєминыйԓтаԓ,
Ма йошийєм апәр ин төс 
йӑм йак,
Кўрыйєм апәр ин төс йӑм 
йак
Ма щи йакєминыйәԓтєм.
Вошийэн тєԓы ар нєӈий-
єм,
Көртыйэн тєԓы ар хөийєм,
Омәсты лота ат шойԓәтэԓ,
Ԓољщи лота ат лӑпәнтэԓ.
Ма йошийєм сора, сора со-
ра ай пух,
Кўрыйєм сора, сора сора 
ай пух.

‘Руки мои быстры, быстрый я ма-
лый,
Ноги мои быстры, быстрый я ма-
лый.
Бабушка моя из рода Харсурт
С мелодичным напевом песню 
свою
Если она запоет,
Проворными руками красивый 
свой танец,
Быстрыми ногами проворный 
свой танец,
Я вам станцую.
Много женщин нашего города,
Много мужчин нашего селения,
Там, где сидят, пусть там и смо-
трят,
Там, где стоят, пусть там и смо-
трят.
Руки мои быстры, быстрый я ма-
лый,
Ноги мои быстры, быстрый 
я малый’. (Салахова Е. Д., запись 
Потпот Р. М.)

Песня исполняется от первого лица. Подчёрки-
ваются качества лирического героя: ловкость, про-
ворство. Эти качества необходимы мужчине, бу-
дущему охотнику и оленеводу. Образ создаётся 
за счёт использования синонимичных эпитетов: йо-
шийєм сора ‘руки мои быстры’, кўрыйєм сора ‘но-
ги мои быстры’, йошийєм апәр ‘проворными рука-
ми’, кўрыйєм апәр ‘проворными ногами’. Руки и но-
ги выступают в качестве мотива, который распро-
странён в хантыйском фольклоре. Данный мотив 
встречается во многих жанрах: загадках, поговор-
ках, песнях и др. В сказках фигурирует следующая 
формула, обозначающая время, когда герой вырос, 
достиг возраста мужчины: йошǝԓ йоша йис, кўрǝԓ 
кўра йис ‘рука рукой стала, нога ногой стала’.

Танец в песне, не только занятие, но и метафо-
ра жизни. Бабушка видит во внуке искусного тан-
цора и вместе с тем желает, чтобы его жизнь была 
как танец, не осталась не замеченной.

В песнях- предначертаниях реализуется представ-
ление матери о том, каким должен стать ребёнок. 
Это желание транслируется через описание внешно-
сти ребёнка и его положительных качеств. Установка 
на благополучное будущее проявляется через описа-
ние рода деятельности ребёнка, где это занятие ста-
новится метафорой благополучной жизни.

Хӑншэт йонтǝм нєӈийэ,
Хӑншǝт эвтǝм эвийэ,
Йошийэн каркам, каркам 
йошǝн
Йуԓыйǝн тоса, тоса йонтэ.
Арыйэ хурас тынǝӈ хӑн-
шǝн,
Моњщийэ ԓампи, хурам 
вєрǝн,
Аӈкийǝн партǝм төс 
щирǝн,
Щащийǝн постǝм йӑм 
нумǝсǝн.

‘Орнаменты вышивающая де-
вушка,
Орнаменты вырезающая девочка,
Ручки твои проворные, проворны-
ми руками
Узорчатые швы правильно, умело 
зашивай.
Много красивых дорогих узоров,
Как сказка, красивое твоё дело,
Как мама тебя научила соединять 
узоры,
Как бабушка добрые знаки пока-
зала’ [2].

Так же, как и в предыдущей песне, занятие ре-
бёнка –  метафора жизни. Девочка в первую оче-
редь должна стать хорошей мастерицей, уметь ра-
ботать с тканью и берестой, вышивать орнаменты. 
Этот навык она должна перенять от матери и ба-
бушки. Образ дополняют эпитеты: хӑншэт йонтǝм 
нєӈийэ ‘орнаменты вышивающая девушка’, хӑн-
шǝт эвтǝм эвийэ ‘орнаменты вырезающая девочка’. 
Жизнь представляется яркой, узорчатой: моњщийэ 
ԓампи, хурам вєрǝн ‘как сказка красивое твоё дело’.

Здесь также присутствует мотив: йошийэн кар-
кам ‘ручки твои проворные’. Упоминание эпитета 
каркам ‘проворный’ наделяет ребёнка не только 
качеством, но и красотой. В хантыйском фоль-
клоре образ женщины часто представлен данным 
эпитетом, обозначающим её красоту.

Основной функцией песен является защитная. 
Поэтому нередко в них встречается обращение 
к духам- покровителям с просьбой защитить ре-
бёнка. Например:

Йэшǝк тўт имийэ,
Тўт имийэ-аӈки!
Атԓǝтǝн нӑӈ хотєн,
Хот шивийэн ԓавǝԓԓǝн.
Хӑтлǝтǝн нӑӈ тащǝн,
Нӑӈ тащийэн ԓавǝԓԓǝн.
Вөн хон нӑӈ кинщǝна,
Нӑӈ кинщǝна ӑнтө,
Вөн кӑнащ ищи
Нӑӈ кинщэна ӑнтөм
Пухийєм оԓǝм тьойӈǝԓтэ,
Пухийєм каш нӑӈ тьойӈǝԓтэ.

‘Дорогая женщина огонь,
Огонь женщина-мать!
По ночам ты охраняешь дом,
Дыхание дома охраняешь,
Днём ты богатство,
Своё богатство охраняешь.
Нет царей главнее тебя,
Кроме тебя нет.
Нет князей главнее тебя,
Кроме тебя нет.
Укачивай сон моего сыночка,
Его блаженство укачивай’ [2].

Тўт ими –  богиня огня. Она почитается ка бо-
жество охраняющее домашний очаг, здоровье че-
ловека. В текст включаются элементы хвалебных 
песен, богиня огня восхваляется как защитница 
и покровительница семьи, человека: атԓǝтǝн нӑӈ 
хотєн, хот шивийэн ԓавǝԓԓǝн ‘по ночам ты охраня-
ешь дом, дыхание дома охраняешь’, вөн хон нӑӈ 
кинщǝна, нӑӈ кинщǝна ӑнтө ‘нет царя главнее те-
бя, кроме тебя нет’.

Установка на благополучное будущее, предопре-
деление судьбы ребёнка проявляется в описании 
его положительных качеств, черт характера, заня-
тий. Основными образами являются образы живот-
ных (оленя, кошки), и детей (мальчика, девочки).

Композиция

Песни-предначертания –  это небольшие по объёму 
произведения, чаще всего они имеют кольцевую 
или линейную композицию. В текстах с линейной 
композицией можно выделить следующие форму-
лы –  общие места: инициальные формулы, зачин –  
представление ребёнка через род бабушки, роди-
телей, членов семьи. Например,

Таниԓ упи, упийэ
Хӑнты ики ащийєм,
Йўрән ими аӈкийєм.
Хөԓәм йаӈ вўԓы тӑй-
љәмаԓ

‘Данила сестра, сестрица я.
Хантыйский мужчина, отец мой,
Ненецкая женщина, мать моя.
Тридцать оленей имел
Отец мой из рода Молдановых,
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ай Моԓтан хө ащийєм,
Йўрән ими аӈкийєм
Молдан ики вөн эви
Ма, ма, ма, ма.

Ненецкая женщина, мать моя.
Мужчины Молданова старшая дочь
Я, я, я, я’. (Пяк Е. Д., запись Пот-
пот Р. М.)

Зачин песен напоминает зачин личных песен, 
где исполнитель называет себя, представляясь 
либо напрямую, либо через родственников или 
принадлежность к определённой территории [7, 
с. 126]. Далее следует описание внешнего облика 
ребёнка или положительных качеств, которые хо-
тел бы видеть в нём исполнитель:

Ԓўв пӑсты нумсыйэԓ,
Ащэԓǝн- аӈкэԓǝн мийǝм,
Иса пӑсты ат вөԓ.

‘Его быстрый ум,
Данный отцом- матерью,
Пусть будет быстрым всегда’ 
[2].

А также описание рода деятельности в бу-
дущем или обращение к духам- покровителям 
с просьбой о защите. Финальные формулы пред-
ставлены словами напутствия, обращением к ре-
бёнку или заветом:

Хӑншийэ йонтты эвийэ,
Төрǝма нумсэн нух пўна,
Хурамǝт йонтты эвийэ,
Вөԓǝпсэн кӑрща йэԓ тува.

‘Узоры вышивающая девочка,
Положись на бога,
Узоры вышивающая девочка,
В жизни иди прямой доро-
гой’ [2].

Таким образом, исполнитель как бы закрепля-
ет уже сказанное в песне. Чаще всего благопоже-
лание выражается с помощью глаголов в пове-
лительном наклонении. Эта формула указывает 
на связь песен с заговорами.

Изобразительно- выразительные средства

Основным способом организации текста является 
повтор. За счёт него создаётся ритм, характерный 
для хантыйской поэзии. При этом сохраняется прин-
цип равенства слогов:

Хӑншийэ йонтты эвийэ,
Төрǝма нумсэн нух пўна,
Хурамǝт йонтты эвийэ,
Вөԓǝпсэн кӑрща йэԓ тува.

‘Узоры вышивающая девочка,
Положись на бога,
Узоры вышивающая девочка,
В жизни иди прямой доро-
гой’ [2].

В тестах песен используются изобразительно- 
выразительные средства, основанные на повторе: 
синтаксический параллелизм, эпифора, анафора.

Параллелизм, осложнённый градацией пред-
ставлен в следующем примере:

Вошийэн тєԓы ар нєӈийєм,
Көртыйэн тєԓы ар хөийєм…

‘Много женщин нашего го-
рода,
Много мужчин нашего селе-
ния…’ (Лозямова З. Н., запись 
Евы Шмидт)

Внешний облик, рост лирической героини зача-
стую показывается с помощью сравнения:

Ай турән пӑԓат нє,
Ай вɵнши пӑԓат нє.

‘Высотой с травинку маленькая женщина,
Высотой с сосенку маленькая женщина’. 
(Лозямова З. Н., запись Евы Шмидт)

Для єкшањщǝп арәт (песен- предначертаний) 
характерны также следующие языковые особен-
ности: наличие глаголов в повелительном накло-
нении, использование символов, метафор, срав-
нений, эпитетов, параллелизмов. Повтор в песнях 
реализуется на разных уровнях: как смысловом, 
так и языковом и является средством создания 
ритма.

Таким образом, єкшањщәп арәт (песни- 
предначертания) –  это жанр материнского фоль-
клора отличный от колыбельных и хвалебных пе-
сен. Песни-предначертания создаются близкими 
родственниками для ребёнка в колыбельный пе-
риод его жизни, с целью его защиты и предопре-
деления судьбы. Мотив благополучного будущего 
реализуется в песнях за счёт восхваления положи-
тельных черт характера, описания внешнего вида, 
слов напутствия. Тематически песни разделяются 
на две группы. Основными образами являются об-
разы детей (мальчика и девочки), а также образы 
животных. В текстах песен- предначертаний при-
сутствуют эпитеты, мотивы и символы характер-
ные для хантыйского фольклора в целом.

В данной работе были рассмотрены основные 
жанровые особенности песен- предначертаний ка-
зымских ханты. Сделаны выводы о тематике пе-
сен, об основном содержании и образах. Рассмо-
трена композиция и некоторые изобразительно- 
выразительные средства. Результаты работы мо-
гут быть использованы при классификации дет-
ского фольклора, а также при дальнейшем изуче-
нии песен- предначертаний.
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GENRE FEATURES OF SONGS- PREDESTINATION 
KAZYM KHANTY

Tarlina A. S.
Ob- Ugric Institute of Applied Research and Development

The article describes for the first time the genre of songs- 
predestinations and defines its place in the system of children’s 
Folklore. The research material includes song lyrics published in 
various sources, as well as field materials recorded from native 
speakers of the Kazym dialect of the Khanty language. The work is 
based on descriptive, comparative and structural methods. As a re-
sult, the content and form of the song-predestinations of the Kazym 
Khanty are considered, the main images, motifs and symbols are 
revealed. It is concluded that song-predestination This is a genre 
of maternal folklore that differs from lullabies and songs of praise in 
both content and purpose.

Keywords: songs- predestinations, maternal folklore, Kazym Khan-
ty, image, comparative analysis.
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Распространенные грамматические ошибки при написании сочинения- 
рассуждения на основе топоса «определение»
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В данной статье рассматриваются распространенные грамма-
тические ошибки, встречающиеся при оценивании сочинений- 
рассуждений на основе топоса «определение». Исследуется 
влияние неверного употребления грамматических конструкций 
и лексических ошибок на структуру и содержание рассужде-
ния, а также рассматриваются возможные причины их воз-
никновения. Особое внимание уделяется распространенным 
ошибкам в построении определений, неправильному употре-
блению падежей, а также несоответствиям в согласовании 
слов. Приводятся примеры типичных ошибок, с которыми стал-
киваются школьники и студенты при выполнении письменных 
заданий, и предлагаются методики к их исправлению.

Ключевые слова: сочинение- рассуждение, топос «определе-
ние», риторика, грамматические ошибки, текст, речевые ошиб-
ки.

Введение

Грамотная письменная речь помогает чётко и по-
нятно выражать мысли, а умение писать грамот-
но развивает критическое мышление и внимание 
к деталям. Зачастую старшие школьники хорошо 
владеют навыками письменной речи к началу вы-
пускных экзаменов, но все еще допускают грам-
матические ошибки. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью систематизации рас-
пространенных грамматических ошибок при напи-
сании сочинений- рассуждений на основе топоса 
«определение». В условиях современного образова-
тельного процесса, где письменные работы играют 
ключевую роль в оценке знаний учащихся, грам-
матические ошибки могут существенно повлиять 
на восприятие текста, допустив возможность появ-
ления и фактических, и речевых ошибок. Особенно 
актуальной является проблема грамматических на-
рушений при построении определений, что связано 
с потерей значимости и корректности трактования 
смыслов, передаваемых обучающимся. Научная но-
визна данного исследования заключается анализе 
и классификации грамматических ошибок, обнару-
женных в сочинениях- рассуждениях на основе топо-
са «определение»; всего были проанализированы 
90 работ учеников параллели 9 классов. Мы пред-
ставили примеры этих ошибок, а также предложи-
ли рекомендации по их исправлению. Предметом 
исследования является грамматическая структу-
ра сочинения- рассуждения, а объектом –  распро-
страненные ошибки, возникающие в процессе их 
написания. Цель работы: выявить закономерности 
в ошибках по группам учеников, исходя из сред-
него балла, и предложить методики восполнения 
пробелов в знаниях.

Методы исследования

Для достижения цели исследования были исполь-
зованы следующие методы:
1. Анализ содержания текста –  метод, позволяю-

щий понимать причинно- следственные связи 
и структуру сочинения; важное условие –  пра-
вильно интерпретировать, что хотел донести 
обучающийся в рамках своего рассуждения;

2. Лингвистический анализ как метод изучения 
языка и его компонентов способствует опреде-
лению уровня владения письменным навыком 
как с точки зрения грамматики и синтаксиса, 
так и с его морфологической и семантической 
структуры;

3. Сравнительный анализ –  метод, позволяющий 
определить уровень владения письменным на-
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выком среди обучающихся параллели. В рам-
ках исследования работы были оценены в бал-
льной системе путем группирования итогов 
по видам ошибок;

4. Анкетирование –  метод, который позволяет 
оценить навыки старших школьников. Для сбо-
ра данных были предложены задания, направ-
ленные на обнаружение ошибок по ряду бло-
ков.

5. Синтаксический анализ –  исследование син-
таксической структуры предложений в сочи-
нениях и срезах для выявления ошибок, свя-
занных с нарушением видов словосочетаний, 
грамматических основ, порядка слов и других 
синтаксических ошибок при построении пред-
ложения.

Эти методы способствуют более детально-
му и глубокому пониманию природы граммати-
ческих ошибок, а также способствуют выработке 
рекомендаций для их предотвращения, что повы-
шает качество итогового продукта –  сочинения- 
рассуждения на основе топоса «определение» 
[10].

Результаты исследования

Виды грамматических ошибок, обнаруженные у старших 
школьников

Грамматические ошибки можно классифицировать 
по различным признакам. Основные виды можно 
обозначить следующие:

1. Ошибки в построении словосочетания (со-
гласование, управление, примыкание) были выяв-
лены у учеников, имеющих аттестационный сред-
ний балл не выше 3,3:
– Согласование по числу (например, «краси-

вые книги» –  правильный вариант, неверный –  
«красивый книги»). 90% учеников, допустив-
ших этот недочет, уверяют, что были невнима-
тельными при написании и не перечитали ис-
ходный текст перед сдачей.

– Согласование по роду (например, «обеих де-
вочек» –  ошибка: «обоих девочек»). У данной 
группы обучающихся также возникли сложно-
сти с темой «Склонение числительных».

– Согласование по падежу (например, «вопреки 
мнению докторов» –  ошибка: «вопреки мнения 
докторов»). У учеников, совершивших ошиб-
ку в этом случае, были выявлены и сложности 
с корректностью написания производных пред-
логов.

– Ошибки с глаголами, требующими опреде-
лённого падежа: «оплатить за проезд» вместо 
«оплатить проезд». 85% учеников, столкнув-
шихся с этой проблемой, имели уровень чита-
тельской грамотности при выполнении регио-
нальных диагностических работ ниже «повы-
шенного» [1].
2. Ошибки в образовании сравнительных сте-

пеней имен прилагательных и наречий. Самое ча-
стое нарушение –  «самый умнейший» вместо «са-
мый умный» или «умнейший». У обучающихся, до-

пустивших эту ошибку, уровень сформированно-
сти читательской грамотности был «базовый» или 
ниже.

3. Ошибки в использовании времен и наклоне-
ний были выявлены следующие:
– неверное употреблении времён (например, ис-

пользование прошедшего времени вместо за-
явленного в предыдущей предикативной части 
будущего).

– некорректное использование условного накло-
нения. Например, «если бы я знал о прогуле…» 
подразумевает, что герой предложения не знал 
об упущении, но в следующем предложении 
идет речь о планировании этого действия. 
Мы можем отметить переход грамматической 
ошибки в логическую)
4. Несогласованные подлежащее и сказуемое. 

В сложноподчиненном предложении с придаточ-
ным определительным, стоящим в интерпозиции, 
школьники не сопоставили грамматическую осно-
ву между собой, поставив сказуемое в единствен-
ное число вместо множественного.

5. Пунктуационные ошибки. Иногда ошибки 
в пунктуации можно отнести ошибки в граммати-
ческой структуре, например, пропуск запятой при 
вводных словах или неверное использование тире 
и двоеточия в сложноподчиненном предложении, 
так как они могут существенно повлиять на вос-
приятие текста, что особенно важно при написа-
нии сочинений- рассуждений, где грамматическая 
корректность играет важную роль для ясности 
и логичности изложения мысли [2].

Ошибки в построении предложения

Некорректность построения предложения являет-
ся грамматической ошибкой, но её можно рассма-
тривать как более широкую категорию –  синтак-
сис, включающий в себя более весомый спектр 
недочетов. Напомним, что синтаксис –  это раздел 
грамматики, изучающий правила корректного со-
четания слов в предложении и их порядок. Ошибки 
в построении предложения могут включать в себя 
следующее:
1. Приложение.

«В газете «Комсомольской правды» мы можем 
прочитать о космонавтах». Приложение, взятое 
в кавычки, употребляется в именительном падеже 
при условии, что стоит после определяемого сло-
ва («В газете «Комсомольская правда»/ «В «Ком-
сомольской правде»). Данная ошибка была выяв-
лена у 15% обучающихся.
2. Необоснованная инверсия

«Улетающие птицы на юг всегда возвращают-
ся.» Ошибка заключается в разрыве обособленно-
го определения, выраженного причастным оборо-
том. Исправлено: «Улетающие на юг птицы всегда 
возвращаются». Ошибку допустили 5% обучаю-
щихся.
3. Несогласованная грамматическая основа 

вследствие неверного определения подлежа-
щего. «Небольшая группа одноклассников ре-
шили поступать в театральный». Исправлено: 
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«Небольшая группа одноклассников решила 
поступать в театральный». Ошибка была обна-
ружена у 10% обучающихся [5].

4. Ошибки в построении деепричастного обо-
рота. Например, «Не сдав контрольную, моя 
судьба была определена». Не выполнено ус-
ловие добавочного действия, получается, что 
«судьба была определена и не сдала». Ошиб-
ка была допущена 20% учеников.

5. Ошибки в построении косвенной речи с ис-
пользованием сложноподчиненного предло-
жения с придаточным изъяснительным. На-
пример, «Мама провожала меня и сказала, что 
не забывай мне звонить». Верно: «Мама ска-
зала (о чем?), чтобы я не забывал ей звонить». 
Ошибку допустили 7% обучающихся.

6. Нарушение видовой соотнесенности
«…шумела вода, рвалась снасть с крючка, 

взлетели птицы». Последнее сказуемое в ряду од-
нородных стоит в совершенном виде, когда пре-
дыдущие два –  в несовершенном. Данную ошибку 
допустили 14% учеников.
7. Некорректное употребление двой ных союзов. 

Например, «…чтобы я не только любила музы-
ку, но и литературу.» В данном случае двой ной 
союз не связывает однородные члены, важ-
но перестроить предложение иначе: «…чтобы 
я любила не только музыку, но и литературу». 
С этой проблемой столкнулись 9% школьников.

8. Проблемы с членами предложения –  отсут-
ствие каких-либо элементов предложения (напри-
мер, некорректное неполное предложение, лишён-
ное подлежащего или сказуемого без возможно-
сти восстановления из предыдущих предикатив-
ных составляющих).

Такие ошибки делают текст неясным, наруша-
ют грамматическую логику и могут существенно 
ухудшить его восприятие [6].

Причины возникновения грамматических ошибок

Причины возникновения грамматических ошибок 
могут быть разнообразными: от низкого уровня 
читательской грамотности, клипового мышления 
до серьезных пробелов в знаниях. Рассмотрим ос-
новные из них.

1. Отсутствие комплексных знаний о граммати-
ке. Примером решения данной проблемы служит 
восполнение знаний путем дополнительной рабо-
ты в данном направлении по заранее сформиро-
ванному маршрутному листу.

2. Недостаточный уровень внимательности 
и клиповое мышление. Современные школьни-
ки испытывают сложности при длительном вклю-
чении в работу, зачастую их внимания хватает 
на пару минут, чего однозначно недостаточно при 
написании сочинения. В таком случае предлага-
ем задания на постепенное увеличение времени 
активной работы, пока не дойдем до нормы. Важ-
ным этапом является проверка сочинения: снача-
ла вычитываем текст полностью, чтобы просле-
дить цепочку рассуждения, нет ли противоречий; 
потом разбираем по предикативным частям ка-

ждое предложение, выделяя грамматическую ос-
нову; потом переходим к прочтению текста в об-
ратном порядке, обращая внимание на окончания 
и орфографию [3].

3. Особенности индивидуального восприятия 
языка детьми- инофонами. Индивидуальные осо-
бенности подростков с неродным русским языком 
также играют роль в возникновении грамматиче-
ских ошибок. Это могут быть дикционные ошиб-
ки, перешедшие из устной речи в письменную, 
проблемы с употреблением определенных форм 
слов, влияния диалектных форм или особенно-
стей речи, приобретённых в конкретной социаль-
ной группе. В данной ситуации необходимо боль-
шое количество практики и помощь учителя, вла-
деющего методиками обучения русского языка 
как иностранного.

4. Влияние разговорной речи на письменную. 
В повседневной разговорной речи часто допуска-
ются упрощения грамматических конструкций, что 
может повлиять на написание текста. Люди, при-
выкшие к разговорной речи, могут делать ошибки, 
когда переходят на формальный стиль или состав-
ляют официальный текст. Грубым нарушением ре-
чевых норм в современном литературном языке 
является использование сленговых выражений, 
которые подростки не замечают в своей речи [4].

5. Наличие проблем с восприятием и усвоени-
ем грамматических норм. В двадцать первом веке 
учителя не понаслышке знают о тонкостях работы 
с учениками, у которых имеются такие диагнозы 
как дислексия и дисграфия. На коррекционную ра-
боту с логопедами, дефектологами и нейропсихо-
логами уходят годы. Важно, чтобы родители и пе-
дагоги своевременно обратились за помощью.

6. Влияние медиапространств. Не все инфор-
мационные площадки проходят этапы рецензиро-
вания и редактуры, из-за чтения материалов толь-
ко из социальных сетей зачастую у подростков 
происходит деформация языковых норм, находя-
щая подтверждение в манере письма и неумении 
писать грамотно в соответствии с нормами рус-
ского литературного языка.

7. Эмоциональное и физическое состояние. 
Стресс, эмоциональное возбуждение или апатия, 
некачественный сон или питание влияют на рабо-
ту головного мозга и нервной системы. Как итог, 
ученик может допускать грамматические ошибки, 
которые не делала ранее [6].

Как мы мужем видеть, причины возникновения 
грамматических ошибок могут быть разнообразны-
ми, и их можно подразделить на лингвистические 
(например, незнание правил грамматики) и соци-
альные (например, влияние разговорной речи или 
массовой культуры). Осознание этих причин помо-
гает улучшить как навык устной речи, так и письмен-
ной, чтобы избежать распространённых ошибок.

Методики

Методики по работе с коррекцией грамматических 
ошибок требуют комплексного подхода, который 
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включает в себя как теоретическое понимание пра-
вил языка, так и практическую работу по примене-
нию их на практике. Существует ряд методик, кото-
рый помогает эффективно исправить грамматиче-
ские ошибки в зависимости от уровня изначальных 
знаний обучающегося и специфики самой ошибки. 
Рассмотрим основные из них:

Объяснение и закрепление правил

Этот метод основывается на детальном разбо-
ре грамматических правил и принципов работы 
с предложением и словосочетанием. Он подхо-
дит для начального и среднего уровней обучения, 
когда учащиеся должны усвоить базовые грамма-
тические нормы. Важный компонент методики –  
этапность: преподаватель пошагово объясняет 
правила грамматической составляющей, контро-
лирует отработку темы и дает задания на закре-
пление материала. Преимущества: Методика по-
зволяет глубоко усвоить правила, даёт полное 
понимание грамматической структуры языка. Не-
достатки: может быть менее эффективной для 
обучающихся, которые не понимают теоретиче-
ское объяснение или не воспринимают абстракт-
ные правила. В таком случае можно попробовать 
ориентироваться на другие стороны восприятия 
ученика: преподносить материал через формулы 
(для математиков) или рисунки/схемы (для твор-
ческих личностей) [8].

Методика анализа ошибок

Данная методика предполагает работу с конкрет-
ными текстами и анализ уже совершённых в них 
ошибок. Ученику требуется самому обнаружить их 
и исправить. В следующий раз школьник будет луч-
ше видеть свои ошибки при проверке текста. Хоро-
шо подходит для работы в группе.

Преимущества: развивает критическое мыш-
ление, помогает учащимся практиковаться на сво-
их ошибках и запоминать правильные граммати-
ческие формы. Недостатки: может быть трудным 
для начинающих, так как требует уже сформиро-
ванных навыков анализа.

Геймификация

Игровые методики –  это одни из самых из эффек-
тивных способов коррекции грамматических оши-
бок, вызывают особое внимание у младших школь-
ников и учащихся, которые особенно нуждаются 
в более увлекательных формах обучения. Необхо-
димо использование разных видов игр, например, 
кроссвордов, где необходимо вставить правильные 
формы слов, или игр на составление предложений, 
что помогает обучающимся осваивать нормы грам-
матики в игровом формате.

Преимущества: геймификация делает процесс 
отработки грамматических ошибок более увлека-
тельным и мотивирующим, активизирует творче-
ский подход. Недостатки: может не подойти для 
серьёзной работы с более сложными грамматиче-
скими ошибками [7].

Маршрутная карта

В основу методики индивидуальных занятий ло-
жится входной срез, по результатам которого со-
ставляется индивидуальный план занятий. Ученик 
по маршрутному листу может сам отслеживать, 
на каком этапе сейчас находится и сколько пред-
стоит ему еще выполнить.

Преимущества: индивидуализированный под-
ход помогает устранить конкретные проблемы, 
эффективен для обучающихся с трудностями как 
восприятия теории, так и со сложностями на прак-
тике. Недостатки: требует большего количества 
времени и внимания со стороны преподавателя.

Методика контекстных ситуаций

Этот метод направлен на использование грамма-
тических форм в реальной жизни и в различных 
ситуациях общения. Учащиеся получают задания, 
в которых необходимо использовать грамматиче-
ские формы в конкретных контекстах (например, 
при написании эссе, рассказов или ведении диа-
логов; привести в пример диалог в кино, в театре 
или на выставке).

Преимущества: методика позволяет обуча-
ющимся увидеть, как грамматика используется 
в реальной жизни, развивает умение использо-
вать языковой навык в практических ситуациях. 
Недостатки: могут возникнуть сложности с выбо-
ром подходящих текстов и заданий для каждого 
ученика [9].

Работа над исправлением грамматических 
ошибок –  это важная часть образовательного 
процесса, требующая индивидуального подхода 
и применения разнообразных методов. Комбини-
рованное использование теоретических знаний, 
практических упражнений и интерактивных ме-
тодов помогает эффективнее устранять ошибки 
и развивать навыки грамотной речи. Особый мо-
мент –  технология быстрых побед. Школьник, что-
бы не терять мотивацию на продолжение работы, 
должен видеть результат каждый день.

Выводы

В ходе данного исследования был проведён деталь-
ный лингвистический анализ грамматических оши-
бок, встречающихся в сочинениях- рассуждениях 
на основе топоса «определение» среди обучаю-
щихся старших классов. Основное внимание было 
уделено классификации ошибок по категориям. 
Выявленные ошибки показывают, что наибольшие 
трудности учащиеся испытывают при построении 
словосочетаний, склонении числительных, а так-
же при употреблении времён и наклонений. Ана-
лиз показал, что ошибки часто связаны с низким 
уровнем читательской грамотности, недостаточной 
внимательностью при написании и влиянием раз-
говорной речи. Важным аспектом работы являет-
ся выявление причин этих ошибок, среди которых 
выделяются как лингвистические, так и социаль-
ные факторы, включая влияние медиапространств 
и разговорного, сленгового языка. Для коррекции 
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ошибок предложены различные методики, такие как 
объяснение правил, анализ ошибок, геймификация 
и индивидуальные маршрутные карты, что способ-
ствует более глубокому усвоению грамматических 
норм и улучшению письменной речи. Применение 
комплексных подходов в обучении позволяет более 
эффективно устранить пробелы в знаниях и развить 
навыки грамотного письма. Основная цель работы 
заключается в том, чтобы помочь ученикам лучше 
воспринимать и применять грамматические нормы, 
а также выявить закономерности в их ошибках для 
разработки эффективных методов исправления.
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COMMON GRAMMATICAL ERRORS IN ESSAYS BASED 
ON THE «DEFINITION» TOPOS: A CRITICAL ANALYSIS

Kheifets E. E.
Moscow City Pedagogical University

The article delves into the realm of grammatical errors commonly 
encountered in essays that rely on the «definition» topos. It exam-
ines how incorrect grammatical constructions and lexical errors can 
impact the structure and coherence of arguments, as well as ex-
plores potential causes for such errors. Particular attention is paid 
to common mistakes in defining terms, misusing cases, and incon-
sistencies in word usage. Examples of common errors made by 
both school and university students while completing written assign-
ments are presented, along with recommendations for correction. 
The analysis provides a critical examination of grammatical devia-
tions, contributing to a deeper understanding of the role of language 
accuracy in effective academic writing.

Keywords: essay- reasoning, topos “definition”, rhetoric, grammati-
cal errors, text, speech errors.
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Семантика номинантов эмоций концепта Giận / Anger во вьетнамском 
и английском языках: сопоставительное исследование

Нгуен Фам Нят Линь,
аспирант, Российский университет дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы
E-mail: meomatthon@gmail.com

В статье анализируются сходство, специфические черты и раз-
личные варианты семантического значения эмоционального 
концепта «гнев» во вьетнамском и английском языках. В рабо-
те рассматривается многообразие английских и вьетнамских 
идиом, связанных с понятием «гнев». Автором подчеркивается 
важность изучения семантики эмоций для современного мира, 
охваченного процессом глобализации и интеграции разных 
государств, народов и наций, обладающих своими специфи-
ческими культурными особенностями и языковыми нюансами 
и нуждающихся в налаживания и развитии коммуникативных 
связей с другими общностями. Статья обладает высоким тео-
ретическим значением, так как дает довольно глубокое пред-
ставление о семантике эмоции «гнев» во вьетнамском и ан-
глийском языках, а также практической ценностью, так как она 
может пригодиться специалистам в разных областях.

Ключевые слова: вьетнамский и английский языки, эмоцио-
нальный концепт, гнев, сравнительный анализ, семантическое 
значение.

Введение

Исследование семантического значения эмоций –  
одно из ключевых направлений в ряде наук, среди 
которых –  языкознание, психология, социология, 
культурология, потому что эмоции представляют 
собой важную составляющую человеческой жизни 
и имеют огромное значение для установления об-
щения между людьми и развития коммуникативных 
связей как в рамках одного социума граждан, объ-
единенных общей культурой и языком, так и между 
различными народами и государствами. Эмоции 
участвуют в формировании восприятия мира у лю-
дей, определяют их поведенческую направленность 
и коммуникацию с другими людьми.

В данной статье предметом исследования яв-
ляется концепт «гнев», по-разному трактуемый 
в различных лингвистических структурах, напри-
мер, во вьетнамской и английской. Гнев в пер-
вом языке обозначается словом «giận», во вто-
ром –  «anger». Представленный в настоящей ра-
боте сравнительный анализ семантики концепта 
«гнев» в двух указанных языках служит интерес-
ным объектом для исследования, так как позволя-
ет выявить как универсальные, так и специфиче-
ские черты эмоционального восприятия в разных 
культурах.

Актуальность работы определена тем, что 
в настоящее время процессы интеграции разно-
го уровня играют очень важную роль в мировом 
сообществе. Это –  экономические, политические, 
культурные, образовательные интеграции. Поэ-
тому людям разных стран, являющимся предста-
вителями различных национальностей, народов, 
культур очень важно осваивать другие языки, что-
бы понимать друг друга, причем, не только внеш-
нюю речь, поверхностное значение слов, но и ее 
разнообразные нюансы и оттенки, связанные 
с выражением эмоциональных тонкостей. Таким 
образом, анализ эмоциональных концептов в раз-
личных языках является очень востребованной 
темой для изучения.

Цель статьи –  выполнение сравнительного ана-
лиза номинантов эмоций «giận» и «anger» и рас-
крытие их семантических и контекстуальных зна-
чений, что поможет понять, каким образом куль-
турные контексты формируют эмоциональные 
концепты и как они могут различаться в зависи-
мости от языковой среды.

Теоретическая значимость работы заключена 
в том, что она дает довольно глубокое и полное 
представление о семантических значениях эмо-
ции «гнев» как во вьетнамском, так и в английском 
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языках. Особая ценность исследования –  в выпол-
нении сравнительного анализа семантики эмоцио-
нального концепта «гнев», характерного для двух 
совершенно разных лингвистических систем.

Практическая значимость статьи в том, что ее 
разработки могут быть использованы специали-
стами разного профиля: лингвистами, переводчи-
ками, психологами, социологами и др.

Материалы и методы

При подготовке статьи автором был рассмотрен 
целый ряд научных трудов по теме, среди кото-
рых –  кандидатская диссертация и научные статьи 
из рецензируемых журналов, большая часть из ко-
торых –  за последние пять лет.

В ходе работы применялись два ключевых ме-
тода исследования: теоретический (анализ линг-
вистических терминов, обозначающих эмоци-
ональный концепт «гнев» в английском и вьет-
намском языках) и практический (указание кон-
кретных примеров слов и словосочетаний). В це-
лом, статья имеет практико- ориентированный 
подход, так как ключевые позиции в ней занимает 
выполнение сравнительного анализа.

Литературный обзор

При написании статьи автором были проанализи-
рованы актуальные и свежие работы, освещающие 
заявленную проблематику. В работах М. О. Абдыра-
заковой с коллективом авторов, О. Ю. Любимовой 
и Е. А. Стародубцевой раскрываются этимология, 
семантическое, лексическое и метафорическое зна-
чение понятия «гнев». Исследователи представляют 
концепт «гнева» как систему психических и пове-
денческих реакций, которые постоянно изменяются 
в зависимости от условий и ситуаций. Они выявляют 
универсальные характеристики рассматриваемого 
эмоционального концепта, характерного для раз-
ных языков, и одновременно указывают на суще-
ствование каких-то специфических особенностей 
в каждом из них [1, 6, 8].

До Тхи Иэн Ньи и Ю. О. Коновалова демонстри-
руют в своих статьях, как эмоциональный номи-
нант «гнев» может по-разному трактоваться в раз-
личных языках. Исследователи делают это на при-
мере вьетнамской и русской языковых культур [4, 
5].

Работы В. А. Андреевой и Данг Ван Куанг ценны 
тем, что анализируют семантические и фразеоло-
гические особенности вьетнамского языка [2, 3], 
а статьи Е. В. Пак и Т. Н. Яблоковой рассматривают 
особенности эмоциональной семантики в англий-
ском языке [7, 9].

Работа Tran Ba Tien –  центральное исследова-
ние, на которое опирается автор настоящей ста-
тьи, так как оно представляет сравнительный ана-
лиз метафор и метонимий эмоционального кон-
цепта «гнев» во вьетнамском и английском язы-
ках [12]. Автор взял за основу положения из этого 
исследования и развил их в своей работе.

Обсуждения и результаты

Эмоциональный концепт «гнев» –  сложный и мно-
гоаспектный феномен, который включает в себя 
разнообразные когнитивные процессы, психические 
состояния и поведенческие реакции, выражающие 
переживания человека, полученные от взаимодей-
ствия с окружающей действительностью, людьми, 
от каких-то ситуаций и событий.

Исследователи М. О. Абдыразакова (совмест-
но с коллективом авторов), О. Ю. Любимова 
и Е. А. Стародубцева подчеркивают, что любая се-
мантическое значение любой человеческой эмо-
ции [в том числе гнева] представляет собой мно-
госоставную структуру, которая является подвиж-
ной, и ее трактовка изменяется в зависимости 
от контекста, то есть от обстоятельств и языковых 
особенностей [1, с. 147–149; 6, с. 2–3; 8, с. 57–58]. 
До Тхи Иэн Ньи и Ю. О. Коновалова отмечают, что 
есть некоторые общие, универсальные характе-
ристики эмоций, относящиеся к любым языкам, 
но более всего их определяют специфические ню-
ансы, свой ственные конкретному языку [4, с. 44; 5, 
с. 53–54].

Так, физиологический компонент эмоций ха-
рактерен для всех языковых культур, а психологи-
ческий, поведенческий и когнитивный варьируют-
ся в разных лингвистических системах.

На формирование эмоциональных концептов 
влияют, в первую очередь, культурные и языко-
вые факторы. Так, в разных культурах могут су-
ществовать различные нормы восприятия эмоций, 
а также представления о допустимости их выра-
жения. Языковые особенности также накладыва-
ют свой отпечаток. Так, Е. А. Пак и Т. Н. Яблокова 
описывают многообразные уникальные идиомы 
в английском языке, связанные с выражением гне-
ва, например, «blow a fuse» (вспыхнуть как спич-
ка) или «fly off the handle» (выходить из себя) [7, 
с. 216–217; 9, с. 181]. А исследователи В. А. Андре-
ева и Данг Ван Куанг дают представление о богат-
стве и красноречивости идиом вьетнамского язы-
ка, которые определяются его специфичной линг-
вистической структурой [2, с. 78–79; 3, с. 208–210]. 
Так, благодаря уникальным особенностям фразе-
ологии вьетнамского языка, в нем можно встре-
тить такие устойчивые выражения, определяющие 
эмоцию «гнев» (giận), как «bầm gan sôi máu» (так 
злиться, что печень в синяках и кровь кипит).

Ученый Tran Ba Tien представил в своей статье 
сопоставительное исследование семантики номи-
нантов эмоций концепта «гнев» во вьетнамском 
и английском языках [12]. В этом исследовании ис-
пользуются 68 английских и 52 вьетнамские идио-
мы, основанные на метафорах и метонимиях, свя-
занных с гневом. Выявлено, что в обоих языках 
концептуализация гнева определяется телесным 
опытом и культурными моделями.

По мнению исследователя, культурные разли-
чия заключаются в том, что во вьетнамском языке 
часто метонимически используются наименова-
ния различных частей тела и внутренних органов, 
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в то время как в английском языке обозначение 
эмоциональных состояний, как правило, основано 
на целостных телесных образах [12, с. 79–88].

Итак, вьетнамский язык активно использует 
метафоры, связанные с органами тела, что отра-
жает глубину и интенсивность эмоционального пе-
реживания. Во вьетнамском языке есть несколько 
фразеологических оборотов, выражающих состо-
яние гнева через физиологические реакции.

Anger в английском языке обозначает гнев, 
злость, ярость и раздражение. Это сильное чув-
ство, возникающее в ответ на восприятие неспра-
ведливости или плохого обращения. В соответ-
ствии с определением, anger представляет собой 
интенсивное эмоциональное состояние, которое 
может приводить к желанию нанести вред кому-то 
или выразить недовольство по отношению к опре-
деленной ситуации. Это чувство может быть как 
кратковременным, проявляющимся в виде вспыш-
ки злобы, так и более устойчивым, когда гнев со-
храняется на протяжении длительного времени.

В английских словарях [10, 11] значение сло-
ва anger трансформировалось от обозначения уг-
нетения и боли к описанию чувств, которые воз-
никают в сознании индивида, когда он чувствует 
себя оскорбленным или ущемленным. Лексико-
графические определения подчеркивают, что an-
ger не только связано с эмоциональным состояни-
ем, но и с реакцией на внешние обстоятельства, 
которые воспринимаются как несправедливые 
или обидные. В этом контексте anger становится 
не просто реакцией на внешние раздражители, 
но и сложным эмоциональным переживанием, ко-
торое включает в себя множество компонентов, 
таких как чувство несправедливости, недоволь-
ство и желание нанести вред.

Семантические компоненты слова anger вклю-
чают в себя:
• Feeling (чувство): это основа любой эмоции, 

и в случае anger это чувство часто связано 
с высокой интенсивностью;

• Unfairness (несправедливость): anger возникает 
как ответ на восприятие несправедливости;

• Unkindness (недоброжелательность): это может 
быть реакцией на оскорбительное или недо-
брое поведение со стороны других;

• Displeasure (неудовольствие): anger часто свя-
зано с чувством недовольства по отношению 
к определенным действиям или событиям;

• Bad behaviour (плохое поведение): это может 
быть как поведение других, так и собственные 
действия, за которые человек испытывает гнев;

• Intensity (интенсивность): anger может варьиро-
ваться от легкого раздражения до сильной яро-
сти;

• Desire to hurt (желание нанести вред): это один 
из наиболее опасных аспектов anger, когда 
эмоция может привести к агрессивному пове-
дению;

• Annoyance (раздражение): это более легкая 
форма гнева, которая также может проявлять-
ся в ответ на неприятные ситуации.

Семантические компоненты слова giận включа-
ют в себя:
• Cảm xúc (чувство): это основа любой эмоции; 

в случае слова giận это чувство часто связано 
с высокой интенсивностью, когда эмоция выра-
жается ярко и резко;

• Bất công (несправедливость): giận возникает 
как ответ на восприятие несправедливости, 
когда человек чувствует, что его права или ин-
тересы ущемлены;

• Ác ý (недоброжелательность): эта эмоция мо-
жет быть реакцией на оскорбительное или 
агрессивное поведение со стороны другого че-
ловека;

• Không hài lòng (неудовлетворенность): чувство 
неудовлетворенности или недовольства по от-
ношению к действию или событию, которое 
воспринимается как неугодное;

• Cường độ (интенсивность): giận может варьи-
роваться от легкого недовольства до сильного 
гнева, что отражает разнообразие проявлений 
этой эмоции;

• Muốn gây tổn thương (желание нанести вред): 
иногда «giận» может быть связано с желанием 
причинить вред или наказать, что проявляется 
в агрессивном поведении;

• Khó chịu (раздражение): это более легкая фор-
ма «giận», которая может проявляться, напри-
мер, в ответ на неприятные, но не такие серьез-
ные ситуации.
В зависимости от контекста, anger может про-

являться в виде физической агрессии, вербаль-
ных оскорблений или же в более скрытой форме, 
когда человек подавляет свои эмоции. Например, 
некоторые люди могут реагировать на anger с по-
мощью физической активности, в то время как 
другие могут предпочесть избегать конфликта, 
подавляя свои чувства. Это различие в проявле-
нии anger зависит от личных особенностей, куль-
турных норм и контекста ситуации.

Сравнение слова anger с другими английскими 
номинантами эмоций, такими как rage и fury, пока-
зывает важные различия в значении и интенсив-
ности этих терминов.

Когда мы сравниваем эти слова, важно учиты-
вать не только их значение, но и контексты упо-
требления. Эти термины могут использоваться ме-
тафорически для обозначения ярости и стихийной 
реакции на негативные события. Однако каждое 
слово имеет свои особенности, которые влияют 
на степень выражения эмоции.

Согласно толковому словарю [11], rage опреде-
ляется как чувство, которое может быстро перера-
сти в агрессию, что отличает его от более спокой-
ного и контролируемого anger. Этот термин обыч-
но указывает на более интенсивное и неконтро-
лируемое состояние, когда человек теряет конт-
роль над своими действиями и может действовать 
агрессивно. Rage ассоциируется с разрушитель-
ными последствиями и часто возникает в резуль-
тате накопленного гнева.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Fury в словаре обозначается как сильный гнев, 

но в отличие от rage, это чувство может включать 
в себя элементы ярости и безумия [10]. Fury часто 
подразумевает, что человек находится в состоя-
нии эмоционального возбуждения, которое может 
привести к агрессивным действиям.

Хотя anger, rage и fury могут использоваться 
для описания схожих эмоциональных состояний, 
каждое из этих слов имеет свои уникальные от-
тенки значений и интенсивности, что делает их ис-
пользование в языке более разнообразным и кон-
текстуальным.

В английском языке существует множество 
идиом, связанных с выражением гнева:
• Get one’s goat –  раздражать, сердить кого-то;
• Get under someone’s skin –  действовать на не-

рвы;
• Drive someone up the wall –  сводить с ума;
• Blow a fuse –  вспыхнуть, внезапно разозлиться;
• Fly off the handle –  выходить из себя.

Эти выражения показывают, как anger может 
быть выражено через метафоры и образы, что де-
лает его восприятие более ярким и многогранным.

Вьетнамский язык также имеет множество иди-
ом, связанных с выражением гнева:
• Buột gan tím ruột –  подавлять гнев так, что пе-

чень болит, а кишечник становится фиолето-
вым;

• Căm gan ngứa tiết –  гнев в печени и крови;
• Giận quá mất khôn –  сильно сердиться, разум те-

рять.
Эти идиомы демонстрируют, как вьетнамский 

язык выражает различные степени и проявления 
гнева через метафоры и образные выражения, ак-
центируя внимание на физическом и эмоциональ-
ном воздействии гнева.

Английские идиомы, такие как get under some-
one’s skin или blow a fuse, метафорически подчер-
кивают физическое ощущение дискомфорта или 
внезапной агрессии, связанной с гневом. В то вре-
мя как вьетнамские идиомы, такие как buột gan tím 
ruột или căm gan ngứa tiết, используют метафоры, 
связанные с органами тела (печень, кровь), чтобы 
выразить интенсивность и разрушительную силу 
эмоции, где гнев становится буквально физиче-
ским ощущением.

Обе группы идиом подчеркивают как внутрен-
нюю интенсивность, так и внешнюю реакцию 
на эмоции, хотя вьетнамские выражения более яр-
ко отображают культурное восприятие гнева че-
рез телесные метафоры.

Сопоставительный анализ семантики слов giận 
и anger позволяет глубже понять, как разные язы-
ки выражают одну и ту же эмоцию –  гнев. Несмо-
тря на то, что оба термина обозначают схожие 
эмоциональные состояния, их семантические ком-
поненты, контекстуальное использование и пере-
водимость имеют свои особенности.

Вьетнамское слово giận может включать зна-
чения «обижаться», «досадовать» и «дуться», что 
подразумевает более личное, иногда даже детское 
восприятие гнева. В то же время, английское сло-
во anger охватывает более широкий спектр значе-
ний –  от незначительного раздражения до правед-
ного негодования и деструктивного гнева.

Несмотря на различия, в английском и вьет-
намском языках существуют общие концептуаль-
ные метафоры, используемые для описания гне-
ва. К ним относятся метафоры гнева как жидко-
сти, тепла/огня, противника, безумия. Эти метафо-
ры подчеркивают физические и эмоциональные 
аспекты гнева, позволяя людям визуализировать 
и понимать эту сложную эмоцию. Например, ме-
тафора «гнев как огонь» может означать, что гнев 
может быть как разрушительным, так и очищаю-
щим.

Контекстуальные различия в использовании 
giận и anger также заслуживают внимания. Во вьет-
намском языке слово giận чаще используется для 
обозначения гнева, направленного на конкретного 
человека или ситуацию. Это может быть связано 
с культурной практикой более личного и эмоци-
онального выражения чувств. В то время как an-
ger в английском языке может обозначать более 
общее чувство гнева, не обязательно связанное 
с конкретным объектом.

Переводимость номинантов эмоций giận и anger 
между вьетнамским и английским языками также 
имеет свои особенности. Giận переводится на ан-
глийский как «to be angry» или «to get angry», что 
отражает более личное и активное восприятие гне-
ва во вьетнамском контексте, акцентируя внимание 
на процессе изменения состояния. В то же время 
anger в английском языке переводится как «гнев», 
«злость», «ярость» или «раздражение», что под-
черкивает более нейтральное и обобщенное значе-
ние.

Для проведения сопоставления семантики слов 
giận и anger были составлены таблицы. Таблица 1 
представляет семантику вьетнамского слова giận.

Таблица 1. Семантические компоненты giận

Семантический 
компонент

Описание Примеры использования Культурные особенности

Основное зна-
чение

Гнев, злость, раздражение «Tôi cảm thấy giận» (Я чувствую гнев) Вьетнамская культура акцентирует вни-
мание на личных отношениях и эмоцио-
нальных связях.

Оттенки значе-
ний

1. Обидеться 2. Досадо-
вать 3. Раздражаться

«Cô ấy giận vì tôi không gọi» (Она обиде-
лась, потому что я не позвонил)

Обидчивость может рассматриваться 
как признак близости и эмоциональной 
привязанности.
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Семантический 
компонент

Описание Примеры использования Культурные особенности

Эмоциональный 
контекст

Чувство, возникающее 
в ответ на несправедли-
вость или нарушение

«Giận dữ vì bị đối xử không công bằng» 
(Гнев из-за несправедливого обращения)

Гнев может быть оправданным в кон-
тексте защиты прав или достоинства.

Физические про-
явления

1. Увеличение сердцебие-
ния 2. Напряжение мышц 
3. Изменение цвета лица

«Khi tôi giận, mặt tôi đỏ lên» (Когда 
я злюсь, моё лицо краснеет)

Физические проявления могут служить 
индикаторами эмоционального состоя-
ния в социальной среде.

Социальный кон-
текст

Взаимодействие с другими 
людьми, выражение гнева

«Giận dữ với bạn bè có thể làm hỏng mối 
quan hệ» (Гнев на друзей может испортить 
отношения)

Вьетнамская культура ценит гармонию 
в межличностных отношениях, что мо-
жет сдерживать открытое выражение 
гнева.

Метафоры 1. Гнев как огонь 2. Гнев 
как буря

«Giận như lửa» (Гнев как огонь) Метафоры помогают визуализировать 
и осмысливать эмоции, делая их более 
понятными.

Синонимы 1. Cáu (раздражение) 2. 
Tức (гнев, ярость)

«Tôi rất tức giận» (Я очень зол) Синонимы могут иметь разные оттенки 
значений и использоваться в различных 
контекстах.

Антонимы 1. Bình tĩnh (спокойствие) 
2. Hòa bình (мир)

«Tôi muốn sống trong hòa bình, không có 
giận dữ» (Я хочу жить в мире, без гнева)

Антонимы подчеркивают важность спо-
койствия и гармонии в культуре.

Культурные сте-
реотипы

Гнев может воспринимать-
ся как признак слабости 
или недостатка самокон-
троля

«Người không kiềm chế được giận dữ 
thường bị coi là yếu đuối» (Люди, которые 
не могут контролировать свой гнев, часто 
считаются слабыми)

Вьетнамская культура может осуждать 
открытое проявление гнева, что влияет 
на его выражение.

Психологические 
аспекты

Гнев как защитный меха-
низм или способ справить-
ся с травмой

«Giận có thể là một phản ứng tự vệ» (Гнев 
может быть защитной реакцией)

Понимание гнева как механизма защи-
ты может помочь в психотерапии и лич-
ностном росте.

Таблица 2 представляет семантику английско-
го слова anger.

Таблица 2. Семантические компоненты anger

Семантический 
компонент

Описание Примеры использования Культурные особенности

Основное зна-
чение

Гнев, злость, раздражение “He felt a surge of anger” (Он почув-
ствовал прилив гнева)

В западной культуре гнев часто рассматри-
вается как нормальная человеческая эмо-
ция, но его выражение может варьировать-
ся в зависимости от контекста.

Оттенки значе-
ний

1. Раздражение 2. Ярость 3. 
Негодование

“Her anger was palpable” (Её гнев 
был ощутим)

Ярость может восприниматься как более 
сильное и разрушительное чувство, в то вре-
мя как раздражение –  как менее интенсивное.

Эмоциональный 
контекст

Чувство, возникающее в ответ 
на чувство несправедливости, 
угрозы или нарушения

«His anger was justified after the 
unfair treatment» (Его гнев был 
оправдан после несправедливого 
обращения)

Гнев может быть оправдан в контексте за-
щиты своих прав или достоинства, особен-
но в социальных и правовых вопросах.

Физические про-
явления

1. Увеличение сердцебиения 2. 
Напряжение мышц 3. Измене-
ние цвета лица 4. Повышение 
уровня адреналина

“When he gets angry, his face turns 
red” (Когда он злится, его лицо 
краснеет)

Физические проявления гнева могут слу-
жить индикаторами эмоционального со-
стояния и влиять на восприятие окружаю-
щими.

Социальный кон-
текст

Взаимодействие с другими 
людьми, выражение гнева

“Expressing anger can sometimes 
lead to conflict” (Выражение гнева 
иногда может привести к кон-
фликту)

В западной культуре открытое выражение 
гнева может быть социально приемлемым, 
но также может вызвать негативные по-
следствия.

Метафоры 1. Гнев как огонь 2. Гнев как 
буря 3. Гнев как монстр

“His anger was like a volcano ready 
to erupt” (Его гнев был как вулкан, 
готовый извергнуться)

Метафоры помогают визуализировать и ос-
мысливать гнев, подчеркивая его разруши-
тельный потенциал.

Синонимы 1. Rage (ярость) 2. Fury (гнев) 
3. Irritation (раздражение)

“She was filled with rage at the 
betrayal” (Она была полна ярости 
от предательства)

Синонимы могут иметь разные оттенки 
значений и использоваться в различных 
контекстах, например, rage подразумевает 
более сильные эмоции, чем anger.

Окончание
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Описание Примеры использования Культурные особенности

Антонимы 1. Calm (спокойствие) 2. Peace 
(мир) 3. Serenity (безмятеж-
ность)

“He sought peace instead of anger” 
(Он искал мира вместо гнева)

Антонимы подчеркивают важность спокой-
ствия и контроля над эмоциями в западной 
культуре.

Культурные сте-
реотипы

Гнев может восприниматься 
как признак слабости или не-
достатка самоконтроля

«People who can’t control their 
anger are often seen as weak» (Лю-
ди, которые не могут контролиро-
вать свой гнев, часто считаются 
слабыми)

В западной культуре открытое проявление 
гнева может восприниматься как признак 
недостатка самоконтроля.

Психологические 
аспекты

Гнев как защитный механизм, 
способ справиться с травмой 
или стрессом

“Anger can be a protective response 
to feeling threatened” (Гнев может 
быть защитной реакцией на угро-
зу)

Понимание гнева как механизма защиты 
может помочь в психотерапии и личност-
ном росте, позволяя людям лучше справ-
ляться с эмоциями.

В Таблице 3 проводится сопоставление семантики слов giận и anger.

Таблица 3. Сравнительная таблица семантических компонентов giận и anger

Семантический 
компонент

Giận (вьетнамский) Anger (английский) Сравнительный анализ

Основное зна-
чение

Гнев, злость, раздраже-
ние

Гнев, злость, раздражение Оба слова обозначают схожие эмоции, связанные 
с недовольством и агрессией.

Оттенки значений 1. Giận dữ (ярость) 2. 
Giận hờn (обида) 3. Giận 
dỗi (раздражение)

1. Rage (ярость) 2. Fury (гнев) 
3. Irritation (раздражение)

Оба языка имеют разные оттенки, но вьетнамский 
язык акцентирует внимание на более тонких разли-
чиях в эмоциональных состояниях.

Эмоциональный 
контекст

Чувство несправедливо-
сти, обиды, предатель-
ства

Чувство несправедливости, 
угрозы, нарушения

Оба слова могут использоваться в контексте защи-
ты своих прав, но вьетнамский «giận» часто связан 
с личными отношениями.

Физические про-
явления

1. Đỏ mặt (краснеет ли-
цо) 2. Tăng nhịp tim (уве-
личение сердцебиения) 3. 
Mồ hôi toát ra (потоотде-
ление)

1. Increased heart rate (увели-
чение сердцебиения) 2. Muscle 
tension (напряжение мышц) 3. 
Flushed face (красное лицо)

Оба языка описывают физические проявления гне-
ва, но вьетнамский акцентирует внимание на эмо-
циональных реакциях в контексте культуры.

Социальный кон-
текст

Выражение гнева в кругу 
семьи и друзей

Выражение гнева в обществе 
и на работе

Вьетнамская культура может более ценить скры-
тое выражение гнева, в то время как в западной 
культуре открытое выражение может быть более 
приемлемым.

Метафоры 1. Giận như lửa (гнев как 
огонь) 2. Giận như bão 
(гнев как буря)

1. Anger as fire (гнев как огонь) 
2. Anger as storm (гнев как 
буря)

Обе культуры используют аналогичные метафоры 
для описания гнева, что подчеркивает его разру-
шительный потенциал.

Синонимы 1. Căm phẫn (негодова-
ние) 2. Tức giận (раздра-
жение)

1. Rage (ярость) 2. Fury (гнев) Синонимы в обоих языках имеют схожие значения, 
но вьетнамские синонимы могут иметь более спец-
ифические эмоциональные оттенки.

Антонимы 1. Bình tĩnh (спокойствие) 
2. Hòa bình (мир)

1. Calm (спокойствие) 2. Peace 
(мир)

Антонимы в обоих языках подчеркивают важность 
спокойствия и контроля над эмоциями.

Культурные сте-
реотипы

Гнев как признак слабо-
сти, особенно для жен-
щин

Гнев как признак недостатка 
самоконтроля

Оба языка имеют культурные стереотипы о гневе, 
но вьетнамская культура может быть более стро-
гой в отношении выражения гнева у женщин.

Психологические 
аспекты

Гнев как защитный ме-
ханизм, связанный с се-
мейными и социальными 
отношениями

Гнев как защитный механизм, 
связанный с чувством угрозы

Оба языка рассматривают гнев как защитный меха-
низм, но вьетнамский акцентирует внимание на се-
мейных и социальных контекстах.

В ходе исследования семантики giận и anger ав-
тор пришел к важным выводам, которые подчер-
кивают как сходство, так и различия в значениях 
этих терминов. Первое, что стоит отметить, это 
универсальность эмоции гнева. Оба слова обозна-
чают негативное эмоциональное состояние, свя-
занное с недовольством, злостью и раздражени-
ем. Однако, несмотря на общее значение, каждое 

из них несет в себе уникальные культурные и эмо-
циональные оттенки, которые необходимо учиты-
вать при переводе и интерпретации.

Одним из ключевых аспектов нашего исследо-
вания стало разнообразие оттенков значений, при-
сущих каждому слову. Вьетнамское «giận» акцен-
тирует внимание на более тонких различиях, таких 
как обида и раздражение, которые могут быть ме-
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нее выражены в английском «anger». Это подчер-
кивает необходимость контекстуального подхода 
к пониманию эмоций, поскольку различные куль-
туры могут по-разному воспринимать и выражать 
одно и то же эмоциональное состояние.

Культурные различия также играют важную 
роль в восприятии гнева. Вьетнамская культура, 
как правило, склонна к более скрытому выраже-
нию гнева, особенно в личных отношениях, тог-
да как в западной культуре открытое проявление 
эмоций может восприниматься как более прием-
лемое. Эти различия имеют значительное влияние 
на межкультурное взаимодействие и понимание 
эмоций, что делает изучение семантики эмоций 
особенно актуальным в современном глобализи-
рованном мире.
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Статья посвящена выявлению и анализу культурных факто-
ров, влияющих на формирование цветовой лексики в осе-
тинском и русском языках. Актуальность исследования обу-
словлена тем, что использование цветообозначений связано 
с национально- культурными особенностями восприятия мира 
и традициями народа. Научная новизна работы заключается 
в сопоставительном анализе семантических и ассоциативных 
характеристик базовых цветов («белый», «черный», «крас-
ный»), а также отдельных семантических оттенков. Описаны 
сходства и различия в культурной символике. Приведены при-
меры, показывающие взаимосвязь цвета с обрядами и мента-
литетом. Сделан вывод о том, что совокупность цветообозна-
чений отражает историко- культурную память этноса.

Ключевые слова: цветовая лексика, русский язык, осетинский 
язык, символика, традиционная культура, семантика/

Цвет является одним из основных концептов 
культуры и носит универсальный характер, закре-
пляясь не только в общеупотребительной лексике, 
но во фразеологии и паремии. Цвету во все вре-
мена придавалось огромное значение при выбо-
ре одежды или декорировании помещений. Маги 
и колдуны изучали влияние цветов и их сочетания 
на человека, а также возможности использования 
цвета с целью помочь или навредить людям. С точ-
ки зрения физиологии цвет является самым силь-
ным фактором, оказывающим воздействие на пси-
хику и эмоции человека. В работах исследователей 
выявлены соответствия между цветом и психоло-
гическим состоянием людей, их характерами. Со-
гласно представлениям «нетрадиционной» меди-
цины, функциональные свой ства организма и его 
внутренние органы соответствуют и определяются 
конкретным цветом. Так, белый и пурпурный цве-
та определяют уровень мышления, воображения 
и соответствуют гипофизу. Зеленый соотносится 
с речью, долгом, отношению к другим и соответ-
ствует щитовидной железе и легким и т.д.

Вопрос о том, как культурные факторы влия-
ют на формирование цветовой лексики, приоб-
рел широкую актуальность в лингвистике и куль-
турологии. На протяжении веков цвет осмыслялся 
не только как объективный оптический признак, 
но и как средство выражения мировоззренческих 
идей и ритуальных традиций. Культурная значи-
мость цвета отражается и в русском, и в осетин-
ском языках, где цветообозначения включаются 
поговорки, пословицы, фразеологизмы, обрядо-
вую лексику и художественные тексты.

Е. А. Власова [3] обратила особое внимание 
на лингвосоциокультурный аспект цветообозначе-
ний: ее материалы послужили источником данных 
об обозначении цвета с психологическими состо-
яниями.

Т. Т. Цаголова [7; 8] в своей работе проанали-
зировала структурно- семантические модели еди-
ниц, содержащих «белый», «черный», «красный» 
на французском, русском и осетинском языках, 
что позволило выявить сходства и различия в се-
мантике цветов.

В. Т. Дзахова, С. И. Кайтукова [4] при изучении 
особенностей осетинской культуры показали, что 
цвет взаимосвязан с обрядами и мировоззренче-
скими архетипами.

В работах Э. Б. Бесоловой и И. М. Баловой [1] 
нашли отражение цветообозначения в традицион-
ной культуре адыгейцев и осетин, что позволило 
сравнить межэтнические особенности восприятия 
цвета.
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В исследованиях Б. К. Закаевой, Т. П. Зыгиной, 
В. П. Джиоевой [5] изучались вопросы языковой по-
литики, сохранения культурной лексики, в том чис-
ле обозначающей цвет. Р. И. Таучелова, М. А. Ца-
ликова, Н. Л. Кобесашвили, М. Т. Бекоева [6] опи-
сали роль лексических средств при оформлении 
семантики оппозиций «белого» и «черного».

Цветообозначения не только описывают суще-
ствующие цвета, но и отражают абстрактные ка-
тегории, формируя восприятие действительности, 
характерное той или иной культурной среде [8]. 
Это связано с тем, что национально- культурные 
особенности в фольклорной и литературной тра-
диции имеют прямое отношение к восприятию 
цвета носителем языка. Тем самым, наполняясь 
тем или иным значением или его оттенком, цвет 
приобретает характер коллективный, закреплен-
ный в коллективной памяти народа [2].

Анализ семантики белого и черного цвета 
в двух языках позволил выявить следующие осо-
бенности.

1. Сходство белого, черного и красного. Черный 
цвет в осетинском языке способен одновременно 
выражать траур и доблесть, а белый –  чистоту, до-
брожелательность. Однако при этом встречается 
и отрицательная семантика [1]. Семантика цвета 
может отражать те или иные социальные и пси-
хологические оценки, например, «белая ворона», 
«черная овца», «красная линия» [3]. Стоит подчер-
кнуть, что красный цвет связан с эмоциональными 
состояниями, например, воодушевленностью, при 
этом может стать признаком агрессии и угрозы [6]. 
Красный олицетворяет энергию жизни, праздник, 
что часто присутствует в ритуальных обрядах или 
героических текстах. Например, сырх бæх («крас-
ный конь»), отмечаемое в эпосах как знак огнен-
ной силы и символического благополучия [5]. Сто-
ит отметить, что красный в обоих языках сохраня-
ет базовый смысл, связанный с жизненной силой. 
При этом в осетинской лексике встречаются соб-
ственные структуры, отражающие традиционный 
миропорядок, например. Однако красный всегда 
был знаком красоты, плодородия и выступал ча-
сто в качестве оберегов [3]. Например, красный 
наполнен символикой воинской доблести и жерт-
венности, если речь идет о старинных боевых тра-
дициях.

2. Семантические оттенки белого, черного. 
Анализ семантики белого цвета позволяет гово-
рить о многозначности, в частности, значении бе-
стелесности и потустороннего начала. Белый цвет 
регулярно присутствует в погребальных мотивах, 
а в некоторых обрядах связывается с загробным 
миром.

Тем не менее белый чаще всего воспринима-
ется как признак невинности и святости, особенно 
если речь идет о торжественных костюмах. В рус-
ском языке белый цвет может означать радость 
и пустоту.

Изучение семантики белого и черного в обоих 
языках позволяет говорить о символическом вос-
приятии цвета. Например, черный способен объ-

единять в себе траура и мрачных эмоций, а бе-
лый часто ассоциируется с позитивным настроем 
и торжественностью [3]. В ряде конструкций белый 
цвет ассоциируется с пустотой или трауром, тогда 
как черный символизирует смелости. Например, 
в осетинском языке слово сау («черный») нередко 
употребляется для передачи значения «смелый», 
«бравый» в сочетании с существительными, ха-
рактеризующими человека (сау лæппу –  «моло-
дец») [10]. Причем культурно значимые различия 
в семантических оттенках данных цветов выяв-
ляются через фольклорные образы, религиозные 
мотивы и литературные традиции.

3. Коннотативные оттенки, отражающие оцен-
ку нравственных и поведенческих характерис-
тик. В качестве примера можно привести «бе-
лый свет не мил», «черная душа», тогда в осетин-
ском языке сау зæрдæ («черное сердце») в зна-
чении хитрости или злобности. При этом иногда 
встречаются примеры, где черный ассоциируется 
с несчастьем или является признаком мужества. 
«Черная душа» зачастую имеет негативный от-
тенок, оданко «черный парень» осмысляется как 
бравый человек.

Сопоставительный анализ показал, что сово-
купность цветообозначений отражает историко- 
культурную память этноса. Многочисленные при-
меры соотнесения красного с радостью и одно-
временно со злом, белого с чистотой и смертью 
подчеркивают множественность смыслов, которая 
постепенно формировалась на стыке традицион-
ного мышления и художественного творчества [9]. 
Цвет –  один из важнейших признаков, позволяю-
щих народу сохранять этнокультурное своеобра-
зие, ценности, стереотипы.

Проведенное исследование показало, что рус-
ские и осетинские речевые традиции во многом 
сходны при наделении «белого» и «черного» про-
тивоположными доброжелательными и мрачными 
смыслами, а «красный» получает оценку одновре-
менно воодушевляющей и тревожной. Наблюда-
ется полисемия и контраст, когда одни сочетания 
олицетворяют образы героизма и красоты, а дру-
гие передают угрозу или враждебность. Таким об-
разом, многообразные оттенки оказываются пе-
реплетенными с этнокультурными особенностями, 
фольклорными сюжетами и символами.

Итак, полученные результаты позволяют сде-
лать выводы о том, что культурные факторы ока-
зывают влияние на восприятие цвета и формиро-
вание цветовой лексики, в частности:
– колоронимы отражают в языковом сознании 

носителей языка реалии, абстрактные катего-
рии, свой ственные данному народу, которые 
определены спецификой окружающей среды, 
климатом, а также условиями труда и культур-
ной жизни;

– наблюдаются устойчивые ассоциативные связи 
«белого», «черного», «красного», а также сход-
ства между восприятием этих цветов в русском 
и осетинском языках;
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– традиционные обряды, фольклор и мифология 

в значительной степени обогащают семантику 
«зеленого» и родственных цветов;

– межкультурные и межэтнические взаимодей-
ствия способствуют, с одной стороны, сохране-
ния исконной семантики, с другой, могут приоб-
ретать новые значения под влиянием заимство-
ваний;

– цветовосприятие отдельным народом показы-
вает наличие тех или иных мировоззренческих 
взглядов, установок, ценностей.
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INFLUENCE OF CULTURAL FACTORS ON THE 
FORMATION OF COLOR VOCABULARY IN THE 
OSSETIAN AND RUSSIAN LANGUAGES

Khubulov V. T.
SOGU named after K. L. Khetagurova

The article is devoted to the identification and analysis of cultural 
factors influencing the formation of color vocabulary in the Ossetian 
and Russian languages. The relevance of the study is due to the 
fact that the use of color designations is associated with national 
and cultural features of world perception and traditions of the peo-
ple. The scientific novelty of the work lies in the comparative anal-
ysis of the semantic and associative characteristics of basic colors 
(«white», «black», «red»), as well as individual semantic shades. 
Similarities and differences in cultural symbolism are described. Ex-
amples are given showing the relationship of color with rituals and 
mentality. It is concluded that the set of color designations reflects 
the historical and cultural memory of the ethnic group.

Keywords: color vocabulary, Russian language, Ossetian lan-
guage, symbolism, traditional culture, semantics.
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В статье рассматривается уникальная концепция четверичной 
числовой вселенной в поэзии Велимира Хлебникова, одного 
из видных представителей русского футуризма. Исследование 
акцентирует внимание на влиянии чисел на его творчество, 
утверждая, что Хлебников, следуя пифагорейской философии, 
считал, что «всё есть число». Он интегрировал числовые об-
разы в свои произведения, объединяя мистицизм, астрологию 
и утопические идеи, что позволило ему создать «Государство 
времени» –  идеализированное общество, основанное на чис-
лах и исторических закономерностях. В статье также анализи-
руются различные методы, использованные поэтом, включая 
символизм и фонетику, и показывается, как число «317» ста-
новится знаковым элементом, связывающим различные аспек-
ты человеческой истории. Таким образом, Хлебников не только 
экспериментирует с языковыми формами, но также стремится 
к созданию гармонии через числовое выражение, что подчер-
кивает его широкое влияние на литературу и культуру.

Ключевые слова: Велимир Хлебников; поэзия; всё есть число; 
числовые вселенные; утопия; литература.

Введение

Велимир Хлебников, один из основателей русского 
футуризма, оставил заметный след в поэзии конца 
XIX –  начала XX века, привнося в неё новаторские 
стилистические приёмы и формы. Однако его твор-
чество вызывает противоречивые оценки: с одной 
стороны, символист Михаил Кузмин отмечал та-
лант поэта, называя его «одарённым безумцем», 
а футурист Владимир Маяковский –  «Колумбом, 
открывшим новый континент поэзии» [10, с. 276]. 
Лингвист Роман Якобсон признавал его «наиболь-
шим мировым поэтом нынешнего <двадцатого> ве-
ка» [2, с. 47]. В то же время литературные критики, 
такие как Борис Яковлев, высказывали негативные 
суждения, отмечая, что его произведения могут ока-
зывать негативное влияние на молодое поколение 
и не соответствуют марксистским идеям. Проблема 
оценки Хлебникова как поэта остаётся актуальной 
и по сей день, подсвечивая важность его вклада 
в модернистские поиски и обсуждение его места 
в истории русской литературы.

Хлебников не только использовал язык и фор-
му поэзии для осуществления новаторских идей, 
но и активно исследовал числовую философию. 
Его следование пифагорейскому постулату о том, 
что «всё есть число», а также интерес к россий-
скому космизму отражает стремление соединить 
магию языка с числовыми образами. Объединив 
в своих произведениях древний мистицизм и уто-
пические идеи, он исследовал такие понятия, как 
мистическая астрология и концепция «государ-
ства времени», что позволило ему создать уни-
кальную поэтическую вселенную, богатую число-
выми образами и глубокими смыслами. Актуаль-
ность его творчества заключается в возможности 
переосмысления чисел и их символов, которые по-
зволяют исследовать связи между языком, искус-
ством и философией, оставаясь глубоко значимы-
ми для современного литературного анализа.

Результаты и обсуждения

С углублением исследований чисел Хлебников при-
шёл к пониманию, что числа могут быть «языком 
разума». Он считал, что религия и народные суе-
верия представляют мир субъективно, тогда как 
только научные методы способны раскрыть истин-
ную картину. Эта позиция была явно под влиянием 
европейского рационализма, философского подхо-
да, утверждающего, что человеческое рассуждение 
является источником знаний. Ещё в Древней Греции 
философы занимали разные эпистемологические 
позиции: Гераклит склонялся к эмпиризму, тогда 
как пифагорейцы придерживались рационализма. 
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Являясь убеждённым пифагорейцем, Хлебников 
стремился понимать историю через математиче-
ские методы.

В результате этих поисков у Хлебникова по-
степенно начинает выявляться «историческое 
число». В статье «Учитель и ученик» (1912) поэт 
раскрывает закономерности, регулирующие че-
ловеческую историю: «Период между рождением 
государств составляет кратное 413 годам; проме-
жуток между великими сражениями, отражающи-
ми врага, составляет 951 год; промежуток между 
падением и исчезновением государств составляет 
1383 года» [8, с. 39]. Опираясь на это загадочное 
«историческое число», поэт выводит формулу «z = 
(365 + 48y) x», где «z» представляет интервал вре-
мени между подобными историческими события-
ми, а «48» соответствует удвоенному числу дней 
на Земле, служащему «цифровым выражением 
некой энергетической парадигмы земной исто-
рии» [8, с. 381].

Установив \(y = –1\) и \(x = 1\), Хлебников об-
наружил тайну числа «317». Это магическое чис-
ло связало все значимые исторические события, 
временные промежутки которых кратны 317. На-
пример, при \(z = 317 \times 3\) это число связы-
вает «великие мусульманские походы к Пуатье 
и Вене», отраженные франком Карлом Мартел-
лом и русским Яном Собеским, которые прои-
зошли в 732 и 1683 годах. Стоит также отметить 
мощные удары гунно- татарских сил, включая дей-
ствия Аттилы и Тамерлана, отраженные Аэцием 
и Баязетом в 451 и 1402 году с разницей в 951 год 
[8, с. 40]. В стихотворении «Лунный свет» (1919) 
он перечисляет ещё больше фактов, тесно связан-
ных с числом «317»:

… Струна la
делает 424 колебания в секунду.
Удар сердца –  80 раз в минуту,
в 317 раз крупнее.
Петрарка написал 317 сонетов
в честь возлюбленной.
По германскому закону 1912 года
в флоте должно быть 317 судов.
Поход Рождественского (Цусима)
был через 317 лет после
морского похода Медины-
Сидонии в 1588 году и
японцы в 1905 году.
Германская империя в
1871 году основана через
317х6 после римской империи
в 31 году до Р. Христова…[6, с. 59].
Поэт обнаружил, что магическое число «317» 

связывает не только исторические события, 
но и частоты звуков оркестровых инструментов 
с частотой сердцебиения человека, а также за-
трагивает творчество Петрарки и немецкое зако-
нодательство. Это указывает на существование 
удивительного космического порядка. Хлебников 
постепенно выведет законы истории как правила 
времени, чтобы доказать, что всё в мире подчи-
нено владычеству магического числа. В стихотво-

рении «Батый и Пи» (1920) поэт использует число 
«317» и бесконечную непериодическую дробь «π» 
(около 3,14159) для вычисления исторических за-
кономерностей, связанных с татарским вторжени-
ем под предводительством Батыя в Русь:

…Через 317·Е = 861 год,
После бури народов
Хлынули снова татары,
Русь раздавили бревнами вой н,
Киев сожгли, пировали на людях,
А через 317 π + 9, или 1004 года,
После нашествия гуннов и готов
Диким копьем Востока
Страна Русь сняла цепи татар… [7, с. 267].
Число «317», как повторяющийся символ, по-

эт называет «волной струны человечества», под-
черкивая цикличность истории и неизбежность 
человеческой судьбы. Кроме того, Хлебников ум-
ножает «π» на «317», чтобы получить приблизи-
тельный временной интервал. Этот метод вычис-
ления является символическим приемом, создан-
ным поэтом для акцентирования непредсказуемо-
сти и сложности истории.

Таким образом, «историческое число» помогло 
Хлебникову понять закономерности времени, пре-
доставив ему определенные способности предви-
дения. В стихотворении «Я велик» (1921) он уве-
ренно заявляет:

«Нет»-единицу поставлю, —
Будет гореть Византия.
Знакомые боги
Приветливо заржут
Из конюшни числа
И подымут вещие лица [6, с. 168].
Тем не менее, он обнаруживает, что в реально-

сти никто не понимает его. Это противоречивое 
душевное состояние находит отражение в стихот-
ворении «Печальная новость» (1917):

Я тоже возьму ружье (оно большое и глупое,
Тяжелее почерка)
И буду шагать по дороге
Отбивая в сутки 365. 317 ударов –  ровно
И устрою из черепа брызги
И забуду о милом государстве 22-летних,
Свободном от глупости старших возрастов,
Отцов семейства (общественные пороки воз-

растов старших)
Я написавший столько песен.
Что их хватит на мост до серебряного месяца.
Нет! Нет! Волшебница
Дар есть у меня, сестры небоглазой
С ним я распутаю нить человечества [5, с. 371].
Стихотворение является частью цикла «Вой-

на в мышеловке» (1915–1919–1922), отражающе-
го нарастающее антивоенное настроение поэта. 
В 1916 году Хлебников был принудительно при-
зван на военную службу. Осознав тайны «исто-
рического числа», он стремился избежать вой-
ны, но «глупость старших» подтолкнула его к уча-
стию в боях. Несмотря на непонимание со стороны 
окружающих, он, обладая даром предвидения, на-
стойчиво «указал путь человечеству». Также фра-
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за «милое государство 22-летних» перекликается 
с поэмой Маяковского «Облако в штанах» (1914–
1915), где поэт утверждает: «Мир огромив мощью 
голоса, / иду –  красивый, / двадцатидвухлетний» 
[3, с. 175]. Это указывает на уверенность Хлебни-
кова в футуристах и надежду на их миссию. Стро-
ка «Отбивая в сутки 365. 317 ударов –  ровно» ссы-
лается на «историческое число», указывая на не-
отвратимую связь человечества с ним через физи-
ологическое состояние.

В своей борьбе с человеческими бедствиями 
(вой ной) поэт использует математические методы 
для раскрытия закономерностей исторического 
процесса. Он постепенно осознает ценность своих 
произведений, заявляя: «Я, написавший столько 
песен, / Что их хватит на мост до серебряного ме-
сяца» [7, с. 177]. Овладев закономерностями вре-
мени, он надеется создать в космосе гармоничное 
и утопическое царство –  Государство времени.

Далее рассмотрим концепцию «Космического 
числа». Исследуя «исторические числа», Хлебни-
ков раскрыл закономерности времени, будучи уве-
ренным в их ключевом значении для достижения 
гармонии и единства человечества. Под влиянием 
утопических идей он расширил смысл этих чисел 
до космического уровня, создав «Царство време-
ни», возглавляемое 317 «председателями земного 
шара».

Как модернист, Хлебников принимал на себя 
космическую миссию по осуществлению единства 
и созданию нового утопического мира. Он утверж-
дал, что для достижения этого единства челове-
чество должно «совершить постепенную сдачу 
власти звездному небу…» [8, с. 244], под которым 
скрывается единое число.

В 1916 году, в статье «Ляля на тигре» (1916), он 
предложил создать утопию, противопоставленную 
существующим государствам, заявив: «Мы знаем 
твердо, что мы не повторимся на земном шаре. 
Чтобы оставить по себе памятник, и чтобы люди 
не сказали: «они сгинули как обры», мы <основа-
ли> государство времени» [8, с. 258]. Хлебников 
стал королём Государства времени и основал Об-
щество Председателей Земного Шара, или Союз 
317. Он планировал пригласить 317 выдающихся 
личностей на посты «Председателей», чтобы со-
вместно управлять идеальным «временным состо-
янием» мира. В первый список вошли В. И. Ива-
нов, Н. Н. Ассеев, Д. Д. Бурлюк, Ф. Т. Маринетти, 
Рабиндранат Тагор и Герберт Уэллс. В стихотво-
рении «Воззвание председателей земного шара» 
(1917) Хлебников провозгласил, что «Председате-
ли Земного Шара» могут приказывать «государ-
ству пространства» на основе справедливости 
и высшей власти.

Мы, в силу мятежного права
И неоспоримые в своем первенстве,
Пользуясь охраной законов о изобретении
И объявившие себя Председателями Земного 

Шара,
Или вы, правительства
Отдельных стран прошлого,

Эти будничные остатки около боен
Двуногих быков,
Трупной влагой коих вы помазаны? [7, с. 172].
Поэт метафорически изображает человечество 

как «двуногих быков». В то время как «правитель-
ства разных стран» равнодушны к бедственному 
положению человечества, предпочитая оставать-
ся «светскими остатками». Это выражает презре-
ние «временного правительства» к старому «про-
странственному правительству». Фраза «пользо-
ваться защитой закона изобретений» раскрывает 
разделение членов Государства Времени: одни –  
это самоотверженные изобретатели, защищён-
ные законом и обладающие привилегированным 
статусом; другие –  это паразиты, которые в итоге 
будут изгнаны из утопии. Хлебников основал Го-
сударство Времени во имя мира, надеясь, что че-
ловечество сможет следовать законам времени 
и искоренить вой ны.

В стихотворении «Город будущего» (1920) поэт 
представляет идеализированное видение строи-
тельства города Государства Времени:

Здесь площади из горниц, в один слой,
Стеклянною страницею повисли,
Здесь камню сказано «долой»,
Когда пришли за властью мысли.
Прямоугольники, чурбаны из стекла,
Шары, углов, полей полет,
Прозрачные курганы, где легла
Толпа прозрачно-ч:-Jстых сот,
Раскаты улиц странного чурбана
И лбы стены из белого бревна —
Мы входим в город Солнцестана,
Где только мера и длина [6, с. 89].
Город представляет собой площадь, состоя-

щую из серии помещений, напоминающих «сте-
клянные страницы». Прозрачное стекло симво-
лизирует, что под руководством законов времени 
будущий мир не ограничен традиционными кон-
цепциями времени, и находится в состоянии покоя 
и свободы. Кроме того, в будущем городе «есть 
только мера и длина», что демонстрирует интегра-
цию пространственного планирования и законов 
времени, указывая на упорядоченность и органи-
зованность временного восприятия будущего ми-
ра.

В поэме «Ладомир» (1920) Хлебников изобра-
жает картину гармоничного сосуществования все-
го мира в географическом масштабе:

Где Волга скажет «ЛЮ»,
Янцекиянг промолвит «бЛю»,
И Миссисипи скажет «Весь»,
Старик Дунай промолвит «МИр»,
И воды Ганга скажут «Я»,
…
Язык любви над миром носится
И Песня песней в небо просится [7, с. 238].
Название «Ладомир» –  это вымышленное сло-

во Хлебникова, созданное из слов «лад» (гармо-
ния) и «мир» (мир), что можно истолковать как 
«гармоничный мир». Через него поэт символи-
зирует окончание несправедливости прошлого 
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и приближение нового гармоничного мира. В по-
эме реки с различных континентов приветствуют 
приход этого нового мира, а песни о любви на-
полняют небеса. Однако в то время «Государство 
времени» воспринималось официальными круга-
ми и многими людьми как мифическое творение, 
лишенное исторической значимости. Тем не ме-
нее, можно утверждать, что «Государство вре-
мени», основанное на «космическом числе 317», 
представляет собой важный вклад Хлебникова 
в благо человечества. Он не только подходил 
к проблемам как пророк, но и занимался экспе-
риментами и исследованиями в роли законодате-
ля, что демонстрировало зрелость его числового 
мышления. В своем языковом творчестве Хлеб-
ников всё более мастерски использовал числа, 
пронизывая ими все уровни поэтического языка 
и создавая «языковое число» космоса на макро-
уровне.

Как известно, одним из признаков модернизма 
является стремление к «языковой магии», что со-
ответствует общей практической направленности 
модернистского движения. В своём творчестве 
Хлебников стремился преодолеть традиционные 
способы языкового выражения, активно экспери-
ментируя с цифровым языком. Он называл числа 
«первым международным языком» [8, с. 241]. Эта 
практика заключалась не только в простом обо-
значении чисел, но также охватывала риториче-
ские, символические и фонетические аспекты. Та-
кая инновация не только обогатила традиционное 
числовое представление в поэзии, но и привнесла 
новый эстетический элемент в художественные 
формы. В ходе развития модернистского движе-
ния Хлебников, опираясь на язык поэзии, создал 
четвёртую цифровую вселенную –  «языковое чис-
ло».

Прежде всего, на риторическом уровне Хлебни-
ков использует числа для создания образов и при-
меняет специфические риторические приемы, что-
бы активизировать зрительное, слуховое и так-
тильное восприятие читателя. Например, в стихот-
ворении «Ззыз –  – –  жжа!» (1921) он пишет:

Над этим селом опала.
Сегодня два снаряда
Мертвого яда
В него упало.
…
Завтра ни одно не подымется веко
Ни у одного человека …
А воздух сладкий, как одиннадцать,
Стал ядовитым, как двадцать семь.
Под простынею смерти
Заснуло село [6, с. 264].
Хлебников описывает жестокое подавление 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии 
во времена гражданской вой ны, используя мета-
фору «две пушки» как «смертельный яд», чтобы 
подчеркнуть ужасы конфликта. В этом контексте 
«две пушки» становятся метонимическим сим-
волом всей разрушительной силы вой ны. Прием 
контраста между «сладким, как годы одиннадца-

тилетнего возраста», и «ядовитым, как двадцати-
семилетний» демонстрирует противопоставление 
невинности детства и жестокости зрелости, акцен-
тируя на последствиях вой ны.

Кроме того, поэт применяет символический ме-
тод для раскрытия религиозного значения и куль-
турных традиций, связанных с числами. Напри-
мер, в сборнике стихотворений «Семеро» (1912) 
[5, с. 282] он подчеркивает важность числа «7» че-
рез его разные формы (например, «семь» и «се-
меро»). «Семь могучих оборотней» обозначают 
Бурлюка, Хлебникова, Маяковского, Кручёных 
и Лившица, а священное число семь указывает 
на количество футуристов и их амбиции по доми-
нированию в мире. В стихотворении «Моих друзей 
летели сонмы» (1916) говорится: «Их семеро, их 
семеро, их сто!» [5, с. 363], где количество футу-
ристов возрастает с семи до ста, символизируя их 
растущее влияние.

В христианстве число «семь» считается духов-
ным и упоминается в Библии 700 раз как символ 
господства. Оно также намекает на мистическую 
природу человеческого бытия: семь –  это три плюс 
четыре, где три символизирует Троицу и челове-
ческий дух, а четыре –  четыре стороны света и ко-
нечности. Таким образом, число семь наделяется 
божественностью и отражается в творчестве фу-
туристов.

Хлебников отражает стремление к языковой 
магии на фонетическом уровне. Футуристы счита-
ли, что значение слова определяется его началь-
ным согласным [1, с. 636]. Например, согласный 
«л» ассоциируется с позитивными словами, таки-
ми как «любовь» и «лёгкий», тогда как «р» –  с бо-
лее агрессивными терминологии, например «раз-
рушение» и «резкий». Хотя такое мнение не име-
ет научного обоснования, формалисты признают 
его интересным. Хлебников также отмечает, что 
начальная согласная «ч» в слове «число» связана 
с терминами «чаша» и «черепа», подчеркивая их 
общее представление о вместимости, что усили-
вает выразительность слова «число».

Кубофутуризм умело использует гласные для 
символизации времени и пространства, а соглас-
ные –  для передачи звука, цвета и вкуса [9, с. 79]. 
Хлебников создал «таблицу шумов», состоящую 
из согласных, чтобы на слуховом уровне пока-
зать связь между словами и миром. Он часто вы-
бирает слова, начинающиеся на те же согласные, 
что и числительные, для усиления ритмического 
восприятия. Например, в стихотворении «Трата 
и труд, и трение…» и в «Суэ» (1915):

3 дня он лежал на цветах из углей,
3 дня он из клюва колибрина не пил.
На третий его на носилках уносят [5, с. 320].
Хлебников мастерски использует совпадение 

начальных согласных (три, третий) для усиле-
ния ритма и достижения магического музыкаль-
ного эффекта, позволяя числам интегрироваться 
с другими словами и создавая общее смысловое 
и эстетическое восприятие стихотворения.
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Заключение

Исследование концепции четверичной числовой 
вселенной в поэзии Велимира Хлебникова демон-
стрирует глубину и новаторство его подхода к свя-
зыванию чисел с человеческой историей и культу-
рой. Применяя пифагорейскую философию и ин-
тегрируя числовые образы в свои произведения, 
Хлебников формирует уникальную поэтическую 
вселенную, в которой числа становятся не только 
символами, но и инструментами для понимания 
закономерностей истории и времени. Число «317» 
становится центральным элементом его поиска, 
связывая воедино различные культурные шедевры, 
исторические события и внутренние переживания 
человечества.

Хлебников не просто экспериментирует с язы-
ком, но и создает «Государство времени», пред-
ставляя свою утопическую концепцию, в которой 
числовое выражение служит основой для гармо-
нии и единства человечества. Его работа оставля-
ет значимый след в литературе, раскрывая муль-
типликативный потенциал чисел как языка разума 
и инструмента для выражения сложных философ-
ских идей. Понимание чисел в контексте Хлебни-
кова позволяет глубже осмыслить взаимодей-
ствие языка, искусства и научного знания, что со-
храняет актуальность и важность его творчества 
в современном литературном дискурсе.
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ABOUT THE QUATERNARY NUMERICAL UNIVERSE IN 
V. KHLEBNIKOV’S POETRY

Ji Chenhui, Wu Xiaoxia
Beihang University

The article examines the unique concept of the quadruple numerical 
universe in the poetry of Velimir Khlebnikov, one of the prominent 
representatives of Russian Futurism. The study emphasizes the in-
fluence of numbers on his work, arguing that Khlebnikov, following 
Pythagorean philosophy, believed that “everything is number”. He 
integrated numerical imagery into his works, combining mysticism, 
astrology, and utopian ideas, which allowed him to create the “State 
of Time,” an idealized society based on numbers and historical pat-
terns. The paper also analyzes the various methods used by the po-
et, including symbolism and phonetics, and shows how the number 
“317” becomes an iconic element linking different aspects of human 
history. In this way, Khlebnikov not only experiments with linguistic 
forms, but also seeks to create harmony through numerical expres-
sion, which emphasizes his broad influence on literature and culture.

Keywords: Velimir Khlebnikov; poetry; everything is number; nu-
merical universes; utopia; literature.
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В тексте анализируется пространственный мир М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, одного из самых ярких сатириков XIX века. Автор 
статьи рассматривает, как места проживания и жизнедеятель-
ности писателя формировали его «текст жизни» и художе-
ственный дискурс.
В тексте статьи выделяются две основные геокультурные моде-
ли, определившие идиостиль Салтыкова- Щедрина: социально- 
культурная и природная.
Автор статьи утверждает, что в сознании писателя сложился 
устойчивый образ внешнего пространства как «угла», замкну-
того в себе и отделённого от остального мира. Этот образ стал 
основой для формирования пространственных макроструктур 
в художественном дискурсе Салтыкова- Щедрина.
В статье также исследуется, как Салтыков- Щедрин использует 
концепт «город» в своих произведениях. Автор статьи подчер-
кивает, что выбор городского концептуального пространства 
не является уникальным, но новой является семантическая 
сеть вокруг этого концепта и созданные с помощью менталь-
ных карт пространственные геокультурные макроструктуры.
В заключение автор отмечает, что пространственные пред-
ставления Салтыкова- Щедрина, ставшие основой его геогра-
фической имажинистики, оказали большое влияние на разви-
тие русской литературы.

Ключевые слова: имажинальная география, географический 
образ, когнитивная география, этнокультурный ландшафт, 
ментальная карта, дискурс, концепт, жанр, сюжет, конфликт.

Введение

Человек на протяжении своей жизни ментально 
осваивает окружающее пространство, создает соб-
ственные представления о нем, выделяет опреде-
ленные «узлы», маркированные пространственные 
точки, которые помогают «разместить весь извест-
ный ему мир на ограниченном в размере полотне» 
[13, с. 16], закрепить в памяти и сформировать ге-
ометрический образ мира. «Авторская картина ми-
ра является результатом анализа и интерпретации 
в творческом сознании художника реального мира, 
это синтез представлений о мире и человеке на ос-
нове знаний о реальном мире и его вторичной ин-
терпретации» [9, с. 87].

Такой образ становится синтетичным, много-
мерным, несет в себе не только пространственные 
координаты и представления о размещении объ-
ектов, но главным образом рассматривает запол-
нение пространства объектами, явлениями в их 
взаимосвязи и хронологической, причинной взаи-
мообусловленности, интерес к «пространственно-
му заполнению и характеру стран и местностей», 
охвату «сразу всех царств природы и вместе с тем 
человека» [1, с. 115–116]. В характеристику про-
странственных представлений, образов и концеп-
тов «входят и природа и человек, и притом в та-
кой тесной связи, что не могут быть отделены друг 
от друга» [1, с. 117].

Методология

В статье используется методология, основанная 
на хорологической концепции (изучение различных 
частей земного пространства, различий в природе 
и культуре в разных местах земной поверхности [1, 
с. 113]. Она опирается на идею «районирования», 
то есть «выделения, отграничения отдельных ин-
дивидуальных пространств, или районов» [выделе-
но автором. –  С. Ш.] [4, с. 10], которая становится 
предметом изучения гуманитарной географии и яв-
ляется составной частью идеологии пространства. 
Выделение пространственных районов может быть 
осуществлено на основании «отношения положения 
или отношения взаимодействия» [4, с. 21], в резуль-
тате чего возникают системы и комплексы. Учиты-
вая, что всегда «обнаруживается географическая 
обусловленность в формах культуры» [1, с. 244], 
пространственные системы и комплексы можно 
трактовать как проявления общей культуры, фак-
ты человеческой духовной жизни, психологических 
процессов обусловленных географической, про-
странственной причинностью.
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Системы устойчивых пространственных пред-
ставлений, модели определенного географиче-
ского пространства, «совокупность ярких, харак-
терных сосредоточенных знаков, символов, клю-
чевых представлений, описывающих какие-либо 
реальные пространства» [см.: 4, с. 48–50] геогра-
фическими образами, возникают на пересечении 
парагеографических концептов (культурологиче-
ских, историософских, политологических, эконо-
мических и других, включающих пространствен-
ный компонент).

Пространственные модели не могут быть объ-
яснены без обращения к семантическим макро-
структурам, которые выводятся из дискурса и фор-
мируют его когнитивную модель. Макроструктуры 
представляют собой «семантическое содержание 
категорий, входящих в суперструктурные схемы» 
(сцен, сценариев, фреймов, повествовательных 
схем и т.д.) [3, с. 41].

Цепочка географических образов приводит 
к формированию автономной географической 
картины мира, а цепочка фреймов, различие меж-
ду которыми зависит от различия позиции наблю-
дателя, а трансформации –  от перемещения на-
блюдателя из одного места в другое, образует 
пространственно- географический сценарий.

Репрезентация этого сценария, как совокупно-
сти пространственных представлений в сознании 
человека происходит в форме ментальных карт 
[12, с. 4]. Понятие «ментальная карта» обозначает 
не только абстрактные способности психики чело-
века собирать, упорядочивать, а главное, субъек-
тивно трансформировать представление об окру-
жающем пространстве, но и изображение чело-
веком части окружающего пространства… Когни-
тивные карты представляют собой сложные, вы-
сокоизбирательные, абстрактные, обобщенные 
представления в различных формах. Мы можем 
охарактеризовать когнитивные карты как непол-
ные, искаженные, схематизированные и допол-
ненные, и мы обнаруживаем, что существуют как 
групповые сходства, так и индивидуальные разли-
чия» [14, p. 315]. Однако в текстах подобные «ис-
кажения», маркирующие субъективное представ-
ление о пространстве, в рамках ментального гео-
графического пространственного дискурса ведут 
к интерпретации не только с точки зрения исто-
рии, политики, географии, но и культуры, языка, 
духовной национальной жизни, обычаев бытовой 
и религиозной жизни в форме концептов и про-
странственных образов. Пространственные гео-
графические точки мыслятся как элементы мен-
тальной карты, которые могут быть объяснены 
психологией и духовными ценностями наблюда-
теля [12, с. 6]. В противовес гомогенности как не-
отъемлемого свой ства естественного простран-
ства [5, с. 170] проявляется неоднородность мен-
тальной карты, связанная с тем, что наблюдатель 
насыщает точки, узлы ментальной карты различ-
ными материальными объектами, между которы-
ми возникают отношения, структурирующие про-
странство.

Результаты исследования

Салтыков- Щедрин принадлежит к тем русским пи-
сателям, которые, не будучи путешественниками 
по своей ментальной природе, тем не менее мно-
го раз меняли места проживания и жизнедеятель-
ности, одновременно стремясь обустроить свое 
личное место в пространстве существования. Как 
показывает биография Салтыкова- Щедрина и фор-
мируемый на этой референциальной основе «текст 
жизни» писателя, пространственный мир, органи-
зовавший сознание писателя, постоянно расширял-
ся: от пределов Москвы, Санкт- Петербурга, Вятки, 
до многочисленных мест службы. На протяжении 
жизни Салтыков- Щедрин объехал пол- России, ос-
воил множество географических мест. Это губернии 
Вятская (по месту высылки и службы), Пермская, 
Казанская, Нижегородская, Владимирская, Ярос-
лавская (по делу о раскольниках и одновременно 
с изучением торгового движения по коммерческим 
трактам северо- восточной России), Тверская, Ря-
занская, Пензенская, Тульская. В то же время про-
странственный кругозор Салтыкова- Щедрина оста-
вался центростремительным, стягивался до преде-
лов одного географического, ландшафтного, мен-
тального центра.

В результате его общественно- литературное 
сознание оказалось, как нельзя полно подготов-
лено к созданию географических образов, кон-
цептуализации духовного, этического, мировоз-
зренческого опыта, моделированию художествен-
ных пространств, занимающих важное место в его 
художественном дискурсе, поискам способов 
и форм репрезентации пространственных макро-
структур.

Пространственные представления Салтыкова- 
Щедрина, ставшие основой его географической 
имажинистики, представляющей собой либо «при-
ключенческие истории, действие которых разво-
рачивается в экзотических местах, но рассказан-
ные в реалистической манере», либо «фантасти-
ческие путешествия в вымышленные миры» [15] 
поначалу формировались на основе реальных 
впечатлений писателя и очень рано, в пору еще 
детского восприятия окружающего пространства, 
ландшафта, картин окружающего мира. На этом 
базисе возникают в художественном дискурсе две 
основные геокультурные модели, во многом опре-
делившие идиостиль писателя.

Первую можно определить как социально- 
культурную [10, т. 2, с. 228]. Она сформировалась 
на основе восприятия культурного ландшафта род-
ного дома, пейзажа, созданного руками челове-
ка и определяемую концептом УСАДЬБА. Салты-
ков родился в селе Спасском Калязинского уезда, 
и мать писателя прилагала огромные усилия, что-
бы обиходить и укрепить доставшееся ей после за-
мужества хозяйство. Основные пространственные 
ориентиры «сельский дом, тополи в саду, фрукто-
вый сад, церковь на пригорке» в дальнейшем пе-
рерастают в культурно ориентированные концепты 
сентиментально- идиллического свой ства.
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С подобного идиллического описания начина-

ются и «Губернские очерки» [10, т. 2, с. 7]. Если 
сравнить этот ландшафт с пейзажем Карамзина 
в начале повести «Бедная Лиза» [6, с. 605], можно 
увидеть прямую преемственность. Карамзинский 
сентиментально- идиллический геокультурный об-
раз стал ядерным для русской прозы первой поло-
вины XIX столетия, в том числе и для Салтыкова- 
Щедрина. Однако уже в «Губернских очерках» он 
подвергается семантическому переосмыслению, 
трансформации и травестированию. Оказывает-
ся, этот мир сентиментальных геокультурных цен-
ностей представляет собой тупик, УГОЛ: «В одном 
из далеких углов России есть город, который как-
то особенно говорит моему сердцу. <…> … из это-
го города даже дороги дальше никуда нет, как буд-
то здесь конец миру» [10, т. 2, с. 7]. Концепт УГОЛ 
появляется под влиянием второй геокультурной 
модели, складывавшейся в сознании Салтыкова- 
Щедрина параллельно с первой.

Эту вторую пространственную модель мож-
но определить как природную, сформирован-
ную на основе восприятия и осмысления природ-
ных, естественных, ландшафтных впечатлений 
от той же родной вотчины [10, т. 17, с. 9–10]. Само 
название села Спас- Угол, опорные лексемы «рав-
нина, болото, лес, река, захолустье» и формируют 
концепт УГОЛ и его семантическое поле.

Этот природный мир отделен от УСАДЬ-
БЫ запретами и границами, и воспринимается 
как чужой губительный в семантике сказочно- 
мифологического пространства. Он оказывает 
свое отрицательное влияние на живой домашний, 
вотчинный мир, сентиментально- идиллическое 
пространство которого тонет в этом враждебном 
природном ландшафте и поглощается им, превра-
щаясь в свою противоположность. «Сначала об-
лака исчезнут и все затянутся безразличной чер-
ной пеленою; потом куда-то пропадет лес и На-
гловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний 
крестьянским поселок, фруктовый сад, и только 
глаз, пристально следящий за процессом этих та-
инственных исчезновений, еще может различать 
стоящую в нескольких саже ́нях барскую усадьбу. 
<…> одна только мысль мечется, сосет и давит –  
и эта мысль: гроб! гроб! гроб!» [10, т. 13, с. 47–48].

На основе этой природной модели в художе-
ственном дискурсе писателя формируются про-
странственные макроструктуры с семантикой 
«гниль, миазмы, болотные испарения, сырость, 
зловоние», ценностно- этическими смыслами 
«равнодушие, покорность, подлость, любонача-
лие, лицемерие, убийства чувства жизни, самоу-
бийство».

Таким образом, детские впечатления заложи-
ли в сознании Салтыкова- Щедрина устойчивый 
пространственный код восприятия и отображе-
ния ландшафта и географического пространства 
как чего-то замкнутого, особого, отделенного 
от остального мира. Именно такой геокультурный 
образ внешнего (географического) пространства 
сложился в сознании писателя изначально и стал 

устойчивой пространственной моделью, вопло-
щенной в его художественном дискурсе. Концеп-
туальное поле пространственных макроструктур 
определяется метаконцептом УГОЛ, на базе ко-
торого формируется семантическая система тек-
стов произведений. Художественный мир писате-
ля предстает как система изолированных УГЛОВ, 
отделенных друг от друга почти непроходимы-
ми пространственными преградами. В этих углах 
жизнь теплится по собственным законам и при-
вычкам, которые не сообщаются друг с другом.

Таким УГЛОМ предстает в художественном ми-
ре Салтыкова- Щедрина универсальный концепт 
ГОРОД. «Город представляется полимасштабной 
метафорой сознания, он может выражать струк-
туру сознания от единичной человеческой лично-
сти до человечества в целом. Процесс урбаниза-
ции охватывает все пространства, от географиче-
ского до внутреннего, от реального до иномирно-
го» [7, с. 147]. Сам выбор Салтыковым городского 
концептуального пространства не является чем-то 
уникальным и новым. Новым у Салтыкова является 
семантическая сеть, развернутая вокруг концепта 
ГОРОД, и созданные в рамках этой сети простран-
ственные геокультурные макроструктуры.

ГОРОД проходит в сознании писателя опреде-
ленную эволюцию переосмысления и переформа-
тирования.

В начале это реальный город (Петербург, Кру-
тогорск), воссоздаваемый с помощью традицион-
ных поэтических сюжетных и жанровых структур 
(в духе сентиментальной идилии или натуральной 
школы). Однако этот город разделен на множе-
ство своих УГЛОВ, где идет своя жизнь, не слива-
ющаяся в единое целое.

Затем это условный вымышленный провинци-
альный ГОРОД (город N, Семиозерск, Навозный, 
Чухлома, Паскудинск, Срывной). Не случайно 
Салтыков в 1860-е годы долго искал название это-
му топосу, который раскрывал бы историю воспи-
тания и формирования души молодого помпадура, 
оборачивающуюся его нравственным и личност-
ным падением, смену администраторов, губерна-
торов с их попытками «иссушать болота, а осталь-
ное все оплодотворять» [10, т. 2, с. 209], то есть 
имитировать бурную деятельность по развитию 
и модернизации вверенной им губернии.

Наконец это фантастический ГОРОД –  Глупов 
или даже целый географический край –  Глупов 
(«Давно уже имел я намерение написать историю 
какого- нибудь города (или края)»). Как пишет Сал-
тыков, Россия –  это бесконечная карта, на неизме-
римом пространстве которой… от Гиперборейско-
го моря [10, т. 2, с. 206] и раскинулся город Глупов.

Это неизмеримое пространство и связанные 
с ним геокультурные пространственные образы 
помогают Салтыкову глубоко раскрыть «внутрен-
ний склад… жизни». Фантастичность рассказов 
«Истории одного города» усиливает их, по словам 
писателя, административно- воспитательное зна-
чение и служит предостережением молодому по-
колению.
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На этом этапе развития дискурса простран-
ственные представления и образы писателя транс-
формируются, границы между реальным миром 
и вымышленным становятся прозрачными, а во-
ображаемая география приобретает фантастиче-
ский характер.

Пространственная структура текста «Исто-
рии…» подчиняется когнитивному принципу «ма-
трешки» (пошаговое раскрытие более глубоких 
слоев) («Не только страна, но и град всякий, и да-
же всякая малая весь, –  и та своих доблестью си-
яющих и от начальства поставленных Ахиллов 
имеет…» [10, т. 8, с. 268]. «Страна –град –малая 
весь» как пространственные координаты воспро-
изводятся в книге в любом порядке, в прямом 
и в обратном. Эстетико- философский принцип, 
заложенный в пространственных макроструктурах 
Салтыкова, связан с метафизической оппозици-
ей «большое–малое», с оперированием когнитив-
ными категориями «большое в малом», «малое 
в большом». Тем самым Салтыков открывает от-
носительность представлений о мире и простран-
стве, расширяет поле возможностей интерпрета-
ции действительности [11]. Чтобы увидеть боль-
шое в малом Салтыков прибегает к фантастиче-
скому образу «города в горшке». «Глуповцы спо-
койно жили доселе в своем горшке и унавоживали 
дно его. Когда-то какая-то рука бросила им в гор-
шок кусок черного хлеба, и этого было достаточ-
но для удовлетворения их неприхотливых потреб. 
Постепенно этот кусок сделался истинным палла-
диумом глуповского миросозерцания, глуповских 
надежд и глуповского величия» [10, т. 3, с. 464].

Особенно ярко этот принцип проявился в исто-
рии о градоначальнике Фердыщенко и о его фан-
тастическом путешествии. «Это намерение было 
очень странное, ибо в заведовании Фердыщен-
ка находился только городской выгон, который 
не заключал в себе никаких сокровищ…» [10, т. 8, 
с. 329]. Здесь надо отметить, что референциаль-
ной основой сюжета рассказа могли послужить 
участившиеся в России и в Вятке (о чем было из-
вестно Салтыкову) споры городских властей о ста-
тусе городских выгонов, строительство на которых 
было запрещено указом Екатерины II в 1785 го-
ду ради свободного выпаса скота, но с середины 
XIX века активно нарушалось.

Салтыков создает своеобразную менталь-
ную карту путешествия. Ментальная карта –  это 
«не только абстрактные способности психики 
человека собирать, упорядочивать, а главное, 
субъективно трансформировать представление 
об окружающем пространстве, но и «созданное 
человеком изображение части окружающего про-
странства… Она отражает мир так, как его себе 
представляет человек». Это способ конструирова-
ния пространства в сознании и выбор способов его 
словесной репрезентации. Салтыков четко очер-
чивает путь Фердыщенко, направление движения, 
расставляя точные пространственные координа-
ты. Однако эти координаты травестированно паро-
дируют возможные реальные пространственные 

точки и ассоциативно связываются с их сказочно- 
мифологическими аналогами: «План был начер-
тан обширный. Сначала направиться в один угол 
выгона; потом, перерезав его площадь поперек, 
нагрянуть в другой конец; потом очутиться в сере-
дине, потом ехать опять по прямому направлению, 
а затем уже куда глаза глядят» [выделено нами. –  
С.Ш. 10, т. 8, с. 330]. (Сравни в сказках: Пойди ту-
да –  не знаю куда, принеси то –  не знаю что; На-
право пойдёшь –  коня потеряешь, себя спасёшь; 
налево пойдёшь –  себя потеряешь, коня спасёшь; 
прямо пойдёшь –  и себя и коня потеряешь). Эта 
травестированная ментальная карта, связанная 
с проблемой выбора и неизбежной потери, стано-
вится структурным центром повествования и под-
чиняет себе как сюжетно- композиционные поэти-
ческие составляющие, так и обрисовку персона-
жей.

В концептуальном поле, ядром которого явля-
ется ГОРОД, формируется субконцепт ПУТЕШЕ-
СТВИЕ, но путешествие внутри города. Малое 
пространство включает в себя большое, что при-
дает обоим концептам фантастическую неодно-
значную семантику, событиям алогизм и позволя-
ет по-новому интерпретировать жизнь глуповцев. 
Создается фантастический географический образ 
не столько перемещения персонажей в простран-
стве, сколько образа жизни, состояния души, ак-
тивных действий [2]. Эти действия, казалось бы, 
направлены на модернизацию жизни, движение 
вперед, переустройство мира. Недаром Салтыков 
использует сравнение градоначальника и его на-
чинаний с созидательной деятельностью Григория 
Потемкина и путешествием Екатерины II по Но-
вороссии. Однако это сравнение носит ирониче-
ский и саркастический характер, потому что Фер-
дыщенко –  это не сам Светлейший князь, а только 
его «бывший денщик», обратное отражение.

Во время путешествия Фердыщенко обнару-
живается полнейший хозяйственный разлад глу-
повской жизни, ее обнищание и гниение. Город-
ской выгон оказывается пуст и разорен (остались 
только навозные кучи), на пути попадается толь-
ко один пастух без стада. Все градоначальниче-
ские невообразимые «потемкинские» проекты 
оборачиваются абсурдом и фантастическим бле-
фом («… нет у них ни мореходства, ни судоход-
ства, ни горного и монетного промыслов, ни путей 
сообщения, ни даже статистики –  ничего, чем бы 
начальниково сердце возвеселить. А главное, нет 
предприимчивости. –  Вам бы следовало корабли 
заводить, кофей- сахар развозить, –  сказал он, –  
а вы что!»). А сам градоначальник оказывается пу-
стой фигурой, мертвым телом, способным только 
разорить и сжечь уничтожить город. Поэтому рас-
сказ завершается неожиданной и странной смер-
тью Фердыщенко.

Заключение

Пространственные когнитивные макроструктуры 
не только репрезентируют жизненный и ментальный 
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опыт Салтыкова- Щедрина, но и помогают «уяснить 
себе природу основных аномалий в общественной 
и государственной жизни» [8, с. 337].

Перспективным представляется исследование 
в художественном дискурсе Салтыкова- Щедрина 
локальных пространственных макроструктур, ре-
презентирующих геокультурные ментальные об-
разы и гештальты, многоуровневые иерархически 
организованные фреймы и ситуации, отобража-
ющие прототипические пространства, воплощен-
ные в концептуальном поле различных тематиче-
ских и жанровых систем.
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The text analyzes the spatial world of M. E. Saltykov- Shchedrin, one 
of the most prominent satirists of the 19th century. The author of the 
article examines how the places of residence and life of the writer 
formed his “life text” and artistic discourse.
The text of the article highlights two main geocultural models that 
determined the idiostyle of Saltykov- Shchedrin: socio- cultural and 
natural.
The author of the article claims that in the writer’s mind there was 
a stable image of external space as a “corner”, closed in itself and 
separated from the rest of the world. This image became the basis 
for the formation of spatial macrostructures in the artistic discourse 
of Saltykov- Shchedrin.
The article also examines how Saltykov- Shchedrin uses the concept 
of “city” in his works. The author of the article argues that the choice 
of urban conceptual space is not unique, but what is new is the se-
mantic network around this concept and the spatial geocultural mac-
rostructures created with the help of mental maps.
In conclusion, the author notes that Saltykov- Shchedrin’s spatial 
representations, which became the basis of his geographical imag-
ism, had a great influence on the development of Russian literature.
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В данной статье рассматривается сложный нейрофизиологи-
ческий процесс чтения, который включает в себя множество 
различных навыков, связанных как с устной, так и с письмен-
ной речью. Чтение требует активного вовлечения различных 
полей головного мозга, включая зрительные и ассоциативные, 
которые обрабатывают визуальную информацию и связыва-
ют её с фонетическими, семантическими и синтаксическими 
правилами. Процесс чтения делится на несколько ключевых 
этапов: зрительное опознание, внутреннее проговаривание, 
прогнозирование и осмысление, что подчеркивает его много-
гранность и сложность. Статья также акцентирует внимание 
на важность фонологической осведомленности для успешного 
чтения, особенно у детей, которые сталкиваются с трудностями 
в установлении связи между графемами и фонемами. Иссле-
дования показывают, что развитие металингвистических навы-
ков может существенно улучшить навыки чтения у детей. Кро-
ме того, рассматриваются физиологические аспекты чтения 
на электронных носителях, что поднимает вопросы о влиянии 
современных технологий на когнитивные процессы и особен-
ности работы головного мозга. В заключении подчеркивается, 
что успешное чтение требует не только навыков распознава-
ния слов, но и глубокого осмысленного восприятия текста, что 
делает чтение важным компонентом когнитивного развития.

Ключевые слова: нейрофизиология чтения, фонологическая 
осведомленность, металингвистические навыки, когнитивные 
процессы, графемно- фонемные связи, чтение на электронных 
носителях.

Введение

Чтение является сложным психофизиологическим 
процессом, затрагивающим разные уровни челове-
ческого восприятия, от самых простых –  визуально-
го восприятия, до самых сложных –  раскодирования 
зашифрованной информации.

В современных исследованиях, как отечествен-
ных, так и зарубежных, проблематика чтения рас-
сматривается в междисциплинарном контексте, 
что обусловлено сложной природой данного фе-
номена. Вопросы формирования и развития навы-
ка чтения изучались в рамках различных научных 
направлений, включая психологию (А. А. Люблин-
ская, Д. Б. Эльконин, Б. Г. Ананьев), нейропсихоло-
гию (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, А. К. Венедикто-
ва), психофизиологию (Н. И. Жинкин, А. П. Бизюк), 
педагогику (Н. Н. Светловская, А. К. Аксенова), ло-
гопедию (М. Е. Хватцев, Р. И. Лалаева) и филосо-
фию (В. Г. Афанасьев). Такой междисциплинарный 
подход позволяет раскрыть чтение не только как 
технический навык, но и как сложный когнитивный 
процесс, в котором задействованы множествен-
ные уровни обработки информации.

Чтение представляет собой интегративный пси-
хофизиологический акт, включающий взаимодей-
ствие зрительных, речедвигательных и речеслу-
ховых анализаторов, а также сложные механиз-
мы межполушарного взаимодействия. В соответ-
ствии с концепцией Н. П. Бехтеревой, процесс чте-
ния формируется на основе временных взаимос-
вязей двух сигнальных систем, обеспечивающих 
многокомпонентную переработку информации [2, 
c. 432]. Л. С. Выготский указывает, что восприя-
тие текста осуществляется посредством динами-
ческого соотношения зрительных образов и вну-
тренних речевых механизмов, что подтвержда-
ет тезис о многослойной организации чтения как 
психофизиологического процесса [5, с. 385].

Освоение чтения предполагает развитие ряда 
специфических когнитивных и моторных навыков, 
родственных письменной речи. Среди них –  спо-
собность к последовательному и иерархически ор-
ганизованному сканированию текста посредством 
саккадических движений глаз [8, c. 66], узнава-
ние графем и их соотношение с фонологическими 
структурами языка [4, c. 557], а также автоматиза-
ция процесса декодирования и смысловой интер-
претации [11, c. 49]. В рамках психофизиологиче-
ского подхода Т. Г. Бетелевой чтение рассматри-
вается как процесс, включающий в себя декоди-
рование визуальных символов, анализ их фоне-
тических, семантических и синтаксических свой-
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ств, а также соотнесение полученной информации 
с устной речью [2, c. 8]. В концепции Е. Н. Соколова 
чтение осмысливается не только как процесс об-
работки текста, но и как механизм смыслообразо-
вания, в ходе которого происходит активное взаи-
модействие языка, мышления и памяти [13, c. 163].

Чтение –  процесс, который непосредственно 
связан с работой головного мозга. При чтении че-
ловек задействует органолептические механизмы 
его распознавания, при котором возбуждаются 
импульсы зрительно- сенсорного аппарата, за счет 
чего информация поступает в особые центры го-
ловного мозга, в первичную зрительную кару, 
а оттуда в лобную область, где она начинает скла-
дываться в слова, которые мы понимаем.

Процесс чтения можно разделить на несколько 
ключевых этапов: зрительное опознание, внутрен-
нее проговаривание, прогнозирование и осмысле-
ние.

Наш мозг воспринимает буквы в тексте как фи-
зические объекты, т.к. у него нет другого спосо-
ба это делать. Когда человек смотрит на текст, 
информация через сетчатку глаза по нервным 
волокнам поступает в мозг. Именно поэтому для 
мозга важны форма букв, их размер, цвет, плот-
ность бумаги, шрифт, расположение текста, кото-
рый попадает в зону видимости. В процессе чте-
ния межнейронные связи образуются при получе-
нии большей информации за счет большего числа 
раздражителей, т.е., чем больше раздражителей, 
тем больший объем информации получает мозг.

Однако, чтение представляет собой не просто 
распознавание символов, но и их интерпретацию 
в широком когнитивном и культурном контексте.

Материалы и методы исследований

В 1909 г. немецкий невролог К. Бродман опублико-
вал карты цитоархитектонических полей коры боль-
ших полушарий головного мозга, которые в даль-
нейшем были разделены на 150 миелоархитекто-
нических участка [4, c. 556]. Отечественные ученые 
И. Н. Филимонов и С. А. Саркисов создали карту 
коры головного мозга, состоящую из 47 полей [4, c. 
557]. Эти поля выполняют определенную функцию 
и их работа взаимосвязана между собой. Условно 
эти поля можно разделить на первичные, вторич-
ные и третичные. Именно третичные поля связаны 
с выполнением сложной психофизической деятель-
ности, такой, как, например, речевой. От природы 
все эти поля у разных людей развиты абсолютно 
по-разному и степень отличия может быть десяти-
кратной, именно поэтому люди с разным успехом 
и желанием учатся читать и писать.

Так в процессе чтения непосредственно за-
действованы поля 17, 18 и 19. Поле 17 отвечает 
за зрительное восприятие, т.е. за обработку ви-
зуальной информации, что является первых ша-
гом в процессе чтения. Поле 18 является ядер-
ной зоной зрительного анализатора и отвечает 
за восприятие письменной речи. Поле 19 отвечает 
за значение увиденного. Также поле 39 –  ангуляр-

ная извилина, которая является зоной Вернике, 
что является центром зрительного анализатора 
письменной речи.

Зрение является основным ведущим органом 
восприятия у человека, именно оно у всех изна-
чально от природы развито. Именно с этим фак-
том связана популярность крайне возросшей в по-
следнее время наглядности в подачи информации. 
Именно этим объясняется популярность комиксов, 
иллюстраций –  в когнитивном плане они доступны 
для всех и не заставляют мозг совершать усилия 
по декодированию информации; зрение –  это про-
стейший природный способ коммуникации.

Восприятие письменной информации пред-
ставляет собой сложный психофизиологический 
процесс, основанный на механизме фиксации –  
остановке глаз во время движения или саккад. Со-
гласно концепции А. Р. Лурия, чтение реализуется 
посредством чередования саккадических переме-
щений и фиксационных пауз, в течение которых 
осуществляется анализ графической информации 
[9, c. 413]. Чем больше элементов текста захваты-
вается в момент фиксации, тем шире становится 
перцептивное поле, что, в свою очередь, опреде-
ляет объем визуального восприятия и степень ак-
тивации зрительных рецепторов.

Количество фиксаций на строке зависит от ря-
да факторов, включая уровень сформированно-
сти навыка чтения, сложность и структуру текста, 
а также когнитивные установки и цели читателя. 
Высокая степень автоматизированности чтения 
способствует сокращению числа фиксаций и уве-
личению скорости переработки информации, тог-
да как неопределенность смысловой структуры 
текста или недостаточная подготовленность чита-
теля увеличивают частоту остановок.

В зависимости от степени физиологическо-
го развития задействованных отделов головно-
го мозга, этот процесс у всех людей происходит 
по-разному, но при этом следует отметить, что при 
постоянной тренировке эти отделы головного моз-
га можно развивать, повышая скорость и эффек-
тивность когнитивных процессов чтения.

Освоение навыков чтения представляет собой 
сложный и многоуровневый процесс, включающий 
автоматизированные и сознательные компонен-
ты. Согласно концепции Л. С. Выготского, процесс 
чтения требует поэтапного формирования и ин-
теграции различных умений, причем некоторые 
из них могут усваиваться относительно быстро, 
тогда как другие требуют значительного времени 
и когнитивных усилий [6, c. 90]. Это подтверждает-
ся исследованиями А. Р. Лурии, который указывал, 
что чтение основано на взаимодействии несколь-
ких анализаторных систем –  зрительной, слуховой 
и речедвигательной, что требует высокой степени 
координации [8, c. 111].

На ранних этапах обучения начинающий чита-
тель сосредоточен преимущественно на процессе 
распознавания слов, даже если они ему знакомы 
в устной речи. В результате его когнитивные ре-
сурсы перегружены задачей идентификации гра-
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фических символов, что ограничивает возмож-
ность целостного восприятия смысла текста и при-
менения стратегий смысловой интерпретации, 
характерных для устной коммуникации. По мере 
совершенствования навыков чтения и автома-
тизации процессов декодирования, дети начина-
ют активнее использовать свои фонологические, 
морфологические и семантические знания для по-
нимания письменного текста [14, c. 62].

Одним из ключевых навыков, необходимых для 
чтения, является установление соответствия меж-
ду графемами (буквенными символами) и фоне-
мами (звуками речи). Исследования показывают, 
что этот процесс представляет значительные труд-
ности для детей по нескольким причинам. Во-пер-
вых, в русском языке отсутствует строгая одно-
значность между графемами и фонемами: напри-
мер, буква «г» может обозначать звук [г] в слове 
«луга» и звук [к] в слове «луг» [15, c. 309]. Во-вто-
рых, существуют случаи, когда графическое пред-
ставление слова не полностью соответствует его 
фонетической форме, например, в слове «что» 
буква «ч» передает звук [ш].

Дополнительные трудности связаны с тем, что 
у детей слабо развиты метаязыковые знания, 
в частности, осознание фонемного состава слова. 
Исследования Л. С. Цветковой показывают, что 
в раннем возрасте ребенок воспринимает слово 
целостно, не осознавая его фонетического строе-
ния, что затрудняет процесс фонемно- графемного 
соответствия [14, c. 147]. Кроме того, детям необ-
ходимо научиться воспринимать различие меж-
ду количеством букв и звуков в слове, например, 
в слове «юла» два звука, соответствующих одной 
букве «ю».

Металингвистические способности начинаю-
щего читателя, как правило, недостаточно разви-
ты для глубокого анализа языковых структур. Со-
гласно гипотезе, предложенной рядом исследова-
телей, чтение можно рассматривать как вторич-
ный языковой навык, аналогичный литературному 
анализу [11; 13]. В отличие от устной речи, этот 
процесс требует осознанного восприятия и об-
работки языковых единиц, что делает его более 
сложным. В частности, ребенок на ранних этапах 
не осознает фундаментальную взаимосвязь меж-
ду звучанием и графическим представлением сло-
ва. Например, существует распространенное ког-
нитивное заблуждение, согласно которому слова, 
произнесение которых занимает больше времени, 
должны содержать больше букв.

По мере развития осведомленности о фоно-
логической системе языка доступность различ-
ных уровней звукового анализа изменяется. Ис-
следования показывают, что одним из наиболее 
сложных аспектов является овладение фонема-
тическим уровнем. В частности, согласно дан-
ным И. Либермана, Д. Шенквейлера, В. Фише-
ра и Б. Картера, дети испытывают значительные 
трудности в осознании структуры фонем в слове, 
в то время как анализ на слоговом уровне дается 
им легче [7, c. 6].

В своем эксперименте исследователи изуча-
ли уровень фонематической и слоговой грамотно-
сти у детей в возрасте 4, 5 и 6 лет. Участники бы-
ли разделены на группы, которым предлагалось 
выполнить различные задания, направленные 
на выявление их способности к фонологическо-
му анализу. Одной из экспериментальных задач 
было прослушивание слов и определение их сло-
говой структуры: дети должны были постукивани-
ем по столу обозначить количество слогов (один, 
два или три). Этот метод позволил оценить уро-
вень осознания звуковой организации слова без 
использования письменных символов.

Другая группа определила количество фонем 
в слове, состоящем из трех слогов. Задача на сег-
ментацию фонем оказалась намного сложнее, чем 
задача на сегментацию слогов, для всех трех воз-
растных групп. На самом деле, ни один из 4-лет-
них детей и только 17% из 5-летних не умели раз-
бивать слова на слоги фонематически. Напротив, 
почти половина (48%) 5-летних детей не умели 
разбивать слова на слоги. Особая сложность фо-
нем, вероятно, связана с тем, как фонемы коди-
руются в слоги. Представленные данные коррели-
руют с исследованиями Д. Б. Эльконина, который 
подчеркивал, что осознание фонемной структу-
ры слова формируется позже, чем способность 
к слоговому анализу [12, c. 94]. Такой порядок раз-
вития объясняется тем, что слог является более 
естественной и воспринимаемой единицей речи, 
в то время как фонематическое осознание требу-
ет более сложных когнитивных механизмов, обе-
спечивающих точную звуковую дифференциацию 
и абстрактное представление о составе слова.

Рассмотрим концепцию, предложенную 
И. Лундбергом и его коллегами, согласно которой 
развитие фонологической осведомленности мо-
жет быть усилено через специально разработан-
ные металингвистические игры и упражнения [10, 
c. 216]. В рамках данного подхода исследователи 
разработали обучающую программу, направлен-
ную на формирование у детей способности осоз-
навать звуковую структуру слов.

В ходе эксперимента ученые организовали ре-
гулярные учебные занятия для 155 датских до-
школьников, которые проводились ежедневно 
на протяжении восьми месяцев. Программа вклю-
чала разнообразные игровые задания, способ-
ствующие развитию фонематического анализа 
и осознания взаимосвязи между устной и пись-
менной речью. Этот эксперимент подтвердил, что 
целенаправленное развитие металингвистических 
навыков в раннем возрасте может значительно по-
высить уровень фонологической осведомленно-
сти и впоследствии облегчить процесс обучения 
чтению.

Программа позволила добиться значительных 
успехов в выполнении нескольких металингвисти-
ческих заданий, включая фонематическую сег-
ментацию. Более того, металингвистические до-
стижения привели к улучшению чтения, которое 
сохранялось в течение определенного периода 
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времени. Результаты этих исследований стали хо-
рошим примером того, как психолингвистические 
исследования могут помочь в обучении чтению.

Фундаментальный аспект обучения чтению –  
установление связи между печатными буквами 
и соответствующими им звуками. Этот навык яв-
ляется ключевым компонентом фонематического 
осознания и играет особенно важную роль для де-
тей, подверженных риску возникновения дислек-
сии и других нарушений чтения.

Несмотря на значимость данного навыка, в пе-
дагогической практике на протяжении длительно-
го времени продолжаются дискуссии о наиболее 
эффективных методах обучения чтению. Одни ис-
следователи подчеркивают необходимость поэ-
тапного формирования звукобуквенных соответ-
ствий через аналитико- синтетические упражнения 
[6; 14], тогда как другие акцентируют внимание 
на развитии фонологической осведомленности 
с помощью игровых методов [10]. Вопрос остает-
ся открытым, однако современные исследования 
подтверждают, что ранняя целенаправленная ра-
бота над фонематическим восприятием и его ин-
теграцией с графическим образом слова повыша-
ет вероятность успешного овладения чтением.

В результате этих метаязыковых проблем де-
тям часто бывает трудно распознавать напечатан-
ные слова. Одним из способов помочь детям спра-
виться с трудностями в процессе чтения является 
обучение их использованию контекста для пони-
мания смысла предложения. Если ребенок затруд-
няется с прочтением последнего слова в предло-
жении, его можно побудить предсказать возмож-
ное завершение фразы, самостоятельно пред-
ложив несколько вариантов. После составления 
списка предполагаемых слов он возвращается 
к сложному элементу, уже обладая дополнитель-
ными семантическими ориентирами. Это позволя-
ет ему распознать слово, комбинируя смысловые 
и орфографические подсказки, а также используя 
знание правил правописания.

Несмотря на краткосрочную пользу этого ме-
тода, исследования показывают, что опытные чи-
татели постепенно начинают идентифицировать 
слова преимущественно на основе их графическо-
го образа, а не за счет контекстуальных подска-
зок. Таким образом, хотя опора на смысл предло-
жения может облегчить процесс чтения на началь-
ных этапах, эффективное освоение навыка требу-
ет дальнейшего развития орфографического вос-
приятия и автоматического распознавания слов.

Результаты и обсуждения

Главная цель чтения заключается в извлечении 
смысла из письменного текста. Однако, в процессе 
чтения мы часто осознаем его конечный результат, 
не уделяя внимания когнитивным механизмам, с по-
мощью которых он достигается. У зрелых читателей 
распознавание слов происходит автоматически, 
в то время как другие ключевые процессы, такие 
как установление логических связей между пред-

ложениями, формирование выводов и обобщение 
информации, требуют сознательного контроля.

При ограниченных когнитивных ресурсах ав-
томатизация процессов низшего уровня, таких 
как узнавание слов, высвобождает дополнитель-
ные возможности для более сложных операций, 
связанных с пониманием текста. Это, в конечном 
счете, способствует более глубокой обработке ин-
формации и лучшему осмыслению прочитанного.

Формирование смыслового понимания нераз-
рывно связано с механизмами памяти, где хра-
нятся различные языковые модели: фонетиче-
ские, произносительные, лексико- семантические 
и грамматические. В процессе восприятия речи 
человек соотносит поступающую информацию 
с уже усвоенными структурами, что позволяет ему 
интерпретировать слова и их сочетания в соответ-
ствии с накопленным языковым опытом.

На сегодняшний день значительная часть лю-
дей читают при помощи электронных носителей, 
преимущественно это экраны мобильных телефо-
нов, планшеты, ноутбуки или стационарные ком-
пьютеры. В такой процесс чтения вовлечены, к со-
жалению, не только взрослые, но и дети. В чем же 
основные физиологические особенности такого 
вида чтения?

Выводы

Когда мы берем печатную книгу в руки, мы прежде 
всего фиксируем в памяти сам процесс, мы подхо-
дим к полке, где она лежит или берем ее со стола, 
при этом мы видим ее формат, размер, толщину, 
цвет, вес этой книги, запах страниц и их фактуру. 
Поля 18 и 19 дают ассоциативную информацию. 
В работу включается поле 5 головного мозга, отве-
чающее за совершение хватательного движения 
под контролем зрения. Еще не начав читать, мы уже 
запускаем механизмы запоминания и огромное ко-
личество информации через рецепторы, ответствен-
ные за все эти действия, поступает в мозг, наша 
память уже начинает работать, так как работает она 
именно через физические действия. Затылочные 
отделы головного мозга, ответственные за перера-
ботку визуальной информации, активно вовлечены 
в процесс. Мы открываем книгу, перелистывая стра-
ницы. При получении тактильной проприоцептивной 
информации от кожи, суставов и мышц, активизи-
руется работа поля 7. В работу также включаются 
третичные поля второго функционального блока, 
ответственные за ориентировку на плоскости стра-
ницы и соблюдения последовательности прочтения 
строк. Обычно в этом простом механическом процес-
се задействованы большой, указательный и сред-
ний палец. Информация через нервные окончания 
подушечек этих пальцев поступает в мозг и начи-
нают активно работать моторные и сенсорные зоны 
головного мозга. Поля 3, 1 и 2 включаются в работу, 
получая распределенную информацию от кожных 
рецепторов по проводящим волокнам.

При чтении с электронных носителей все пере-
численные поля практически не активизируются. 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Мы не используем мелкую моторику для захвата 
и перелистывания страниц, наш мозг не получает 
информацию о расположении текста в простран-
стве, т.е. на странице, страницы в книге
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NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF READING: 
CHALLENGES OF GLOBAL DIGITALIZATION

Parshina N. D.
Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign 
Affairs of Russia (Odintsovo Branch)

This article reveals complex neurophysiological process of reading, 
which includes many different operations related to both oral and 
written speech. The author emphasizes that reading requires the 
active involvement of various fields of the brain, including visual and 
associative fields, which process visual information and associate it 
with phonetic, semantic and syntactic rules. The reading process is 
divided into several key stages: visual recognition, internal pronun-
ciation, forecasting and comprehension, which emphasizes its ver-
satility and complexity. The article also highlights the importance of 
phonological awareness for successful reading, especially for chil-
dren who have difficulty making connections between graphemes 
and phonemes. Research shows that developing metalinguistic 
skills can significantly improve children’s reading skills. In addition, 
the physiological aspects of reading on electronic media are consid-
ered, which raises questions about the impact of modern technolo-
gies on cognitive processes and the peculiarities of brain function. In 
conclusion, the author emphasizes that successful reading requires 
not only word recognition skills, but also a deep meaningful percep-
tion of the text, which makes reading an important component of 
cognitive development.

Keywords: neurophysiology of reading, phonological awareness, 
metalinguistic skills, cognitive processes, grapheme- phoneme cor-
respondence, digital reading.
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В работе рассматриваются актуальные проблемы использо-
вания искусственного интеллекта в изучении математических 
дисциплин. Для студентов искусственный интеллект может 
выступать как инструмент самостоятельного обучения, а для 
преподавателей –  как инструмент тестирования и самооценки. 
В статье выделены преимущества и недостатки использования 
этих инструментов, указывающие на значимость роли препо-
давателя в их применении. В обзоре инструментов представле-
ны Большие Языковые Модели (LLM), которые хорошо справ-
ляются с задачами программирования и математики, а также 
указана необходимость в интерфейсе для связи пользователя 
с моделью. Исследования моделей, проведенные в виде раз-
личных тестов, показывают высокую эффективность примене-
ния языковых моделей для задач линейной алгебры и дискрет-
ной математики по сравнению со сложными математическими 
задачами. Разбор примеров запросов для нейронной сети по-
казал, что они лучше подходят для получения промежуточных 
результатов, которые позволяют выявить путь решения задач.

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшая матема-
тика, самостоятельное обучение, языковые модели

Современное образование неизбежно натал-
кивается на быстро меняющиеся условия цифро-
визации и ее инструментами, которые меняют по-
вседневную реальность с недостижимой скоро-
стью. Математическое образование при этом гло-
бально остается достаточно консервативно в силу 
исторической специфики данной предметной об-
ласти, а также фундаментальности ее концепций. 
Для многих студентов технических специальностей 
высшая математика является слишком абстракт-
ной, а потому сложной для понимания и, что осо-
бенно важно в контексте рассматриваемого вопро-
са, недостаточно вовлекающей. Появление новых 
математических концепций не повышает заинтере-
сованность обучающихся, а скорее ее снижает [1]. 
Таким образом устоявшиеся подходы в препода-
вании математики, хоть и являются апробирован-
ными на многих поколениях, но теряют свою эф-
фективность при почти экспоненциальном росте 
объема информации, а также различного рода от-
влекающих факторов. Отсюда проистекает ключе-
вой вопрос, который поднимается не только в рам-
ках STEM-специальностей, но и гораздо более гло-
бально. Существует ли возможность и необходи-
мость гармоничного соединения передовых подхо-
дов и классических программ высшей математики?

Основной акцент, с которым авторами предла-
гается посмотреть на данную проблему, заключа-
ется в возможности использовании искусственно-
го интеллекта. При этом он может быть почти пол-
ноценным участником, не заменяя, но дополняя, 
во многих сторонах процесса обучения:
1) Для руководителей образовательных про-

грамм и направлений подготовки он может 
предоставлять аналитику текущей ситуации 
как с индустриальной, так и с академической 
стороны;

2) Для преподавателей он может выполнять две 
функции –  как инструмент самооценки [2] и как 
инструмент, лежащий в основе систем тести-
рования [3];

3) Для студентов ИИ может выступать как ин-
струмент самостоятельного обучения.

Обратимся к последней возможности приме-
нения ИИ в контексте имитации взаимодействия 
“студент- преподаватель” и рассмотрим преимуще-
ства и недостатки данного подхода. В первую оче-
редь, и это, пожалуй, самая главная отличительная 
черта данного метода в самостоятельной работе 
студента –  персонализированность. Проблема ин-
дивидуальных траекторий как направляемого, так 
и самостоятельного обучения всегда была краеу-
гольным камнем. Без сомнений, это повышает эф-
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фективность образовательного процесса, но вме-
сте с тем требует кратное повышение ресурса 
со стороны преподавателя. Использование искус-
ственного интеллекта нивелирует это ограниче-
ние, если он начинает использоваться как “циф-
ровой тьютор”, который гибко подстраивается под 
уникальный темп обучения, адаптирует сложность 
задач и предлагает материалы, соответствующие 
его уровню, а также способен давать мгновенную 
обратную связь и корректировки в рассуждениях, 
не требуя для этого ожидания аудиторных часов. 
Здесь же появляется и вторая положительная 
сторона такого процесса –  доступность. Большая 
часть развитых математических школ преподава-
ния сосредоточена в городах федерального значе-
ния и областных центрах, но нельзя говорить о та-
кой же концентрации высококвалифицированных 
кадров в малых региональных вузах. Это демо-
кратизирует образование, делая его менее зави-
симым от институциональных условий.

Если смотреть только на положительные аспек-
ты применения, то может казаться, что ИИ в своем 
текущем этапе развития уже является панацеей. 
Однако нельзя игнорировать и отрицательные сто-
роны, которые могут возникать при его использо-
вании. Их можно разделить на два класса, первые 
снова связаны с индивидуальными когнитивными 
способностями обучающегося, а вторые –  с этиче-
ской составляющей процесса обучения и далее на-
учной деятельности. Использование инструментов 
искусственного интеллекта может привести к ил-
люзии компетентности: студент, получающий гото-
вые решения, не учится самостоятельно выстраи-
вать логические цепочки. Это приводит к ситуации, 
когда учащийся в силу мгновенности процесса по-
лучения ответов, попадает в ловушку незаинтере-
сованности в самостоятельном получении его. Об-
разовательный процесс –  это не результат, а путь 
к этому результату. Второй негативный аспект, 
который также связан с когнитивной составляю-
щей, связан с заложенными в data-driven моделях 
ИИ паттернами алгоритмизации и логического вы-
вода, что может сужать спектр допустимых мето-
дов решения. Конечно, не менее важной является 
и этическая сторона –  привычка использования ИИ 
для увеличения эффективности процесса самооб-
учения может быть расширена до предоставления 
сгенерированных работ как собственных, что под-
рывает культуру самостоятельного интеллектуаль-
ного труда и ценности его результатов.

Ни плюсы, ни минусы использования этого ин-
струмента не являются абсолютными, но порож-
дают границы его применимости. В этом смысле 
роль преподавателя все еще остается значимой, 
потому что только преподаватель, исходя из соб-
ственного опыта, может показать “узкие горлыш-
ки” применения таких систем.

Краткий обзор инструментов

На основании рассмотренных общих представлений 
об использовании ИИ в самостоятельном исполь-

зовании студентами при обучении высшей матема-
тике имеет смысл рассмотреть сами инструменты, 
созданные на основе искусственного интеллекта 
и предназначенных для освоения математических 
дисциплин. Особый интерес в данной области пред-
ставляют Большие Языковые Модели (LLM) [4], так 
как они уже достаточно хорошо справляются с за-
дачами программирования [5] и математики [6].

Таким образом, для работы с ИИ для математи-
ки необходимы две вещи:

1) LLM, способная решать и объяснять матема-
тические задачи;

2) Интерфейс, который будет реализовывать 
связь пользователя с моделью.

Под требования первого пункта подходят языко-
вые модели, такие как: GPT-4, GPT-3.5, Claude-1, 
Claude-2, Claude-3, Deepseek-r1, llama3.1. Все они 
способны объяснять решения разных математиче-
ских задач.

Второй пункт реализуется напрямую через вла-
дельца модели (OpenAI, Meta, DeepSeek и т.д.) 
или через посредника (Bothub, Neuroscribe, Geta-
tom). Преимущество первого варианта заключа-
ется в экономии денег. В свою очередь, преиму-
ществом второго варианта является тестирование 
различных моделей в «одной машине». То есть, 
если есть желание попробовать различные моде-
ли, то лучше использовать посредника.

Есть и альтернативный вариант: развернуть 
LLM на собственных вычислительных мощностях. 
Инструменты для этого тоже имеются: LocalAI, An-
ythingLLM, Ollama [7]. Преимуществом такого ва-
рианта заключается в независимости от сторон-
них сервисов, однако это требует больших вычис-
лительных мощностей.

Также существуют различные онлайн серви-
сы, в которых можно использовать специально 
настроенные для математических задач языко-
вые модели. К таким сервисам можно отнести: 
MathGPT, Wolfram GPT, iCalc и qwen2.5-math.

Стоит отметить, что ведутся активные исследо-
вания эффективности моделей для решения ма-
тематических задач. Например, Epoch AI создали 
тест FrontierMath для LLM, который состоит из мно-
жества сложных задач [8]. На его основе были по-
лучены оценки различных языковых моделей, 
и максимальная полученная оценка на данный мо-
мент составляет всего 2% точности. Существует 
тест GSM8K, который содержит 8500 различных 
задач из школьной математики начальных клас-
сов. На данном тесте модели справляются с 90% 
точностью [9]. Ещё существует тест Omni- MATH, 
в который входят различные математические за-
дачи из алгебры, дискретной математики, геоме-
трии, на котором модели демонстрируют 50% точ-
ность [10].

На сегодняшний день существует достаточ-
но много различных языковых моделей и спосо-
бов с ними взаимодействовать. Часть была опи-
сана в данной работе. Также стоит отметить, что 
на данный момент языковые модели плохо справ-
ляются со сложными математическими задачами, 
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но уже демонстрируют результативность в реше-
нии задач линейной алгебры, дискретной матема-
тики и геометрии, также моделям достаточно лег-
ко дается решения задач школьной математики.

Примеры запросов для нейронной сети

После разборов инструментов авторы статьи оста-
новили свой выбор на двух языковых моделях –  
GPT4 и DeepSeek. Обоим нейросетям будут пред-
лагаться одинаковых запросы, с комментарием ре-
зультата. В качестве задач будут браться задания 
для самообучения студентов первого курса линей-
ной алгебры.

Пример 1 –  простое вычисление
Запрос можно посмотреть на рис. 1. Задача –  

рассмотреть преобразование матрицы отображе-
ния при замене базиса.

Рис. 1. Пример 1, запрос на преобразование матрицы 
отображения при замене базиса

Обе нейросети дали правильный ответ, пред-
ставленный на Рис 2.

Рис. 2. Пример 1, ответ от нейросетей

В теории, качество ответов должно быть очень 
высоким, что мы и увидели на практике. Нейросе-
ти хорошо справляются с простыми вычислитель-
ными задачами, многие специализированные ре-
шатели, встроенные в нейросети, дают достаточ-
но точный ответ. Стоит отметить, что DeepSeek 
заметил, что обратная матрица к заданной матри-
це A является ортогональной, из-за чего его ответ 
выглядит проще и понятней.

Пример 2 –  Использование простейшей теоре-
тической информации для доказательства

Запрос можно посмотреть на рис. 3. Задача –  
рассмотреть преобразование матрицы отображе-
ния при замене базиса.

Обе нейросети дали правильный ответ, пред-
ставленный на рис 4.

Рис. 3. Пример 2, запрос доказательство линейных 
форм в арифметическом пространстве

Рис. 4. Пример 2, ответ от нейросетей

Как и в первом примере, обе нейросети дали 
правильный ответ. Обе языковые модели в начале 
написали теорию для доказательства, а затем ис-
пользовали ее. Доказательство для первого ото-
бражения, что это линейная форма, у них идентич-
ны. Но для остальных отображений они исполь-
зовали разные подходы –  DeepSeek использовал 
контрпримеры, а GPT4 доказывал в общем виде. 
Стоит отметить, что обе языковые модели на вос-
приняли индекс вверху как степень, а как вектора.

Пример 3 –  Использование нейросетей для до-
казательства теории

В качестве запроса использовали вопросы 
на коллквиум первого курса линейной алгебры: 
«Символ Леви- Чивита. Определение, свой ства. 
Связь символа Леви- Чивита с векторным и сме-
шанным произведением».

Обе нейросети подробно расписали ответ 
на эти вопросы. Кроме сухих ответов, обе языко-
вые модели также написали, где чаще всего ис-
пользуется символ Леви- Чивита и для чего, а так-
же дополнили ответ обобщением на n-мерное про-
странство.

Пример 4 –  Использование нейросетей для ре-
шение сложных вычислительных задач.

Запрос: Найди обратную матрицу используя 
определитель для [[2, 1, 7, 8], [1, 1, 4, 5], [9, 52, 4, 
6], [5, 5, 5, 5]]

Правильный ответ можно посмотреть на рис. 5.

Рис. 5. Пример 4, ответ на поиск обратной матрицы 4x4
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Языковые модели дали разный ответ. GPT4 от-
казался в начале решать подробно этот пример, 
предложив использовать программные средства 
или калькуляторы. При требовании дорешать, он 
вывел неправильный ответ. DeepSeek сразу начал 
решать пример, но его ответ отличается от пра-
вильного. Этот ответ можно посмотреть на рис 6.

Рис. 6. Пример 4, ответ на поиск обратной матрицы 4x4 
от DeepSeek

Можно сделать вывод, что нейросети не всегда 
подходят для точного счета. Обе модели, решая 
этот пример, показали ход решения и то, как они 
это делали, но допускали логические и арифмети-
ческие ошибки. Но их промежуточные результаты 
можно использовать при решении примеров, что-
бы понять, как подступиться к примеру.

Заключение

Можно говорить о том, что необходимость 
в адаптации современного математического об-
разования к стремительно меняющимся условиям 
цифровой эпохи является критической. Несмотря 
на историческую консервативность и фундамен-
тальность математических концепций, традицион-
ные методы преподавания сталкиваются с вызо-
вами, связанными с ростом объема информации 
и снижением вовлеченности студентов. Предло-
женное решение заключается в гармоничном ин-
тегрировании искусственного интеллекта в обра-
зовательный процесс, который может выступать 
в качестве аналитического инструмента для ру-
ководителей, инструмента самооценки и тестиро-
вания для преподавателей, а также персонализи-
рованного цифрового тьютора для студентов. Ис-
пользование ИИ в качестве «цифрового тьютора» 
предоставляет значительные преимущества, та-
кие как индивидуализация обучения, доступность 
качественного образования независимо от геогра-
фического расположения и мгновенная обратная 
связь. Таким образом, внедрение ИИ в математи-
ческое образование представляется перспектив-
ным направлением для повышения его эффектив-
ности, вовлеченности и доступности в условиях 
современной цифровой среды.
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Svintsov M. V., Kim S. E., Efremov I. D., Shkvarenko A. A.
ITMO University Research Center for Mathematics

This paper examines the current problems of using artificial intelli-
gence in the study of mathematical disciplines. For students, arti-
ficial intelligence can act as an independent learning tool, and for 
teachers as a testing and self-assessment tool. The article high-
lights the advantages and disadvantages of using these tools, indi-
cating the importance of the teacher’s role in their application. The 
overview of the tools presents Large Language Models (LLM) that 
do a good job of solving programming and math problems, and al-
so indicates the need for an interface to connect the user with the 
model. Model studies conducted in the form of various tests show 
a greater effectiveness of using language models for linear algebra 
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Методика применения грамматических упражнений 
по лингвострановедению на уроках английского языка
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кандидат филологических наук, доцент, доцент Высшей 
школы Лингводидактики, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет»
E-mail: kunavla@mail.ru

В рамках настоящей статьи автор ставит цель разработать 
комплекс упражнений по лингвострановедению, языковой 
уровень В1. Актуальность исследования определяется неосла-
бевающим интересом культурологов, учителей и методистов 
к проблеме изучения практической грамматики английского 
языка. Особую актуальность приобретает обращение к культу-
ре страны изучаемого языка как интересному способу форми-
рования мотивации. Методика предлагается учителям, рабо-
тающим в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях 
с углубленным изучением иностранного (английского) языка, 
предлагаемый уровень В1. На примере комплекса упражнений 
по лингвострановедению показаны задания, способствующие 
не только закреплению полученных знаний по практической 
грамматике, но и повышению интереса учащихся к культуре, 
нравам и обычаям страны изучаемого языка.

Ключевые слова: лингвострановедение, грамматика, методи-
ка, упражнение, учитель, ученик.

Привлечение лингвострановедческих компо-
нентов при обучении иностранному языку необ-
ходимо для достижения основной практической 
цели – формированию способности к общению 
на изучаемом языке. Новизна исследования за-
ключается в том, автором предпринимается по-
пытка соединить лингвострановедение, а именно, 
интересные факты из жизни британцев, с практи-
ческими задачами по грамматике, решая которых 
ученик выпускных классов (языковой уровень В1) 
сможет не только закрепить полученные знания, 
но и узнать много нового о жизни жителей страны 
изучаемого языка.

Актуальность темы обусловлена важностью со-
вместного изучения языков и культур. Согласно 
исследованиям, использование лингвострановед-
ческого подхода при обучении иностранным язы-
кам обеспечивает успешное формирование язы-
ковых навыков.

Целью данного исследования является опреде-
ление эффективности применения лингвострано-
ведческого подхода при обучении практической 
грамматике учеников старшей школы.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: 1) изучить и проа-
нализировать научную литературу по данной про-
блеме; 2) рассмотреть термины «лингвостранове-
дение» и «грамматика», а также изучить методи-
ку применения лингвострановедческого подхода 
в контексте процесса обучения; 3) апробировать 
комплексы лингвострановедческих упражнений 
по практической грамматике и проанализировать 
полученные результаты.

Теоретическую базу исследования составляют 
труды, таких ученых как: В. И. Карасик, Т. Р. Сады-
кова, А. Н. Щукин, Е. М. Верещагин, В. Г. Костома-
ров, Г. С. Прокопчук, Г. Д. Томахин и др.

Теоретическая значимость данного исследова-
ния заключается в том, что на основании анали-
за существующих теоретических источников был 
предложен оригинальный лингвострановедческий 
подход для обучения практической грамматике 
в контексте образовательного процесса. В рамках 
данной работы был разработан комплекс грамма-
тических упражнений, учитывающих лингвостра-
новедческий компонент.

Практическая значимость данного исследова-
ния заключается в том, что разработанная в ходе 
данного исследования предложенная эксперимен-
тальная методика применения лингвострановед-
ческого подхода в обучении практической грамма-
тике может быть использована в процессе обуче-
ния английскому языку учеников старшей школы.
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Исходя из требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, в обяза-
тельный минимум содержания основных обра-
зовательных программ, помимо речевых умений 
и языковых знаний и навыков, компенсаторных 
умений и учебно- познавательных умений, также 
входят лингвострановедческие знания и умения 
[1].

Только знания значений слов и грамматических 
правил недостаточно для преодоления языково-
го барьера и активного использования языка как 
средства общения. Также необходимо преодолеть 
культурный барьер, для чего необходимо изучить 
историю, культуру и мир стран изучаемого языка. 
Только в данном случае усвоение иностранного 
языка можно считать полным [2, с. 382].

Словарь методических терминов дает следую-
щее определение: лингвострановедение –  аспект 
в практическом курсе иностранного языка и учеб-
ная дисциплина в курсе методики его преподава-
ния [3, с. 298].

Согласно Щукину А. Н, лингвострановедение 
это страноведчески ориентированная лингвисти-
ка, изучающая иностранный язык в сопоставле-
нии с родным [4, с. 312].

Ведущей задачей лингвострановедения явля-
ется изучение языковых единиц, наиболее ярко 
отражающих национальные особенности куль-
туры народа –  носителя языка (реалий, фоновой 
и коннотативной лексики) [5, с. 74].

Позднее, лингвострановедение стало трак-
товаться как методическая дисциплина, впер-
вые данный термин был использован Верешаги-
ным Е. М. и Костомаровым В. Г. в брошюре «Линг-
вистическая проблема страноведения в препо-
давании русского языка иностранцам». Далее, 
в книге «Язык и культура», где авторы объясняют 
методику преподавания лингвострановедения как 
знакомство с настоящим и прошлым народа, с его 
национальной культурой через язык и в процессе 
овладения им» [6, с. 167].

Овладение грамматикой изучаемого языка не-
обходимо для ее продуктивного применения при 
говорении и письме, чтении и аудировании. Уче-
ник может использовать примитивные конструк-
ции, но это не означает, что речь других людей 
не будет содержать более сложные и разнообраз-
ные конструкции, понимать которые необходи-
мо для успешной коммуникации, поэтому любое 
грамматическое явление должно быть рассмотре-
но с точки зрения формы, содержания и функции, 
которую выполняет конкретная грамматическая 
структура [7, с. 133].

Культурные ценности могут отражаться в грам-
матике английского языка через использование 
определенных лингвистических конструкций, вы-
ражающих особенности культуры и менталитета 
говорящих.

Так, выражения типа «the early bird catches 
the worm» или «actions speak louder than words» 
не только являются частью грамматики языка, 
но и являются отражением культурных ценностей, 

побуждающих к действию и самостоятельности [8, 
с. 148].

В рамках практического исследования мы хоте-
ли бы представить авторскую методику обучения 
английскому языку учащихся старшей школы. Эта 
методика основана на использовании лингвостра-
новедческого материала при обучении граммати-
ческому аспекту английского языка на уровне В1.

Предложенные грамматические темы бы-
ли выявлены на основе рассмотрения, изучения 
и анализа современных отечественных учебно- 
методических комплексов по английскому языку 
для уровня В1.

Комплекс лингвострановедческих упражнений 
по практической грамматике (Tenses) для учени-
ков старшей школы (10 класс) по теме «Fashion 
and subcultures».
Задание 1. Дополните предложения правильной 

формой глаголов в скобках:
1. The mods liked _____ their outfits a very British 

character, with Union Jacks and RAF emblems. 
(to give)

2. Long skirts and flared trousers seemed_____ 
everywhere, in all kinds of bright colour in hippies’ 
outfits. (to be)

3. British punks enjoyed _______in ways that 
would shock people. (to dress)

4. British punks wanted _____a kind of fashion that 
was cheap a and ‘do-it-yourself. (to have)

5. British punks avoided ________ things from 
fashion shops (to buy)

Комплекс лингвострановедческих упражне-
ний по практической грамматике (Participial Con-
structions) для учеников старшей школы (11 класс) 
по теме «Art and media».

Задание 2. Перепишите фразы, заключенные 
в скобки, используя причастные обороты.

1. Diversity, a street dance troupe from Lon-
don___________ (which was formed) in 2006 is now 
one of the most successful dance groups-in the UK.

2. Their dance routines____________ (which 
show) their incredible skills, became famous when 
they won Britain’s Got Talent in 2009.

3. The month after Diversity’s win, 850 ex-
tra students applied to take street dance class-
es____________ (which are run) by Pineapple Dance 
Studios in London.

4. Street dance started on the streets of New York 
and Los Angeles in the’1970s and included moves 
__________(which were improvised) by the dancers 
as they performed.

5. Now many schools in the UK run street dance 
classes, _________________ (which encourage) 
young people to exercise and stay healthy.

Комплекс лингвострановедческих упражнений 
по практической грамматике (Passive voice) для 
учеников старшей школы (11 класс) по теме «Brit-
ish and American cuisine and eating habits».

Задание 3. Измените предложенные вопросы, 
используя Passive voice

Anna has just returned from England. Her friend 
Elena is asking her about the food there.
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1. When were you served British food for the first time?
2. Have you been taught the secrets of British cooking?
3. How much money were you paid for working in the 

restaurant?
4. Are you sometimes sent advice by your British 

cookery teacher?
5. Have you had a British recipe book bought for you?

Комплекс лингвострановедческих упражнений 
по практической грамматике (adjectives) для уче-
ников старшей школы (10 класс) по теме «Holidays 
and festivals».

Задание 3. Вставьте в пропуски подходящие 
прилагательные, чтобы образовать составные 
формы прилагательных.
cutting thought eagerly fami-
ly world first open little feature talked

1. One of the most____-awaited festivals in Eng-
land is the Glastonbury Festival.

2. This festival is known for its contemporary music, 
which includes_____ -famous acts, as well as_____-
known singers and bands.

3. However, Glastonbury is not just about music.
4. It also features dance, comedy, experimen-

tal _____-edge theatre, as well as fairground rides in 
the_____-oriented area.

5. The____ -air event takes place over three days 
in June, and most people camp in the surrounding 
fields.

6. Besides the acts the most ____-about thing is 
the weather, because it usually rains.

7. But despite the weather, about 200,000 people 
attend the festival every year.

8. However, in 2006 there was no festival, so 
a______ -length documentary was made about Glas-
tonbury.

9. It was a______ -provoking film which showed 
the best and worst of the festival.

10. If you’re a ______time festival-goer, it’s well 
worth watching.

В рамках данной статьи автор разработал не-
сколько грамматических упражнений, соответ-
ствующих программе УМК для старших классов. 
Была рассмотрена методика применения лингво-
страноведческого подхода при обучении практи-
ческой грамматике английского языка учащихся 
старшего звена.

В дальнейшем представляется интересным 
разработать упражнения по практической грамма-
тике в рамках следующих тем: «Relative clauses», 
«Prepositions», «Reported speech», «Phrasal verbs», 
а также, в рамках лингвострановедения, рассмо-
треть следующие темы: «Youth problems», «Sports 
and healthy lifestyle», «Education and culture», «Town 
and country».
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METHODOLOGY OF GRAMMATICAL EXERCISES ON 
LINGUO- COUNTRY STUDIES AT ENGLISH LANGUAGE 
LESSONS

Kuznetsova N. V.
Pacific State University

Within the framework of this article the author aims to develop a set 
of exercises on linguo- country studies, including grammar tasks (lan-
guage level B1). The relevance of the study is determined by the 
unflagging interest of cultural studies specialists, teachers and meth-
odologists to the problem of learning practical English grammar. Par-
ticular relevance is acquired by appealing to the culture of the coun-
try of the learnt language as an interesting way of forming motivation. 
The methodology is offered to teachers working in comprehensive 
schools, gymnasiums and lyceums with advanced study of a foreign 
(English) language, suggested level B1. On the example of a set of 
exercises on linguo- country studies the tasks are shown, which con-
tribute not only to the consolidation of the acquired knowledge in 
practical grammar, but also to the increase of students’ interest in the 
culture, mores and customs of the country of the studied language.

Keywords: linguo- country studies, grammar, methodology, exercis-
es, teacher, student.
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Для системы высшего педагогического образования проблема 
подготовки к инновационной деятельности будущих педагогов 
является важной и значимой по той причине, что требуются 
специалисты, разбирающиеся в многообразии инновационных 
процессов, в различные образовательные учреждения. Эти 
специалисты должны быть способны самостоятельно прини-
мать решения компетентно и ответственно, уметь анализи-
ровать, рефлексировать, прогнозировать результаты своей 
деятельности, преодолевать трудности, выстраивать новые 
стратегии, извлекая уроки из прошлого, и к тому же уметь, 
гибко применять новые технологии в быстроизменяющихся ус-
ловиях. По-новому, а по сути, напрашивается вывод, что все 
новое давно забытое старое в подготовке педагогов, когда 
обращаемся к прошлому, изучая педагогическое наследие ве-
ликих педагогов, и, в частности, перечитывая «Дидактические 
принципы» Я. А. Коменского. Проанализировав большой объ-
ем литературных источников, мы заключаем, что необходимо 
готовить будущих специалистов с опорой на труды великих 
педагогов- наставников с учетом нововведений цифровой эпо-
хи, ведь основа человека кроется в его психологической, гу-
манистическом сути. Воспитывать и обучать, организуя и фор-
мируя здоровую среду в образовательных учреждениях будет 
востребовано через накопление опыта нравственных взаимо-
отношений.

Ключевые слова: воспитание, дидактика Я. А. Коменского, ин-
новация, образование, обучение, подготовка педагогов.

Современный мир стремительно меняется, 
и от людей требуется постоянное совершенство-
вание и обновление знаний. Естественно, необ-
ходима подготовка их к инновационной деятель-
ности, и требуется понять, что «любые инновации 
в сфере образования могут быть реализованы, 
если они внутренне приняты и поддержаны всеми 
членами педагогического коллектива» [4, с. 196], 
государством и обществом.

В Большом тематическом словаре по образо-
ванию и педагогике В. М. Полонского: «инновация 
(от англ. innovation –  введение новшеств). Термин 
возник в культурной антропологии, где означал пе-
ренос достижений одной культуры в другую в про-
цессе торговли, обмена товарами. Из антрополо-
гии термин «инновация» проник в экономику, а за-
тем в педагогику, где стали изучать различные 
изменения в системе обучения и воспитания, ме-
тодике преподавания, которые возникли в практи-
ческой или научной деятельности учебных заведе-
ниях» [16, с. 404].

«В отечественной науке понятие «инновация 
в образовании» появилось лишь в середине 80-х 
гг. прошлого века в связи с процессами пере-
стройки советской образовательной системы» [5, 
с. 442]. Инновация в системе образования пред-
полагает: введение нового в цели образования; 
разработку нового содержания; новых методов 
и форм обучения, воспитания, внедрение и рас-
пространение уже существующих новых техно-
логий управления. А «инновационный процесс»? 
Он должен быть целенаправлен на качественное 
улучшение системы образования, мотивирован-
ным, сознательным по освоению, использованию 
и распространению новшеств: современных идей, 
теорий, методик, технологий.

Напрашивается вопрос: –  Как готовить 
специалистов- профессионалов, педагогов в на-
стоящее время? Понятно, что по-новому, с требо-
ваниями обеспеченности доступности и качества 
образования, умениями справляться с вызовами 
времени. А это означает, что нужна разработка 
новых подходов к педагогическому образованию 
как ключевой составляющей тенденцией его раз-
вития.

Вот нередко в научной литературе можно встре-
тить такие аспекты, обеспечивающие успешность 
подготовки педагога к инновационной деятельно-
сти, как:
– познавательный интерес к инновационным 

педагогическим технологиям и личностно- 
значимый смысл их применения;

– осознанное отношение к инновационным тех-
нологиям и их роли в решении актуальных про-
блем образования;
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– положительный педагогический опыт;
– методологические знания (умение восприни-

мать действительность с позиций системного 
подхода, сформированность общенаучных ка-
тегорий);

– научно- теоретические знания по предме-
ту и знания по теории и технологии обучения 
предмету (знание принципов и методов педаго-
гического исследования, владение конкретны-
ми исследовательскими умениями);

– сформированность рефлексивной позиции 
(оценка педагогом себя как субъекта иннова-
ционной деятельности);

– способность к созданию нового, нетради-
ционного подхода к организации учебно- 
воспитательного процесса, умение творчески 
решать любые профессиональные проблемы 
[1].
И все же, каковы будут эти инновационные под-

ходы?
Само понятие «инновационный подход» заклю-

чается во внедрении новых идей и методов, свя-
занных с глубокой перестройкой процессов, на-
правленных на улучшение результатов и дости-
жение новых целей. А значит инновационные про-
цессы становятся ключевыми в обучении специа-
листов для освоения, применения и создания пе-
дагогических новшеств, тех самых, что заложены 
в креативном, творческом использовании и соче-
тании межпредметности и различных технологий.

По данной теме исследования написано вели-
кое множество работ (Бондаревская Е. В., Бор-
довская В. А., Гузеев В. В., Данильчук В. И., Давы-
дов В. В., Зайцев В. В., Монахов В. М., Мукаева О. Д., 
Подымова Л. С., Поляков С. Д., Рожков М. И., Се-
риков В. В., Селевко Г. К., Шиянов Е. Н., Якиман-
ская И. С. и др.), однако требуется постоянная кор-
рекция и обновление их с учетом новых условий 
технологизации и трансформации образователь-
ных процессов [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18].

В своем исследовании мы проанализирова-
ли работы по внедрению в практику передового 
педагогического опыта, в которых были описаны 
пути освоения инноваций (Бабанский Ю. К., Нови-
кова Л. И., Поташник М. М., Скаткин М. Н., Фрид-
ман Л. М., Загвязинский, В.И., Кларин М. В., При-
гожин Л. И., Сластенин В. А. и др.) [10, 12, 15, 19] 
и, исходя из такого экскурса литературы, мы выде-
лили самые часто применяемые инновационные 
подходы, такие как:
– опережающее обучение (обучение на основе 

опорных схем и конспектов, которые сокраща-
ют время на дополнительное объяснение учеб-
ного материала и позволяют более наглядно 
воспринимать информацию);

– игровые методы и формы обучения (к приме-
ру, деловая игра, которая повышает заинтере-
сованность студентов, активизирует их внима-
ние, помогает глубоко понять суть изучаемых 
объектов и представить себя в роли преподава-
теля);

– использование информационных технологий 
(к примеру, мультимедийные пособия, повыша-
ющие уровень наглядности на уроке, психоло-
гически облегчающие процесс усвоения мате-
риала; расширяют общий кругозор и увеличи-
вают производительность труда студентов);

– активизация познавательной деятельности 
(для этого используют решение творческих за-
дач, постановку логических проблемных ситу-
аций, выполнение заданий на установление 
причинно- следственных связей);

– занятия на мета- и межпредметной основе (они 
способствуют формированию регулятивных 
и коммуникативных способов деятельности 
студентов);

– усиление лабораторно- практической состав-
ляющей (такой подход способствует более эф-
фективному усвоению студентами программ-
ного материала и позволяет приобретать про-
фессиональные компетенции, необходимые 
для правильной постановки учебной, воспита-
тельной и оздоровительной работы с детьми).
Изучая различный опыт ученых и этапы под-

готовки будущих педагогов к инновационной де-
ятельности мы обнаружили, что важными прояв-
лениями такой работы будут: –  развитие творче-
ской индивидуальности будущего учителя; –  фор-
мирование у него способности выявлять, форму-
лировать, анализировать и решать творческие 
педагогические задачи; –  обучение, направлен-
ное на основы методологии научного познания, 
педагогического исследования; –  введением его 
в проблематику инновационной педагогики; –  ос-
воением технологии инновационной деятельности 
(когда студенты знакомятся, готовят, составляют 
и делятся методиками своих авторских программ 
открытых уроков, ведут дискуссии и обсуждения 
по экспериментальной части работы, анализируют 
и прогнозируют дальнейшее развитие новшеств, 
трудностей внедрения); и наконец, сама практиче-
ская работа на экспериментальной площадке, где 
будет осуществляться педагогический процесс 
по коррекции, отслеживанию результатов экспе-
римента и на опоре этих действий проводится са-
моанализ профессиональной деятельности. Вот 
возможно эти этапы, могут быть представлены та-
ким образом:

1) этап поиск свежих идей;
2) этап развития идей;
3) этап осуществления идей;
4) этап закрепления идей [20].
И понятно, чтобы сделать процесс получения 

знаний доступным, интересным и увлекательным 
для всех обучающихся, крайне необходим учите-
лям поиск новых, более инновационных и эффек-
тивных методов обучения, и, в эпоху стремитель-
ных изменений, маяком надежды выступают об-
разовательные технологии. Такие как: использо-
вание виртуальной реальности, планшетов, инте-
рактивных досок и образовательных приложений, 
платформ для управления учебным процессом 
и анализа прогресса студентов, а в рамках проек-
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тов использование оборудованных планетариев, 
робототехники, виртуальных очков, программ до-
полненной реальности, мобильных образователь-
ных приложений для изучения иностранных язы-
ков, интерактивных упражнений, онлайн- курсов.

Проанализировав научную литературу, мы вы-
делили ряд важных аспектов, такие как:
– готовность будущего специалиста к инноваци-

онной деятельности –  это сложное психолого- 
педагогическое явление, сочетающее взаи-
мосвязанные психологические особенности 
и нравственные качества личности, социально- 
ценностные мотивы, способы поведения, 
специальные профессиональные знания, уме-
ния и навыки, обеспечивающие специалисту 
возможность трудиться в избранной им про-
фессиональной сфере;

– современный педагог должен обладать специ-
альными умениями, проявлять креативность, 
заинтересованность в получении высоких ре-
зультатов, владеть навыками самоанализа 
и самоконтроля, рефлексией и для этого необ-
ходимо создавать условия для формирования 
у него готовности к инновационной деятельно-
сти именно в период профессиональной подго-
товки;

– требуется построение новой модели подго-
товки будущих педагогов посредством созда-
ния инновационной психолого- педагогической 
технологически оснащенной образовательной 
среды, что возможно при поддержке финанси-
рования государства и формирование у студен-
тов компетентности –  специализированных зна-
ний владения инновационной деятельностью.
Конечно, внедрение образовательных техноло-

гий предоставляет уникальные инструменты для 
совершения прорыва в области педагогики и об-
учения. Эти новые подходы позволяют не только 
облегчить и ускорить процесс обучения, но и сде-
лать его намного более увлекательным и доступ-
ным для всех, вне зависимости от возрастных, 
социально- экономических или географических 
факторов. Все так, по-новому, а по сути, все но-
вое давно забытое старое в плане содержания об-
учения и воспитания ребенка. Вернемся хотя бы 
на 400 лет назад к Я. А. Коменскому к его книгам 
«Великая Дидактика», «Дидактические принци-
пы» в которых и по сей день раскрывается «золо-
тое» правило обучения учителей: «Все, что толь-
ко можно, –  представлять для восприятия чувства-
ми, а именно: видимое –  для восприятия зрением, 
слышимое –  слухом, запахи –  обонянием, подле-
жащее вкусу –  вкусом, доступное осязанию –  пу-
тем осязания» [13]. Он подчеркивает в книге «Ве-
ликая Дидактика» о необходимости соблюдения 
трех положений в процессе обучения: во‑первых, 
легкости, т.е. приятности, доступности и интерес-
ности для обучающихся, сообщаемых им знаний 
и навыков; во‑вторых, основательности, т.е. серь-
езности и глубины самих знаний; и в‑третьих, кра-
ткости обучения, т.е. умения учителей и руководи-
телей так организовывать учебный процесс, что-

бы в короткий срок дать все необходимые навы-
ки и успеть закрепить их, чтобы не затрачивать 
много времени на усвоение учебного материала. 
В главе XIII п. 15 книги «Дидактические принци-
пы» Коменский пишет, что «искусство обучения 
не требует ничего иного, кроме искусного распре-
деления времени, предметов и метода» [13, с. 27]. 
«Учитель должен соблюдать все способы раскры-
тия познавательных способностей и применять их 
сообразно обстоятельствам» [13, с. 35]. А как об-
учать методу?
– «Метод обучения должен уменьшать трудность 

ученья…» –  пишет Я. А. Коменский [13, с. 39] 
и далее говорит: –  «Ничего не преподавать од-
ним аналитическим методом, а предпочтитель-
но синтетическим» [13, с. 51]. Он: –  «Совершен-
ным преподаванием искусства предполагает 
сочетание синтеза и анализа» [13, с. 78] и не-
пременно: –  «Подкреплять все основания раз-
ума –  это значит всему учить, указывая на при-
чины, т.е. не только показывать, каким обра-
зом что-либо происходит, но также показывать, 
почему оно не может быть иначе. Ведь знать 
что-нибудь –  это значит познавать вещь в при-
чинной связи…» [13, с. 53]. Коменский указы-
вает, что: –  «… будет замечательным сокраще-
нием, если для отдыха ума разрешаются юно-
шеству и придумываются такие игры, которые 
живо представили бы серьезные стороны жиз-
ни и этим уже развивали бы у них некоторые 
склонности к этим сторонам жизни» [13, с. 68]. 
И заключает, что: –  «Все, что подлежит изуче-
нию, пусть сперва предлагается в общем виде, 
а затем по частям» [13, с. 73].
Перечитывая Коменского, приходит осознание 

того, что «ничто не ново под луной». Природосо-
образность необходима и соблюдать её важно 
в подготовке бушующих специалистов: педагогов, 
психологов, учителей разных профессий. Психо-
логизм нового «заключается в том, что в процеду-
ре поиска вывода есть место для «человеческого 
фактора», для познающего субъекта» и познаю-
щего в единении с природой.

Современные гаджеты превращают образова-
ние в увлекательный и доступный процесс. Они 
облегчают обучение, делают его интерактивным 
и захватывающим, что стимулирует интерес об-
учающихся к знаниям и науке. Осваивая новые 
технологии и методы обучения, мы готовим их 
к успешному и инновационному будущему. Од-
нако важно не забывать, готовя наших студентов 
к профессии учителя, помнить пророческие сло-
ва Коменского: –  «Если учителя будут приветли-
вы и ласковы, не будут отталкивать от себя детей 
своим суровым обращением, а будут привлекать 
их своим отеческим расположением, манерами 
и словами…, то детям будет приятнее пребывать 
в школе, чем дома» [13, с. 39] и «следует все изу-
чать не для школы, а для жизни» [13, с. 68].

Масштабностью и грандиозностью мыслей Ко-
менского освещён наш путь со встречей с новы-
ми знаниями и использованием технологий. Так 
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пусть же удивительные гаджеты станут нам вер-
ными помощниками в подготовке педагогов буду-
щего с учетом богатого педагогического насле-
дия, которое у нас есть.
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INNOVATIONS IN THE TRAINING OF FUTURE 
TEACHERS

Plotnikov M. A.
Lomonosov Moscow State University

For the system of higher pedagogical education, the problem of 
preparing future teachers for innovation is important and significant 
for the reason that specialists who understand the diversity of in-
novation processes are required in various educational institutions. 
These specialists should be able to make decisions competently 
and responsibly on their own, be able to analyze, reflect, predict the 
results of their activities, overcome difficulties, build new strategies, 
learning from the past, and also be able to flexibly apply new tech-
nologies in rapidly changing conditions. In a new way, and in fact, 
the conclusion suggests itself that everything new has long been for-
gotten by the old in teacher training, when we turn to the past, study-
ing the pedagogical heritage of great teachers, and, in particular, re-
reading the “Didactic Principles” of Ya. A. Komensky. After analyzing 
a large amount of literary sources, we conclude that it is necessary 
to train future specialists based on the works of great teachers and 
mentors, taking into account the innovations of the digital age, be-
cause the basis of a person lies in his psychological, humanistic es-
sence. Educating and educating, organizing and forming a healthy 
environment in educational institutions will be in demand through the 
accumulation of experience in moral relationships.

Keywords: upbringing, didactics of Ya. A. Komensky, innovation, 
education, education, teacher training.
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Глобализация и смена парадигмы в высшем образовании Китая
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Автор статьи отмечает, что перемены, которые произошли 
в Китае за последние три десятилетия, столь фундаментальны, 
что практически ни один аспект социальной жизни не остался 
неизменным. И высшее образование не является исключени-
ем. На системном уровне изменения в китайском высшем об-
разовании коснулись его распространения, диверсификации, 
массовости и коммерциализации. Многие исследователи отме-
чают внушительное влияние, которое глобализация оказывает 
на культуру КНР, отражая идеологические идеи государства. 
В Китае процесс глобализации наступил с 1978 года с запу-
ском реформ партии КПК (Коммунистической партии Китая), 
во главе с Дэн Сяопином. Реформы продолжаются и сейчас, 
главная их цель в модернизации всех сфер экономики Китая. 
После неоднозначных решений при правлении Мао Цзэду-
на и «большого скачка» с 1958–1960 г., который не сработал 
на полномасштабное совершенствование экономики Китая 
и в результате отбросил развитие китайской экономики назад. 
В сложившейся обстановке, модернизация была необходимо-
стью, чтобы восстановить пошатнувшуюся экономику.

Ключевые слова: Высшее образование Китая, глобализация, 
КНР, экономика Китая, образование в КНР, глобализация в Ки-
тае, политика Китая, новый мир, реформирование КНР.

Главным направлением в экономике Китая, 
в эпоху глобализации, является политическая ста-
бильность, как внутри страны, так и за ее предела-
ми. После начала периода реформирования КНР, 
экономические показатели значительно улучши-
лись. Действующая система власти в КНР была 
установлена Дэн Сяопином.

Также процесс глобализации привносит неста-
бильные факторы в политическую систему стра-
ны, добавляют новые задачи по управлению меж-
дународными процессами и отношениями с дру-
гими государствами. После периода введения но-
вых реформ, Китай не обладал нужным опытом, 
достаточным количеством квалифицированных 
специалистов и столкнулся с рядом трудностей, 
которые усложнили процесс реструктуризации 
экономики Китая. Ранее правительство Китая ста-
вило цель –  увеличить экономические показатели 
любым способом, но методы, которые для этого 
использовались, привели к растущему неравен-
ству между гражданами, большому проценту низ-
кокачественной рабочей силы, неэффективности 
во многих отраслях, закредитованности и другим 
издержкам. Эту проблему Китай начал решать 
уже с наступлением XXI века через инвестиции 
в образование, науку, технологии.

Отступной точкой смены парадигмы в высшем 
образовании Китая можно считать момент, когда 
учителя и преподаватели получили свои дипломы 
в КНР и стали осуществлять профессиональную 
деятельность в учебных заведениях. Многие пе-
дагоги столкнулись с реалиями профессии на ки-
тайском рынке труда и разочаровалось в профес-
сии из-за низких зарплат, большой загруженности 
и низким спросом на свои услуги. В тот период, 
многие преподаватели захотели отдать предпо-
чтение бизнесу, смене профессии и большему 
заработку, отказавшись от преподавательской 
деятельности. Немало университетских профес-
соров и студентов, учившихся за границей в кон-
це 1980-х –  начале 1990-х годов, предпочли там 
и остаться –  из-за разницы в уровне жизни и ис-
следовательских возможностях.

Имеющаяся статистика показывает, что 
с 1978 г. 700 000 китайских студентов уехали 
учиться за границу и только 179 000 из них верну-
лись, хотя в последние годы количество вернув-
шихся, судя по всему, возрастает [1]. Политика от-
крытости стимулировала еще одну важную пере-
мену, которая продолжает играть большую роль 
в определении траектории развития Китая и в ди-
намике реформирования базового и высшего об-
разования. Открытость означает также предостав-
ление возможности свободно мигрировать внутри 
страны и открывать свой бизнес.
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До 1978 г. китайская рабочая сила строго кон-

тролировалась при помощи обязательной реги-
страции в местных рабочих союзах, или коммунах, 
известных под названием danwei, но затем ситу-
ация изменилась. Сначала коммунам было раз-
решено сдавать в аренду свою землю фермерам 
на 30 лет; с конца 1950-х до середины 1970-х го-
дов китайские фермеры много работали, увеличи-
вая производительность труда, но это не спасало 
коммуны от бедности и нехватки самого необходи-
мого для ведения хозяйства. Реформы китайской 
экономики по-настоящему затронули деревню 
только после того, как тысячи фермеров начали 
закладывать и покидать свои земли в стремлении 
заработать в городах или в других местах. Важ-
но отметить, что в то самое время, когда сельские 
жители переселялись в города, многие рабочие 
государственных фабрик и заводов были уволе-
ны –  совсем или временно –  из-за сравнительной 
неэффективности государственных предприятий 
в новых, конкурентных производственных услови-
ях. Большинство уволенных были неквалифициро-
ванными рабочими в возрасте 40–50 лет; в конеч-
ном счете они были вытеснены из активной жиз-
ни и принуждены жить на пособие, которое стало 
совсем мизерным после того, как китайское пра-
вительство начало поощрять приватизацию в со-
циальной сфере, например в здравоохранении [4].

Такие процессы повлияли на систему образо-
вания, так как общество и государство стали ис-
пытывать нужду в образованных гражданах, ква-
лифицированных специалистах, ученых и препо-
давателях, а не просто рабочей силе. Правитель-
ство понимало, что «утечка мозгов» будет иметь 
негативные последствия, и как результат спад эко-
номики в Китае. Государство нуждалось в стиму-
лировании сферы образования, улучшении обра-
зовательных программ и учреждений.

Целью реформирования образования в Китае 
было сделать его более доступным для большин-
ства граждан, создать бюджетные образователь-
ные программы, профинансировать государствен-
ные школы, колледжи и вузы. Доступность обра-
зования решало сразу несколько проблем: сниже-
ние уровня бедности и соответственно повыше-
ние уровня жизни граждан, экономический рост 
и повышение конкурентоспособности Китая и его 
рынков, рост процента интеллигенции по стране. 
Данные меры поспособствовали установлению 
социальной и экономической стабильности в КНР, 
ускоряя темпы развития. Смена парадигмы и ори-
ентирование на повышение качества и доступно-
сти образования спровоцировало поток граждан, 
желающих получить квалификацию, обучиться 
новой профессии, пройти курсы или поступить 
в университет. Уровень бедности постепенно стал 
снижаться, китайцы стремились учиться и разви-
ваться. В 1978 г. во всей стране было около 400 
институтов, дающих высшее образование. Меж-
ду 1978 и 1985 г. было открыто более 600 новых 
вузов, в результате в 1985 г. общее количество 
институтов превысило 1000 [1]. Диверсификация 

образования сопровождалась политическим ана-
мнезом существующих направлений силы в обра-
зовании, государство стало давать частным секто-
рам и маленьким населенным пунктам финанси-
рование на создание и открытие образовательных 
учреждений.

Но с обширным развитием образования, ста-
билизацией экономики и наращиванием темпов 
общей производительности, Китай столкнулся 
с другими трудностями. Развитие образования 
в КНР сопровождалось политикой открытости, 
которая требовала большой поток новых обра-
зованных людей, «новых мыслей и идей», кото-
рые смогли бы адаптироваться к новым реалиям 
и пройти через изменения в системе. Политиче-
ская и идеологическая пропаганда стала менее 
концентрированной, теперь стране нужны были 
креативные и умные специалисты, а не просто ра-
бочая сила. Потребность в творческом мышлении, 
идейном соображении и креативности спровоци-
ровала увеличение количества образовательных 
площадок и групп, конкурентность в образовании 
стала нарастать. Смена акцентов в образовании 
и политики происходила в условиях глобализа-
ции, и по сей день Китай находится в постоянном 
развитии [3].

По оценкам экспертов, главной проблемой со-
временной экономики Китая в условиях глобали-
зации является неполный переход от плановой 
к рыночной экономике. В Китае господствует со-
циалистическая рыночная экономика, что указы-
вает на использование рыночных механизмов, 
эффективное распределение ресурсов и меха-
низмов стимулирования экономики, но при этом 
и активное участие самого государства. Даже сей-
час в Китае, основополагающую роль в устрой-
стве рыночной экономики играет Правительство. 
Более 150 тысяч государственных предприятий 
в горнодобывающей, промышленной, транспорт-
ной и нефтегазовой отраслях развиваются и со-
ставляют большую часть предприятий по стране, 
более 50% производственных госкомпаний и 60% 
компаний, предоставляющих услуги стали лидера-
ми китайского и международного рынка.

Современная модернизация Китая направ-
лена на глобализацию и постиндустриальный 
уровень развития. За последние десятилетия 
Китай стал сверхдержавой, совершил эконо-
мический и технологический прорыв и выстра-
ивает грамотные взаимовыгодные отношения 
со странами- партнерами. Современное состо-
яние рынка Китая в период глобализации мож-
но оценить через экономические показатели, 
производственную «мощность» государства. 
По оценкам ведущих экономистов, стремитель-
ный рост экономики КНР на столько велик, что 
может превзойти США и завоевать титул первой 
сверхдержавы мира. В период с 1980 г. по 2018 г. 
ВВП Китая вырос с 2% до 18%. КНР обеспечила 
33% мирового прироста ВВП в 2017 году, благо-
даря чему оказывает влияние на развитие миро-
вой экономики [5].
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Китай занимает 19% доли от мирового ВВП 
по паритету покупательной способности (ППС) 
и показывает значительные успехи в установле-
нии экономического лидерства среди стран. Это 
становится еще одним уверенным шагом к уста-
новлению нового мирового порядка, и видоизме-
нение из «второй» экономики мира в «первую», 
КНР теснят установленные рамки США, и она 
стремится достичь впечатляющих результатов 
в развитии экономики. При этом, несмотря на та-
кое бурное развитие экономики и на возможность 
оказывать значительное влияние на мировую тор-
говлю, Китай не претендует на мировое политиче-
ское господство и не вводит односторонние санк-
ции, не проводит политику милитаризации.

По данным Министерства образования КНР, 
высшее образование в Китае сегодня имеют бо-
лее 240 миллионов человек. В 2022 году в вузах 
обучались более 46 миллионов студентов, что на 2 
миллиона 250 тысяч больше, чем годом ранее. 
Уровень охвата высшим образованием в 2022 го-
ду составил почти 60 процентов, в то время как 
10 лет назад этот показатель был всего 30 про-
центов. В министерстве подчёркивают, что сред-
ний уровень охвата образованием в Китае превы-
сил аналогичный показатель в странах со сред-
ним и высоким уровнем дохода. Именно благода-
ря росту числа дипломированных специалистов, 
бакалавров, магистров и выпускников вузов в по-
следние годы повышается качество рабочей силы 
в Китае. По мнению экономистов, это играет бо-
лее важную роль, чем рекорды по численности на-
селения.

В Китае около 900 миллионов человек трудо-
способного населения, которые в среднем полу-
чили 10,9 лет образования. Однако среди впервые 
пришедших работать молодых людей в 2022 году 
этот показатель в среднем составлял уже 14 лет. 
Он включает в себя годы школы, а затем вуза или 
профессионального училища. Некоторые эксперты 
утверждают, что качество человеческих ресурсов 
Китая с лихвой компенсирует уменьшение их ко-
личества. С другой стороны, это напрямую связа-
но с дальнейшим высококачественным развитием.

Заключение

Анализ позволил заключить о том, что глобализация 
и сопутствующие экономические изменения влияют 
на все сферы жизни китайцев. Экономические и со-
циальные изменения, реформирование и глобали-
зация трансформируют сферу образования в Китае. 
Данные изменения направлены на увеличение внут-
ренней и внешнеполитической силы КНР, смену ро-
лей в устройстве мирового лидерства и повышение 
конкурентоспособности на мировой политической 
арене [2]. Страна не сможет достигнуть экономиче-
ского роста и завоевать статус сверхдержавы, если 
ее граждане будут существовать в условиях низко-
качественного образования, нищеты и отсутствия 
прогресса. Имея ранее печальный опыт частичного 
отсутствия высшего образования, его недоступно-
сти и привилегированности, правительство Китая 
сменило парадигму на развитие высшего образо-
вания в стране. Повышая уровень образованности, 
государство получает квалифицированные кадры, 
с навыками творческого мышления, способностью 
изучать новые технологии и строить стабильное, 
лучшее будущее. Для обеспечения национального 
экономического роста требуются инновационные 
политические идеи и долгосрочное стратегическое 
планирование, адаптация институтов к современ-
ным реалиям и оценка их воздействия на развитие 
страны.
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GLOBALIZATION AND PARADIGM SHIFT IN CHINESE 
HIGHER EDUCATION

Belousova T. P.
Diplomatic Academy Ministry of Foreign Affairs of Russia

The author of the article notes that the changes that have occurred 
in China over the past three decades are so fundamental that vir-
tually no aspect of social life has remained unchanged. And higher 
education is no exception. At the systemic level, changes in Chinese 
higher education have affected its distribution, diversification, mass 
character and commercialization. Many researchers note the im-
pressive influence that globalization has on the culture of the PRC, 
reflecting the ideological ideas of the state. In China, the process of 
globalization began in 1978 with the launch of reforms by the CPC 
(Communist Party of China), led by Deng Xiaoping. Reforms are still 
ongoing, their main goal is to modernize all spheres of the Chinese 
economy. After the controversial decisions under Mao Zedong and 

the “Great Leap Forward” from 1958–1960, which did not work for 
a full-scale improvement of the Chinese economy and as a result 
threw the development of the Chinese economy back. In the cur-
rent situation, modernization was a necessity to restore the faltering 
economy.

Keywords: Higher education in China, globalization, PRC, econo-
my of China, education in PRC, globalization in China, policy of Chi-
na, new world, reform of PRC.
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Стратегии возможностей вхождения молодежи с особенностями развития 
в рынок труда в современном мире

Кузнецова Наталья Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков Государственного университета управления
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Цель исследования –  проанализировать стратегии трудо-
устройства молодежи с особенностями развития в Дании, 
Норвегии, Швеции и Германии. В статье рассматриваются 
следующие вопросы: стратегии «обучение и трудоустрой-
ство», «трудоустройство и обучение»; содержание программ, 
проектов и курса, как мер реализации поддержки инвалидов 
при поиске работы и их адаптации на рабочем месте, сходства 
и особенности в четырех странах. В результате выявлено, что 
молодые люди с когнитивными нарушениями являются самой 
уязвлённой категорией среди инвалидов при трудоустройстве. 
В статье анализируются их рабочие условия и перспективы 
вхождения в рынок труда. Выявлена роль учебного образова-
тельного учреждения в этом процессе.

Ключевые слова: молодежь с особенностями развития, под-
держиваемое трудоустройство, обучение, профессиональное 
образование, инклюзия, адаптация, рынок труда.

Введение

В современном мире общество сталкивается с боль-
шим количеством вызовов, возникающих под вли-
янием технологизации, цифровизации, индустриа-
лизации и многих других процессов. Трансформа-
ция общества под новые стандарты, в частности, 
на рынке труда требует владения современными 
технологиями, цифровыми методами работы, что 
не проходит бесследно для здоровья людей. Как 
результат, растет количество хронических заболе-
ваний и это неизбежно ведет к росту инвалидности. 
Данная тенденция актуальна во всем мире. Как 
указывает О. В. Козаченко, количество инвалидов 
составляет около 1 миллиарда населения [2]. Таким 
образом, согласно Л. Н. Нацун, вовлечение инвали-
дов в трудовую деятельность становится неотъемле-
мой частью современной социально- экономической 
политики развитых стран [3].

Как указывает А. В. Арбуз, большое количество 
людей с инвалидностью в России неизбежно соз-
дает проблему их трудоустройства и занятости 
в силу разных обстоятельств. Так как физическое 
состояние таких людей не позволяет в полную си-
лу функционировать на рабочем месте, возника-
ет необходимость обеспечения особых условий 
для их трудоустройства, что является финансово 
затратно. И зачастую работодатели не стремят-
ся создавать специализированные рабочие места 
в связи с тем, что инвалиды не могут окупить сво-
им трудом вложенные денежные средства [1].

Автор отмечает, что с помощью государствен-
ной поддержки создаются специальные квоты 
рабочих мест, однако их количество ограничено, 
и, как результат, инвалиды составляют большой 
процент среди безработных [1]. По сравнению 
с другими странами, такими как Венгрия и Кана-
да, в России, согласно Н. В. Нацун, наблюдается 
большое количество безработных инвалидов [3].

Тем не менее, согласно авторам, трудоустрой-
ство инвалидов признано приоритетной задачей 
нашего государства [1;3]. В связи с этим изуче-
ние положительного опыта, накопленного другими 
странами в этом вопросе, является весьма полез-
ным. Поэтому мы обратились к опыту стран Цен-
тральной и Северной Европы, в частности, Дании, 
Норвегии и Швеции, где процент по безработице 
является одним из самых низких, а Германия явля-
ется одной из первых стран, которая разработала 
законы по защите рабочих от переработок, болез-
ней и пожилого возраста [10;7].

Также одной из особенностей Скандинавских 
стран является большое разнообразие рабочей 
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силы, вызванное в недавнем времени процессами 
глобализации и миграции: этническое, культурное, 
религиозное, продвижение женщин в большой ры-
нок труда, а также увеличение роста пожилых лю-
дей, которые продолжают работать. В этом случае 
неизбежно возникает дискриминация и борьба 
за равные возможности. Поэтому в этих странах 
политика инклюзивности рынка труда закреплена 
на законодательном уровне и финансируется с по-
мощью программ, направленных на развитие тру-
довых ресурсов и предупреждение нехватки рабо-
чей силы, связанной с сокращением и старением 
населения [8;9].

Таким образом, Дания, Швеция и другие евро-
пейские страны накопили всесторонний опыт ре-
шения проблем социального характера, связанно-
го с культурным разнообразием, дискриминацией 
по половому признаку, а также старением населе-
ния. В связи с повышенным вниманием к текущей 
ситуации на рынке труда в европейских странах, 
а также необходимостью реализации поставлен-
ных задач по трудоустройству инвалидов в Рос-
сии, целью статьи является анализ стратегий тру-
доустройства молодежи с особенностями разви-
тия в странах Центральной и Северной Европы. 
Далее рассмотрим подробнее стратегии, приме-
няемые в этих странах.

Стратегии «обучение и трудоустройство», 
«трудоустройство и обучение»

В Скандинавских странах существует большое ко-
личество организаций, которые борются за права 
инвалидов. Помимо решения проблем с дискрими-
нацией организации стараются усилить инклюзию 
инвалидов по ряду причин. Наиболее интересной 
представляется следующая причина: есть предполо-
жение, что разнообразная рабочая сила, в которую 
входят работники с ограниченными возможностями 
труда, обеспечивает эффективность работы органи-
зации. Например, разные клиенты хотят видеть в ли-
це продавцов себе подобных. Повышается доверие, 
увеличиваются продажи. Люди с разнообразным 
жизненным опытом при трудоустройстве ценятся 
тем, что привносят в рабочий процесс обширные 
и глубокие знания, которые ценятся при принятии 
такими работниками решений [6].

Согласно многочисленным источникам, в Скан-
динавских странах, а также в Германии применя-
ются две стратегии: «обучение и трудоустрой-
ство» (“training and placement”), «трудоустройство 
и обучение» (“placement and training”), призванные 
облегчить поиск работы молодым людям с инва-
лидностью и, таким образом, снизить безработицу 
[8;5;6]. Наиболее ярко стратегия «обучение и тру-
доустройство» выражена в Швеции. Далее рас-
смотрим ее подробнее.

Авторы отмечают, что эта стратегия осуще-
ствляется в случае, когда учащиеся получают про-
фессиональное образование в учебном заведе-
нии, а затем их отправляют на практику. В Швеции 
условием развития «обучения и трудоустройства» 

послужила образовательная реформа школ стар-
шей ступени для учащихся с особыми образова-
тельными потребностями (ООП). Главная цель ре-
формы заключается в подготовке студентов к тре-
бованиям на рынке труда. Чтобы достичь эту цель 
было введено «обучение без отрыва от производ-
ства (ОБОП)» (“Workplace- Based- Learning (WBL)”). 
Такое обучение призвано повысить готовность 
учащихся к профессиональной деятельности, 
определяя их сильные и слабые стороны, а также 
улучшить довузовскую подготовку к требованию 
на рынке труда, развить социально- компетентную 
личность учащегося. Основная идея ОБОП –  рас-
ширить возможности будущих выпускников, осу-
ществить теорию на практике, имея опыт работы, 
и исследовать то, что они узнали в классе в кон-
тексте реального мира. ОБОП предоставляет воз-
можность учащимся провести минимум 22 недели 
обучения на рабочих местах с назначенным руко-
водителем. Участие в мероприятиях на рабочем 
месте обеспечивает знанием о профессиональной 
культуре и о том, как стать частью рабочего сооб-
щества [9]. Хорошо зарекомендованные учащиеся 
на местах прохождения практики после окончания 
школы старшей ступени могут трудоустроиться 
в эти же места на постоянную работу [11].

Таким образом, в Швеции школы старшей сту-
пени для учащихся с ООП не только предоставля-
ют профессиональное образование, но и являют-
ся связующим звеном между обучением и трудоу-
стройством.

Что касается России, то согласно А. В. Арбуз, 
образовательные учреждения в процессе трудоу-
стройства молодых людей с инвалидностью дей-
ствуют автономно. Как правило, за этот процесс 
отвечают отделы при высших учебных заведени-
ях, которые занимаются поиском работы для всех 
выпускников в том числе и для выпускников с ин-
валидностью. Обеспечение этими отделами моло-
дых людей с особенностями программами сопро-
вождения, а также их полноценным трудоустрой-
ством практически сводятся к нулю [1].

Однако, традиционная стратегия уходит на вто-
рой план. За счет появившихся в большом коли-
честве программ поддерживаемого трудоустрой-
ства в странах Центральной и Северной Европы, 
процесс вхождения соискателей с инвалидностью 
на рынок труда сместился в сторону «трудоустрой-
ства и обучения» [9;5]. Далее рассмотрим реали-
зацию этой стратегии более подробно в Дании, 
Норвегии, Швеции и Германии.

Стратегия «трудоустройство и обучение» пред-
полагает сотрудничество между заинтересован-
ными и настроенными положительно работодате-
лями и соискателями работы. Такая стратегия ос-
нована на индивидуальных предпочтениях и воз-
можностях будущих работников. Подчеркивается 
ее эффективность при вхождении соискателей 
с инвалидностью в рынок труда [6].

В Дании примером организации стратегии 
«трудоустройство и обучение», согласно докладу, 
является KLAP проект, который осуществляется 
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под руководством датской, частной национальной 
ассоциации людей с ограниченными возможно-
стями обучения, Landsforeningen LEV. Этот проект 
помогает создавать рабочие места для молодых 
людей с когнитивными нарушениями. Директор 
Landsforeningen LEV Торбен Винд Йенсен считает, 
что KLAP показывает, что типичный рынок труда 
может работать инклюзивно, если участники ра-
бочего процесса будут работать в сотрудничестве. 
«Мы работаем с крупными работодателями, ра-
бочие места которых разбросаны по всей стране. 
Отправной точкой являются обычные потребности 
работодателей на рабочем месте. После непро-
должительного периода практики около 85 про-
центов соискателей работают в компании по низ-
кой почасовой ставке, что является дополнением 
к пособию по инвалидности» [6; P. 12].

Получение работы с помощью проекта KLAP со-
провождается поддержкой муниципалитетов. Они 
способствуют тому, чтобы их жители с когнитив-
ными нарушениями нашли работу и оплачивают 
рядовым сотрудникам наблюдение за новыми кол-
легами. Содействие проекта является существен-
ным для людей с инвалидностью при трудоустрой-
стве по сравнению с государственными службами 
занятости в муниципалитете, которые зачастую 
не обладают ни компетентностью, ни желанием 
уточнить работоспособность лиц этой группы [6].

В России, согласно А. В. Арбуз, служба заня-
тости напротив является эффективным органом, 
оказывающим помощь соискателям с инвалид-
ностью в трудоустройстве. В содержание помо-
щи входит: подбор вакансий, переобучение, пси-
хологическая поддержка и оказание других услуг. 
Также автор отмечает, что служба занятости яв-
ляется связующим звеном между работодателя-
ми и людьми с инвалидностью, так как оказыва-
ет юридическое сопровождение и возмещение 
затрат работодателей при трудоустройстве таких 
граждан [1].

Таким образом, в Дании проект как способ 
реализации стратегии «трудоустройство и обуче-
ние» оказывает существенную поддержку не толь-
ко соискателям с инвалидностью, но и их работо-
дателям. KLAP помогает подобрать подходящие 
вакансии будущим работниками, а работодате-
лям оплачивает их сопровождение, осуществля-
емое коллегами. Также подчеркивается важность 
сотрудничества участников проекта в реализации 
поставленных целей.

Если в Дании поддержка работодателей являет-
ся пробелом в государственной политике, направ-
ленной на трудоустройство молодежи с инвалид-
ностью, в связи с чем, создаются комплексные про-
екты, призванные решить эту проблему, то в зако-
нодательстве России, согласно Л. Н. Нацун, пропи-
сано, что государство оказывает поддержку только 
тем работодателям, которые являются представи-
телями общественных организаций инвалидов, 
в виде снижения уплаты налогов [3].

В Швеции предусмотрены «программы поддер-
живаемого трудоустройства на рабочем месте» 

(“support-to-work programs”), на которых совмеща-
ется обучение и выполнение рабочих обязанно-
стей. Муниципалитеты предоставляют отдельные 
рабочие места, на которых выполняется «повсед-
невная деятельность» (“daily activities”). «Повсед-
невная деятельность» –  это мера, регулируемая 
Законом о поддержке и услугах для лиц с опре-
деленными функциональными нарушениями [9]. 
Такая деятельность доступна для людей с огра-
ниченными интеллектуальными возможностями, 
которые не работают и не учатся, и организована 
как форма изолированной занятости [11]. Вместо 
зарплаты выплачивается небольшая субсидия для 
поощрения участия в программе, однако осуще-
ствляется такая деятельность изолированно от ря-
довых сотрудников [9].

S. Doose (С. Дус) отмечает наличие в Герма-
нии «мастерских для инвалидов» (“sheltered work-
shops”) и «центров дневного пребывания» (“daily 
activity centers”) для людей с умеренными и тяже-
лыми умственными нарушениями. Но в отличии 
от Швеции, такие меры поддержки являются пере-
ходным этапом для дальнейшего трудоустройства 
инвалидов на рынке труда. Такая мера закрепле-
на законодательно. Однако фактически инвалиды 
полностью исключены из рынка труда. Инвалидам 
предоставляются курсы профессионального обу-
чения длиною в 27 месяцев, на которых они также 
осуществляют рабочие обязанности и получают 
зарплату [5].

Таким образом, в Швеции и Германии програм-
мы поддерживаемого трудоустройства, направ-
ленные на реализацию стратегии «трудоустрой-
ство и обучение», фактически соответствуют про-
тивоположной стратегии. Работникам с инвалид-
ностью предоставляют изолированные рабочие 
места, на которых сразу же приступают к их об-
учению без необходимости в адаптации к тради-
ционным рабочим условиям. Результат обучения 
не всегда обеспечивает переход на обычный ры-
нок труда.

В Норвегии стратегия «трудоустройство и обу-
чение» называется «Модель индивидуального тру-
доустройства и поддержки» (“Individual Placement 
and Support”). Примером реализации такой моде-
ли является курс соискателя, организованный ас-
социацией «Молодые инвалиды» (“Unge Funksjon-
shemmede”). Курс рассчитан на молодых людей, 
проходящих подготовительный тренинг или полу-
чающих ту или иную форму пособия по полной или 
частичной инвалидности. Другими словами, этот 
курс предназначен для лиц, которые находятся 
под наблюдением или будут исследованы на пред-
мет снижения трудоспособности. В ходе прохож-
дения курса участники могут узнать информацию 
об актуальных возможностях получения поддерж-
ки от Норвежской системы здравоохранения для 
трудоустройства, а также индивидуально встреча-
ются с работодателями и трудоустроившимися ин-
валидами. Согласно отзывам соискателей, встре-
чи с работодателями и уже работающими людь-
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ми с инвалидностью действительно способствуют 
вхождению в рынок труда [6].

Также в этой стране существует «Бессрочно 
адаптированная работа» (“Permanently Adapted 
Work”) (VTA) для людей с умственной инвалидно-
стью, получающих пособие. Эта программа осуще-
ствляется на рабочем месте. Участники програм-
мы становятся штатными сотрудниками, согласно 
Закону о производственных условиях, и работают 
в отдельно организованных рабочих местах. Они 
имеют те же права и обязанности, что и работники 
на обычном рынке труда за исключением случаев, 
когда речь идет о заработной плате. Поскольку та-
кая категория граждан получает пособие по инва-
лидности, заработная плата составляет надбавку 
к пособию. Хотя VTA настроен периодически для 
оценки возможностей перехода к другой трудовой 
деятельности, учебе или обычной работе, это ред-
ко проводится для людей с ограниченными интел-
лектуальными возможностями. Тем не менее, не-
которые участники с умственной инвалидностью 
совмещают работу, организованной этой програм-
мой, с рабочими обязанностями на типичном рын-
ке труда один или несколько дней в неделю [9].

Также для людей с умственной инвалидностью 
в Норвегии существует мера поддержки в форме 
занятости в центрах дневного пребывания, в ко-
торых осуществляется их обучение. Профессио-
нальная область связана с предоставлением ус-
луг в области товаров. Необходимо отметить, что 
в Норвегии, как и в Швеции до перехода к обыч-
ной трудовой жизни обучение людей с когнитив-
ными нарушениями проходит на изолированном 
рабочем месте [9].

Чтобы повысить адаптацию инвалидов, в част-
ности, с умственными нарушениями к обычной тру-
довой жизни, как указывают авторы, в Норвегии 
существует проект “Helt med!” («Все по местам!»). 
Его цель состоит в том, чтобы трудоустроить таких 
людей на обычные рабочие места. Организуется 
такой проект социальными предпринимателями. 
Проект имеет положительные результаты: с мая 
2017 –  август 2021 год 132 участника c умствен-
ной отсталостью были трудоустроены [6].

Таким образом, в Швеции, Германии и в Нор-
вегии преобладает стратегия «обучение и тру-
доустройство», так как инвалидам, в частности, 
с умственными нарушениями, предоставляются 
отдельные рабочие места, где начинается их ра-
бочий процесс с обучения. Несмотря на большое 
количество программ поддержки таких граждан, 
фактически они изолированы от внешних условий 
работы на рынке труда и остаются без перспектив 
перейти в нормальный трудовой процесс среди ря-
довых сотрудников.

Как мы выяснили, большое внимание в совре-
менном мире уделяется мерам поддержки и тру-
доустройства молодежи с умственными наруше-
ниями, далее рассмотрим опыт помощи и содей-
ствия вхождению на рынок труда такой категории 
граждан в нашей стране. Согласно Е. М. Староби-
ной, Е. О. Гордиевской и М. В. Рябцеву, для инва-

лидов с когнитивными нарушениями организуется 
социальная занятость, при которой такие гражда-
не выполняют посильную деятельность в трудовых 
и творческих мастерских. Для участников созда-
ются пробы, на которых оцениваются их предпо-
чтения к виду деятельности и социальному взаи-
модействию в соответствии с возможностями здо-
ровья, а затем организуются условия для проб-
ного участия. Таким образом, молодежь с когни-
тивными нарушениями пробует свои возможности 
в смоделированной практической деятельности 
и с помощью наблюдения и рекомендации специ-
алистов, им подбирают наиболее подходящий вид 
деятельности. В перечень видов входят: уборка 
территорий, работа с товарами (сборка, сортиров-
ка, маркировка), участие в театральной деятельно-
сти и др. Большое внимание уделяется формиро-
ванию социальной компетенции, также проводит-
ся комплекс мероприятий для развития личност-
ного роста людей с когнитивными нарушениями. 
Авторы подчеркивают, что социальная занятость 
направлена на последующее трудоустройство мо-
лодежи с когнитивными нарушениями, однако их 
профессиональная деятельность проходит также 
как и в большинстве стран Центральной и Север-
ной Европы в изолированных рабочих местах: ма-
стерские при интернатах и центрах социального 
обслуживания и других учреждениях [4].

Нами сделан вывод, что в России программы 
поддерживаемого трудоустройства инвалидов, 
в частности, с умственными нарушениями, как 
и зарубежом, фактически соответствуют страте-
гии «обучение и трудоустройство». Сначала таких 
граждан обучают в специальных мастерских, а за-
тем они осуществляют профессиональную дея-
тельность на изолированном рабочем месте в раз-
личных центрах социального обслуживания.

Выводы

В ходе анализа программ и проектов поддержки 
будущих работников с инвалидностью в странах 
Северной и Центральной Европы нами выявлено, 
что в основном они направлены на людей с когни-
тивными нарушениями, которые являются наиболее 
уязвленной группой среди людей с другими видами 
инвалидности. Однако мы предполагаем, что такие 
меры поддержки могут быть направлены на людей 
и с другими отягощенными нарушениями.

Проанализировав стратегии трудоустройства 
молодежи с особенностями развития в четырех 
странах, нами выявлены различия и сходства в ка-
ждой из стран. В Дании и Норвегии создаются вре-
менные и актуальные меры поддержки, в частно-
сти, проекты. Целями проектов являются встречи 
с потенциальными работодателями, создание ра-
бочих мест для людей с умственными нарушения-
ми, а также их сопровождение. Например, в Нор-
вегии с помощью проекта «Все по местам» уда-
лось найти работу 132 участникам. Особенностью 
проектов является то, что это временная мера 
поддержки, однако такая мера всегда показывает 
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результат своего действия. Особенностью в Нор-
вегии, Швеции и Германии является создание про-
межуточного этапа трудоустройства для людей 
с умственной инвалидностью, не готовых к рабо-
те на типичном рынке труда. Для них организуют-
ся отдельные рабочие места, на которых осуще-
ствляется их обучение. В Норвегии будущих работ-
ников отправляют в специализированные центры 
дневного пребывания, в Германии –  мастерские 
для инвалидов. В Швеции такая форма занятости 
имеет специальное название –  «повседневная де-
ятельность». В России также есть форма поддер-
живаемого трудоустройства таких граждан в виде 
социальной занятости, в которой происходит ос-
воение несложных видов деятельности, а также 
формируется социальная компетенция и навыки 
межличностного взаимодействия. Однако, также 
как и зарубежом, инвалиды с умственными нару-
шениями в нашей стране в основном остаются при 
такой деятельности в отрыве от реального рынка 
труда и без получения заработной платы.

Общей тенденцией, характерной как для Рос-
сии, так и зарубежных стран, является замещение 
стратегии «трудоустройство и обучение» противо-
положной стратегией, так как рабочие места орга-
низуются в удаленных местах, где инвалидов сна-
чала обучают, а затем они работают изолирован-
но от рядовых сотрудников. Можно предположить, 
что такой путь безусловно оправдывает деятель-
ность вышеперечисленных программ, проектов 
и курса поддерживаемого трудоустройства, ведь 
молодые люди с особенностями развития факти-
чески работают и зарубежом они получают зар-
плату, но существуют и недостаток такой формы 
занятости. При таких условиях невозможно разви-
вать профессиональные навыки и строить карье-
ру, также налаживать социальные связи, что про-
тиворечит проводимой в Дании, Норвегии и Шве-
ции политики инклюзии инвалидов в нормальный 
рабочий процесс. В Швеции особенность реали-
зации стратегии «обучение и трудоустройства» 
состоит в том, что подчеркивается роль образо-
вательного учреждения при организации этого 
процесса, а именно школы старшей ступени для 
учащихся с ООП. Обучение учащихся с инвалид-
ностью осуществляется в специализированной 
школе, а затем они проходят практику в реальных 
рабочих условиях с возможностью последующего 
трудоустройства.

Опыт поддерживаемого трудоустройства 
в странах Центральной и Северной Европы может 
быть полезным для организации мер поддержки 
не только молодым людям с особенностями раз-
вития, но и рядовым выпускникам, окончившим 
средние и высшие учебные заведения, нуждаю-
щимся в поиске работы и адаптации на рабочем 
месте.

Заключение

Анализ стратегий трудоустройства молодых людей 
с инвалидностью в современном мире и его соот-

несение с отечественным опытом позволил выде-
лить следующие перспективные направления его 
использования в нашей стране.
1. Усиление роли образовательных учреждений 

в процессе трудоустройства выпускников с ин-
валидностью. Рекомендуется организация ра-
бочих мест учебными заведениями совместно 
с работодателями для прохождения практики 
учащимися, а также их сопровождение и инте-
грация в коллектив с возможностью последую-
щего трудоустройства.

2. Оказание поддержки работодателей в орга-
низации рабочих мест для молодых людей 
с когнитивными нарушениями. Наш анализ по-
казал, что такая категория граждан является 
наиболее уязвимой, среди людей с инвалидно-
стью. Рекомендуется создание проектов, как 
адресной формы поддержки, и их финансиро-
вание муниципалитетами для оказания помо-
щи работодателям в процессе трудоустрой-
ства работников с умственными нарушениями.

3. Развитие программ поддерживаемого трудо-
устройства для молодых людей с инвалидно-
стью с возможностью адаптации и обучения 
непосредственно на рабочем месте, а также 
создание переходных программ для постепен-
ной интеграции инвалидов в традиционные ра-
бочие условия.

4. Поощрение работодателей и закрепление их 
прав на законодательном уровне при принятии 
на работу людей с инвалидностью, в частно-
сти, обеспечение налоговыми льготами и фи-
нансирование осуществляемой поддержки ин-
валидов при их адаптации на рабочем месте.
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В статье рассматривается вопрос, каким образом обучающи-
еся колледжа могут воспринимать биологический текст. Для 
понимания данного вопроса были проанализированы ведущие 
типы мышления и каналы восприятия у обучающихся коллед-
жа. Для изучения данного вопроса были отобраны методики 
и проведен контент –  анализ на основе письменно изложенно-
го учебного текста по биологии. Исследование проводилось 
на базе колледжа Московского университета «Синергия». Уча-
ствовало 295 обучающихся в возрасте 15–17 лет по 9 разным 
направлениям. В результате исследования было выявлено, что 
ведущий тип мышления и канал органа чувств оказывают вли-
яние на восприятие обучающимися колледжа учебного текста 
по биологии.

Ключевые слова: биологический текст, каналы восприятия, 
органы чувств, обучающиеся колледжа, профиль мышление.

Введение

В настоящее время наблюдается тенденция к сни-
жению усвоения знаний обучающихся в колледжах 
по непрофильным дисциплинам. Мы предположи-
ли, что обучающиеся, для которых биология яв-
ляется непрофильной дисциплиной, не могут ус-
ваивать биологический материал или совсем его 
не читают. Поэтому, при проведении исследова-
ния, нас интересовало, каким образом происходит 
восприятие учебного текста по биологии у обуча-
ющихся колледжа. В данной статье под восприяти-
ем будем понимать непосредственно- чувственное 
отражение окружающего мира человеком [1]. Ос-
воение знаний не сводится к восприятию и запоми-
нанию. Оно требует мыслительной деятельности, 
соответствующей содержанию понятий [2]. Про-
цесс восприятия связан с одним из психических 
процессов, таким как мышление. Мышление –  про-
цесс познавательной деятельности индивида, ха-
рактеризующийся обобщенным и опосредованным 
отражением действительности [3]. В результате 
мышления складываются понятия. Понятия возни-
кают, существуют и выражаются в слове, в речи 
[2]. Из понятий складывается понимание данного 
текста. Дризде Т. М определяла «…текст… как си-
стему коммуникативно- познавательных элементов, 
функционально объединенных в единую замкнутую 
иерархическую содержательно- смысловую струк-
туру…» [4]. Восприятие текста зависит от разви-
тия речевой деятельности и умения интерпрети-
ровать этот текст. При восприятии адресат (обу-
чающийся) понимает замысел автора, преломляя 
его через призму своих представлений [5]. Про-
цесс понимания текста можно разделить на че-
тыре уровня: первый уровень –  понимание темы, 
второй уровень –  понимание содержания, третий 
уровень –  понимание основной мысли, четвёртый 
уровень –  понимание образа текста [6]. Обучаю-
щиеся получают информацию благодаря работе 
сенсорных систем, которые воспринимают и об-
рабатывают поступающую информацию. Выде-
ляют три главных входных канала информации: 
зрительный (визуальный), слуховой (аудиальный) 
и тактильно- двигательный (кинестетический). С по-
мощью этих ведущих каналов воспринимается, 
в том числе, и учебная информация, на основе ко-
торой усваиваются теоретические знания, приоб-
ретаются умения и отрабатываются практические 
навыки [7]. Поэтому, целью данного исследование 
было определить у обучающихся типы мышления 
и ведущие каналы органов чувств, чтобы понять, 
каким образом происходит восприятия учебного 
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текста по биологии и выявить возможные трудно-
сти в понимании текста.

Методика проведения исследования

Для данного исследования были отобраны мето-
дики: тест на мышление и креативность Методика 
«Профиль мышления» позволяет определить уро-
вень развития каждого из четырех базовых типов 
мышления: предметного, образного, знакового, сим-
волического, а также креативности. Основывается 
на теоретических положениях Джерома Брунера 
[8], диагностика доминирующей перцептивной мо-
дальности С. А. Ефремцевой. Методика «Ведущий 
орган чувств» предназначена для определения ве-
дущей репрезентативной системы (предпочитае-
мого канала восприятия информации): зрительной, 
слуховой, кинестетической. (https://psytests.org/trait/
modefr.html). Для анализа биологического текста [9] 
был применен контент –  анализ.

Результаты исследования

Исследование проводилось на базе колледжа Мо-
сковского университета «Синергия», в котором при-
няло участие 295 обучающихся 1 курса по направ-
лениям: воспитатель детей дошкольного возраста, 
учитель начальных классов, программирование, 
оператор беспилотных летательных аппаратов, ин-
формационные системы и технологии, стомато-
логия, специалист по анимации и анимационному 
кино, дизайн, право и организация социального 
обеспечения. Исследование проводилось в начале 
практического занятия по биологии. Обучающиеся 
сначала выполняли тесты по отобранным методи-
кам, а затем им был предложен небольшой текст 
из учебника по биологии. Объем текста составил 
163 слова. Материал текста не был абсолютно но-
вым и был логически связан с уже знакомым для 
них материалом по биологии. Обучающиеся в те-
чение 5 минут читали предложенный текст, а затем 
должны были письменно изложить данный текст. 
Для анализа полученных работ применялся контент- 
анализ, который включал следующие параметрам: 
полнота изложения материала, использование тер-
минологии, понимание смысла прочитанного. Каж-
дый параметр оценивался по трехбалльной шкале. 
Отсутствие ответа, или абсолютное непонимание 
прочитанного текста оценивалось в 0 баллов (Та-
блица 1.).

Таблица 1. Результаты анализа биологического текста (n=295)

Направления подготовки
(n=295)

Полно-
та на-

писания 
текста
(0–3)

Общее 
пони-
мание 
текста
(0–3)

Исполь-
зование 
биоло-

гических 
терминов

(0–3)

Воспитатель детей дошколь-
ного возраста(n=8)

1.2 0,6 1

Учитель начальных классов 
(n=25)

1,8 0,9 0,6

Направления подготовки
(n=295)

Полно-
та на-

писания 
текста
(0–3)

Общее 
пони-
мание 
текста
(0–3)

Исполь-
зование 
биоло-

гических 
терминов

(0–3)

Стоматология (n= 31) 1,2 0,8 0,7

Право и организация социаль-
ного обеспечения (n=29)

1,1 0,5 0,5

Дизайн (n=48) 0,8 0,8 0,7

Программирование (n=50) 0,9 0,7 0,7

Оператор беспилотных лета-
тельных аппаратов (n=24)

1.1 0,9 0,9

Информационные системы 
и технологии (n=26)

1,5 1,4 1,3

Специалист по анимации 
и анимационному кино(n=54)

0,8 0,6 0,6

Из полученных результатов следует, что общий 
уровень понимания, полнота изложения и исполь-
зование терминологии в данной выборке не очень 
высок по сравнению с обучающимися по направ-
лению учитель начальных классов и информаци-
онные системы в технологии. Обучающиеся дан-
ных направлений более полно смогли изложить 
биологический текст с использованием биологи-
ческих терминов по сравнению с остальными. По-
этому, необходимо было понять через какой веду-
щий орган чувств обучающиеся колледжа воспри-
нимают биологический текст. Результаты пред-
ставлены в процентах (Таблица 2.).

Таблица 2. Результаты по методике «Ведущий орган чувств» 
(n=295)

Направления подготовки
(n=295)

Визуа-
лы
(%)

Аудиа-
лы
(%)

Кинесте-
тики
(%)

Воспитатель детей дошколь-
ного возраста(n=8)

38 50 38

Учитель начальных классов 
(n=25)

60 84 48

Стоматология (n= 31) 65 68 48

Право и организация соци-
ального обеспечения (n=29)

66 69 34

Дизайн (n=48) 31 13 6

Программирование (n=50) 30 60 14

Оператор беспилотных лета-
тельных аппаратов (n=24)

21 42 21

Информационные системы 
и технологии (n=26)

38 31 19

Специалист по анимации 
и анимационному кино(n=54)

30 56 26

В данной репрезентативной выборке ведущим 
каналом восприятия обучающихся разных направ-
лений колледжа, в основном, является аудиаль-
ный, то есть многие воспринимают информацию 
и тексты через орган слуха. Для большинства об-

Окончание
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учающихся по направлению дизайн и информа-
ционные системы и технологии ведущим каналом 
восприятия, в основном, является визуальный, 
то есть усвоение информации и материала проис-
ходит через зрительный орган.

При восприятии информации и материала (тек-
ста), помимо ведущего канала восприятия, зна-
чимым является мышление обучающихся. По ме-
тодике «Профиль мышления» [8] были получены 
результаты обучающихся с высоким уровнем раз-
вития типов мышления. Результаты представлены 
в процентах (Таблица 3.).

Таблица 3. Результаты по методике «Профиль мышления» 
(n=295)

Направления подго-
товки

(n=295)

Пред-
мет-
ное 

мыш-
ление

(%)

Сим-
во-

личе-
ское 

мыш-
ление

(%)

Зна-
ковое 
мыш-
ление

(%)

Об-
раз-
ное 
мы-
щле-
ние
(%)

Кре-
атив-
ность
(%)

Воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста (n=8)

25 - 38 38 50

Учитель начальных 
классов (n=25)

20 12 64 72 44

Стоматология (n= 
31)

26 26 48 55 32

Право и организа-
ция социального 
обеспечения (n=29)

24 21 52 55 41

Дизайн (n=48) 23 23 23 31 19

Программирование 
(n=50)

36 48 32 48 18

Оператор беспилот-
ных летательных 
аппаратов (n=24)

54 46 25 25 17

Информационные 
системы и техноло-
гии (n=26)

31 23 31 46 46

Специалист по ани-
мации и анимацион-
ному кино (n=54)

35 7 37 76 57

Высокий процент креативности в данной вы-
борке имелся у обучающихся по направлению вос-
питатель детей дошкольного возраста и инфор-
мационные системы и технологии. Предметное 
мышление имеют обучающиеся по направлению 
операторы беспилотных летательных аппаратов. 
Символическим мышлением наделены обучаю-
щиеся по направлению программирование. У всех 
остальных обучающихся в данной выборке пре-
обладает образное мышление, что соответствует 
художественно- образному складу ума.

Обсуждение результатов

Обучающиеся по профилю учитель начальных 
классов в данной выборке имеют образное и зна-

ковое мышление и, в основном, воспринимают 
информацию на слух (аудиалы‑84%,) и через ор-
ган зрения (визуалы‑60%). Будущие учителя на-
чальных классов обладают художественным и гу-
манитарным складом ума и поэтому могут вос-
принимать информацию как устную, так и пись-
менную, что подтверждено высоким результа-
том изложения полноты биологического текста. 
Обучающие по направлению информационные 
системы и технологии обладают креативностью. 
Они склонный к нестандартным способам реше-
ния задач, способны к оригинальным и нестан-
дартным действиям, открытию нового, созданию 
уникальных продуктов [8]. Помимо креативности 
в данной группе имеются обучающиеся с образ-
ным мышлением- художественным складом ума 
и с преобладанием визуального канала восприя-
тия, что в совокупности, скорее всего, помогло им 
понять предлагаемый текст и более полно его из-
ложить письменно с применением биологических 
терминов. Обучающиеся, у которых преобладает 
образное мышление и восприятие информации 
происходит через орган слуха (аудиалы), видимо, 
им сложно визуально воспринимать информацию 
в виде биологического текста. Поэтому некоторые 
обучающиеся по направлению право и организа-
ция социального обеспечения, программирование, 
специалист по анимации и анимационному кино 
не смогли письменно изложить текст и отказыва-
лись что- либо писать.

Таким обучающимся рекомендуется развивать 
визуальный канал восприятия и после прочтения 
учебного текста уметь его пересказывать пись-
менно, а затем устно.

При восприятии биологического текста боль-
шинству обучающимся колледжа понадобилось 
более пяти минут для запоминания и изложе-
ния предложенного текста. Только 15% обучаю-
щихся данной выборки смогли полно изложить 
текст и использовать биологическую терминоло-
гию.37% обучающихся после прочтения биологи-
ческого текста не смогли или отказались излагать 
предложенный текст. Дополнительно был про-
веден устный опрос на усвоение биологического 
текста. Результат показал, что обучающиеся, ко-
торые не смогли или отказались написать изложе-
ние так же не смогли устно пересказать предло-
женный текст. Это говорит о том, что обучающи-
еся колледжа не имеют навыка самостоятельной 
подготовки по биологии, так как биология относит-
ся к непрофильным дисциплина, к которой не нуж-
но готовиться.

Основные результаты и выводы

На основании полученных данных можно сделать 
следующие выводы.

Обучающиеся, у которых преобладает визуаль-
ный канал восприятие лучше справились с изло-
жением биологического текста по сравнению с об-
учающимися, которые воспринимают информа-
цию через орган слуха (аудиалы).
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
61% обучающихся из данной выборке, воспри-

нимающие информацию через орган слуха (ауди-
алы) не смогли понять и воспроизвести письменно 
биологический текст с терминами.

Также, сложность в изложении текста наблю-
далось у 53% обучающихся от выборки, имеющим 
образное (художественное) мышление.

Большинство обучающихся по направлению 
дизайн данной выборки, у которых ведущим кана-
лом восприятия является орган зрения (визуалы) 
и имеющим образное мышление не смогли полно-
стью изложить текст.

Следовательно, в учебной работе преподава-
телям необходимо уделять внимание формирова-
нию и развитию навыков работы с текстом, с уче-
том особенностей восприятия и мышления обуча-
ющихся.

При подготовке к занятиям обучающиеся кол-
леджа мало времени проводят за чтением учебно-
го текста по непрофильным дисциплинам и, пото-
му не владеют навыком изложения текста и терми-
нологией по биологии.
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PECULIARITIES OF PERCEPTION OF THE BIOLOGY 
TEXT BY COLLEGE STUDENTS

Bystrova I. V., Yagodovskaya I. V., Balobanova N. P.
Synergy University, Russian State University of Social Technologies

The article examines the question of how college students can per-
ceive a biological text. To understand this issue, the leading types 
of thinking and channels of perception among college students were 
analyzed. To study this issue, methods were selected and a content 
analysis was carried out based on a written educational text on bi-
ology. The study was conducted on the basis of the college of the 
Moscow University “Synergy”. 295 students aged 15–17 participat-
ed in 9 different areas. As a result of the study, it was revealed that 
the leading type of thinking and the channel of the sensory organ 
influence the perception of biology text by college students.

Keywords: biological text, channels of perception, sensory organs, 
college students, thinking profile.
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Лингвокультурология в обучении иностранным языкам: влияние культуры 
на языковую практику
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Лингвокультурология исследует то, как национальный язык от-
ражает материальную и духовную культуру, воздействующую 
на формирование языковой личности. Исследование сосре-
доточено на том, как культура влияет на языковую практику 
при обучении иностранным языкам. Значимость данной про-
блематики заключается в необходимости овладения знани-
ями о культуре страны изучаемого языка. При обучении ино-
странному языку как инструменту межкультурного общения 
акцентируется культурный контекст и разрабатываются дей-
ственные подходы, способствующие эффективному усвоению 
материала. Научные изыскания в области лингводидактики 
указывают на значимость изучения иностранного языка с опо-
рой на антропоцентрический принцип, согласно которому чело-
век находится в центре образовательной парадигмы, при этом 
учитываются его культурные особенности. Среди наиболее 
эффективных методов и приёмов следует назвать метод кон-
цептуального анализа, приём коллажирования, дидактическую 
и ролевую игру, а также учебную аналогию.

Ключевые слова: лингвокультурология, линвокультурологи-
ческая компетенция, иностранный язык, метод, межкультурная 
коммуникация, образ- концепт.

Введение

Лингвокультурология как отдельная научная дис-
циплина, возникла на основе культурологическо-
го подхода к изучению иностранных языков. Она 
объединила в себе достижения этно- и социолинг-
вистики, страноведения и культурологии, но самое 
главное –  рассматривает язык как отражение куль-
туры (Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров В. В. Воро-
бьев, Н. Б. Ишханян, В. И. Карасик, В. А. Маслова, 
В. Н. Телия, И. И. Халеева и др.). Изучая ценностно- 
смысловое ядро языка, лингвокультурология пока-
зывает, как отличительные черты отдельной куль-
туры находят выражение в характерных особенно-
стях языковой практики. Нередко именно незнание 
лингвокультурных аспектов является причиной ком-
муникативных трудностей, с которыми сталкивают-
ся учащиеся, изучающие иностранный язык, при 
реальном общении с носителями языка.

В связи с этим одной из ключевых задач лингво-
культурологии в образовании является формиро-
вание и развитие лингвокультурологической ком-
петенции обучаемых. Важное место в учебном 
процессе занимает знакомство студентов с куль-
турой и традициями страны изучаемого языка.

Существуют различные причины, по которым 
учащиеся выбирают изучение иностранного язы-
ка. Рассмотрим наиболее распространенные ва-
рианты, которыми руководствуются учащиеся, 
на примере студентов, изучающих русский язык 
как иностранный. Одной из самых веских при-
чин является стремление повысить свои шансы 
на трудоустройство и выделиться на рынке труда. 
Жители стран СНГ часто выбирают русскоязыч-
ное образование для карьерных возможностей 
в российских компаниях, которые предлагают бо-
лее привлекательные условия труда, или ради 
перспективы переезда в Россию для самореали-
зации. Аналогично, финансовые стимулы привле-
кают граждан Турции и других курортных стран, 
где знание русского языка открывает доступ к вы-
сокооплачиваемым должностям в туристической 
сфере и дает возможности для профессионально-
го роста. В Китае и Индии растущий интерес к из-
учению русского языка объясняется усилением 
торгово- экономических связей и активным разви-
тием новых совместных проектов, число которых 
заметно увеличивается в последнее время.

Не менее популярной причиной является необ-
ходимость в общении. Русский язык активно ис-
пользуется учеными во всем мире; в международ-
ной базе данных Web of Science Core Collection он 
стабильно занимает пятое место по числу науч-
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ных публикаций. Кроме того, русскоязычное сооб-
щество геймеров признано одним из крупнейших 
и наиболее влиятельных в мире.

Частой причиной для изучения русского языка 
является интерес к богатой культуре России. Про-
изведения таких классиков, как Ф. М. Достоевский 
и Л. Н. Толстой, пользуются огромной популярно-
стью в разных странах, и неудивительно, что мно-
гие стремятся читать их в оригинале, чтобы полно-
стью ощутить глубину и красоту этих текстов. По-
мимо знакомства с классической русской литера-
турой, многие люди начинают проявлять интерес 
к истории России, а также к ее музыкальному, те-
атральному и изобразительному искусству. Чтобы 
по-настоящему понять и оценить эти аспекты куль-
туры, важно владеть русским языком.

Одной из существенных проблем является то, 
что при изучении иностранного языка у студентов 
может появляться языковой барьер и страх обще-
ния. Это связано с различными психологическими 
факторами. Трудности также связаны с культур-
ным барьером, когда родная и чужая культуры пе-
ресекаются. Это может привести к неправильному 
пониманию информации в процессе межкультур-
ного взаимодействия. Ошибки в культурном пове-
дении иностранцев часто воспринимаются более 
негативно чем языковые неточности. Понимание 
культурных норм и традиций позволяет избежать 
таких ошибок, делая процесс интеграции более 
успешным. Поэтому обращение к лингвокультуро-
логии является актуальным и требует дальнейше-
го изучения в рамках освоения культурных сведе-
ний о стране изучаемого языка.

При лингвокультурологическом подходе «до-
минирующим является не простое изучение взаи-
модействия языковых, этнокультурных и этнопси-
хологических факторов или опора на предметно- 
понятийную сферу культуры в учебном описании 
и преподавании языка, а целостное теоретико- 
описательное исследование объектов как функци-
онирующей системы культурных ценностей, отра-
жаемых в языке, и контрастивный анализ лингво-
культурологических сфер разных языков на осно-
ве теории лингвистической относительности (ги-
потеза Э.Сепира -Б.Уорфа), концепции, согласно 
которой структура языка и системная семантика 
его единиц коррелируют со структурой мышления 
и способом познания внешнего мира у того или 
иного народа» [1, с. 4]. Таким образом, лингвокуль-
турологический подход является частью антропо-
логической тенденции, которая характерна для со-
временной российской науки. При таком подходе 
в фокусе внимания исследователя не «основные» 
явления культуры, а «периферийные», с выра-
женным прагматическим аспектом, т.е. языковые 
факты анализируются в связи с культурной дея-
тельностью человека. Левон Абрамян отмечает: 
«…показательно смещение исследовательских 
интересов в фольклористике: все меньше внима-
ния уделяется таким классическим фольклорным 
формам, как былины, исторические песни, сказ-
ки и все больше –  анекдотам, спонтанным расска-

зам, страшилкам и другим, прежде периферий-
ным жанрам» [2].

В рамках методики преподавания ИЯ, большое 
внимание уделяется развитию социокультурной 
компетенции учащихся. При этом учащимся необ-
ходимо:
– знать культуру, обычаи и традиции страны изу-

чаемого языка;
– понимать национальные особенности, зало-

женные в языковых выражениях;
– ориентироваться в этических нормах, учитывая 

культурное разнообразие страны;
– применять полученные знания в общении.

В этом контексте необходимо отметить, что 
методика преподавания иностранного языка но-
сит междисциплинарный характер. Для развития 
вышеупомянутых навыков используются мате-
риалы не только из сферы лингвокультурологии, 
но и из таких областей, как страноведение и меж-
культурная коммуникация.

В последнее время в практике преподавания 
иностранных языков стало популярным исполь-
зовать на уроках «периферийные жанры»: яркие 
и запоминающиеся рекламные тексты, кулинар-
ные рецепты, карикатуры, юмористические рас-
сказы. Эти материалы помогают сделать заня-
тия более интересными и эффективными, а также 
сформировать у студентов целостное представле-
ние о мире и глубже понять особенности нацио-
нального мировосприятия.

Данной проблематике посвящены исследова-
ния Дигина О. Л., Манерко К. В., Го Ю, Журавле-
вой Е. А., Гончаровой Е. И. и др. Исследования дан-
ных авторов проливают свет на ключевые лингво-
культурологические аспекты современной лингво-
дидактики.

Например, важность включения культурологи-
ческих материалов в обучение иностранному язы-
ку и обсуждение методов развития лингвокульту-
рологической компетенции раскрываются в статье 
О. Л. Дигиной. Формирование у студентов вторич-
ной языковой личности в процессе изучения ино-
странного языка невозможно без глубокого пони-
мания этнолингвистики, социолингвистики и куль-
туры его носителей. Именно лингвокультурологиче-
ский подход позволяет наиболее эффективно учи-
тывать данные аспекты при преподавании ИЯ [3].

В исследовании Манерко К. В. анализируется 
развитие навыков культурологической направлен-
ности и обсуждается становление лингвокультуро-
логии как науки. Особое внимание уделено социо-
культурной компетентности в обучении иностран-
ному языку и возможным проблемам при недо-
статке культурологической подготовки. Средства-
ми достижения компетенции выделяется текст 
как ключевая коммуникативная единица, а также 
уроки- праздники, которые знакомят с культурой 
носителей языка. Отмечена важность тщатель-
ного отбора материалов, особенно при изучении 
лексики [4].

Методические подходы к изучению глаголов 
с учетом связи языка и культуры в обучении рус-
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скому языку, как иностранному рассматривают-
ся исследователем Го Ю. В работе определяется 
понятие лингвокультурологии и предлагаются ме-
тоды изучения глаголов движения для китайских 
студентов. Автор указывает, что проблемы в усво-
ении русских глаголов движения можно решить, 
проводя уроки, которые учитывают взаимодей-
ствие языка и культуры и предполагают задания, 
отражающие национальные особенности русского 
народа [5].

В работе Гончаровой Е. И. поднимается важ-
ный вопрос о значимости культурно- эстетического 
воспитания в высших учебных заведениях. Автор 
подчёркивает, что подготовка специалистов в об-
ласти русского языка как иностранного требует 
не только освоения языковых дисциплин, но и глу-
бокого понимания культуры страны изучаемого 
языка. Культурно- эстетическое воспитание в учеб-
ной аудитории осуществляется через знакомство 
с образами русского изобразительного искусства. 
Такой подход позволяет обучающимся не толь-
ко сформировать собственное мировоззрение, 
но и развить эстетический вкус, что, в свою оче-
редь, способствует более глубокому пониманию 
и осмыслению культуры изучаемого языка [6].

Анализ компонентов лингвокультурологиче-
ской компетенции позволяет выделить ряд прин-
ципов в изучении нового языка:

1) учитывать межкультурные различия в эт-
нопсихологии;

2) принимать во внимание национальные осо-
бенности языковой ментальности;

3) соотносить значения языковых единиц с кон-
цептами национальной культуры;

4) обучать иностранному языку через диалог 
культур;

5) рассматривать культурную составляющую 
языка в лексике и фразеологии.

При обсуждении этих принципов важно отме-
тить межкультурные различия, такие как рели-
гиозные основы, базовые ценности, менталитет 
и этнические стереотипы, которые формируют на-
циональное мировосприятие. В языковом видении 
мира лексика и фразеология играют ключевую 
роль, а культурные коннотации, связанные с фо-
новыми знаниями, требуют особого внимания пре-
подавателей ИЯ. Как отмечалось в работе «Диа-
лог культур в литературно- кинематографическом 
пространстве», любой текст, включая медиатек-
сты и фильмы, служит основой для диалога меж-
ду культурами [7]. Ключевым аспектом такого об-
щения является понимание. В процессе обучения 
иностранному языку необходимо сосредоточиться 
на том, чтобы помочь учащимся осознать уникаль-
ности другой культуры, опираясь на знания из об-
ласти лингвокультурологии [8].

Методы

Наряду с общеизвестными и распространёнными 
методами мы предлагаем использовать следую-
щие методы:

1. Метод концептуального анализа в обучении 
иностранному языку включает анализ и обсужде-
ние основных идей, тем и концептов, которые при-
сутствуют в языке. Данный метод помогает уча-
щимся осознать, как язык отражает культурные 
и социальные аспекты, а также как он использу-
ется для передачи определенных закодированных 
культурных смыслов. Мы предлагаем реализовать 
этот подход через анализ рекламных текстов.

2. Коллажирование –  приём, при котором раз-
личные материалы (изображения, тексты, вырез-
ки из журналов, фотографии и другие элементы) 
комбинируются для создания нового произведе-
ния. В контексте изучения иностранного языка 
этот метод позволяет учащимся визуализировать 
свои знания, связывая слова, фразы и культурные 
элементы в единое целое. Далее мы рассмотрим 
применение техники коллажирование при работе 
с кулинарным текстом на уроке ИЯ.

3. Игровая методика: дидактическая игра и ро-
левая игра

4. Учебная аналогия –  это метод, при котором 
учащиеся сопоставляют новое знание с уже из-
вестным, чтобы облегчить понимание и запомина-
ние. Этот прием может быть использован для объ-
яснения лексики, грамматики, культурных аспек-
тов и других элементов языка.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим более подробно использование дан-
ных методов с лингвокультурологической позиции.

Как отмечает Л. И. Харченкова, в когнитивной 
лингвистике активно используется понятие кон-
цепта, тогда как в лингвоантропологии наиболее 
распространенным является понятие «языковой 
образ- концепт» [9, с. 65], которое в исследовании 
Л. Б. Никитиной определено, как «отображенная 
в языке культурно и психологически детермини-
рованная ментальная сущность» [10]. Обучение 
иностранному языку с использованием лингво-
культурологического подхода предполагает, что 
семантика «языкового образа- концепта» не про-
сто объединяет информацию об образе- концепте, 
а, дополняя друг друга, создаёт целостную этно-
лингвистическую картину иной культурной среды.

Проанализируем образ- концепт Золушка, кото-
рый широко используется в отечественной и зару-
бежной рекламе.

И. С. Тургенев обратился к популярной в запад-
ноевропейской культуре сказке, название которой 
писатель перевел как «Замарашка» (фр. Cendril-
lon, англ. Cinderella, нем. Aschenputtel). Однако 
имя «Замарашка», как до этого Синдрильона, то-
же не прижилось. В русском языке слово «Золуш-
ка» стало известно в конце 1893 года, когда со-
стоялась премьера одноимённого балета по сказ-
ке Шарля Перро. Сюжет сказки основан на одном 
из самых известных «бродячих сюжетов», кото-
рый можно встретить в фольклоре разных куль-
тур, самой ранней версией принято считать древ-
неегипетский вариант сказки.
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Парадигма словарных толкований содержит ча-

сто упоминаемые коннотации «нелюбимая дочь», 
«притесняемая» [11], «незаслуженно обижаемая», 
«безответная и нелюбимая падчерица» [12], «де-
вушка, испытывающая несправедливое к себе от-
ношение» [13], которые не отражаются в совре-
менном креолизованном пространстве, однако яв-
ляются актуальными для носителей культуры, что 
подтверждается ассоциативными реакциями ре-
спондентов и примерами частотной сочетаемости 
концепта.

Ассоциативное поле концепта включает ген-
дерные, родственные, оценочные реакции: маче-
ха, туфелька, бал, принц, волшебница, фея, сказ-
ка, платье, карета, тыква, принцесса, девушка, 
падчерица, сёстры, крысы, полночь, уборка, кра-
сота, крёстная, мультик, мультфильмы, потерян-
ная, зола, кучер, превращение, дворец, туфля, 
сажа, служанка, красавица, отчим, волшебство, 
сказки, хрусталь, орешек, золовка, чудеса, ножка, 
платьице палочка, башмак, Пастернак, упряжка, 
полуночь, царевна, персонаж, обувь, лошадь, ко-
ролева, король, чудо.

Золушка входит в парадигму слов, имеющую 
родовое сочетание «незаслуженно обиженная 
падчерица». В данную парадигму входят слова/
персонажи русских и зарубежных сказок: падче-
рицы со злой мачехой –  Настенька из «Морозко», 
молодая царевна из «Сказки о мёртвой царевне 
и семи богатырях», Василиса Прекрасная, Белос-
нежка.

В Национальном корпусе русского языка встре-
чается 417 вхождений.

Мифологема концепта «Золушка» базиру-
ется на семантике традиционных сельскохозяй-
ственных языческих обрядов, сопряженных с ри-
туалами инициации, о чем свидетельствует под-
черкиваемая в образе Золушки неумытость (как 
атрибут- указатель на пребывание в ином/загроб-
ном мире, из которого героиня сможет вырваться, 
полностью изменив габитарные показатели и ста-
тусную роль). Такие дифференциальные призна-
ки концепта как одежда, обувь, дополнительные 
атрибуты в процессе инициации меняются на про-
тивоположные, положительно оцениваемые. При 
этом в русскоязычных текстах дифференциаль-
ные признаки многообразны и все они активно ис-
пользуются в креолизованных текстах, тогда как 
в немецкоязычной традиции единственным диф-
ференциальным признаком является хрустальная 
туфелька (башмачок). Так, наиболее популярным 
дифференциатором выступает именно хрусталь-
ная туфелька как определяющий сказку элемент, 
общий для всех культур. Отсюда следует вывод, 
что мотив туфельки, как переходный этап жиз-
ни от худшего к лучшему, отражает позитивные 
настроения рекламодателей, при этом намекая 
на социологему: трансформацию социальной обе-
здоленности в «счастливый конец».

Социологема концепта заключена в интерпре-
тации социальной обездоленности, отчужденно-
сти и бедственного социально- экономического по-

ложения сказочной героини, что объединяет образ 
Золушки с парадигмой социально- отчужденных 
персонажей (младшие братья и сестры, сироты, 
падчерицы, пасынки и пр.), которые, согласно сю-
жетному развитию текста волшебной сказки про-
ходят трансформацию от типа «героя- жертвы» 
до «царевны/победителя».

В процессе анализа мы опирались на концеп-
цию рекламного образа, предложенную А. Л. Ям-
польской. Согласно данной концепции, рекламный 
образ состоит из нескольких элементов. В центре 
находится объект рекламы –  товар или услуга, Ям-
польская определяет его, как ядро, вокруг кото-
рого располагаются различные смысловые слои, 
которые условно можно разделить на три смысло-
вые группы:
– личностное пространство –  представляет собой 

субъективное восприятие товара или услуги, 
основанное на личном опыте и знаниях;

– сенсорное пространство –  охватывает вкусо-
вые и тактильные ощущения, связанные с объ-
ектом рекламы;

– ситуативное пространство –  это представление 
о том, как товар или услуга взаимодействует 
с другими предметами [14].
Реклама на Рис. 1. построена на референции 

к прецедентному имени (Золушка).

Рис. 1. Реклама Райффайзен БАНК

Ядром выступает реклама услуги –  кредитова-
ние. Сенсорное пространство представлено в виде 
тактильного ощущения. Слоган «Ставка прекрас-
на, как туфелька Золушки, но подходит всем» 
подчеркивает ощущение комфорта при сравнении 
низкой процентной ставки с идеально подходящей 
обувью. В данном случае активизируются ассоци-
ации приятного тактильного ощущения с удобной 
туфелькой, которые переносятся на предложение 
кредита с низкой процентной ставкой.

Ситуативное пространство рекламного образа 
демонстрирует доступность услуги в действии, ак-
центируя ключевые преимущества предлагаемой 
ставки: «…подходит всем. Кредит. Райффайзен 
БАНК –  11,99%».
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Личностное пространство репрезентируется 
образом известного положительного персонажа 
Золушки, что помогает создать эмоциональную 
связь с аудиторией. Героиня сказки символизиру-
ет удачу, что косвенно переносится на рекламиру-
емый кредит. Слоган подчеркивает, что выгодная 
ставка доступна всем желающим, т.е. реклама об-
ращается к коллективному опыту и знаниям ауди-
тории, используя узнаваемый образ для создания 
доверия и положительных ассоциаций.

Следующим рассмотренным образом- 
концептом является мифологический персонаж 
Змей- Горыныч.

Этимологически наименование данного ска-
зочного героя может быть проанализировано че-
рез составные части компонентов нейминга. Пер-
вый компонент имени –  производное от той же ос-
новы зьм-, что и земля (букв. «ползущий по зем-
ле»). Второй компонент связывают с: 1) гореть 
и 2) гора (Змей Горыныч –  «обитатель пещер, ухо-
дящих в неизведанные глубины гор»), причем вто-
рой компонент имени в понятийной картине вос-
принимается как своеобразное отчество персона-
жа.

Понятийная характеристика сводится к сло-
варному толкованию концепта: ЗМЕЙ-ГОРЫ́НЫЧ, 
зме́я-горы́ныча, м. Народно-поэт. Крылатое чудо-
вище с туловищем змеи, являющееся воплощени-
ем зла и насилия [15]. В русских былинах и сказках 
является олицетворением зла, агрессии, насилия, 
визуально воплощенном в образе крылатого зме-
я-чудовища с количеством голов, кратном трем.

Мифологема Змея- Горыныча восходит 
к ритуально- обрядовой культуре инициаций, в хо-
де которых посвящённому открывается граница 
и критерии разграничения полярных понятий –  до-
бра и зла, света и тьмы, допустимого и запретного. 
Согласно В. Я. Проппу, Горыныч выступает в роли 
антагониста доброго начала и источника испыта-
ний главного героя, проходящего ритуал инициа-
ции, что полностью соответствует и социологеме 
концепта и типу сказочного героя.

Следует отметить, что этнокультурная специ-
фика образа Змея- Горыныча выражена очень чет-
ко: данный образ сказочного героя встречается 
исключительно в русскоязычном эмпирическом 
материале, тогда как в фольклорных и креолизо-
ванных немецкоязычных и англоязычных текстах 
фиксируется близкий аналог –  дракон, змей или 
василиск.

Отметим, что схема рекламного образа 
А. Л. Ямпольской, затрагивающая пространства, 
может применяться и к карикатурам. В качестве 
примера рассмотрим карикатуру на рис. 2.

Ядром карикатуры в данном случае выступает 
сам Змей Горыныч. Сенсорное пространство опи-
сывается через вкусовые ощущения: «…поэто-
му ты, третья –  только закусываешь!», накрытый 
на изображении стол также намекает на вкус. Си-
туативное пространство выражено изображением 
застолья, подкрепляемое все тем же вербальным 
компонентом: «закусываешь». Личностное про-

странство также представлено визуальным обра-
зом Змея Горыныча, который относится к коллек-
тивному сознанию реципиентов.

Рис. 2. Карикатура

Таким образом, реклама и карикатура мо-
гут использоваться как ценный дидактический 
материал, позволяющий знакомить обучаемых 
с образами- концептами, репрезентирующими рус-
скую культуру.

Обратимся к лингводидактическим возможно-
стям немецкоязычного кулинарного рецепта. Сре-
ди основных методов и приемов, которые могут 
быть использованы преподавателем при работе 
с данными текстами можно назвать прием колла-
жирования, который дает возможность сконцен-
трировать внимание студентов на ключевом по-
нятии, выделить его и наглядно показать соотне-
сенность с ним родственных, сопутствующих ему 
понятий, раскрыть их содержание. По форме кол-
лаж представляет собой плакат, в центре которо-
го находится ключевое понятие –  название блюда, 
а ниже располагаются понятия- спутники, состав-
ляющие его содержательный фон, т.е. ингредиен-
ты (рис 3).

Венский яблочный штрудель (WIENER APFELSTRUDEL)

Mehl
Äpfel
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Рис. 3. Рецепт венского штруделя
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Использование учебной аналогии является 

методически оправданным подходом. Он заклю-
чается в выявлении общих черт между разными 
объектами и явлениями в ходе обучения, основы-
ваясь на конкретных характеристиках и связях. 
Например, студентам предлагается представить 
приготовление блюда на немецком языке, опира-
ясь на знакомый кулинарный рецепт на русском. 
Альтернативным вариантом может быть сопостав-
ление кулинарных рецептов родной и немецкой 
культур, что позволяет показать большую детали-
зацию в немецкоязычных рецептах.

Акцент на межкультурном взаимодействии да-
ет возможность предложить решение этнокульту-
роведческих пропорций, например:

Германия: Братвурст = Россия:?
В арсенале активных методов обучения сле-

дует выделить дидактические игры. Они стиму-
лируют интерес обучающихся к получению новых 
знаний и помогают развивать интуицию в области 
языка. Для этапа закрепления изученного матери-
ала учащимся можно предложить игру под назва-
нием «Назови блюдо». Преподаватель или один 
из учащихся выступает в роли ведущего и озвучи-
вает ингредиенты, характеризующие националь-
ное блюдо. Задача остальных участников –  опре-
делить, что это за кушанье.

Использование ролевых игр также может быть 
эффективным при изучении кулинарных рецептов 
на занятиях по иностранному языку. Например, 
можно предложить такое задание: «Представьте 
себя шеф-поваром. Какие инструкции по приго-
товлению вы дадите своим подчиненным?»

Заключение

Рекомендованные методы к изучению языка по-
могают глубже погрузиться в культуру страны, что 
способствует улучшению навыков владения язы-
ком. Таким образом, предложенные методы в со-
временном обучении иностранного языка реали-
зуют лингвокультурный подход, который помогает 
студентам изучать как свою, так и иностранную 
культуру, понимать межкультурные различия и пре-
одолевать культурные барьеры для эффективного 
общения [3, 16].

Познание культурных особенностей страны, 
чей язык изучается, позволяет глубже вникнуть 
в его явления и факты, обогащая не только лекси-
ческий запас, но и расширяя языковое восприятие 
учащихся и развивая их межкультурную компе-
тентность. Это позволит учащимся понять разно-
образие много этнического и много религиозного 
мира. Освоение культуры страны, чей язык изуча-
ется, необходимо включать на всех этапах обуче-
ния, поскольку без культурного контекста невоз-
можно в полной мере постичь язык.

Таким образом, одним из ключевых аспектов 
обучения иностранному языку в рамках лингво-
культурологического подхода является формиро-
вание у учащихся лингвокультурологической ком-
петенции.

Данный подход опирается на антропоцентри-
ческие принципы современной лингводидактики 
и ставит перед собой следующие образователь-
ные задачи: развитие межкультурной компетент-
ности, охватывающей когнитивные навыки и куль-
турную эмпатию; формирование способности 
к критическому анализу и интерпретации культур-
ных контекстов; воспитание вторичной языковой 
личности, способной к эффективному взаимодей-
ствию с носителями других культур.

В современной лингводидактике лингвокуль-
турологический подход «относят к наиболее ре-
зультативным, так как он способствует формиро-
ванию и развитию навыков межкультурного взаи-
модействия и позволяет создать целостную карти-
ну «иноязычной действительности» посредством 
исследования как языкового, так и внеязыкового 
содержания избранных для изучения сфер» [17, 
с. 33].
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LINGUOCULTUROLOGY IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES: THE IMPACT OF CULTURE ON 
LANGUAGE PRACTICE

Devalier M. N., Baranova I. V.
Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, St. Petersburg 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

Linguoculturology investigates how the national language reflects 
the material and spiritual culture that influences the formation of 
a linguistic personality. The research focuses on how culture influ-
ences language practice in foreign language teaching. The impor-
tance of this issue lies in the need to acquire knowledge about the 
culture of the country of the language being studied. Special atten-
tion is paid to taking into account cultural peculiarities and develop-
ing a model of teaching the foreign language as a means of inter-
cultural communication. When teaching a foreign language as a tool 
of intercultural communication, the cultural context is emphasised 
and effective approaches are developed to facilitate effective acqui-
sition. Scientific research in the field of linguodidactics indicates the 
importance of learning a foreign language based on the anthropo-
centric principle, according to which a person is at the center of the 
educational paradigm, while taking into account their cultural char-
acteristics. Among the most effective methods and techniques are 
the method of conceptual analysis, the technique of collage, didactic 
and role-playing, as well as educational analogy.

Keywords: linguoculturology; linguoculturological competence, lan-
guage, method, intercultural communication, image- concept.
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Методика использования электронных таблиц при обучении решению 
прикладных задач студентов, обучающихся по направлению 
«Землеустройство и кадастры» профиль «Кадастр недвижимости» 
(на примере дисциплины «Оценочное зонирование»)
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кандидат педагогических наук, кафедра информатики 
и информационных систем, землеустройство и кадастры, 
Государственное автономное образовательное 
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«Ленинградский государственный университет имени 
А. С. Пушкина»
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Профессиональные задачи, которые решают студенты в про-
цессе своего обучения по направлению «Землеустройство 
и кадастры» профиль «Кадастр недвижимости», связаны 
с анализом и обработкой различного рода математической 
информации, а также ее интерпретацией в графическом виде 
(с помощью диаграмм и графиков), группировкой анализируе-
мых данных по различным показателям. Решение таких задач 
может проводиться с использованием электронных таблиц.
Использование различных возможностей электронных таблиц 
позволяет учитывать в процессе обучения студентов профес-
сиональные и другие компетенции, которые сформулированы 
в Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования.
В процессе изучения дисциплины «Оценочное зонирование», 
при решении прикладных задач, возможно использование 
различных формул при вычислениях, а также построение диа-
грамм и графиков при анализе данных.

Ключевые слова: методика, электронные таблицы, задача, 
решение задач.

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования –  ба-
калавриат по направлению подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» отмечается, что 
программа бакалавриата должна устанавливать 
следующие профессиональные компетенции [3].

Согласно формулировке одной из профессио-
нальных компетенций стандарта необходимо, что-
бы студент после окончания обучения был спо-
собен планировать, организовывать и проводить 
кадастровые и землеустроительные работы. Тре-
бование еще одной профессиональной компетен-
ции: способен использовать знания современных 
технологий при проведении землеустроительных 
и кадастровых работ [3].

В современных условиях обучения для всех на-
правлений научной и практической деятельности 
студентов знание информационных технологий 
становится обязательным. В процессе использо-
вания на занятиях электронных таблиц, а также 
при решении с их помощью прикладных задач, мо-
жет быть реализовано освоение студентами про-
фессиональных компетенций.

Рассмотрим методику применения электрон-
ных таблиц для решения с их помощью различных 
прикладных задач дисциплины «Оценочное зони-
рование».

В процессе изучения дисциплины «Оценочное 
зонирование», при решении прикладных задач, 
возможно использование различных формул при 
вычислениях, а также построение диаграмм и гра-
фиков при анализе данных. Реализация решения 
таких задач может осуществляться с помощью 
электронных таблиц. Рассмотрим пример условия 
и возможного решения задачи на оценочное зо-
нирование городской территории по уровню раз-
вития социально- бытовой инфраструктуры (для 
городов с населением до 50 тысяч человек) с ис-
пользованием электронных таблиц.

Оценочная шкала для городов с населением 
до 50 тысяч человек имеет более простой вид, 
чем оценочная шкала для городов с населением 
до 300–500 тысяч человек. В основе построения 
оценочных шкал есть принципы, которые их объе-
диняют. К объединяющим принципам относят на-
личие объектов социально- бытовой инфраструк-
туры, удаленность до них оцениваемого участка, 
вклад (вес) объектов социально- бытовой инфра-
структуры в оценку по определенному фактору. 
Вклад каждого оценочного показателя выявляет-
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ся, учитывая значимость социально- бытовой ин-
фраструктуры [1].

При решении задачи используется таблица, 
составленная по следующим исходным данным. 
В таблице представлена оценочная шкала для го-
рода до 50 тысяч человек. В таблице выделены 5 
критериев оценки в виде расстояния до объектов 
социально- бытовой инфраструктуры от оценива-
емого участка. Учитывается вклад (вес) наличия 
каждого из 5 критериев, выраженный в процентах. 
Баллы от 1 до 10 распределены пропорционально 
расстоянию до объектов социально- бытовой ин-
фраструктуры от оцениваемого участка. Расстоя-
ние рассматривается в метрах.

Критерий объекта оценки: расстояние до шко-
лы (м). Оценка в баллах: 10 (500 м), 7 (700 м), 5 
(1000 м), 3 (1200 м), 1 (1500 м). Вклад (вес) объек-
та: 30%.

Критерий объекта оценки: расстояние до дет-
ского сада (м). Оценка в баллах: 10 (300 м), 7 (500 
м), 5 (700 м), 3 (900 м), 1 (1200 м). Вклад (вес) объ-
екта: 30%.

Критерий объекта оценки: расстояние до мага-
зина (м). Оценка в баллах: 10 (500 м), 7 (700 м), 5 
(1000 м), 3 (1200 м), 1 (1500 м). Вклад (вес) объек-
та: 20%.

Критерий объекта оценки: расстояние до объ-
екта бытового обслуживания (м). Оценка в бал-
лах: 10 (500 м), 7 (700 м), 5 (1000 м), 3 (1200 м), 1 
(1500 м). Вклад (вес) объекта: 15%.

Критерий объекта оценки: расстояние до поли-
клиники (м). Оценка в баллах: 10 (1500 м), 7 (1700 
м), 5 (1900 м), 3 (2100 м), 1 (2500 м). Вклад (вес) 
объекта: 5%.

Суммарный вклад (вес) всех объектов состав-
ляет 100% [1].

В начале решения данной прикладной задачи 
при изучении дисциплины «Оценочное зонирова-
ние» студентам предлагается построить таблицу 
в электронных таблицах на основе перечисленных 
выше исходных данных. Таблица «Оценочная шка-
ла для города с населением до 50 тысяч человек» 
имеет следующие названия столбцов: критерий 
объекта оценки, оценка в баллах, вклад (вес) объек-
та. Столбец «Оценка в баллах» разбивается на пять 
столбцов, в соответствии с баллами: 10, 7, 5, 3, 1.

В последней строке таблицы необходимо вы-
числить суммарный вклад (вес) всех объектов. 
Как уже было сказано выше, это значение состав-
ляет 100%. Эти вычисления в электронных табли-
цах могут проводиться с помощью формул или 
с помощью встроенной функции суммирования 
[2]. Далее подготовленная таблица используется 
для решения обучающимися следующей задачи- 
примера.

Задача- пример. В качестве оцениваемого 
участка рассматривается кадастровый квартал, 
например № 5, который находится в 500 м от шко-
лы, в 1000 м от магазина, в 2100 м мот поликлини-
ки, в 700 м от детского сада, в 500 м от химчистки. 
Необходимо вычислить, какова цена кадастрового 
квартала в баллах [1].

Для решения задачи с помощью электронных 
таблиц обучающимся необходимо составить та-
блицу «Исходные данные» на основе условия 
задачи- примера. Далее необходимо записать 
формулу в электронных таблицах. Цена кадастро-
вого квартала в баллах: S=(10*30%+5*30%+5*20%
+10*15%+3*5%)/100%=7,15. В формуле все числа 
должны быть ссылками на ячейки уже подготов-
ленных таблиц «Исходные данные» и «Оценочная 
шкала для города с населением до 50 тысяч чело-
век».

Далее обучающимся предлагается решить сле-
дующую задачу.

Задача. Сформулировать самостоятельно ус-
ловие задачи, аналогичной задаче- примеру для 
произвольных 5 кварталов. По сформулирован-
ному самостоятельно условию задачи для произ-
вольных 5 кварталов, сформулировать предполо-
жение о том, какой кадастровый квартал будет 
наиболее привлекателен для покупателей, в связи 
с более доступной развитой социально- бытовой 
инфраструктурой, а какой менее.

Выполнить вычисления и проверить сформули-
рованные предположения. Построить диаграмму. 
Скорректировать предположения и сформулиро-
вать вывод.

При решении Задачи обучающиеся самостоя-
тельно составляют условие задачи и делают пред-
положения по сформулированному самостоятель-
но условию задачи. Предположения проверяются 
с помощью решения задачи. Формулируются вы-
воды.

Возможна следующая формулировка ответа 
к задаче. Цены кадастровых кварталов № 1 –  № 5 
составили соответственно 7,5; 5,5; 6; 5,5 и 2,2 бал-
лов. Следовательно, кадастровый квартал № 1 
будет наиболее привлекателен для покупателей, 
в связи с более доступной развитой социально- 
бытовой инфраструктурой, наименее привлекате-
лен будет кадастровый квартал № 5.

Рассмотрим пример условия и возможного ре-
шения задачи на оценочное зонирование город-
ской территории по уровню развития социально- 
бытовой инфраструктуры (для городов с населе-
нием до 300–500 тысяч человек) с использовани-
ем электронных таблиц.

При оценивании городских территорий по уров-
ню развития социально- бытовой инфраструктуры 
для городов с населением до 300–500 тысяч чело-
век используется понятие центра и подцентра го-
рода. При этом под центром города понимают ад-
министративный центр, подцентры –  это геометри-
ческие центры районов или микрорайонов [1].

При оценке рассматриваемых городских терри-
торий оценочная шкала включает две составляю-
щие: 1) наличие какого-либо объекта социально- 
бытовой инфраструктуры в радиусе 500 м от оце-
ниваемого участка, 2) удаленность от центра или 
подцентра, или одиночного объекта социально- 
бытовой инфраструктуры (школа, детский сад, ма-
газин) [1].
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При решении задачи используется таблица, 
составленная по следующим исходным данным. 
В таблице представлена оценочная шкала для го-
рода до 300–500 тысяч человек. В таблице выде-
лены 6 объектов социально- бытовой инфраструк-
туры и их доступность.

Объект социально- бытовой инфраструктуры: 
школьные и дошкольные учреждения. Вклад (вес) 
фактора: 0,5.

Объект социально- бытовой инфраструктуры: 
только школа или детское учреждение. Вклад 
(вес) фактора: 0,3.

Объект социально- бытовой инфраструктуры: 
только магазин. Вклад (вес) фактора: 0,2.

Объект социально- бытовой инфраструктуры: 
расстояние от центра города (м). Вклад (вес) фак-
тора: 0,5. Балльные оценки: 500 м (10), 700 м (7), 
900 м (5), 1200 м (3), 1500 м (1), 2000 и более м 
(0,5–0,2).

Объект социально- бытовой инфраструктуры: 
расстояние от подцентра города (м). Вклад (вес) 
фактора: 0,4. Балльные оценки: 500 м (10), 700 м 
(7), 900 м (5), 1200 м (3), 1500 м (1), 2000 и более 
м (0,5–0,2).

Объект социально- бытовой инфраструктуры: 
расстояние от единичного объекта (м). Вклад (вес) 
фактора: 0,1. Балльные оценки: 500 м (10), 700 м 
(7), 900 м (5), 1200 м (3), 1500 м (1), 2000 и более 
м (0,5–0,2).

В начале решения данной прикладной задачи 
при изучении дисциплины «Оценочное зонирова-
ние» студентам предлагается построить таблицу 
в электронных таблицах на основе перечислен-
ных выше исходных данных. Таблица «Оценочная 
шкала для города с населением до 300–500 тысяч 
человек» имеет следующие названия столбцов: 
объекты социально- бытовой инфраструктуры, 
балльные оценки, вклад (вес) фактора. Столбец 
«Балльные оценки» разбивается на шесть столб-
цов, в соответствии с баллами: 10, 7, 5, 3, 1 и 0,5–
0,2. Далее подготовленная таблица используется 
для решения обучающимися следующей задачи- 
примера.

Задача- пример. Оцените два кадастровых 
квартала: № 7 и № 14. Кадастровый квартал № 7 
находится в 500 м от центра, в радиусе 500 м рас-
положена школа и детское учреждение. Кадастро-
вый квартал № 14 находится в 700 м от подцентра 
города, имеется только школа. Необходимо вы-
числить цену в баллах для каждого из двух када-
стровых кварталов [1].

Для решения задачи с помощью электрон-
ных таблиц обучающимся необходимо соста-
вить таблицу «Исходные данные» на осно-
ве условия задачи- примера. Далее необходи-
мо записать формулу в электронных табли-
цах [2]. Цена кадастрового квартала в баллах: 
Sквартала№ 7=10б*0,5+10б*0,5=10 баллов, Sква
ртала№ 14=7б*0,4+10б*0,3=5,8 балла. В форму-
ле все числа должны быть ссылками на ячейки 
уже подготовленных таблиц «Исходные данные» 

и «Оценочная шкала для города с населением 
до 300–500 тысяч человек».

Далее обучающимся предлагается решить сле-
дующую задачу.

Задача. Сформулировать самостоятельно ус-
ловие задачи, аналогичной задаче- примеру для 
произвольных 3 кварталов. По сформулирован-
ному самостоятельно условию задачи для произ-
вольных 3 кварталов, сформулировать предполо-
жение о том, какой кадастровый квартал будет 
наиболее привлекателен для покупателей, в связи 
с более доступной развитой социально- бытовой 
инфраструктурой, а какой менее.

Выполнить вычисления и проверить сформули-
рованные предположения. Построить диаграмму. 
Скорректировать предположения и сформулиро-
вать вывод.

При решении Задачи обучающиеся самостоя-
тельно составляют условие задачи и делают пред-
положения по сформулированному самостоятель-
но условию задачи. Предположения проверяются 
с помощью решения задачи. Формулируются вы-
воды.

Возможна следующая формулировка ответа 
к задаче. Цены кадастровых кварталов № 1 –  № 3 
составили соответственно 7; 5; 6 баллов. Следова-
тельно, кадастровый квартал № 1 будет наиболее 
привлекателен для покупателей, в связи с более 
доступной развитой социально- бытовой инфра-
структурой, наименее привлекателен будет када-
стровый квартал № 2.

Таким образом, использование электронных 
при решении прикладных задач предполагает, что 
обучающиеся уже знают основные понятия элек-
тронных таблиц, умеют записывать формулы, уме-
ют пользоваться встроенными функциями элек-
тронных таблиц, умеют строить диаграммы и гра-
фики.
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The professional tasks that students solve in the course of their 
studies in the field of Land Management and Cadastre, the Real Es-
tate Cadastre profile, are related to the analysis and processing of 
various kinds of mathematical information, as well as its interpreta-
tion graphically (using diagrams and graphs), grouping the analyz-
ed data according to various indicators. Such tasks can be solved 
using spreadsheets.
The use of various spreadsheet features allows students to take into 
account professional and other competencies that are formulated in 
the Federal State Educational Standard of Higher Education.
In the process of studying the discipline “Estimated zoning”, when 
solving applied problems, it is possible to use various formulas in 
calculations, as well as the construction of diagrams and graphs in 
data analysis.

Keywords: methodology, spreadsheets, task, problem solving.
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Статья рассматривает вопросы о подготовки кадров для строи-
тельной отрасли России, обозначая основные проблемы и пути 
решения развития отраслевого образования. Поэтому, целью 
нашего исследования является изучение концепции подготов-
ки кадров для данной отрасли. Задачи исследования: опре-
делиться с понятием «отраслевого образование» и описать 
принятую РФ концепцию подготовки кадров для строительной 
отрасли (ее текущее состояние и перспективы). Актуальность 
темы исследования состоит в том, что в России в данной отрас-
ли занято более 10 млн человек, что делает ее одной из самых 
лидирующих сфер экономики нашей страны. Бурное развитие 
строительства в России требует наличие высококвалифици-
рованных кадров. В ходе проведенного исследования были 
использованы методы сравнительного и теоретического ана-
лиза литературы. В результате анализа были сформулирова-
ны выводы: на данный момент существует нехватка квалифи-
цированных кадров в строительной отрасли России, поэтому 
концепция подготовки кадров для строительной сферы в Рос-
сии заключается в том, чтобы улучшить систему профессио-
нального образования в этой области и удовлетворить спрос 
на специалистов. Для этого необходимо, что учебные заведе-
ния учитывали реальные потребности отрасли и увеличивали 
количество практических занятий в обучении.

Ключевые слова: концепция развития кадров, кадровый ре-
зерв, строительная отрасль, отраслевое образование

Высшее образование играет важную роль 
в становлении трудовых ориентаций современных 
студентов. Одним из важных субъектов в этом 
процессе является рынок труда, на котором вы-
пускник предлагает свои компетенции, сформиро-
ванные в процессе обучения в вузе. Необходимо 
отметить динамичность рынка труда, на которую 
оказывают влияние мегатренды, сформирован-
ные на рубеже ХХ–ХХI веков [9].

Перед тем как перейти к исследуемому во-
просу данной статьи, в начале стоит определить-
ся с самим понятием «отраслевое образование». 
Образование, ориентированное на конкретную 
отрасль, представляет собой активно развиваю-
щуюся и многофункциональную систему, которая 
учитывает разнообразные аспекты, связанные 
с «профессиональной подготовкой специалистов. 
Оно позволяет объединить профессиональное об-
разование с требованиями рынка труда и повы-
сить качество подготовки специалистов для кон-
кретной отрасли» [1]. В результате этого выпуск-
ники становятся более конкурентоспособными 
на рынке труда. В современном мире одних только 
специальных знаний, необходимых для овладения 
профессией, уже недостаточно. Подготовка специ-
алистов должна соответствовать новым запросам 
отрасли и новым требованиям к профессионалам 
в сфере транспорта. «Специалист должен обла-
дать определёнными качествами, которые позво-
лят ему эффективно применять и реализовывать 
полученные знания» [1].

Студенты проходят практику на предприяти-
ях своей отрасли и уже с младших курсов могут 
быть вовлечены в проекты и научные исследова-
ния. К моменту выпуска они становятся высоко-
квалифицированными специалистами, способны-
ми проводить исследования, создавать экономи-
ческие модели и успешно решать практические 
задачи в бизнесе и на производстве.

Структура отраслевого образования в РФ пред-
ставлена на Рис. 1.

«К моменту окончания обучения студенты до-
стигают высокого уровня компетентности в прове-
дении исследований, разработке экономических 
моделей и успешном решении практических задач 
в области бизнеса и производства. С большой до-
лей вероятности можно сказать, что профильные 
высшие учебные заведения –  это образователь-
ные учреждения, которые помогают государству 
найти равновесие между личными стремлениями 
граждан к получению высшего образования и ин-
тересами отрасли, за которую государство несёт 
ответственность перед обществом, обеспечивая 
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его кадровыми ресурсами. В сфере промышлен-
ности наиболее часто практикуется сотрудниче-
ство между компаниями и профильными высшими 
учебными заведениями. В рамках такого взаимо-
действия осуществляется подготовка специали-

стов, которые будут работать на конкретном пред-
приятии или в его подразделениях. Этот подход 
особенно результативен, когда учебные програм-
мы разрабатываются совместно с представителя-
ми отрасли» [2].

Государственный заказ: размещение гос. Заказа в строительных 
университетах 

Материально-техническая база: 10% от финансирования 
инновационных программ на подготовку специалистов для отрасли 

Профессиональное обучение: производственная практика на 
предприятиях отрасли 

Трудоустройство молодых специалистов и исследовательские научные 
работы (научный потенциал отраслевого образовательного учреждения) 

Рис. 1. Структура отраслевого образования в РФ

Таким образом, профессиональное образова-
ние в данной области представляет собой целост-
ную систему обучения, направленную на подго-
товку кадров для различных сфер деятельности, 
включая производство, науку и технику.

Развитие специализированного образования 
«способствует объединению профессионального 
обучения и требований рынка труда. Совершен-
ствование системы профессионального образова-
ния в конкретной сфере способствует объедине-
нию образовательных программ и запросов рынка 
труда. Это позволяет улучшить качество подготов-
ки специалистов и сделать их более конкуренто-
способными. Структура отраслевого образования, 
основанная на кластерном подходе, помогает ре-
шить проблему трудоустройства молодых специа-
листов. Работодатели получают специалистов, ко-
торые им нужны, а государство не тратит ресурсы 
на подготовку кадров, которые не востребованы 
на рынке труда» [3].

Далее рассмотрим, как данный кластерный 
подход отражается в концепции подготовки ка-
дров для строительной отрасли в России.

Следует подчеркнуть, что строительство явля-
ется одной из основных отраслей экономики, ко-
торая вносит значительный вклад в развитие го-
родов, регионов и страны. По состоянию на май 
2022 года в этой сфере работает более 391 ты-

сячи организаций, а объём выполненных работ 
составляет 10,8 триллионов руб лей. При этом 
в строительстве занято более 6,2 миллиона чело-
век. Ограничения, введённые в отношении России 
западными странами, и прекращение сотрудниче-
ства с ними требуют разработки новых стратеги-
ческих подходов для развития интеллектуального 
потенциала и инженерных навыков в строитель-
ной отрасли России. Это необходимо для улучше-
ния качества жизни граждан и устранения инфра-
структурных препятствий для экономического ро-
ста.

Особенность отрасли строительного сектора, 
это развитие строительства способствует разви-
тию других отраслей экономики, создавая рабо-
чие места в смежных сферах. В настоящее вре-
мя строительная отрасль России испытывает 
«острый дефицит специалистов с разным уровнем 
подготовки, особенно тех, кто обладает компетен-
циями в области цифровой экономики» [4].

Перед российской системой образования 
в строительной сфере «стоит ряд важных задач: 
создать специалистов в различных областях, уско-
рить обучение организаторов строительных работ 
по программам среднего профессионального об-
разования (СПО) и высшего образования (ВО), 
повысить уровень знаний и навыков действующих 
специалистов и руководителей в сфере цифровой 



№
 3

 2
02

5 
 [С

ПО
]

494

экономики, подготовить высококвалифицирован-
ных инженеров- проектировщиков, обеспечить вос-
производство научных и научно- педагогических 
кадров, а также подготовить специалистов с уни-
кальными квалификациями для профессий буду-
щего» [5].

В настоящее время наблюдается тенденция 
к снижению числа специалистов с высшим обра-
зованием, обладающих необходимыми навыками, 
в строительных компаниях. За последнее десяти-
летие их количество сократилось почти на 50%. 
В то же время «доля сотрудников пенсионного 
возраста увеличилась, а доля работников моложе 
40 лет уменьшилась. Это свидетельствует о старе-
нии рабочей силы. По разным оценкам, в отрасли 
не хватает более 100 тысяч специалистов с выс-
шим профильным образованием, включая инже-
неров» [6]. Также существует серьёзный дефицит 
квалифицированных рабочих –  более 80% из них 
не имеют среднего специального образования.

«В ходе совместного заседания двух комис-
сий –  по вопросам профессионального образова-
ния и по саморегулируемым организациям –  в Об-
щественном совете при Министерстве строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Павел Акимов, ректор НИУ 
МГСУ, выступил с докладом о проекте концепции 
подготовки специалистов для строительной отрас-
ли до 2035 года» [4].

По его мнению, «новые условия требуют нового 
вектора стратегических управленческих решений, 
которые смогут нарастить интеллектуальный по-
тенциал и инженерные компетенции российского 
строительного комплекса. Особенностью строи-
тельной отрасли является значительный антикри-
зисный и мультипликативный эффект. Развитие 
строительства, по существу, гарантирует разви-
тие других отраслей экономики (промышленно-
сти, торговли, социальной сферы, сферы услуг 
и др.), одно рабочее место в строительстве фор-
мирует пять-шесть рабочих мест в смежных сфе-
рах и в кризисные времена их поддерживает» [4].

Стратегия подготовки специалистов для строи-
тельной сферы и сферы жилищно- коммунального 
хозяйства до 2035 года создана для того, чтобы 
улучшить формирование и укрепить кадровый ре-
зерв в этих областях, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению эффективности на-
циональной экономики.

В соответствии с документом, к 2024 году в сфе-
ре строительства и жилищно- коммунального хо-
зяйства должно быть занято 6,5 миллиона специ-
алистов. К 2030 году их количество должно увели-
читься до 6,8 миллиона, а к 2035 году –  до 7,3 мил-
лиона. Для того чтобы достичь этих показателей, 
необходимо привлекать молодых специалистов. 
Это можно сделать, в том числе, «через подготов-
ку кадров в профильных вузах и колледжах. Зада-
ча образовательных организаций –  обеспечить со-
ответствие образовательных программ реальным 
потребностям отраслей и ликвидировать разрыв 
между ними» [7].

Таким образом, в высших учебных заведени-
ях, а также в средних специальных учебных заве-
дениях будет больше практических занятий, на-
правленных на развитие навыков, необходимых 
для работы. В разработке образовательных про-
грамм будут участвовать предприятия и организа-
ции из реального сектора экономики. Продолжит-
ся создание корпоративных кафедр и реализация 
программ поддержки студентов в виде стипендий.

Ещё одна сфера деятельности, в которой долж-
ны быть задействованы высшие учебные заведе-
ния, –  это «разработка методик для выявления 
и отбора учеников 6–11 классов, проявляющих 
интерес к строительным профессиям. Благодаря 
этому школьники смогут стать участниками про-
грамм, направленных на их предпрофессиональ-
ное развитие, а также различных мероприятий 
по профессиональной ориентации» [8]. Также, бу-
дут предприняты меры популяризации строитель-
ных профессий среди молодежи. Чтобы привлечь 
внимание к профессиям в сфере строительства, 
будут организованы конкурсы для детей и моло-
дёжи. В социальных сетях и мессенджерах будет 
публиковаться информация о развитии отрасли 
и наборе на целевое обучение.

Чтобы «реализовать национальные планы 
по развитию инфраструктуры, строительству со-
циальных объектов и обеспечению ввода жилья 
в объёме не менее 120 миллионов квадратных ме-
тров к 2030 году, потребуется дополнительно при-
влечь от 1 до 2 миллионов работников различных 
специальностей» [7]. В рамках стратегии развития 
строительной отрасли был разработан прогноз 
по количеству специалистов в этой области. Со-
гласно базовому сценарию, в 2024 году ожидается 
6,5 миллиона человек, в 2030 году –  6,8 миллиона 
человек, а в 2035 году –  7,3 миллиона человек [7].

Таким образом, «система подготовки ка-
дров в строительной отрасли и сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, включающая в себя 
среднее специальное, высшее и дополнительное 
профессиональное образование, является фунда-
ментом для организации образовательного про-
цесса. Её цель –  поиск и развитие талантов, подго-
товка высококвалифицированных специалистов, 
формирование культуры производства, а также 
создание и внедрение новых знаний и инноваци-
онных решений в практику» [6].

Учебные заведения должны выпускать кадры 
не только для строительных компаний и организа-
ций, отвечающих за жилищно- коммунальное хо-
зяйство, но и для научно- исследовательских и ин-
новационных организаций, которые занимаются 
научно- технологическим развитием строительной 
отрасли и сферы жилищно- коммунального хозяй-
ства.

Поэтому, основные направления развития кон-
цепции подготовки кадров для строительной сфе-
ры в России являются:
• Направленность на ликвидацию разрыва меж-

ду требованиями к результатам обучения в рам-
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ках образовательных программ и актуальными 
запросами сферы, социума и государства;

• Разработка гибких образовательных программ, 
основанных на прогнозах развития строитель-
ной отрасли и ориентированных на «профес-
сии будущего»;

• Формирование индивидуальных образователь-
ных траекторий, учитывающих разнообразие 
образовательных программ и использование 
технологий «цифрового следа».

• Массовое внедрение дистанционных образо-
вательных технологий, электронного обучения 
и модели «смешанного обучения».

• Расширение использования виртуальных тре-
нажёров, инструментов виртуальной и допол-
ненной реальности.

• Акцент на интерактивных методах обучения 
и проектной работе в междисциплинарных ко-
мандах.

• Формирование универсальных компетенций, та-
ких как системное мышление, коммуникация, 
принятие решений, работа в команде, навыки са-
мообучения и компетенции цифровой экономики;

• Развитие сетевых форматов обучения, включа-
ющих сотрудничество с вузами и компаниями 
реального сектора экономики.

• Управление жизненным циклом образователь-
ной программы в сотрудничестве с другими об-
разовательными партнёрами;

• Внедрение модели «цифрового университета» [6];
• Расширение международного сотрудничества 

в сфере образования с учётом потребностей 
Российской Федерации.
Следовательно, для выполнения этих целей не-

обходим «комплексный подход, который обеспе-
чит интеграцию образовательной и научной сфер, 
а также высокий уровень образования и науки 
в различных регионах России. Кроме того, важно 
наладить сотрудничество с организациями из ре-
ального сектора экономики» [7]. Основными прин-
ципами подготовки кадров для строительной сфе-
ры России должны учитывать национальные цели 
государства; открытость (возможность сотрудни-
чества с зарубежными вузами); гибкость образо-
вательных программ (использование информаци-
онных технологий); практическая направленность 
и высокая адаптивность. Учитывание данных 
принципов при подготовке кадров позволит повы-
сить производственные результаты и экономить 
ресурсы, избегая ненужных затрат [7].

Литература

1. http://government.ru/docs/all/155953/?page=2
2. Научно- образовательная политика. Концепция 

подготовки кадров для строительной отрас-
ли,2022г: https://www.informio.ru/news/id32384/
Koncepcija- podgotovki-kadrov-dlja-stroitelnoi- 
otrasli

3. Межрегиональная ассоциация архитекторов 
и проектировщиков. 2022 г. Источник: https://
www.npmaap.ru/faq/istoch.html

4. П. А. Акимов О проекте концепции подготовки 
кадров для строителей отрасли до 2035 года. 
Московский Государственный Строительный 
Университет 2022 г.

5. Е. Г. Жарикова Сибирский государственный 
университет путей сообщения, Новосибирск, 
Российская Федерация, Роль отраслевого об-
разования в системе подготовки специалистов 
для транспортной отрасли. Профессиональное 
образование в современном мире, № 4 (19), 
2015 г.

6. https://russianhighways.ru/press/news/114677/
7. Левин Б. А. Отраслевое образование в интере-

сах государства // Образование на транспор-
те. Транспортная стратегия –  XXI век. –  2012. –  
№ 19 –  С. 106–107.

8. АО «Ижевский Электромеханический завод 
«Купол» Модернизация системы отраслевого 
образования в условиях роста востребованно-
сти строителей и работников ЖКХ –  главная 
задача, поставленная Концепцией подготов-
ки кадров для строительной отрасли и ЖКХ 
до 2035 года.

9. Пчегатлук С.К., Клочко Е. Н. Трудовые ориен-
тиры студентов высших учебных заведений 
Краснодарского края на рынке труда: соци-
альный аспект // Гуманитарные, социально- 
экономические и общественные науки. 2024 
№ 8. С. 116–121.
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CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA: CURRENT 
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Nizhny Novgorod State Pedagogical University; National Research Moscow 
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This article examines the issues of personnel training for the con-
struction industry in Russia, identifying the main problems and solu-
tions for the development of industry education. Therefore, the pur-
pose of our research is to study the concept of personnel training for 
this industry. Research objectives: to define the concept of “industry 
education” and describe the concept of personnel training for the 
construction industry adopted by the Russian Federation (its current 
state and prospects). The relevance of the research topic lies in the 
fact that more than 10 million people are employed in this industry in 
Russia, which makes it one of the most leading sectors of our coun-
try’s economy. The rapid development of construction in Russia re-
quires the availability of highly qualified personnel. In the course of 
the research, methods of comparative and theoretical analysis of 
the literature were used. As a result of the analysis, conclusions 
were formulated: at the moment there is a shortage of qualified per-
sonnel in the Russian construction industry, therefore, the concept 
of training personnel for the construction sector in Russia is to im-
prove the system of vocational education in this area and meet the 
demand for specialists. To do this, it is necessary that educational 
institutions take into account the real needs of the industry and in-
crease the number of practical training sessions.

Keywords: concept of personnel development, personnel reserve, 
construction industry, industry education.
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