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Личностная мобильность и педагогические условия её формирования

Бавина Елизавета Николаевна,
аспирант института подготовки кадров высшей квалификации 
Пятигорского государственного университета
E-mail: elizavetabavina@mail.ru

В статье исследуется структура личностной мобильности 
студентов вузов, а также теоретические и методологические 
подходы к её определению. Рассматривается личностная мо-
бильность как интегративное качество, которое формирует-
ся в условиях образовательного процесса и включает в себя 
активность личности, готовность к самостоятельному выбору, 
способность к саморазвитию и адаптации к изменяющимся 
условиям. В статье представлены ключевые теоретические 
основы, такие как концепция активности и теория воспитания 
свободы личности, раскрывающие содержание данного фено-
мена. Особое внимание уделяется педагогическим методам 
и условиям, способствующим развитию личностной мобильно-
сти, а также практическим рекомендациям по её формирова-
нию в образовательной среде высшей школы. Интегративный 
характер личностной мобильности рассматривается в контек-
сте её роли в успешной адаптации студентов к профессио-
нальной деятельности и меняющимся условиям современного 
общества.

Ключевые слова: личностная мобильность, активность лично-
сти, свобода личности, педагогические условия развития лич-
ностной мобильности

Введение

Актуальность изучения вопроса личностной мобиль-
ности обусловлена глобальными преобразованиями 
российского социума, связанными с политическими 
и социально- экономическими трансформациями, 
которые диктуют необходимость воспитания таких 
качеств личности, которые позволят ей быстро при-
нимать изменения окружающего мира через посто-
янное саморазвитие и самосовершенствование.

В связи с вышеперечисленными фактами со-
временному человеку необходимо обладать на-
выком самостоятельного определения и реали-
зации жизненных целей; обладать способностью 
адаптации к требованиям и запросам меняющего-
ся социума; обладать психологической гибкостью, 
креативностью мышления, способностью к рабо-
те в коллективе и иметь способность к обучению 
в течение всей жизни. На наш взгляд, личностная 
мобильность –  качество, которое формируется 
в рамках образовательного процесса, что и обу-
словило необходимость рассмотреть личностную 
мобильность в контексте педагогической практи-
ки [2, c. 14].

Чтобы рассмотреть личностную мобильность 
в контексте педагогической практики, необходимо 
определить и описать структуру понятия личност-
ной мобильности. В современной педагогической 
науке личностная мобильность рассматривается 
как результат реализации принципов антропоцен-
тричности и гуманизма в отечественной педаго-
гике [11, с. 198]. Предложенные педагогами Рос-
сии Л. Л. Ворошиловой, В. В. Зайцевым, Т. И. Ло-
бачевой ключевые идеи воспитания свободной 
личности непосредственно связаны с задачей раз-
вития активности [3, с. 65], [8, с. 413], [13, с. 365]. 
В педагогическом содержании идеи свободы лич-
ности открывалось формирование самостоятель-
ной, ответственной, готовой к преобразовани-
ям и саморазвитию, гражданственной, духовно- 
нравственной личности [20, c. 10]. Таким образом, 
историко- педагогическая ретроспекция методоло-
гических основ и теоретических положений позво-
лила исследователям конкретизировать в понятии 
«личностная мобильность» ее интегративный ха-
рактер как качества человека, проявляющегося 
в совокупности способности к свободному и от-
ветственному личностному выбору, активности, 
творческих способностей, мотивации к самораз-
витию и готовности к преобразованиям [17, с. 126].

Рассмотрим альтернативные определения по-
нятия личностная мобильность, предложенные от-
ечественными педагогами. Личностная мобиль-
ность –  способность использовать внешние фак-
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торы для личностного роста, для саморазвития; 
подчинение всех видов мобильности для повыше-
ния качества процесса саморазвития.

Личностная мобильность в педагогической ли-
тературе трактуется по-разному: «способность 
человека в результате глубокого осознания це-
ли, анализа внешних и внутренних условий … 
принимать оптимальные решения о способе дей-
ствия, … сознательно мобилизовать собствен-
ные индивидуально- психологические возможно-
сти для достижения цели, корректировать их, осу-
ществлять самооценку .. и проводить самоанализ 
результатов деятельности в целом», «личност-
ное качество, базирующееся на индивидуальных 
свой ствах (активность, пластичность, гибкость, 
адаптивность, высокий энергоресурс) и прояв-
ляющееся в поведении и деятельности субъекта 
в форме целеустремленности, самостоятельно-
сти, открытости новому опыту, креативности, мо-
тивации к саморазвитию, быстроте принятия ре-
шений» [1, с. 6–11], [18, с. 81–96]. Важным компо-
нентом личностной мобильности признаются, на-
ряду с названными характеристиками, качества 
личности и умения, обеспечивающие самостоя-
тельность действий при возможных наступающих 
социально- культурных изменениях, готовность 
быстро учитывать эти изменения. Нам близка по-
зиция авторов, считающих важными ресурсами 
мобильности личности как психологический, так 
и нравственный, духовный потенциал [19, с. 15]. 
Личностная мобильность –  это интегративное ка-
чество личности, проявляющееся в сформирован-
ной мотивации к обучению, способности к творче-
ской деятельности, эффективному общению и по-
зволяющее личности находиться в процессе ак-
тивного творческого саморазвития [20, c. 87].

В рамках нашего исследования личностная мо-
бильность характеризуется нами как способность 
к творческой деятельности, самостоятельному, 
свободному и критическому мышлению, рефлек-
сии событий, умению находить нестандартные ре-
шения в новых ситуациях, предвидеть характер 
и ход изменений.

Теоретические основания определения 
структуры личностной мобильности

В работах П. А. Черных, посвященных исследованию 
структуры мобильности личности, автором выделе-
ны составные части исследуемого феномена: актив-
ность личности и готовность личности к деятельно-
сти [20, c. 131]. С точки зрения автора, активность 
представляет собой системообразующий элемент 
личностной мобильности.

В работах Е. Е. Ивановой под активностью по-
нимается функционально- динамическое качество 
личности, способное интегрировать потребности, 
способности, волю и сознание личности в ее пси-
хологической структуре [9, c. 89]. Активность от-
вечает за способность личности самостоятель-
но конструировать процессы общения, познания 
и иных видов деятельности. Автор отмечает, что 

активность может быть рассмотрена как один 
из инструментов, способствующих самореализа-
ции, саморефлексии и саморазвитию личности, 
при котором, однако, сохраняются присущие лич-
ности индивидуальность, автономность и целост-
ность [9, c. 90].

Т. К. Мухина характеризует активность лично-
сти как возможность или способность к преобра-
зовательной деятельности через присвоение объ-
ектов материальной и (или) духовной культуры. 
С точки зрения автора, активность проявляется 
в творческой, коммуникативной и волевой сферах 
деятельности личности [15, c. 57].

Таким образом, в педагогическом знании ак-
тивность личности определяется как интегратив-
ное свой ство личности, включающее постановку 
и реализацию творческих и репродуктивных це-
лей деятельности субъекта; осуществление кон-
троля в самомотивации; способность к оперирова-
нию способами и средствами для достижения по-
ставленных целей; способность к креативной по-
становке новых задач; способность к творческому 
прогнозированию и высокой результативности де-
ятельности.

Опираясь на концепцию личностной мобильно-
сти Т. К. Мухиной, конкретизируем понятие актив-
ности личности с точки зрения ее направленности.

В трудах С. Н. Петросьян мы встречаем класси-
фикацию личностной активности на содержатель-
ную, результативную и динамическую составля-
ющие [16, c. 76]. Содержательная составляющая 
личностной активности включает в себя интеллек-
туальные и нравственные побуждения личности, 
ее мотивы, установки, интересы, которые опреде-
ляют цели и причины совершения тех или иных по-
ступков. Результативная оставляющая представ-
лена совокупностью реальных достижений лично-
сти, являющихся результатом реального поступка 
или действия. Динамическая составляющая ак-
тивности включает в себя формальные характе-
ристики деятельности личности, а именно: время 
на выполнение задачи, интенсивность или темп 
выполнения того или иного действия и т.д. [16, c. 
80].

Связывая понятия активности личности и лич-
ностной мобильности, отметим, что активность 
личности проявляется в способности человека мо-
билизовать ресурсы личности, рационально под-
ходить к оценке событий и способности выстраи-
вать собственную жизненную траекторию [17, c. 
126], при этом личностная мобильность отражает 
стремление личности к достижению удовлетворе-
ния постоянно возрастающих духовных и матери-
альных потребностей.

Активность как системообразующий элемент 
личностной мобильности может проявляться в ву-
зе через различные аспекты образовательного 
процесса. Студенты, проявляющие активность, 
часто участвуют в обсуждениях на лекциях и се-
минарах, задают вопросы, выражают свои мнения 
и делятся своими взглядами на изучаемые темы. 
Они инициируют проекты, предлагают новые идеи 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для исследований и активностей в рамках учебной 
программы. Активные студенты участвуют в сту-
денческих организациях, клубах по интересам, 
спортивных секциях и волонтерских проектах. Они 
берут на себя организацию мероприятий, таких 
как конференции, выставки, культурные и спор-
тивные мероприятия, что способствует их лич-
ностному и профессиональному развитию. Сту-
денты, проявляющие активность, часто участвуют 
в научно- исследовательской работе, публикуют 
статьи, участвуют в конференциях и семинарах. 
Они могут быть инициаторами новых исследова-
тельских проектов и активно работать над их ре-
ализацией. Активные студенты активно использу-
ют библиотечные ресурсы, онлайн- курсы, лабора-
тории и другие возможности, предоставляемые 
вузом, для расширения своих знаний и навыков. 
Они участвуют в мастер- классах, тренингах и ве-
бинарах, организованных вузом или внешними 
организациями. Студенты с высокой активностью 
часто проявляют лидерские качества, организуют 
команды для выполнения проектов и задач. Они 
могут быть активными участниками студенческо-
го самоуправления, защищая интересы студентов 
и работая над улучшением условий обучения. Ак-
тивные студенты предлагают и реализуют иннова-
ционные идеи, как в учебной, так и в внеучебной 
деятельности. Они участвуют в стартапах, бизнес- 
инкубаторах и других инициативах, направлен-
ных на развитие предпринимательских навыков 
и внедрение новшеств. Эти проявления активно-
сти способствуют не только развитию личностной 
мобильности, но и повышению общей успеваемо-
сти студентов.

Несмотря на то, что активность является эле-
ментом понятия личностная мобильность, важ-
но отметить нетождественность понятий актив-
ный человек и мобильная личность. По мнению 
С. Ю. Демиденко, чрезмерная активность лично-
сти может стать причиной ее неуспешности в про-
фессиональной среде, так как чрезмерная актив-
ность способна внести дисбаланс в рабочий про-
цесс, привести к скорому утомлению и частой сме-
не профессиональных позиций [6, c. 161].

Перейдем к рассмотрению второго компонента 
личностной мобильности, по П. А. Черных –  готов-
ности личности к деятельности [24, c. 131]. Концеп-
ция «готовности личности» активно использует-
ся как в психологической, так и в педагогической 
науке и является не менее важной в понимании 
структуры феномена личностной мобильности.

Проблема готовности была рассмотрена в тру-
дах нескольких авторов, занимающихся пробле-
матикой личностной мобильности. Так, О. В. Ми-
шутина рассматривала вопрос психологической 
готовности личности и ее становления [14, c. 79]; 
С. Э. Дзахоева исследовала проблему психологи-
ческой готовности личности и ее составляющих [7, 
c. 75]; Р. М. Гаранина рассматривала проблемати-
ку готовности личности к деятельности [4, c. 92].

Психолого- педагогическое понимание «готов-
ности» подразумевает способность личности це-

ленаправленно выражать себя через совокуп-
ность убеждений, отношений, взглядов, мотивов, 
интеллектуальных и волевых качеств, а также 
умений, знаний, навыков и установок. На связь по-
нятия готовность личности и личностная мобиль-
ность в своих работах указывает целый ряд авто-
ров [14, c. 79], [7, c. 75], [4, c. 92]. Проанализировав 
их труды, приходим к выводу, что для психолого- 
педагогической трактовки характерны два подхо-
да к категории готовности личности. В рамках пер-
вого подхода готовность определяется как состо-
яние психологической установки личности (акцент 
на корреляцию целевой установки и деятельности 
личности) [14, c. 79], [7, c. 75], в рамках второго –  
как понятие мобилизационной готовности лично-
сти (акцент на реактивность) [4, c. 92]. При этом 
в рамках рассмотрения концепции личностной мо-
бильности релевантными являются оба подхода 
к концептуализации категории «готовность».

Готовность к деятельности проявляется и в спо-
собности студентов к эффективному планирова-
нию своего времени и ресурсов. Они разрабаты-
вают индивидуальные учебные планы, ставят пе-
ред собой конкретные цели и работают над их до-
стижением, рационально распределяя усилия. Та-
кие студенты готовы адаптироваться к новым ус-
ловиям и требованиям, что позволяет им успешно 
проходить практики и стажировки, а также прини-
мать участие в различных образовательных про-
ектах и программах обмена.

Студенты с высокой готовностью к деятельно-
сти активно используют предоставленные вузом 
возможности для личностного и профессиональ-
ного роста. Они посещают дополнительные курсы 
и семинары, участвуют в научных исследованиях 
и конференциях, стремясь к расширению своих 
знаний и навыков. Кроме того, они проявляют ини-
циативу в поиске новых источников информации 
и обучающих материалов, активно используют со-
временные технологии и цифровые ресурсы для 
повышения своей квалификации.

Важным аспектом готовности к деятельности 
является психологическая устойчивость и способ-
ность к саморегуляции. Студенты, обладающие 
этим качеством, умеют справляться с трудностя-
ми и стрессовыми ситуациями, сохраняют моти-
вацию и продуктивность даже в условиях высокой 
нагрузки. Они готовы к решению сложных задач 
и не боятся брать на себя ответственность за ре-
зультаты своей деятельности.

Готовность к деятельности также проявляет-
ся в умении эффективно работать в команде, со-
трудничать с другими студентами и преподавате-
лями. Такие студенты активно участвуют в груп-
повых проектах, демонстрируя лидерские каче-
ства и способность к конструктивному взаимо-
действию. Они умеют учитывать мнение других, 
находить компромиссы и совместно достигать по-
ставленных целей.

Эти проявления готовности к деятельности спо-
собствуют успешной адаптации студентов к обра-
зовательной среде, их профессиональному и лич-
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ностному развитию, а также повышению их кон-
курентоспособности на рынке труда. Таким обра-
зом, активность личности и готовность личности 
к деятельности, как составные части мобильности 
личности, могут формироваться средствами обра-
зовательной среды вуза. Для формирования ак-
тивности и готовности необходимо создание опре-
деленных педагогических условий для участников 
образовательного процесса, перейдем к их рас-
смотрению.

В. А. Церунян понимает педагогические усло-
вия как совокупность результатов целенаправлен-
ного отбора, формирования, использования мето-
дов, организационных форм и приемов обучения 
для достижения поставленных в образовательном 
процессе целей [23, c. 26].

Наиболее релевантным для настоящего ис-
следования является определение педагогиче-
ских условий, предложенное Б. В. Куприяновым, 
С. А. Дыниной, где под педагогическими услови-
ями понимаются сконструированные педагогом 
внешние обстоятельства, которые способны ока-
зать значительное влияние на протекание процес-
сов обучения, но не являющиеся гарантом получе-
ния определенного результата [12, c. 102].

Согласно Т. Б. Котмаковой, структура личност-
ной мобильности включает следующие основные 
компоненты:

Активность личности –  это системообразую-
щий элемент, который определяет вовлеченность 
личности в преобразующую деятельность и её 
креативные способности.

Готовность личности к деятельности –  способ-
ность личности целенаправленно выражать себя 
через совокупность убеждений, умений, знаний 
и навыков, которые проявляются в разных аспек-
тах учебного и внеучебного процесса.

Саморазвитие –  творческое и активное само-
развитие, которое рассматривается как ключевой 
элемент личностной мобильности и предполагает 
постоянное совершенствование личности через 
новые подходы и решения.

Опираясь на проведенный анализ, нами пред-
ложена расширенная структура, включающая сле-
дующие компоненты:

Активность и креативность –  способность лич-
ности проявлять инициативу, творчески подходить 
к решению задач и активно участвовать в преоб-
разующей деятельности.

Готовность к обучению и адаптация –  включа-
ет готовность личности к изменениям, обучение 
на протяжении всей жизни и способность адапти-
роваться к новым условиям.

Критическое мышление и рефлексия –  умение 
критически оценивать ситуации, анализировать 
опыт и предвидеть возможные изменения, что 
способствует личностному росту и развитию.

Эффективное общение и сотрудничество –  спо-
собность взаимодействовать с другими, работать 
в команде и достигать общих целей через диалог 
и сотрудничество.

Саморазвитие и саморегуляция –  включает по-
стоянное стремление к личностному и профессио-
нальному развитию, умение ставить цели и управ-
лять своим развитием.Таким образом, предложен-
ная структура личностной мобильности акценти-
рует внимание на важности креативности, крити-
ческого мышления и эффективного общения как 
ключевых компонентов, которые обеспечивают 
успешную адаптацию и развитие личности. [11, c. 
35].

Теоретический анализ работ исследователей- 
педагогов позволяет установить, что наиболее 
значимым фактором формирования личностной 
мобильности является создание таких педагогиче-
ских условий, которые позволяют обучающемуся 
занять активную личностную позицию и, тем са-
мым, раскрыть себя как полноценный субъект пе-
дагогической деятельности.

Личностная мобильность является фундамен-
тальным качеством, которое позволяет студентам 
успешно адаптироваться к изменениям в профес-
сиональной сфере. Она включает в себя готов-
ность к обучению на протяжении всей жизни, гиб-
кость в принятии решений, способность к самоа-
нализу и саморазвитию, а также умение работать 
в условиях неопределенности и изменчивости.

Формирование личностной мобильности сту-
дентов может быть эффективным, при соблюде-
нии комплекса следующих условий:
– построение образовательного процесса проис-

ходит с опорой на потребность личности в ак-
тивном творческом саморазвитии;

– организация диалогического общения препо-
давателя и студентов осуществляется на осно-
ве гуманизации взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса;

– активно развиваются творческие способности 
будущих специалистов путем внедрения в об-
разовательный процесс активных методов об-
учения [11, с. 73].
Вузы, стремясь формировать у студентов каче-

ства личностной мобильности используют различ-
ные методы и подходы:
– интерактивное обучение, которое стимулирует 

активное участие студентов в образователь-
ном процессе и развивает их критическое мыш-
ление и навыки решения проблем [5, c. 67];

– проектно- ориентированное обучение, позволя-
ющее студентам применять теоретические зна-
ния на практике и развивать профессиональ-
ные навыки в реальных рабочих ситуациях;

– международные программы обмена и стажи-
ровки, которые расширяют культурный круго-
зор студентов и учат их эффективно взаимо-
действовать в мультикультурной среде;

– курсы по развитию личностных качеств и управ-
лению карьерой, которые помогают студентам 
осознать свои профессиональные интересы 
и строить индивидуальный карьерный путь;

– использование цифровых технологий и обуча-
ющих платформ для развития цифровой гра-
мотности и готовности к работе в условиях 
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цифровизации профессиональной деятельно-
сти.
Обобщая, можно прийти к выводу, что комплекс 

педагогических условий, способствующих эффек-
тивному формированию личностной мобильности, 
включает в себя:

1) построение образовательного процесса 
с опорой на потребность личности в активном 
творческом саморазвитии;

2) организацию диалогического общения пре-
подавателя и студентов на основе гуманизации 
взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса;

3) развитие творческих способностей будущих 
специалистов посредством активных методов об-
учения.

Таким образом, на наш взгляд, педагогические 
условия воспитания личностной мобильности –  
это совокупность факторов и методов образова-
тельного процесса, которые способствуют разви-
тию у студентов способности к быстрой адаптации 
к новым условиям, готовности к изменениям, са-
мообучению и саморазвитию.

Как отмечает А. В. Котикова, саморазвитие 
личности принципиально узреть с точки зрения 
соотношения его творческого и рутинного начал. 
Как творчество саморазвитие проявляется в це-
лении –  определении перспективы сознатель-
ного личностного самодвижения, в постепенном 
выращивании этой цели –  обогащении смысла-
ми, «разветвлении» направлений, в углублении –  
в соответствии с тонкими, скрытыми внутренними 
устремлениями [10, с. 426].

Саморазвитие, по сути своей и по своим ме-
ханизмам, является творческим процессом, пото-
му что только путем поиска человек может само-
определиться в смыслах саморазвития, выбрать 
его средства, адекватные своему внутреннему ду-
ховному строю, изменить вектор и силу давления 
внешних обстоятельств, то есть создать версию 
своего самоулучшения [10, c. 427]. Творческое са-
моразвитие личности –  это интегративный творче-
ский процесс сознательного и целенаправленного 
личностного становления, основанный на взаимо-
действии внутренне значимых, активно и творче-
ски воспринимаемых внешних факторов.

Таким образом, саморазвитие может быть оха-
рактеризовано как творчество и с точки зрения 
его понимания как особой духотворческой дея-
тельности, похожей на искусство. Именно поэто-
му в процессе саморазвития человек опирается 
не на «технику» самоизменения, хоть и исполь-
зует его по ситуации, а разрабатывает как автор 
себя, идею себя, свой внутренний образ, который 
сначала проблематизирует, затем концептуализи-
рует, и только после этого и на этой основе. со-
вершенствует себя. При этом он в актах самореф-
лексии и чувственного постижения себя, подобно 
художнику в творческом процессе, не менее чем 
точное знание опирается на интуицию как инстру-
мент творческого самоопределения в работе над 
собой. Интуитивно человек определяет вектор са-

модвижения в новой ему деятельности, меру раз-
вития того или иного личностного качества, сторо-
ны личности как образца, с которым необходимо 
соотносить свою деятельность и социальное взаи-
модействие в ее ходе.

Процесс активного творческого саморазвития 
как форма существования личности на конкрет-
ном этапе ее становления, затрагивает все вну-
тренние сферы человека и находит свое выра-
жение во всех личностных проявлениях: активно-
сти, деятельности, общении, поведении и другом, 
что в свою очередь способствует формированию 
дальнейшей мотивации творческого саморазви-
тия.

Саморазвитие рассматривается нами как твор-
ческий акт, поскольку творчество подразумева-
ет создание чего-то нового, уникального, ранее 
не существовавшего. Итак, саморазвитие, как 
проявление творчества, связано с развитием сво-
его взгляда на мир, умением решать задачи новы-
ми способами, определяя тем самым свою судьбу, 
свою стратегию жизни, обретая жизненный смысл.

Таким образом, чтобы проявлять личную мо-
бильность, студенту нужно учиться быть творче-
ским преобразователем своей жизни, то есть быть 
в процессе активного творческого саморазвития 
и творчески относиться к деятельности.

Заключение

Исследование структуры личностной мобильности 
студентов вузов позволяет сделать несколько клю-
чевых выводов. Личностная мобильность рассма-
тривается как интегративное качество личности, 
включающее способность к активному и самостоя-
тельному выбору, готовность к творческой деятель-
ности, эффективному общению и саморазвитию.

Основываясь на проведенном анализе можно 
сформулировать следующее Определение лич-
ностной мобильности: интегративное качество 
личности, включающее способность к активному 
и самостоятельному выбору, готовность к твор-
ческой деятельности, эффективному общению 
и саморазвитию. Это определение отражает инте-
гративный подход к личностной мобильности, где 
важны и активность, и саморазвитие.

Активность и готовность личности являются ос-
новными компонентами личностной мобильности, 
причем активность выступает системообразую-
щим элементом, определяющим вовлеченность 
личности в преобразующую деятельность и её 
креативные способности.

Формирование личностной мобильности сту-
дентов требует создания определённых педаго-
гических условий. Важными аспектами являются 
построение образовательного процесса с опорой 
на потребность личности в активном творческом 
саморазвитии, организация диалогического обще-
ния между преподавателем и студентами на осно-
ве гуманизации взаимодействия, а также разви-
тие творческих способностей студентов посред-
ством активных методов обучения.
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Развитие этого качества требует комплексного 
подхода, включающего создание благоприятных 
педагогических условий и активное участие самих 
студентов в образовательном процессе.
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The article explores the structure of personal mobility of universi-
ty students as well as theoretical and methodological approaches 
to its definition. Personal mobility is considered as an integrative 
quality formed within the educational process and encompassing 
personality activity, readiness for independent choice, the ability for 
self-development, and adaptation to changing conditions. The ar-
ticle presents key theoretical foundations, such as the concept of 
personality activity and the theory of personal freedom education, 
which reveal the essence of this phenomenon. Special attention is 
paid to pedagogical methods and conditions that promote the devel-
opment of personal mobility, as well as practical recommendations 
for its formation in the higher education environment. The integra-
tive nature of personal mobility is analyzed in the context of its role 
in students’ successful adaptation to professional activities and the 
changing conditions of modern society.

Keywords: personal mobility, personality activity, personality free-
dom, pedagogical conditions of personal mobility development, per-
sonal mobility of university students.
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Важным направлением в социально- педагогической работе 
с детьми и молодежью является в настоящее время профи-
лактика и коррекция девиантного поведения. Эффективной 
технологией в этой деятельности является проектный подход, 
который обладает способностью комплексно решать пробле-
му. Разработка проектов позволяет вовлекать подростков 
в положительную, социально одобряемую, развивающую де-
ятельность и формировать ценностные ориентации, необ-
ходимые для эффективной социализации. Разработанный 
авторами социальный проект «Студия социальной анимации 
«Дорога добра» ставит своей целью обучение подростков ос-
новам анимации и отработке умений и навыков аниматорской, 
художественно- творческой деятельности. Освоение основ 
сценарного и сценического искусства, сценической культуры, 
подготовка выступлений перед пожилыми людьми, поздрав-
ление с днем рождения на дому детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, и маломобильных пожилых 
людей –  все это создает среду, которая обладает большим пе-
дагогическим потенциалом. Целевой группой проекта станут 
подростки, которые уже поставлены на различные виды учета, 
потому что совершали правонарушения или имеют проблемы 
в школе и дома. Такие подростки не хотят или не могут инте-
грироваться в школьные творческие объединения, поэтому 
проекты позволяют работать целенаправленно с данной ка-
тегорией несовершеннолетних и добиваться положительных 
результатов.

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, подрост-
ки с девиантным поведением, профилактика, социальный про-
ект, социально- педагогическая технология, социализация

В настоящее время профилактика и коррекция 
девиантного поведения несовершеннолетних яв-
ляется актуальной проблемой педагогики и пси-
хологии. Традиционные методы и формы работы 
зачастую малоэффективны, что связано с особен-
ностями современных подростков [2]. А исследо-
вания последних лет в области психологии указы-
вают на важность изучения личности девиантных 
подростков и построения на этой основе профи-
лактической и коррекционно- развивающей рабо-
ты.

Для изучения личностных особенностей несо-
вершеннолетних, которых мы относим к «группе 
риска» возникновения девиантного поведения, 
нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие подростки группы риска (есть 
единичные проявления девиантного поведения: 
непосещение занятий в школе, конфликты с од-
ноклассниками, учителями или родителями др.) 
из семей, проживающих в Орджоникидзевском 
районе г. Магнитогорска в количестве 25 человек, 
в возрасте от 13 до 15 лет.

В исследовании применялись следующие ме-
тодики: «Личностный опросник» Г. Айзенка, опро-
сник «Выявление акцентуаций личности» Г. Шми-
шека.

По первой методике было установлено, что 
большая часть испытуемых относится к экстра-
вертированному типу (76%). Наблюдается стрем-
ление девиантных подростков к общению, взаимо-
действию в группе, наличию большого количества 
друзей, приятелей, то есть наблюдается направ-
ленность их личности на внешний мир. У 24% ис-
пытуемых выражена различная степень интровер-
сии, т.е. они сосредоточены на своем внутреннем 
мире, проявляют замкнутость, необщительность. 
Также мы с помощью методики Г. Айзенка устано-
вили, что 68% подростков обладают неуравнове-
шенностью, что сказывается на их поведении и от-
ношениях с окружающими: эмоциональность, раз-
дражительность, вспыльчивость, конфликтность, 
импульсивность.

После проведения опросника Г. Шмишека, по-
зволяющего определить акцентуации характера 
подростков, нами были получены следующие ре-
зультаты.

У 16% испытуемых выражены тревожно- 
боязливый и циклотимный типы, т.е. данные под-
ростки недостаточно контактны, тревожны, им 
свой ственна частая смена настроения. У 24% 
подростков выражен возбудимый тип, отличаю-
щийся плохо управляемой импульсивностью, раз-
дражительностью, вспыльчивостью, хамством, 
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конфликтностью. Вероятно, именно повышенная 
импульсивность или возникающая реакция воз-
буждения, которые гасятся с трудом, и могут при-
водить к совершению противоправных действий, 
направленных против окружающих. Преоблада-
ние гипертимного типа акцентуации (32%) прояв-
ляется в подвижности, общительности, в хорошем 
настроении, повышенной самооценке. Также на-
блюдается склонность к конфликтам, сопровожда-
ющимся вспышками гнева и раздражения. У под-
ростков с девиантным поведением также прояв-
ляется высокая демонстративность поведения 
(36%).

Таким образом, психологические исследова-
ния, в том числе и наше, показывают, что пред-
ставленную группу подростков отличают повы-
шенная агрессивность, возбудимость, неуравно-
вешенность, эмоциональное неблагополучие.

Поиск новых технологий привел к пониманию, 
что большими ресурсами в работе с подростками 
группы риска обладает проектный подход, кото-
рый выступает новой и эффективной социально- 
педагогической технологией, позволяющей успеш-
но реализовать деятельностный подход, вовлекая 
детей в социально одобряемую, развивающую, 
творческую деятельность [5], а также аксиологиче-
ский подход, формируя в этой деятельности цен-
ностные ориентации ребенка [1]. В исследовании 
С. В. Кучеренко, Д. А. Бахриной рассматривается 
самодетерминация как противоположность деви-
антного поведения, благодаря чему ее ресурс мож-
но использовать в разработке детско- взрослых 
культурно- образовательных проектов по профи-
лактике девиантного поведения подростков [4]. 
Изучению особенностей социально- проектной де-
ятельности, направленной на предотвращение де-
виантного поведения среди подростков, посвяще-
на статья С. Б. Думова, А. С. Жекните [3].

Социальные проекты довольно часто реали-
зуются в настоящее время при финансовой под-
держке фондов и определяются приоритетным на-
правлением в рамках Стратегии комплексной без-
опасности детей в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (Указ Президента РФ от 17 мая 
2023 г. № 358), а также в рамках стратегической 
программы Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка «Подростки России», направ-
ленной на развитие системной работы с подрост-
ками. Одной из задач программы является созда-
ние и развитие в стране сети пространств для не-
совершеннолетних, где они могли бы встречаться 
в неформальной обстановке, общаться, находить 
себе новых друзей и проводить свободное время 
с пользой.

Опыт реализации интересных проектов есть 
и в Челябинской области, где, например, с 2023 г. 
реализуется проект «Социальный театр для не-
трудных детей». С апреля 2024 г. такой театр на-
чал свою работу и в г. Магнитогорске на базе Цен-
тра социальной помощи семье и детям.

В настоящее время в Магнитогорске насчи-
тывается 23074 подростков, на начало 2024 года 

на контроле органов и учреждений системы про-
филактики состоит 112 семей, в которых воспиты-
вается 221 несовершеннолетний.

Проблемой является и то, что, несмотря 
на многообразие форм воспитательной работы 
в образовательных организациях и учреждениях 
дополнительного образования, подростки груп-
пы риска зачастую не хотят и не могут интегриро-
ваться в творческие сообщества и общественные 
объединения. Поэтому для эффективной работы 
по профилактике девиантного поведения подрост-
ков необходимо создавать пространства именно 
для данной категории. Это позволит вести ком-
плексную социально- педагогическую, социально- 
психологическую работу целенаправленно и эф-
фективно.

Технологией, позволяющей реализовать дан-
ные направления, является проектный подход, 
в рамках которого создается и реализуется тот 
или и ной социальный проект, ставящий опреде-
ленные задачи и позволяющий работать с опреде-
ленной целевой группой.

На протяжении нескольких лет студенты –  буду-
щие специалисты по социальной работе –  участву-
ют в проекте «Студенческий социальный театр». 
Студенты- волонтеры организовывают и проводят 
культурно- досуговые мероприятия для пожилых, 
инвалидов, семей в ТЖС. Одно из направлений 
проекта –  театрализованные поздравления детей 
из семей в трудной жизненной ситуации с днем 
рождения на дому. Эти мероприятия дали поло-
жительный эффект: подростки, поставленные 
на учет за правонарушения, сказали, что они ис-
пытали яркие эмоции и тоже хотели бы участво-
вать в таких поздравлениях в качестве волонтера. 
Они активно участвовали в культурно- досуговых 
мероприятиях проекта.

В связи с этим нами был разработан проект 
«Студия социальной анимации «Дорога добра», 
который позволит использовать технологию про-
ектного подхода в работе по профилактике деви-
антного поведения подростков группы риска. Та-
ким образом, цель проекта –  профилактика деви-
антного поведения подростков группы риска, в том 
числе из семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, посредством вовлечения в творче-
скую, социально одобряемую деятельность. В про-
екте определено несколько задач: 1) сформиро-
вать целевую группу из подростков группы риска, 
из семей, проживающих в Орджоникидзевском 
районе г. Магнитогорска; 2) разработать и реали-
зовать программу студии социальной анимации 
«Дорога добра» по обучению подростков основам 
анимации и отработке умений и навыков анима-
торской, художественно- творческой деятельно-
сти на базе МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска; 3) организовать психо-
логическое сопровождение проекта, способству-
ющее улучшению психоэмоционального состоя-
ния участников и развитию их мотивации; 4) ор-
ганизовать участие целевой группы в культурно- 
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досуговых мероприятиях в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения под руководством 
студентов- волонтеров и команды проекта.

«Студия социальной анимации «Дорога до-
бра» –  комплексный проект, направленный на про-
филактику девиантного поведения подростков 
группы риска посредством вовлечения их в твор-
ческую, социально одобряемую деятельность. 
В рамках проекта «Студия социальной анимации 
«Дорога добра» будет сформирована группа под-
ростков группы риска (15 человек), которые бу-
дут заниматься в студии социальной анимации 
на базе МУ «КЦСОН» Орджоникидзевского райо-
на г. Магнитогорска, который является партнером 
проекта и безвозмездно предоставит помещение 
для проведения занятий.

Целевая группа в течение 8 месяцев обучает-
ся аниматорской деятельности и основам прове-
дения игровых программ, культурно- досуговых 
мероприятий. В рамках проекта проводятся за-
нятия по основам сценического искусства, сце-
нической культуры, освоению игротехнических 
приемов, музыкальному и видеосопровождению 
номеров и программ, по развитию интонирова-
ния и выразительности речи с помощью заня-
тий музыкально- литературной направленности, 
а также по разработке самостоятельных номеров 
и игровых программ. Психологом проекта органи-
зованы тренинги и занятия, направленные на фор-
мирование коммуникативных навыков, освоение 
способов разрешения конфликтных ситуаций, 
развитие умений работы в команде, преодоления 
неуверенности в себе. В начале проекта проведе-
но анкетирование целевой группы по выявлению 
их потребностей и направленности личности, в се-
редине и в конце проекта мониторинг изменений, 
относительно риска возникновения девиантного 
поведения и наличия/отсутствия положительных 
изменений в поведении. Результатом обучения яв-
ляются выступления участников целевой группы 
на мероприятиях Отделения дневного пребыва-
ния КЦСОН, также будут организованы костюми-
рованные поздравления с днем рождения на дому 
для получателей социальных услуг.

В процессе реализации данной технологии ис-
пользуются психологические методы оценки ре-
зультатов: анкетирование по изучению потребно-
стей и досуговых предпочтений подростков; опро-
сник проявлений агрессии и враждебности А. Бас-
са и А. Дарки; методика «Диагностика уровня эм-
патии» (И. М. Юсупов); тест «Определение самоо-
ценки по Р. В. Овчаровой»; тест Спилберга- Ханина 
на определение уровня тревожности; включенное 
педагогическое наблюдение.

Использование данной технологии работы по-
зволило расширить представление подростков 
о способах проведения развивающего, социаль-
но одобряемого досуга, сформировать у них соци-
ально полезную модель поведения, сформировать 
навыки эффективной коммуникации. Такая дея-
тельность позволяет снизить уровень вспыльчиво-
сти и конфликтности, поскольку работа в коман-

де формирует знания и умения взаимодействия. 
Участие в общем деле, создание ситуации успеха, 
положительный эмоциональный фон способству-
ют формированию общих ценностей и целей, учат 
подростков жить в коллективе, направлять свою 
энергию в дела, которые приносят удовлетворе-
ние им самим и одобрение со стороны общества. 
Все это способствует эффективной профилакти-
ке девиантного поведения подростков, посколь-
ку созданы условия для раскрытия и активизации 
личностных ресурсов социально- одобряемого по-
ведения, развития потенциалов и способностей, 
которые подростки смогут использовать занима-
ясь просоциальной активностью.
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PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR IN 
ADOLESCENTS: RESOURCES OF PROJECT 
ACTIVITIES (USING THE CITY OF MAGNITOGORSK AS 
AN EXAMPLE)

Bezenkova T. A., Andrienko O. A., Khasinova K. R., Larionova M.Yu.
Nosov Magnitogorsk State Technical University; Orsk Humanitarian- 
Technological Institute (branch) of Orenburg State University

An important area in social and pedagogical work with children and 
youth is currently the prevention and correction of deviant behav-
ior. An effective technology in this activity is a project approach, 
which has the ability to solve the problem in a comprehensive man-
ner. Project development allows involving teenagers in positive, so-
cially approved, developing activities and forming value orientations 
necessary for effective socialization. The social project “Social An-
imation Studio “Road of Good” developed by the authors aims to 
teach teenagers the basics of animation and practice the skills and 
abilities of animation, artistic and creative activities. Mastering the 
basics of scriptwriting and stage art, stage culture, preparing per-
formances for the elderly, congratulating children from families in 
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difficult life situations and disabled elderly people on their birthday at 
home –  all this creates an environment that has great pedagogical 
potential. The target group of the project will be teenagers who have 
already been registered for various types of crimes because they 
have committed offenses or have problems at school and at home. 
Such teenagers do not want or cannot integrate into school crea-
tive associations, so the projects allow working purposefully with this 
category of minors and achieving positive results.

Keywords: teenagers, deviant behavior, teenagers with deviant be-
havior, prevention, social project, social and pedagogical technolo-
gy, socialization.
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Кибербуллинг или онлайн- издевательства были добавлены 
к формам насилия в отношении детей из-за развития цифро-
вых технологий в последние годы. Целью нашего исследования 
является обучение подростков профилактике кибербуллинг. 
В статье исследуется разница между кибербуллингом и бул-
лингом. Кроме того, изучены причинно- следственные связи 
и виды кибербуллинга с учетом психологических особенностей 
подростков. В статье, опираясь на исследования ученых, было 
обнаружено, что один из способов предотвратить кибербул-
линга –  научить подростков принимать меры по профилакти-
ке кибербуллинга. Для этого родителям, ученикам, учителям 
предложены рекомендации по профилактике практического 
кибербуллинга.

Ключевые слова: буллинг, киберббулинг, интернет, подро-
сток, школа.

Введение

Становление и бурное развитие современного ин-
формационного общества привело ко многим со-
циальным изменениям. Одна из них- проблема ки-
бербуллинга, которая сейчас актуальна как в мире, 
так и в стране.

Феномен кибербуллинг встречается в самых 
разных социальных кругах. Обычно мы наблю-
даем это явление больше в развитом западном 
обществе, Америке и Европе. Но с увеличением 
киберпространства, появлениемкачественного-
интернета, этоявлениедостиглоиразвивающихся 
стран, помимо развитых.

В социальных определениях кибербуллинг яв-
ляется одним из преследований, которое вклю-
чает оскорбление, запугивание, клевету, вымо-
гательство с использованием личных сообщений 
или общественного канала с использованием ин-
формационных технологи [1]. Другое определение 
гласит, что «кибербуллинг» –  это преднамерен-
ное, целенаправленное, постоянно повторяюще-
еся враждебное поведение и причинение вреда 
другим лицам физическими лицами или специ-
альными группами с помощью информационно- 
коммуникационных технологий [2]. И есть несколь-
ко его типов, таких как флейминг, троллинг, хей-
тинг, харассмент, диссинг, кетфишинг, аутинг.

Отличия кибербуллинга от буллинга заключа-
ются в том, что благодаря возможностям интерне-
та охват анонимной, большой аудитории, способ-
ность атаковать суток дня. Кибербуллинг происхо-
дит прямо и косвенно. Прямой кибербуллинг –  это 
прямая атака на жертву с помощью писем илисо-
общений. Кибербуллинг косвенной формы вовле-
кает других в процесс оскорбления жертвы. Одна 
из самых опасных ситуаций –  это когда преследо-
ватель публикует в сети информацию, представ-
ляющую опасность для жертвы. Как и традицион-
ные оскорбления, кибербуллинг включает всебя 
ряд действий, которые трудно распознать как пре-
следование других на одном полюсе, а на другом 
полюсе–жестокое поведение агрессора, которое 
может привести к смерти жертвы.

Следовательно, скрытность от кибербуллинга 
по сравнению с традиционным буллингом создает 
больше проблем для обычных пользователей ин-
тернета.

Материалы и методы

Первыми систематическими исследованиями про-
блемы буллинга стали скандинавские исследовате-
ли: Д. Ольвеус, П. П. Гейнеман, А. Пикас, Э. Роланд. 
Помнению авторов, понятие буллинга –  (от англ.
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bully) определялось как преследование, дискри-
минация и дискриминация. Со временем исследо-
вания буллинга также привлекли британских уче-
ных. В. Т. Ортон, Д. А. Лейн, Д. П. Таттум, Э. Мунте. 
Таттум объяснили, что буллинг –  это особая форма 
насилия, когда человек изолирован от общества, 
напуган, лишен свободы действий и чувствует себя 
слабым и беспомощным, подвергался физическо-
му нападению со стороны других людей в течение 
длительного периода времени или сопровождался 
издевательствами [3].

Развитие интернета становится актуальной 
проблемой насилия, которое угрожает психоло-
гическому здоровью подростков. Это, в свою оче-
редь, является причиной развития кибербуллинга. 
Подростки, ставшие жертвами кибербуллинга, бо-
ятся делиться своими проблемами со взрослыми, 
потому что преобладает страх, что они не смогут 
получить доступ к интернету.

В настоящее время подростковый возраст в за-
висимости от региона и культурно- национальных 
особенностей, пола составляет от 12 до 17 лет. 
А переходный период в жизни подростков насту-
пает в 13–14 лет. Именно в это время подростки 
становятся психологически слабыми: усиливается 
чувство неуверенности в себе, самоуничижения, 
становится более доверчивым, подражательным, 
очень сильно давит друг на друга и т.д. Подросток 
начинает ощущать себя взрослым, однако не мо-
жет стать полноценным взрослым [4,5].

Также к форме психологического воздействия 
на фоне издевательств относятся:
– словесный буллинг –  оскорбительное имя-про-

звище, оскорбление, распространение оскор-
бительных слухов и т.д.

– оскорбительные жесты или действия –  напри-
мер, выплюнуть жертву или показать ей оскор-
бительное поведение с помощью уловки.

– издевательства использование агрессивного 
языка тела и интонации голоса, чтобы повлиять 
на поведение жертвы и вызвать чувство страха 
и неуверенности;

– изоляция –  намеренно изолирует, изгоняет или 
игнорирует жертву как часть или весь класс 
учащихся;

– кибербуллинг –  оскорбление с помощью элек-
тронных устройств, интернет- ресурсов (отправ-
ка изображений и фотографий обвинительного 
характера, присвоение имен, распространение 
слухов и т.д.) [6].
Психологическое издевательство –  один 

из подтипов классического буллинга, известный 
как «кибербуллинг». Кибербуллинг можно охарак-
теризовать как оскорбление, которое происходит 
через средства массовой информации и коммуни-
кации, такие как смартфоны, электронная почта, 
веб-страницы, социальные сети, блоги и другие 
интернет- ресурсы. Другими словами, кибербул-
линг –  это преднамеренно агрессивные действия, 
направленные против жертвы, которые группа 
или человек систематически выполняет в течение 
определенного периода времени с использовани-

ем электронных форм взаимодействия и которые 
не могут легко защитить себя.

Кибербуллинга не следует путать с буллингом. 
Различия:
– буллинг происходит в определенном месте;
– в буллинге свидетелями становятся несколько 

человек, а в кибербуллинге становятся свиде-
телями толпы, распространяясь по сети Интер-
нет на очень большую аудиторию;

– в кибербуллинге анонимность, т.е. аноним-
ность, может действовать как оскорбление. 
В результате он вызывает большую агрессию, 
чем буллинг.

– жертвы буллинга могут обратиться за по-
мощью. В кибербуллинг пострадавшие редко 
обращаются за помощью.
Виды кибербиллинга и их описание приведены 

в таблице 1 [7].

Таблица 1. Виды кибербуллинга

Виды кибербул-
линга

Описание

Флейминг Начинается с оскорблений и

(англ. flaming –  вос-
пламенение)

перерастает в быстрый эмоциональный 
обмен репликами, обычно публично,
реже в частной переписке.

Харассмент
(англ. harassment –  
притеснение)

Это адресованные конкретному человеку 
обычно настойчивые или повторяющи-
еся слова и действия, которые вызыва-
ют у него раздражение, тревогу и стресс 
и при этом не имеют разумной цели.

Троллинг Публикуют негативную, вызывающую 
тревогу информацию на веб-сайтах, 
страницах социальных сетей, даже 
на мемориальных страницах, посвящен-
ных умершим людям, провоцируя силь-
ную эмоциональную
реакцию.

Киберсталкинг
(англ. 
cyberstalking –  пре-
следовать, высле-
живать)

Использование электронных коммуни-
каций для преследования жертвы через 
повторяющиеся вызывающие тревогу 
и раздражение сообщения, угрозы про-
тивозаконных действий или повреж-
дений, жертвами которых могут стать 
получатель сообщений или члены его 
семьи.

Секстинг
(англ. sex –  секс 
и text –  текст)

Это рассылка или публикация фо-
то- и видео материалов с обнаженны-
ми и полуобнаженными людьми. Чем 
старше дети, тем выше вероятность их 
вовлечения в секстинг

Клевета Публикация и рассылка

унижающей и ложной информации о че-
ловеке, его искаженных изображений, 
в частности в сексуализированноми/или
наносящем вреде горепутации виде, идр

Причины кибербуллинга следующие: стремле-
ние к доминированию; субъективное чувство не-
полноценности или комплекс неполноценности; 
ревность; месть; шутливость; конформизм; низкий 
уровень развития эмпатии [8].
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Результаты

Результаты социологического исследования, про-
веденного в мире, показывают, что кибербуллинг 
в настоящее время является на самом деле самой 
насущной проблемой, поскольку невозможно пред-
ставить человека, живущего в информационном 
обществе, без гаджетов, ноутбуков, навигаторов 
и мобильных телефонов. Кроме того, с помощью 
социальных сетей и интернета среди людей часто 
происходят различные процессы издевательств, 
манипуляций и угроз. Детям и подросткам, кото-
рые ежедневно сидят в интернете, необходимо со-
блюдать осторожность, чтобы не стать жертвами 
кибербуллинга, поскольку человек, ставший жерт-
вой кибербуллинга, быстро страдает психическими 
заболеваниями и нервной системой. У человека, 
пострадавшего от кибератак, в основном меняется 
психологическое, педагогическое, физиологическое 
и, главное, социальное поведение.

На данный момент существует ряд рекоменда-
ций как для подростков, так и для их родителей, 
педагогов для предотвращения такого рода пре-
ступлений.

1. Советы для подростков:
– управление информацией: знать, какую инфор-

мацию вы загружаете в интернет и с кем дели-
тесь;

– сохранение конфиденциальности в секрете: 
остерегайтесь публикации личных данных в со-
циальных сетях;

– остерегайтесь подозрительных действий: 
не отвечайте на подозрительные письма или 
угрожающие сообщения, немедленно блоки-
руйте их и сообщайте родителям или учителю.

– обращение за помощью: в случае кибербул-
линга обращаться к доверенным взрослым или 
в специальные службы поддержки.
2. Совет для родителей:

– открыто разговаривать с ребенком: открыто 
говорить с детьми об опасностях в интернете 
и объяснять, что если у ребенка возникнут ка-
кие- либо трудности, следует обратиться к ро-
дителям.

– использование интернета: объясните детям, 
как вести себя в интернете, и установите опре-
деленные ограничения.

– в опасных ситуациях: если вы столкнулись с ки-
бербулингам, поддержите своих детей и обра-
титесь к учителям, школьной администрации 
или специальным службам для решения про-
блемы.
3. Совет для учителей:

– распознавание кибербуллинга: объясните уча-
щимся причины, виды кибербуллинга. Объяс-
ните, кому или как они могут обратиться за по-
мощью, если они станут жертвами.

– профилактическая работа: проводить воспита-
тельные часы, круглые столы и т.д.

– мониторинг в социальных сетях: введите и со-
блюдайте этические требования, касающиеся 
официальных социальных сетей школы.

– защита школьной сети: обеспечить безопас-
ность интернета в компьютерных сетях и школь-
ном оборудовании.
Таким образом, одной из мер профилактики ки-

бербуллинга являются практические рекоменда-
ции. Хорошие результаты могут быть достигнуты, 
если есть доверие между родителями, учениками 
и учителями. То есть бороться с кибербуллингам 
нужно и на уровне ребенка, родителей, учителей 
и государства.

Данное исследование финансировалось Ко-
митетом науки Министерства науки и высше-
го образования Республики Казахстан (грант 
AP19679127).
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THE PROBLEMS OF CYBERBULLYING IN THE FIELD 
OF EDUCATION

Berdi D. K., Niyazova G.Zh., Berkimbayev K. M.
International Kazakh- Turkish University named after Khoja Ahmed Yasawi

Cyberbullying or online bullying has been added to forms of violence 
against children due to the development of digital technologies in re-
cent years. The purpose of our study is to teach teenagers how to 
prevent cyberbullying. The article explores the difference between 
cyberbullying and bullying. In addition, causal relationships and 
types of cyberbullying have been studied, taking into account the 
psychological characteristics of adolescents. In the article, based on 
research by scientists, it was found that one of the ways to prevent 
cyberbullying is to teach teenagers to take measures to prevent cy-
berbullying. To do this, parents, students, and teachers are offered 
recommendations on the prevention of practical cyberbullying.

Keywords: bullying, cyberbullying, Internet, teenager, school.
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Статья посвящена анализу иллюстраций детских книг совре-
менных художников- иллюстраторов. Автор подробно останав-
ливается на работах семи известных иллюстраторов, которые 
сотрудничают с разными издательствами, также рассматри-
вает особенности восприятия иллюстрации дошкольниками. 
Доказательно проводится мысль о необходимости знакомить 
дошкольников не только с работами знаменитых художников- 
иллюстраторов советского периода, но и уделять внимание 
творчеству современных иллюстраторов детской литературы.
Художественная литература –  результативное средство ум-
ственного, нравственного и эстетического развития старших 
дошкольников, развивают и обогащают речь. Иллюстрация –  
ключевой компонент детской книги, определяющий ее худо-
жественную ценность, характер эмоционального воздействия, 
возможности использования ее в процессе эстетического вос-
питания читателей. Книжная иллюстрация помогает ребенку 
в познании мира, освоении нравственных ценностей, эстети-
ческих идеалов, углубляет восприятие литературного произве-
дения. С иллюстрации начинается процесс выбора ребенком 
книги для чтения. Иллюстрация способствует пониманию ре-
бенком литературного текста, формирует представление о его 
теме, идее, персонажах, содержит в себе оценку событий и ге-
роев литературного действия.

Ключевые слова: иллюстрация, детская литература, дошколь-
ник, современные художники- иллюстраторы, художественная 
иллюстрация, старший дошкольный возраст.

В дошкольном возрасте восприятие литерату-
ры происходит в первую очередь через визуальное 
восприятие. Научно доказано, что художественная 
литература способствует развитию речи дошколь-
ника, обогащает его эмоции и развивает вообра-
жение. Именно благодаря визуальному восприя-
тию дошкольник воспринимает должным образом 
текст произведения, так как до 6 лет дошкольники, 
как правило, не могут делать это самостоятельно. 
Наиболее точно, на наш взгляд, определение дано 
в Художественной энциклопедии: «Иллюстрация 
(от лат. illustratio –  освещение, наглядное изобра-
жение), изображение, сопровождающее, дополня-
ющее и наглядно разъясняющее текст (рисунки, 
гравюры, фотоснимки, репродукции и т.п.), соб-
ственно, как область искусства –  изобразительное 
истолкование литературного и научного произве-
дения» [7].

Уникальные визуальные образы имеют значи-
тельное воздействие на формирование эмоци-
онального восприятия реальности. Исследова-
ния, проведенные Т. А. Репиной, Т. В. Малых, О.В. 
и другими, показали, что детвора, в познании но-
вых или малоизвестных им объектов и событий 
главным образом опираются на восприятие об-
разной наглядности [3]. Решко, показывают, что 
дети умеют сопоставлять рисунки, особенности 
изображаемых образов с их цветовой гаммой. Ри-
сунки играют ключевую роль в понимании детьми 
содержания прочитанного. Высокая ценность ри-
сунков в детской литературе не подлежит сомне-
нию, ведь образы, созданные талантливым худож-
ником, служат не только примерами оригинально-
го творчества, но и стимулом для развития. Раз-
глядывая такие работы, дети могут наслаждаться 
творческими находками художника и отправлять-
ся в мир фантазии, который расширяет границы 
их воображения [8]. Восприятие иллюстрации до-
школьниками: В разном возрасте роль иллюстра-
ция в восприятии текста детьми не одинакова. Из-
вестный детский психолог Мухина провела анализ 
того, как дети воспринимают иллюстрации в кни-
гах. В своей работе «Детская психология» она вы-
деляет три ключевых аспекта: первый –  измене-
ние восприятия картинок как отображения реаль-
ности; второй –  развитие навыка корректно ассо-
циировать изображение с внешним миром, уметь 
считывать информацию, представленную на изо-
бражении; третье –  улучшение навыков интер-
претации рисунка, то есть понимание его содер-
жания. Младшим дошкольникам ещё недоступ-
но понятие перспективы. Маленький по размеру 
предмет они воспринимают как действительно 
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маленький, а не находящийся вдали. В 4–5 лет 
ребенок способен осознавать связь между иллю-
страцией и реальностью, способен верно опре-
делять пропорции знакомых предметов на кар-
тинках с перспективой. Интерпретация сюжетных 
картинок и понимание показанных событий зави-
сят от восприимчивости ребенка и сложности са-
мого изображения[5]. Если сюжет близок, малыш 
может описать его во всех деталях. В противном 
случае, если иллюстрация вызывает затруднения, 
он может лишь перечислить видимые объекты. 
К 5–6 годам дети уже могут анализировать более 
сложные произведения, последовательно рассма-
тривать и объяснять их, если сюжет соответствует 
их знаниям и опыту. Увлечение картинками чаще 
всего порождает интерес и к тексту. Изучения де-
монстрируют, что при правильном подходе инте-
рес к герою рассказа может возникнуть уже в три 
года, что позволяет ребенку следить за развити-
ем событий и испытывать новые эмоции. Словес-
ный текст помогает малышу визуально следовать 
за действиями, рассматривая соответствующие 
иллюстрации. На начальном этапе картинка ста-
новится для малыша олицетворением реальности. 
Двухлетние дети запоминают стихи и открывают 
книгу на нужной странице, а к пяти годам они спо-
собны долго изучать издания и пересказывать их 
содержание, стремясь перевести книжные ситуа-
ции в игру, подражая персонажам. В дошкольном 
возрасте дитя воспринимает информацию в ви-
де образов, поэтому изображения в книгах важ-
ны. Они помогают детям лучше уловить суть про-
изведения, формируют представление о его теме, 
идее, персонажах, содержат в себе оценку собы-
тий и героев литературного действия. Она помога-
ет ребенку в познании мира, освоении нравствен-
ных ценностей, эстетических идеалов, углубляет 
восприятие литературного произведения. Поэто-
му воспитатели ДОУ проводят с детками уроки, 
посвящённые изучению творчества авторов ил-
люстраций. Анализ того, как иллюстрируют про-
изведения для детей. В качестве иллюстраторов 
произведений для детей выступали выдающие-
ся отечественные творцы, такие как Иван Били-
бин, Борис Дехтерев, Владимир Сутеев, Виктор 
Чижиков, Евгений Чарушин, Иван Семенов, Ле-
онид Владимирский, Евгений Рачев и Юрий Вас-
нецов. Каждый из них привнес в своё творчество 
уникальный стиль. Творчество Билибина характе-
ризуется изобилием орнаментов и историческим 
изображением русского народного костюма и ут-
вари. Дехтерев создает строгие и аристократиче-
ские акварельные образы. Иллюстрации Сутеева 
напоминают сцены из мультфильмов. Чижиков ра-
дует нас трогательными и весёлыми рисунками, 
в то время как Чарушин, мастер анималистики, 
демонстрирует теплые и любящие изображения 
животных. Васнецов использует примитивистский 
подход в изображении зверей, однако сказочный 
стиль и яркие наряды делают его персонажей за-
поминающимися. Его работы заметны благодаря 
цветному фону и народному декору. Рачев же изо-

бражает животных в традиционной народной оде-
жде, акцентируя внимание на реалистичных пред-
метах быта и пейзаже без использования яркого 
фона.В своих занятиях педагоги ДОУ применяют 
издания с картинками именно этих мастеров, тво-
ривших и получивших признание и известность 
в прошлом столетии, не уделяя должного внима-
ния творчеству современных иллюстраторов книг 
для детей. В настоящее время уже многие издания 
сотрудничают с известными мастерами, у которых 
просматривается свой стиль изображения, но де-
тям не освещается их деятельность.

Проанализировав творчество художников- 
современников, мы пришли к выводу, что с ним 
необходимо познакомить и дошкольников. Мы вы-
делили восемь иллюстраторов, с рисунками кото-
рых стоит знакомить детей: Владислав Ерко, Оль-
га Ионайтис, Евгений Антоненков, Антон Ломаев, 
Дмитрий Непомнящий и Ольга Попугаева, Нико-
лай Воронцов, Любовь Ерёмина- Ношин. У каж-
дого из них своя манера письма, свой неповто-
римый стиль. Так, иллюстрации Владислава Ерко 
не только завораживают своей красотой и выра-
зительностью образов. Каждая его иллюстрация –  
это целый самостоятельный мир, который живёт 
сам по себе, и отдельно от текста может расска-
зать свою историю. Как признаётся сам автор, он 
изображает не столько действие, сколько внут-
ренний мир, размышления героев. По признани-
ям самого автора, он использует разную технику 
рисования. Так, для создания иллюстраций к сказ-
кам Андерсена художник использовал тушь, акрил 
и акварель, а уже в «Сказках туманного Альбио-
на» пятьдесят процентов работы было выполнено 
на компьютере.

«Снежная королева» с иллюстрациями Владис-
лава Ерко дважды переиздавалась на языке ори-
гинала, в 2005 году она вошла в топ-3 самых про-
даваемых книг в Великобритании. Евгений Анто-
ненков –  талантливый художник- иллюстратор, ко-
торый создал множество замечательных книг для 
юных читателей. Одна из них –  «Баба-яга» –  была 
переведена на 20языков мира. В США её назвали 
лучшей детской книгой, а сам художник был удо-
стоен медали фонда Г. Х. Андерсена. Его стиль 
представляет собой сочетание акварели и пера, 
а работы привлекают внимание своей ироничной 
подачей, игривостью и способностью передать 
не только сюжет, но и эмоции, атмосферу и на-
строение.

В 2008 и 2016 годах он удостоен диплома Наци-
онального конкурса «Книга года», который счита-
ется одной из наиболее престижных наград в рос-
сийском книгоиздательстве, а также стал призе-
ром конкурса «Белая Ворона» в Болонье. Он ак-
тивно участвует в самых известных мероприятиях 
международного уровня, включая Биеннале иллю-
страции в Братиславе, Японское Биеннале евро-
пейской иллюстрации и Всемирную выставку ил-
люстраторов детской книги в Болонье. Трижды его 
номинировали на Международную премию памяти 
Астрид Линдгрен. Уже более пятнадцати лет он за-
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нимал должность главного специалиста по дизай-
ну в таких издательствах, как «Росмэн» и «Маха-
он». Ольга Ромуальдовна Ионайтис –  талантливый 
художник- оформитель, проиллюстрировала свы-
ше 150 изданий для детей. Ее работы можно най-
ти в сборниках книг Сергея Михалкова, Самуила 
Маршака, Бориса Заходера, Ирины Токмаковой, 
А. Усачев зарубежных авторов: Г. Х. Андерсен, 
Ш. Перро, Дж. Р. Р. Толкиен, Ф. Бернетт, А. Франс, 
В. Одоевский, Н. В. Гоголь, А. Астрид Линдгрен.

Ольга Ионайтис с помощью кисти и акварели 
создаёт удивительные светлые миры. Её иллю-
страции точно передают дух эпохи, националь-
ный колорит, эмоции персонажей. Она пытается 
с помощью своих работ вести разговор с ребён-
ком, раскрыть перед ним мир книги и показать, 
что за мир в произведении. Ольга Ионайтис ра-
ботает с большим количеством издательств, та-
ких как «Детская литература», «Лабиринт», «Ро-
смэн», «Малыш», «Терра», «АСТ», «Белый го-
род», «Стрекоза» и другими, в том числе из Юж-
ной Кореи и Франции. Обладательница награды 
«За вклад в развитие культуры».

Антон Ломаев занимается иллюстрированием 
книг с середины 90-х гг. С 2000 г. входит в объе-
динение «Союз художников России». Среди иллю-
стрированных им изданий произведения В.Шек-
спира, Дж.Толкина, Ш. Перро, Братьев Гримм, 
Г. Х. Андерсена, Э.Т.А.Гофмана, В.Гауфа и других.

К особенностям иллюстрации Антона Ломаева 
следует отнести: стремление рисовать аутентич-
ные костюмы и предметы обихода; акцент на жи-
вости человеческого лица; живая линия и отчет-
ливая реалистичность сказочных миров. Создает-
ся ощущение, что иллюстратор не просто созда-
ет отдельные картинки к произведению, а сочиня-
ет книгу вместе с автором, пытается сделать так, 
чтобы ритм её прочтения совпадал с ритмом рас-
сматривания иллюстраций.

В одном из интервью художник признался, что 
в его произведениях проскальзывают образы его 
близких: «Как правило, во всех моих книгах есть 
изображения моей семьи, детей. Это довольно 
естественно получается, поскольку, как я гово-
рил раньше, работа с книгой для детей носит для 
меня особенно личный характер, и рисую я, пре-
жде всего, для своих близких. Что касается ас-
социаций с литературными персонажами, то это 
тоже «да». Когда погружаешься в работу, чего 
только с тобой не случается. То рожи сам себе 
корчишь, то позы всякие для правдоподобности 
принимаешь. Натуры на все случаи не найдешь, 
вот и фантазируешь, кем только не представля-
ешь себе: и Красной Шапочкой в лесу, и белым 
китом Моби Диком, выпрыгивающим из воды». 
Дмитрий Непомнящий и Ольга Попугаева вместе 
окончили Ленинградское Художественное Учили-
ще им. В 1991 году, а спустя два года, в 1993 году, 
поженились. В этом творческом тандеме Дмитрий 
отвечает за графическое решение иллюстрации, 
придумывает идею и разрабатывает эскиз. Ольга 
наполняет рисунок цветом. Каждый из них прив-

носит в работу свое собственное видение. Иллю-
страции данных художников пронизаны весельем, 
добрым юмором, иногда и гротеском. В их твор-
честве заметно глубокое внимание к характерам 
персонажей, ювелирная проработка деталей, не-
ожиданные и очень точные ракурсы. Их иллю-
страции сочетают в себе оригинальную трактов-
ку сюжета, необычные композиционные решения, 
искрометный юмор и яркие краски. Но главное –  
это ощущение праздника и волшебства, которые 
всегда есть в хорошей сказке.Николай Павлович 
Воронцов родился в 1959, в Северном Казахста-
не. Но детство и юность провёл на родной земле, 
в маленьком городке Шепетовке. В 197 году закон-
чил Ленинградский государственный универси-
тет. Получил профессию инженера– теплофизика, 
но по специальности проработал недолго. В 1981 
попал на выставку мастеров юмористическо-
го рисунка и решил посвятить свою жизнь этому 
искусству. В конце 20 века увлекся иллюстриро-
ванием детских изданий. Его первым опытом бы-
ла детская книга «Сказки кота Васьки». Автором 
книги также является Воронцов. Позднее им было 
написано еще несколько произведений: «Шкодо-
логия» (2010), «Хахатаника» (2010 г.), «Кувырка-
тика» (2011 г.), для которых он придумал особый 
вид –  развивающий журнал в виде книги. В произ-
ведениях для детей не впервые встречаются авто-
ры, которые не только оформляют произведения 
других писателей, но пишут сами (например, Евге-
ний Чарушин и Владимир Сутеев) [13]. В качестве 
иллюстратора Николай Воронцов работал над 
книгами Даниила Хармса, Александра Веденско-
го, Джанни Родари, Эдуарда Успенского, Андрея 
Усачева, Григория Остера, а также придумывал 
и иллюстрировал свои собственные истории. Так, 
в 1996 году вышел сборник «Приключения барона 
Мюнхаузена» [13].

Заключение. Иллюстрации в книгах имеют 
большое значение для развития фантазии, его 
способности учиться новому и воспринимать ин-
формацию. Иллюстрации выполняют несколько 
функций:
– познавательная: делает текст более нагляд-

ным и понятным и развивает у ребёнка интерес 
к чтению;

– развивающая: стимулирует развитие вообра-
жения и творческих способностей ребёнка. 
Глядя на изображения, дети могут придумы-
вать свои собственные истории и сюжеты, раз-
вивать фантазию и образное мышление.

– эстетическая: развивает эстетический вкус ре-
бёнка [2]. Малыши учатся понимать оттенки, 
фигуры и фактуры, что является важным ша-
гом в формировании их художественного вос-
приятия. Качественные изображения способны 
вдохновить будущих мастеров [5]. Именно яр-
кие воспоминания о книгах, которые ребенок 
видит в детстве, могут стать одной из главных 
причин выбора такой профессии. Об этом не-
однократно упоминали мэтры иллюстрации.
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Чтобы иллюстрации продолжали успешно вы-

полнять свои функции, они должны эволюциони-
ровать, учитывая современные интересы и пред-
почтения детей. Важно, чтобы они отражали акту-
альные тренды и были понятны сегодняшним до-
школьникам, способствуя их активному обучению 
и любви к чтению [7].

Пособие для начинающих «баронов» была от-
мечена дипломом второй степени на конкурсе 
«Искусство книги» в Москве, а в 1997 году книга 
«Маленькие, но гордые птички» оценена дипло-
мом первой степени. В одном из интервью Нико-
лай Воронцов сам называет свои иллюстрации 
к детским книгам карикатурами: «Мои иллюстра-
ции –  в первую очередь это карикатуры для ма-
лышей и их родителей. Кстати, карикатуры для 
взрослых рисовать гораздо проще. Придумал ход 
и поперчил его небольшой долей цинизма. Деткам 
нужен шоколад, сахар, ваниль. Полезны также ка-
ротин и рыбий жир. В изданиях для дошкольников, 
как правило, изображение занимает больше ме-
ста, нежели текстовая часть. Авторство в произве-
дениях для дошкольников крайне важно, но иногда 
его не ценят по заслугам» [12]. Особенность Ни-
колая Воронцова состоит в том, что он не только 
автор работ, но и специалист по обучению детей 
чтению. Николай, создавая иллюстрации, не разъ-
ясняет текст, написанный автором, а лишь привле-
кает к нему внимание, как бы призывает к чтению. 
Николай Воронцов часто использует коллажи, по-
стмодернизм и цитаты из книг и фильмов в своих 
иллюстрациях[1]. Последний «шедевр» писателя- 
иллюстратора –  серия книг про Кота Помпона. 
Любовь Ерёмина- Ношин рисует для детей кра-
сочные и смешные и в то же время невероятно 
добрые иллюстрации. Чувствуется, что Любовь 
Ерёмина удивительно тонко чувствует поэзию, ее 
иллюстрации всегда точно передают не только со-
держание, но и настроение стихов[10]. Она даже 
к давно известным историям придумывает новые 
интересные и забавные сюжеты, сценки, застав-
ляя улыбаться, глядя на них. Ереминой всё про-
думано: каждая деталька, каждый жест и каждая 
локация. Персонажи получаются веселые и озор-
ные. Художница проиллюстрировала большое ко-
личество книг. В её коллекции издания для детей 
разных видов и форм: книжки- половинки, пере-
кидные книжки, издания серии «Играем в театр», 
музыкальные издания. Среди них «Теремок», «Ко-
лобок», «Репка», «Три поросёнка», произведения 
Чуковского, Андерсена, Перро и стихи современ-
ных писателей[13].

Свою манеру письма художница называет сме-
шанной. Она использует акварель, цветные ка-
рандаши и белую гуашь. Творения современных 
художников- иллюстраторов столь же индивиду-
альны и узнаваемы, как и многие творения совет-
ских иллюстраторов. Они также способны увидеть 
мир глазами детей. В своих иллюстрациях они по-
казывают эмоции персонажей и сказочные миры, 
которые близки и интересны современным до-
школьникам. Педагогам ДОУ просто необходимо 

пересмотреть образовательную программу и вне-
сти в план изучение творчества современных 
художников- иллюстраторов.
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USING ILLUSTRATIONS FROM CHILDREN’S 
LITERATURE TO DEVELOP ARTISTIC 
INTERPRETATION SKILLS

Tolkova N. M., Enova I. V., Dmitrievna Ya.A.
State University of Humanities and Technology (GSTU)

The article is devoted to the analysis of illustrations of children’s 
books by contemporary illustrators. The author dwells in detail on 
the works of seven famous illustrators who cooperate with different 
publishers, and also examines the peculiarities of the perception of 
illustration by preschoolers. The idea of the need to introduce pre-
schoolers not only to the works of famous illustrators of the Soviet 
period, but also to pay attention to the work of modern illustrators of 
children’s literature is proved.

Fiction is an effective means of mental, moral and 
aesthetic development of older preschoolers, devel-
op and enrich speech. Illustration is a key component 
of a children’s book, determining its artistic value, the 
nature of its emotional impact, and the possibility of 
using it in the process of aesthetic education of read-
ers. Book illustration helps a child in learning about the 
world, mastering moral values, aesthetic ideals, and 
deepens the perception of a literary work. The illus-
tration begins the process of choosing a book for the 
child to read. An illustration helps a child to understand 
a literary text, forms an idea of its theme, idea, char-
acters, and contains an assessment of events and he-
roes of literary action.

Keywords: illustration, children’s literature, preschooler, modern il-
lustrators, artistic illustration, senior preschool age.
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Формирование мотивации при обучении английскому языку посредством 
внеклассной работы
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Статья посвящена проблеме процесса формирования мотива-
ции при обучении английскому языку посредством внекласс-
ной работы. Раскрыта сущность психологического и педа-
гогического аспектов мотивации. Выделены возможности 
внеклассных мероприятий в процессе формирования пози-
тивной мотивации, способствующей успешному обучению ан-
глийскому языку. Изложена процедура экспериментального 
исследования, в основе которого лежит поиск путей повыше-
ния мотивации при обучении английскому языку посредством 
проведения внеклассной работы. В исследовании определены 
уровни школьной мотивации при изучении английского язы-
ка. Описано создание специальных педагогических условий, 
которые способствуют внутренним побуждениям к учебной 
деятельности, а так же стимулируют учащихся к изучению ан-
глийского языка. Представлен количественный и качествен-
ный анализ экспериментального исследования, а так же дан 
сравнительный анализ полученных результатов.

Ключевые слова: мотивация, внеклассная работа, педагоги-
ческие условия, познавательная активность, педагогический 
процесс.

Введение

Современный социокультурный процесс развития 
общества, развитие международных отношений 
невозможен без знаний английского языка. Поэ-
тому, обучение английскому языку приобретает 
наиглавнейшее значение для школы. Свободное 
владение иностранным языком стало нормой для 
современного человека, развивает его культуру, 
расширяет характер его коммуникативных навы-
ков. Очень большое значение отводится процессу 
формирования интереса к изучению английского 
языка в школе. На основании изучения психоло-
го –  педагогической и методической литературы 
можно сделать вывод о том, что процесс формиро-
вания мотивации при изучении английского языка 
в школе находится на недостаточно высоком уровне, 
имеются проблемы мотивации в процессе учебной 
деятельности. Внеклассная работа может служить 
средством повышения мотивации при обучении ан-
глийскому языку. В основе проблемы исследования 
лежит поиск путей повышения мотивации при обу-
чении английскому языку посредством проведения 
внеклассной работы.

Изложение основного материала статьи

Основой успешной учебной деятельности каждого 
учащегося является высокий уровень мотивации 
к этому виду деятельности. С давнего времени боль-
шое значение как в отечественной, так и в зарубеж-
ной психологии и педагогики придавалось изучение 
проблемы мотивации как ведущему фактору любой 
деятельности.

Мотивация (от латинского глагола moveo –  дви-
гаю) –  это широкий спектр явлений, которые мо-
тивируют людей к деятельности. Первым, кто ис-
пользовал этот термин, был А. Шопенгауэр в ста-
тье «Четыре принципа достаточной причины» 
(1900–1910). Мотивация (в широком смысле) –  это 
все, что вызывает активность человека: его по-
требности, инстинкты, желания, эмоции, отноше-
ния, идеалы и т.д.

В научных трудах проблема повышения мотива-
ции представлена в разных аспектах. Психологи-
ческий аспект рассматривается в трудах В. Г. Асе-
ева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, В. А. Крутец-
кого, А. Н. Леонтьева, C. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Та-
лызиной и др. Психологи понимают под мотива-
цией совокупность внешних побуждений, индиви-
дуальных стремлений и желаний, рациональные 
решения, а так же внутренняя готовность. Этот 
процесс невозможен без определенных личност-
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ных качеств, социальных обстоятельств и стиму-
лирования активности человека [1, С. 45–51].

В разработку педагогического аспекта боль-
шой вклад внесли отечественные педагоги 
П. П. Блонский, В. П. Вахтеров, К. Н. Вентцель, 
К. Д. Ушинский, Е. П. Ильин, А. К. Маркова, Г. В. Ро-
гова, Г. И. Щукина и др. Педагоги рассматривают 
мотивацию как процесс, который происходит в пе-
риод учебной деятельности под воздействием лич-
ностных мотивов, целей обучения и определенных 
установок [3, С. 53–73].

Для нашего исследования была интересна раз-
работка Г. В. Роговой, которая считает, что моти-
вация –  сторона субъективного мира ученика, она 
определяется его собственными побуждениями 
и пристрастиями, осознаваемыми им потребно-
стями [4, С. 7].

В психолого- педагогической науке выделяет-
ся два типа мотивации –  внешняя и внутренняя. 
Внешняя мотивация нацеливает учащихся на ко-
нечный результат. Например, учащиеся хотят по-
лучить хорошую отметку, быть не хуже однокласс-
ников или желают быть похожими на родителей. 
Внутренняя мотивация оказывает стимулирующее 
влияние на процесс обучения, например, мотива-
ция развития личности; коммуникативная мотива-
ция; мотивация к учебной деятельности.

Внеклассная работа является важной состав-
ной частью учебно –  воспитательного процесса. 
Педагоги и психологи исследовали организацию 
и проведение внеклассной работы с разных пози-
ций. Общепедагогическая организация учебной 
деятельности нашла свое отражение в исследова-
ниях В. В. Давыдова, И. Я. Лернера, И. П. Подласо-
го. Психологические особенности процесса орга-
низации внеклассной работы рассмотрены в тру-
дах А. Р. Петровского, М. Г. Ярошевского. Особен-
ности организации внеклассной внеурочной ра-
боты изучены З. М. Цветквой, Н. Е. Щурковой. Ор-
ганизация внеклассной работы по иностранному 
языку в школе описана отечественными учеными 
C. H. Савиной, Е. Н. Соловьевой и др.

Анализ исследований Г. В. Роговой, М. Ф. Роби-
нович, Т. Е. Сахаровой показал, что внеклассная 
работа способствует расширению сферы приме-
нения навыков и умений, приобретенных в обяза-
тельном курсе, и расширению языковой среды [4, 
С. 259]. Внеклассные мероприятия по английскому 
языку способствуют повышению мотивации к его 
изучению, т.к. во время внеурочной деятельности 
происходит перенос процесса обучения на учени-
ка. Позитивная мотивация способствует успешно-
му обучению английскому языку, т.к. внеклассные 
мероприятия построены на принципе сотрудниче-
ства и взаимодействия с учителем. Внеклассная 
работа предоставляет возможность ученику пе-
ренести полученные иноязычные знания, умения 
и навыки в новые социальные условия.

Экспериментальная работа проводилась на ба-
зе МБОУ СОШ № 2 г. Покров Владимирской обла-
сти. Для эксперимента были взяты учащиеся 7 «а» 
и 7 «б» классов, в количестве 49 человек.

На констатирующем этапе нами определял-
ся уровень мотивации при обучении английскому 
языку. Мы разработали анкету для изучения мо-
тивации, модифицировав методику Н. Г. Лускано-
вой «Анкета школьной мотивации» [2, С. 8–9]. Во-
просы в анкете позволяют определить следующие 
уровни школьной мотивации при изучении англий-
ского языка:
– Высокий уровень. Познавательные мотивы вы-

сокие, школьники с желанием выполняют тре-
бования учителя. Процесс учения вызывает 
у учащихся интерес, побуждает к активной ра-
боте по приобретению знаний. Характерна лю-
бознательность, познавательная потребность.

– Средний уровень. Учащиеся успешно справ-
ляются с заданиями. Занимаются активно, 
но меньше зависимы от школьных норм. Позна-
вательная активность сформирована в мень-
шей степени. В школе чувствуют себя комфор-
тно.

– Низкий уровень. Учебный предмет школьников 
мало интересует. Больше учащихся привлека-
ет внеучебная деятельность, общение. Школь-
ники часто прогуливают занятия, ходят в шко-
лу без особого желания. Учебная мотивация 
до конца не сформирована. Негативное отно-
шение к изучению английского языка. Резуль-
таты констатирующего исследования показаны 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень учебной мотивации на этапе 
констатирующего эксперимента

Результаты, полученные на этапе констатиру-
ющего эксперимента в обоих классах примерно 
одинаковые. Низкий уровень мотивации при обу-
чении английскому языку выявлен у 35–36% уча-
щихся. С высоким уровнем мотивации выявлено 
от 8 до 10% школьников. Большинство учащихся 
имеют средний уровень мотивации –  55–56%.

Высокая мотивация была выявлена у учащих-
ся, у которых преобладают познавательные моти-
вы (ориентация на процесс учения, овладение но-
выми знаниями, ориентация на усвоение способа 
получения знаний). Учащиеся понимают необхо-
димость изучения английского языка для дальней-
шей работы. Процесс учения вызывает у учащихся 
интерес, побуждает к активной работе по приоб-
ретению знаний. Характерна любознательность, 
познавательная потребность. Преобладают вну-
тренние мотивы.

Средний уровень выявлен у большинства уча-
щихся. Учащиеся вполне успешно справляются 
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с заданиями. На занятиях школьники активны. 
У данной категории учащихся преобладают внеш-
ние мотивы.

Низкий уровень мотивации к изучению англий-
ского языка имеют подростки, которых не интере-
сует английский язык, занимаются без желания. 
Учебная мотивация до конца не сформирована.

Таким образом, полученные данные позволили 
сделать вывод о том, что у школьников преоблада-
ет недостаточный уровень мотивации к изучению 
английского языка. Это подтверждает актуальность 
исследуемой проблемы и помогает определить 
дальнейшие направления формирующей работы.

В целях оценки результативности формирую-
щей работы, классы были поделены на две груп-
пы. 7 «а» класс –  экспериментальна группа, в ко-
торой планируется целенаправленная работа 
по повышению уровня мотивации при обучении 
английскому языку во внеклассной работе. 7 «б» 
класс –  контрольная группа, которая продолжает 
обучение по прежней программе. Цель формирую-
щего эксперимента –  разработать и апробировать 
программу внеклассных занятий с целью повыше-
ния мотивации при обучении английскому языку.

При разработке внеклассных мероприятий 
мы учитывали развитие следующих мотивов: 
учебно- познавательных (любознательность, за-
интересованность учебной деятельностью, стрем-
ление получить знания, потребность познавать 
новое); непосредственно- побуждающих (новиз-
на, яркость, занимательность); перспективно- 
побуждающих (чувство долга, ответственность).

Внеклассные мероприятия способствова-
ли стимулированию познавательной активности 
и формированию мотивации к изучению англий-
ского языка. Например, квест «Путешествия в ан-
глоязычные страны»; интеллектуальная игра «Са-
мый умный»; конкурс «Знатоки английского язы-
ка»; квест «Обычаи и традиции Великобритании»; 
викторина «Эрудит» и другие.

При разработке внеклассных мероприятий 
мы ориентировались на создание специальных 
педагогических условий, при которых появятся 
внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) 
к учебной деятельности.

Педагогические условия –  это создание специ-
ального пространства (образовательной среды), 
в котором представлена совокупность психолого –  
педагогических факторов (компонентов, средств, 
отношений), которые помогут обеспечить реали-
зацию педагогического процесса, в котором ре-
ализуется возможность формирования знаний, 
умений и навыков.

Педагогические условия должны обладать сле-
дующими признаками:
– Педагогические условия должны опираться 

на возможности образовательной и материаль-
ной среды и должны повышать эффективность 
педагогического процесса;

– Педагогические условия должны способство-
вать развитию личности субъектов образова-
тельной системы;

– Педагогические условия должны обеспечить 
преобразование обучения и развития лично-
сти.
При разработке и проведении внеклассных ме-

роприятий мы использовали следующие педагоги-
ческие условия стимулирования учащихся к изу-
чению английского языка:
1. Создание особой атмосферы при проведении 

мероприятия: энтузиазм, оптимизм, вера уча-
щихся в свои способности и возможности. При 
этом очень важен живой пример учителя, его 
оптимистическое настроение. Учитель должен 
помогать и учить школьников ставить перед со-
бой достижимые, реальные цели и задачи.

2. Внедрение азартных технологий. На внекласс-
ных мероприятиях мы использовали квест –  
технологию, а так же игровую технологию. При 
проведении внеклассного занятия с использо-
ванием квест –  технологии учитель имеет воз-
можность включить все четыре вида деятель-
ности в соответствии с требованиями ФГОС 
нового поколения: аудирование, чтение, гово-
рение и письмо. Использование данной техно-
логии дает возможность задействовать у ре-
бенка все органы чувств. Игровая технология, 
применяемая на внеклассном мероприятии, 
имеет следующие аспекты: –  Образовательный 
аспект: повышается мотивация при обучении 
английского языка; систематизируются знания; 
учащиеся знакомятся с интересными фактами 
по истории, географии и культуре изучаемо-
го языка. –  Развивающий аспект: развивается 
умение работать в группе; развивается творче-
ское мышление; развивается умение выбирать 
рациональные способы работы; развивается 
речь, эмоциональная, волевая сферы.

3. Применение новых мультимедийных техноло-
гий. Мультимедийное представление изучае-
мого материала позволяет акцентировать вни-
мание обучаемого на важных моментах излага-
емой информации, вызвать такой момент уче-
ния, как интерес, реализовать дидактический 
принцип –  наглядность [5, С. 99].

4. Музыка. Музыка воздействует на эмоции и чув-
ства учащихся, вызывает прилив энтузиазма, 
стимулирует учащихся к изучению английского 
языка. Мы выделили методические преимуще-
ства песен при обучении английскому языку: 
прочное усвоение и расширение лексического 
запаса (новых слов и выражений); активизи-
руется знакомая лексика (встречается в новом 
контекстуальном окружении); лучше усваива-
ются и активизируются грамматические кон-
струкции. Использование песен на внекласс-
ном мероприятии имеет обучающее значение: 
обогащается словарный запас; совершенству-
ются навыки произношения; развиваются на-
выки чтения, аудирования; стимулируется мо-
нологическое высказывание; углубляются зна-
ния по английскому языку.

5. Учёт возрастных особенностей школьников. 
При обучении школьников подросткового воз-
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раста английскому языку необходимо делать 
акцент на общение между сверстниками, об-
мене мнениями, суждениями друг с другом. 
Так, эффективными методами обучения будут 
являться различного рода учебные дискуссии, 
групповые проекты и деловые игры, имитирую-
щие конкретные языковые ситуации.

6. Выбор действия в соответствии с возможно-
стями ученика. Педагог, опираясь возможности 
учащихся должен тщательно продумывать за-
дания, при обучении говорению на английском 
языке должен обращаться к опыту детей, их 
знаниям, использовать разные виды деятель-
ности, менять их, давать задания на самооцен-
ку, взаимооценку, поиску ответа и др.

7. Использование коллективных и групповых 
форм работы. При обучении школьников под-
росткового возраста английскому языку необ-
ходимо делать акцент на общении между свер-
стниками, обмене мнениями, суждениями друг 
с другом. Так, эффективными методами обуче-
ния будут являться различного рода учебные 
дискуссии, групповые задания и деловые игры, 
имитирующие конкретные языковые ситуации.

8. Создание атмосферы взаимопонимания и со-
трудничества, ситуации успеха. Главное для 
подростков –  получение у других людей оценки 
своих возможностей.
Сравнительные уровни мотивации при изуче-

нии английского языка экспериментальной и кон-
трольной группы на контрольном этапе исследова-
ния представлены в рисунке 2.
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Рис. 2. Уровни мотивации при изучении английского 
языка экспериментальной и контрольной группы 

на контрольном этапе исследования

Результаты, полученные на этапе контрольно-
го эксперимента, существенно отличаются от тех, 
которые были получены в ходе констатирующего 
эксперимента. Низкий уровень мотивации при из-
учении английского языка понизился на 20% в экс-
периментальной группе, а в контрольной остался 
без изменений. Высокий уровень мотивации при 
изучении английского языка в экспериментальной 
группе повысился на 10%, в контрольной –  остал-
ся без изменений. В экспериментальной группе 
показатель среднего уровня мотивации при изуче-
нии английского языка также увеличился на 10%. 
В контрольной увеличился только на 2%.

На увеличение высокого и среднего показате-
лей в экспериментальной группе оказала работа, 
проведенная нами в ходе формирующего этапа 

экспериментальной работы. В контрольной группе 
формирующая работа не проводилась. Поэтому, 
можно сделать вывод, что повышению мотивации 
при обучении английскому языку во внеклассной 
работе оказали влияние специальные условия, ис-
пользуемые в работе для стимулирования учащих-
ся.

Выводы

Внеклассная работа по английскому языку –  это 
важная составная часть изучения английского язы-
ка в школе, целью которой является формирование 
у школьников иноязычной коммуникативной ком-
петенции: способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное общение с носителя-
ми языка. При организации разнообразных форм 
внеклассной работы, учащиеся погружаются в язы-
ковую среду. Это объясняется тем, что все задания 
даются на английском языке. Учащиеся максималь-
но вовлечены в процесс поиска ответа, нужной ин-
формации. Мероприятия построены на основе здо-
ровьесберегающей технологии (задания могут на-
ходится далеко друг от друга, учащимся приходится 
много двигаться, перемещаться, пересаживаться). 
Внеклассные мероприятия имеют воспитательный 
потенциал (учащиеся общаются, взаимодействуют, 
работают в парах, группах, индивидуально, в ко-
мандах; каждый школьник старается внести свой 
вклад в победу). На эффективность формирующей 
работы оказали влияние способы стимулирования 
учащихся к изучению английского языка, которые 
мы использовали при проведении внеклассных ме-
роприятий: внедрение азартных технологий; выбор 
действия в соответствии с возможностями ученика; 
применение мультимедийных технологий; исполь-
зование коллективных и групповых форм работы; 
создание атмосферы взаимопонимания и сотруд-
ничества, ситуации успеха и др.
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MOTIVATION IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING 
THROUGH EXTRACURRICULAR WORK

Kadyrova K. K.
State Humanitarian and Technological University

The article is devoted to the problem of the formation of motivation 
in teaching English through extracurricular activities. The essence 
of the psychological and pedagogical aspects of motivation is re-
vealed. The possibilities of extracurricular activities in the process 
of forming positive motivation that contributes to successful Eng-
lish language learning are highlighted. The procedure of an exper-
imental study is described, which is based on the search for ways 
to increase motivation in teaching English through extracurricular 
activities. The study identifies the levels of school motivation when 
learning English. It describes the creation of special pedagogical 
conditions that contribute to internal motivations for learning activ-
ities, as well as stimulate students to learn English. A quantitative 
and qualitative analysis of the experimental study is presented, as 
well as a comparative analysis of the results obtained.
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Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с гло-
бализацией культуры и сохранением национальной идентично-
сти в условиях расширяющихся мировых процессов. В центре 
внимания находятся вопросы утраты культурного наследия 
и снижение значимости национальных традиций в услови-
ях глобального взаимодействия. Особое внимание уделено 
рассмотрению роли гражданской и российской идентичности 
в контексте современных вызовов. Основная цель исследо-
вания заключается в выявлении ключевых трудностей, с ко-
торыми сталкиваются национальные культуры под влиянием 
глобализации, а также разработке предложений по их преодо-
лению. В качестве методов исследования используются ана-
лиз нормативно- правовых документов, регулирующих вопросы 
культурной политики, и эмпирические исследования, касаю-
щиеся изменения идентичности. В результате анализа были 
выявлены важные аспекты взаимодействия глобализационных 
процессов и общероссийской гражданской идентичности, что 
позволило сделать выводы о необходимости активного под-
держания культурного самосознания через образовательные 
программы и культурные инициативы.

Ключевые слова: глобализация культуры, национальная 
идентичность, гражданская идентичность, культурное насле-
дие, российская идентичность, патриотизм. Sholom Aleichem 
Priamursky State University.

Введение

Вопросы и проблемы сохранения «себя», как нации, 
как государства, понимание своего места в мире 
(исторически, геополитически) в настоящее время 
обсуждаются с определенной частотой и в больших 
объёмах. Актуальность исследования заключается 
в том, что проблемы глобализации культуры и во-
просы идентичности оказываются под давлением 
мировых процессов. Глобализация, ускоряя обмен 
информацией и культурными нормами, приводит 
к нивелированию различий между народами, что 
ставит под угрозу сохранение уникальности нацио-
нальных культур и традиций. Эти вызовы имеют 
особую актуальность для таких многонациональ-
ных государств, как Россия, где проблема един-
ства и многообразия культуры становится крайне 
важной.

Научная значимость исследования заключает-
ся в углублённом анализе процессов, влияющих 
на формирование и сохранение национальной 
идентичности в условиях глобализации. Иссле-
дование расширяет понимание того, как глобали-
зация воздействует на национальные культуры, 
и предлагает теоретические и практические под-
ходы к сохранению идентичности и культурного 
наследия.

Цель исследования –  выявить ключевые вы-
зовы, с которыми сталкиваются национальные 
культуры в условиях глобализации, и предложить 
практические меры для сохранения и укрепления 
российской и гражданской идентичности, а также 
национального культурного наследия.

В большом многообразии научных исследова-
ний можно выделить два направления: проблемы 
глобализации культуры и вопросы идентичности.

Литературный обзор

Важно отметить, что эти два направления, напря-
мую связаны и неотделимы друг от друга. Глав-
ная угроза, которую глобализация представляет 
для культуры страны –  это потеря национальной 
идентичности. Панибратцев А. В. определяет клю-
чевые факторы влияния процессов глобализации 
на развитие национальной культуры. К ним це-
лесообразно отнести следующие: стирание про-
странственных границ; распространение массовой 
культуры; использование английского языка как 
универсального средства передачи информации; 
подверженность молодого поколения общемиро-
вым тенденциям; поглощение малых культур более 
крупными [9, С. 62–66].
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В настоящее время глобализация в области 

культуры (культурная глобализация) в той форме, 
в которой она существует, заключает в себе се-
рьезную опасность. Она сводится к унификации 
национальных культур, на основе западных образ-
цов [3, С. 291–294].

Ответом на угрозы, предотвращение опасно-
стей, связанных с поглощением национальных 
культур, навязыванию молодёжи (и не только) за-
падных индивидуалистических ценностей стано-
вится с одной стороны, активная исследователь-
ская деятельность научного сообщества по разра-
ботке, формулированию и определению россий-
ской гражданской идентичности, с другой, полити-
ка государства, направленная на сохранение сво-
его существования и развития.

В первую очередь, следует обратить внимание 
на ряд исследований, которые, по мнению авто-
ра, задали основные направления в понимании 
проблем и решений, касающихся важности и не-
обходимости самоидентификации в российском 
государстве. Особо значимыми являются труды 
выдающегося российского учёного и обществен-
ного деятеля, академика РАН В. А. Тишкова. Он 
утверждает, что политика Российской Федерации 
в сфере национальностей должна охватывать все 
народы страны и всю её территорию, создавая 
максимально благоприятные условия для этно-
культурных сообществ в вопросах сохранения их 
прав и культурных особенностей [13].

Ключевые вопросы, которые имеют важное 
значение как для граждан России, так и для го-
сударства: что делает нас единым народом и на-
цией, как мы ощущаем свою идентичность и как 
нас воспринимает международное сообщество? 
Особое внимание уделяется понятию «российский 
народ» и процессу формирования национальной 
идентичности. В исследованиях также отстаивает-
ся идея о существовании единого исторического 
Российского государства (Российская империя –  
СССР –  Российская Федерация), а акцент дела-
ется на реализации целенаправленных программ 
и планов, осуществляемых совместными усилия-
ми крупных коллективов, государств и отдельных 
личностей в историческом процессе [14].

Следует отметить значимый вклад Леокадии 
Михайловны Дробижевой в научную жизнь, ко-
торой была начата разработка теории и методов 
изучения личностного уровня межнациональных 
отношений, структуры этнической идентичности 
в этносоциологических исследованиях.

Автор более 250 книг и статей по теории и ме-
тодологии этносоциологии, социологии межэтни-
ческих и межнациональных отношений, этнонаци-
ональному самосознанию, социальным аспектам 
межкультурного взаимодействия, делает, очень 
важный акцент: в Посланиях президента РФ Фе-
деральному собранию начиная с 2000 г. понятие 
«нация» и его производные использовались в об-
щероссийском значении, в доктринальных до-
кументах оно изначально закреплено не было. 
Результат бы не был столь заметным, если бы 

информационно- идеологическое воздействие 
«сверху» не отвечало бы уже имеющимся у людей 
представлениям [7, С. 37–50].

Важно обратить пристальное внимание на не-
обходимость и реализацию установления актив-
ных связей между исследовательской работой 
научного сообщества по разработке, формулиро-
ванию и определению российской гражданской 
идентичности, и политики государства.

И. С. Семененко, отмечает, что принципиально 
важно мотивировать и обеспечить такую деятель-
ность на уровне первичной социализации, каким 
является школа. Речь идет не просто о получении 
знаний и умений работать с этими знаниями и ос-
ваивать новые (хотя в информационном обществе 
такие умения –  важная составляющая интеллек-
туального капитала). Гуманитарное знание закла-
дывает основы анализа меняющегося мира и фор-
мирует его эстетическое восприятие. Важнейший 
источник формирования позитивной гражданской 
идентичности –  просветительская деятельность 
членов интеллектуальных сообществ –  тех про-
фессиональных групп, представители которых 
производят и передают знания и ценности (учи-
теля и преподаватели, деятели науки и культуры, 
журналисты).

В условиях России не менее важны инициати-
вы регионального, местного уровней, непосред-
ственно стимулирующие социальную активность, 
создание «гнезд» и «сетей» социального творче-
ства [11].

Необходимо отметить ряд практико –  ориенти-
рованных исследований:
1. «Формирование у молодежи российской граж-

данской идентичности (на примере проекта 
«культурный дайвинг»)» Минакова А. С., Сусло-
нов П. Е., 2021;

2. «Проект «Живая история» –  инструмент ком-
плексного формирования гражданской иден-
тичности молодёжи» Попп И. А., Бурова А. И., 
Попп И. С., Шахнович И. С., Беликов К.Н;

3. Формирование российской гражданской иден-
тичности как важнейший приоритет государ-
ственной образовательной политики России. 
Сборник материалов Всероссийской научно- 
практической конференции (г. Грозный, 10–
12 июня 2022 г.) –  Махачкала: Издательство 
АЛЕФ, 2022. –  412 с. и другие.
Аверкиев Е. В. предлагает комплексную мо-

дель политической социализации российской мо-
лодёжи силами институтов гражданского обще-
ства, которая включает подробные теоретиче-
скую и практико- ориентированную части и при-
звана стать ключевым методическим материалом 
в сфере социально- патриотической работы с мо-
лодежью некоммерческих гражданских организа-
ций. Модель разработана автономной некоммер-
ческой организацией «Инновационный центр раз-
вития и воспитания детей и молодёжи», прошла 
успешную апробацию в течение шести лет на при-
мере десяти всероссийских интернет- конкурсов 
патриотической направленности и может быть ре-
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комендована к применению в работе широкому 
кругу российских институтов гражданского обще-
ства [1].

Следует отметить отдельное направление на-
учных исследований, посвященных нормативно- 
правовой базе рассматриваемой темы. Узнаро-
дов Д. И. проводит обзор нормативно- правовых 
документов, повлиявших на характер политики, 
реализуемой властями Российской Федерации 
в области формирования национальной иден-
тичности в постсоветский период. Автор выделя-
ет ключевые трудности и противоречия, меша-
ющие эффективному воплощению выбранного 
курса. Среди них –  неопределенное положение 
русского этноса в структуре формируемой граж-
данской идентичности и «поляризация» политико- 
правового сознания в обществе. В работе предло-
жены рекомендации по улучшению существующих 
документов, регулирующих формирование нацио-
нальной идентичности в Росси [15].

Правовые условия формирования Российская 
идентичность, рассматриваются в работе Васи-
льевой Л. Н. «Государство и право в современном 
мире: проблемы теории и истории» [5].

В диссертации Федоренко Константина Аль-
бертовича под названием «Государственная мо-
лодежная политика по формированию граждан-
ственности российских школьников» представлен 
комплексный подход. Автор выделяет ключевые 
нормативно- правовые акты и проводит деталь-
ный анализ теоретических и методологических 
аспектов исследования гражданственности. В ра-
боте рассматривается патриотизм как важный 
ценностно- эмоциональный компонент граждан-
ственности, исследуется эволюция социальной по-
литики в отношении молодежи и выявляется фе-
номен гражданской идентичности [17].

Государственная политика, направленная 
на обеспечение сохранения и развития страны, 
в первую очередь находит свое отражение в при-
нятом законодательстве:
1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. с из-
менениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020) [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс.

2. О молодежной политике в Российской Федера-
ции: федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 489-ФЗ [Электронный ресурс] // Президент 
России.

3. О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года: Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 [Электронный ресурс] // Прези-
дент России.

4. О национальных целях развития на период 
до 2030 года: Указ Президента РФ от 21 июля 
2020 № 474 [Электронный ресурс] // Президент 
России.

5. Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно- нравственных ценно-

стей: Указ Президента РФ № 809 от 09 ноября 
2022 [Электронный ресурс] // Президент Рос-
сии.

6. Об утверждении Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в области истори-
ческого просвещения. Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 08.05.2024 № 314.
Тема региональной идентичности, категории 

«малая родина» и локальная история действи-
тельно приобрели значительную популярность 
в научных исследованиях конца XX –  начала 
XXI века. Эти понятия стали важными элемента-
ми как социологических, так и культурологических 
исследований, что связано с усилением интереса 
к местным сообществам, их историческим корням 
и специфическим культурным практикам. Иссле-
дователи начали уделять особое внимание тому, 
как локальная идентичность формируется через 
повседневную жизнь, через взаимодействие лю-
дей с их непосредственным окружением, приро-
дой, культурой и историей региона. Эта тенденция 
стала заметна с конца 1990-х годов и особенно 
усилилась в начале 2000-х, охватывая различные 
области науки и исследуя в разных аспектах и кон-
текстах [8].

Материалы и методы

В данном исследовании использованы методы те-
оретического анализа и эмпирического исследова-
ния. Основные материалы включают нормативно- 
правовые акты, исследования отечественных и за-
рубежных ученых по вопросам глобализации и на-
циональной идентичности, а также данные регио-
нальных проектов, направленных на формирование 
гражданской идентичности.

Результаты

В нашем исследовании будет представлен опыт 
Приамурского государственного университета име-
ни Шолом- Алейхема (г. Биробиджан, Еврейская ав-
тономная область) в области формирования граж-
данской идентичности:

I. Региональный проект «Патриотические мо-
лодёжные клубы образовательных организа-
ций ЕАО» (далее Клубы), инициировано Приа-
мурским государственным университетом имени 
Шолом- Алейхема. Этот проект реализуется в со-
ответствии с Программой развития университе-
та на 2023–2030 годы и входит в стратегическую 
программу академического лидерства «Приори-
тет-2030».

В рамках этого проекта были созданы патрио-
тические клубы в СОШ и учреждениях СПО. Де-
ятельность Клубов направлена на формирование 
позитивного информационного поля в молодеж-
ной среде, сбор, распространение и публичное 
представление информации об истории региона 
и значимых людях, важных событиях и участии 
жителей ЕАО в общероссийских и мировых собы-
тиях.
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В разработанной концепции проекта, поставле-

ны конкретные задачи и сформулированы практи-
ческие цели. К ним относятся: воспитание граж-
данственности, патриотизма и любви к Родине; 
формирование профессионально значимых ка-
честв и умений, верности конституционному и во-
инскому долгу; воспитание бережного отношения 
к героическому прошлому нашего народа, зем-
лякам; физическое и духовно- нравственное раз-
витие детей и подростков; совершенствование 
ценностно- ориентированных качеств личности, 
обеспечение условий для самовыражения обуча-
ющихся, их творческой активности.

Новизна и специфика проекта:
– Привлечение к совместной работе: участников 

СВО, общественных политических деятелей 
ЕАО, ученых –  историков, студентов старших 
курсов университета.

– Возможности самостоятельного планирования 
самими членами клуба (школьниками) работы, 
вопросов для обсуждения, тем для проектной 
деятельности.

– Региональная история («Земля Дальневосточ-
ная», история ЕАО) –  необходимая и одна их 
приоритетных составляющих.

– Современный мир и развитие России.
– Поддержка, координация, наставничество, по-

мощь со стороны Приамурского государствен-
ного университета имени Шолом –  Алейхема.
Проект направлен на развитие уважения к исто-

рии своей страны, целостного видения истории ре-
гиона в контексте страны, а также на определение 
источников для гордости. Уровень вовлеченности 
молодежи определяет их личную позицию в про-
цессе понимания, осознания и применения знаний 
о прошлом, настоящем и будущем.

При правильной организации деятельности 
клубов происходит следующий процесс развития 
участников проекта: сначала возникает интерес; 
интерес стимулирует любопытство; любопытство 
расширяет знания и способствует осознанию цен-
ностей; понимание приводит к самоопределению 
в деятельности; самоопределение побуждает уче-
ника к действию.

В процессе реализации проекта, возник ряд во-
просов: как побудить к действию? Каким образом 
вовлечь, а еще и с пониманием применить знания 
на практике? Как выстроить определенную логику 
работы, чтобы ни утонуть в объёме событий меро-
приятий, поставленных задач, специфики концеп-
ции?

К моменту открытия первого клуба, был сфор-
мулирован «план», скорее последовательность 
работы по внутреннему содержанию, и ответов 
на поставленные вопросы (рис. 1). В настоящее 
время в Еврейской автономной области в рамках 
обозначенного проекта открыто и функционирует 
13 клубов образовательных организаций, в 4 ад-
министративных районах области. Это и школы, 
и организации СПО.

Организация работы клубов проходит именно 
в такой последовательности. Отличным приме-

ром является деятельность патриотического клу-
ба Технологического колледжа в г. Облучье (Ев-
рейская автономная область).

Рис. 1. Внутреннее содержание работы Клубов: 1 –  Я; 
2 –  место, где живу; 3 –  регион; 4 –  моя страна

Первая встреча с участниками, студентами 1 
курса (на базе 9 классов), началась с выступле-
ния куратора проекта, который рассказал о городе 
Облучье, его уникальности и ключевых историче-
ских фактах. По реакции было видно, что многие 
студенты не знали эту информацию. Что дала эта, 
казалось бы, незначительная по времени и содер-
жанию встреча?

Во-первых, она привлекла внимание, показав, 
что человек извне восхищается городом.

Во-вторых, у студентов возникло осознание: 
«А я этого не знаю». Это был тот самый «звоно-
чек», на наш взгляд, это был «звоночек», который 
разбудил и побудил интерес.

На второй встрече студенты подготовили меро-
приятие по истории своего города. Важно отметить, 
что подготовка была исследовательской работой, 
включавшей посещение музея, поиск документов 
в архиве и обращение в администрацию района.

Итогом стало обнаружение и обработка инфор-
мации о Викторе Михайловиче Дубровине, маши-
нисте паровозного депо города Облучье, Герое со-
циалистического труда (1959).

На основе этих данных была подана заяв-
ка на конкурс патриотических проектов, который 
прошел в ПГУ им. Шолом- Алейхема. Проект «Ли-
цо героя –  Дубровин Виктор Михайлович», предус-
матривающий создание и установку бюста героя 
на территории колледжа, был поддержан.

В настоящее время, бюст уже изготовлен 
и представлен в музее учебного заведения.

II. Вузовское мероприятие –  «Великие слова 
о великой России» (12 июня).

Познавательно- музыкальная гостиная «Ве-
ликие слова о великой России» была проведена 
на факультете в честь Дня России, государствен-
ного праздника, который ежегодно отмечается 
12 июня.

Мероприятие началось с показа видеоролика 
«Что для меня значит Россия», подготовленного 
журналистами. Далее филологи прочитали стихи 
о русском языке и русской культуре, а лингвисты 
процитировали на английском языке слова из-
вестных иностранных деятелей о величии и мощи 
России. Историки рассказали о достижениях стра-
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ны в культуре, науке, образовании и технологиче-
ских разработках.

Зрителей порадовали песни о великой России, 
многие из которых оказались знакомыми, и они 
с энтузиазмом подпевали. Завершилось меропри-
ятие конкурсом, в ходе которого участникам нуж-
но было сопоставить картинки с фрагментами го-
сударственного гимна.

III. Кураторский час –  «Моя семья в Великой От-
ечественной вой не».

В неформальной обстановке прошла встреча- 
беседа, посвященная неизвестным страницам Ве-
ликой Отечественной вой ны. Студенты- историки 
подготовили рассказы о подвигах советских лю-
дей, а также поделились историями о своих род-
ственниках, участвовавших в вой не. Эти личные 
воспоминания складываются в общую мозаику 
истории страны и человечества в целом.

Мероприятие завершилось викториной, на ко-
торой студенты активно отвечали на вопросы, де-
монстрируя свои знания о военной истории.

IV. Поездка на военно- исторический фестиваль 
«Волочаевские дни».

Студенты нашего университета посетили военно- 
исторический фестиваль «Волочаевские дни», ко-
торый ежегодно проходит на сопке Июнь- Корань 
в Еврейской автономной области. Этот фестиваль 
посвящен одному из значимых событий граждан-
ской вой ны на Дальнем Востоке –  Волочаевско-
му сражению, где в феврале 1922 года произошли 
ожесточенные бои между Народно- революционной 
армией ДВР и Белоповстанческой армией.

Во время поездки студенты смогли буквально 
прикоснуться к истории, наблюдая за реконструк-
цией боев. Атмосфера фестиваля помогла ощу-
тить, как разворачивались события почти сто лет 
назад, когда решалась судьба региона и страны.

Кроме того, студенты приняли участие в инте-
рактивных зонах фестиваля, где они узнали боль-
ше о повседневной жизни солдат, изучили экспо-
наты времен гражданской вой ны и попробовали 
себя в исторических мастер- классах. Важной ча-
стью поездки стала образовательная составляю-
щая –  экскурсоводы и историки рассказали о зна-
чении Волочаевского сражения для истории Даль-
него Востока и всей страны.

Главная цель поездки –  формирование граж-
данской и региональной идентичности молодежи 
через приобщение к историческим событиям род-
ного края.

Темы, связанные с историей и культурным на-
следием, играют ключевую роль в воспитании мо-
лодежи и формировании их гражданской идентич-
ности. Мероприятия позволяют студентам не толь-
ко углубить свои знания о значимых событиях 
и личностях, но и осознать свою связь с историей 
родного края и страны в целом.

Обсуждение

Практический опыт показал, что успешное форми-
рование гражданской идентичности невозможно 

без взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон: государства, образовательных учреждений, 
неправительственных организаций и самих граж-
дан. Важно создать условия для диалога, совмест-
ного обсуждения актуальных вопросов и проблем, 
с которыми сталкивается общество.

Заключение

В условиях глобализации проблема сохранения 
и укрепления гражданской идентичности становится 
особенно актуальной, особенно среди молодёжи, 
которая находится под влиянием различных куль-
турных и информационных потоков. Российская 
и гражданская идентичности формируются через 
комплекс мер, направленных на патриотическое 
воспитание, культурное просвещение и активное 
участие молодежи в общественной жизни региона.
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE FORMATION OF 
CIVIC IDENTITY (MEANS, METHODS: PRACTICAL 
EXPERIENCE)

Kashtanyuk V. A., Okolelova V. K.
Sholom Aleichem Priamursky State University

The article is devoted to topical issues related to the globalization of 
culture and the preservation of national identity in the context of ex-
panding global processes. The focus is on the issues of loss of cul-
tural heritage and the decline in the importance of national traditions 
in the context of global interaction. Special attention is paid to the 
role of civil and Russian identity in the context of modern challeng-
es. The main purpose of the study is to identify the key difficulties 
faced by national cultures under the influence of globalization, as 
well as to develop proposals to overcome them. The research meth-
ods used are the analysis of normative legal documents regulating 
issues of cultural policy and empirical research on identity change. 
As a result of the analysis, important aspects of the interaction of 
globalization processes and the all- Russian civic identity were iden-
tified, which allowed us to draw conclusions about the need to ac-

tively maintain cultural identity through educational programs and 
cultural initiatives.

Keywords: globalization of culture, national identity, civic identity, 
cultural heritage, Russian identity, patriotism.
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В статье автором рассмотрены вопросы, связанные с воспи-
танием курсантов в группах спортивного совершенствования 
образовательных организаций Федеральной службы испол-
нения наказаний России. Данная тема является актуальной 
и многогранной. Была проанализирована многогранная приро-
да данного процесса, который включает в себя как физическое 
развитие, так и иные аспекты развития обучающихся. Группы 
спортивного совершенствования представляют собой уникаль-
ную платформу, где происходит не только совершенствование 
физических навыков, но и формирование важнейших личност-
ных качеств, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности курсантов. Таким образом, автором предпринята 
попытка раскрыть сущность и значимость воспитания в спорте.

Ключевые слова: образовательные организации ФСИН Рос-
сии, курсанты, спорт, воспитание, тренер, группы спортивного 
совершенствования.

Спорт в современном обществе занимает осо-
бое место, являясь не только средством физиче-
ского развития, но и важным инструментом воспи-
тания и социализации личности. В условиях обра-
зовательных организаций, тем более относящихся 
к Федеральной службе исполнения наказаний Рос-
сии (далее –  ФСИН России), роль спорта приобре-
тает особую значимость. Ввиду того, что курсан-
там, обучающимся в данных образовательных ор-
ганизациях, необходимо не только осваивать про-
фессиональные навыки, но и формировать лич-
ностные качества, которые будут способствовать 
их успешной деятельности в будущем, в условиях 
повышенного стресса. Спортивные занятия стано-
вятся важным элементом этого процесса, так как 
они способствуют развитию командного духа, дис-
циплины, настойчивости, ответственности, стрес-
соустойчивости, целеустремленности и т.д.

Спорт –  это сложный и многогранный вид де-
ятельности человека, включающий в себя аспек-
ты психологии, педагогики и социологии. Воспита-
тельный процесс в образовательных организаци-
ях ФСИН России требует особого подхода, так как 
обучающимся необходимо не только научиться ра-
ботать в команде, но и развивать лидерские каче-
ства, учиться преодолевать трудности и достигать 
поставленных целей.

Особенности спортивного совершенствова-
ния курсантов- спортсменов в образовательных 
учреждениях ФСИН России заслуживают отдель-
ного внимания. Процесс спортивного обучения 
и воспитания осуществляется в рамках занятий 
в группах спортивного совершенствования (да-
лее –  ГСС) образовательных организациях ФСИН 
России и требует:
– проведение отбора наиболее подготовлен-

ных спортсменов, с которыми взаимодейству-
ют преподаватели- тренеры. Данное действие 
осуществляется, в основном в начале учебного 
года, в связи с поступлением на первый курс, 
нового набора обучающихся, окончанием обу-
чения выпускных курсов, а также иных субъек-
тивных факторов;

– осуществление спортивной подготовки 
курсантов- спортсменов к новому спортивно-
му сезону. Тренерский состав разрабатывает 
план, который охватывает микроциклы, макро-
циклы и мезоцикл подготовки к главным стар-
там спортивного сезона. Данный план вклю-
чает в себя физический, технический, такти-
ческий, психологический и интеллектуальный 
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методы подготовки. Спорт это не только про 
физическое совершенство над соперником, это 
комплекс мероприятий, направленных на со-
здание всесторонне развитой личности.
Роль спорта в образовательных организациях 

ФСИН России заключается в создании условий 
для гармоничного развития курсантов, в условиях 
ограниченного времени. Ввиду их обучения и вы-
полнения служебных обязанностей. Спорт помо-
гает формировать у них чувство единства и спло-
ченности, что особенно важно в условиях, когда 
будущим офицерам предстоит работать в кол-
лективе. Спортивные мероприятия и соревнова-
ния становятся не только способом проявить свои 
физические способности, но и возможностью для 
установления межличностных связей, что в свою 
очередь способствует формированию здорового 
микроклимата среди будущих сотрудников ФСИН 
России.

Занятия спортом сами по себе не могут обе-
спечить всестороннее развитие личности, если 
отсутствует идейная основа всей деятельности 
спортсмена. Необходимо сознательное стремле-
ние к высокой цели, общественному идеалу, кото-
рое помогает воспитаннику ощутить полноту жиз-
ни, найти себя, увидеть пути совершенствования 
своей личности [5, с. 90]. Тренировочный процесс 
в ГСС должен осуществляться в сотрудничестве.

Спорт как средство воспитания формирует 
у курсантов:
1. физическое развитие. Совершенствование 

физических качеств организма спортсмена 
(скорость, ловкость, сила, выносливость, гиб-
кость);

2. психологическую готовность. Формирование, 
в процессе занятия спортом, стрессоустойчи-
вости, дисциплины, самообладания и т.п.;

3. патриотическое воспитание. Главной целью 
работы преподавателя в процессе физическо-
го совершенствования является развитие ка-
честв личности спортсмена, отвечающих наци-
онально государственным интересам страны. 
Исходя из этого, одной из основных задач всей 
деятельности преподавателя- тренера долж-
но быть обеспечение уровня значимости го-
сударственного патриотизма у современного 
поколения. Итогом такой работы должно быть 
стремление каждого спортсмена внести свой 
вклад в экономический, научный и культурный 
подъем страны, в укрепление потенциала [6, 
с. 239];

4. эстетическое воспитание. Желание курсантов 
иметь красивое телосложение, прямую осанку, 
что добавляет в жизни позитива и оптимизма, 
чувства вкуса, красоты и гармонии. В каждом 
виде спорта существуют свои общие и част-
ные эстетические нормы. Например, не один 
настоящий штангист не перешагивает через 
гриф штанги, стрелок через винтовку, лыжник 
через лыжи [2, с. 30].

5. интеллектуальное развитие. В тренировочном 
процессе спортсмены в разных видах спорта 

осваивают технические, тактические и иные 
приемы, направленные на достижение макси-
мального соревновательного результата. Все 
эти действия повышают интеллектуальные 
способности, ввиду того, что заставляют спор-
тсмена думать, рефлексировать и анализиро-
вать. Например, в легкой атлетике большое 
значение имеет тактическая подготовка. Спор-
тсмен должен в условиях ограниченного вре-
мени, во время забега, принимать решения, 
которые приведут его к победе, в случае пра-
вильно принятых решений либо к поражению, 
в ином случае. Все это положительно влияет 
на интеллект спортсмена;

6. нравственно- волевое развитие. Формирова-
ние единства волевых и нравственных качеств 
личности будущего офицера особенно значи-
мо. Нравственность выступает регулятором 
поведения молодого человека, определяющим 
цели и средства ее достижения, а волевые ка-
чества –  свой ствами, необходимыми для их 
реализации. Поэтому целесообразно говорить 
о нравственно- волевых качествах будущего 
сотрудника уголовно- исполнительной систе-
мы, которые обусловлены спецификой его слу-
жебной деятельности и поэтому особенно важ-
ны и профессионально необходимы [4, с. 98].

Таким образом, можно заключить, что воспи-
тание курсантов в ГСС образовательных органи-
заций ФСИН России представляет собой сложный 
и многогранный процесс, требующий комплекс-
ного подхода. Успех в этом направлении зависит 
как от профессионализма педагогов- тренеров, 
так и от заинтересованности самих обучающих-
ся. Спортивное совершенствование должно рас-
сматриваться как важный элемент подготовки бу-
дущих офицеров ФСИН России, способствующий 
их физическому, психологическому и личностному 
развитию. Важно продолжать исследовать воспи-
тательный процесс в спорте, чтобы максимально 
эффективно использовать потенциал спортивно-
го совершенствования для формирования высо-
коквалифицированных и компетентных специали-
стов, готовых к службе в системе ФСИН России.
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In the article, the author examines issues related to the education of 
cadets in sports improvement groups of educational organizations 
of the Federal Penitentiary Service of Russia. This topic is relevant 
and multifaceted. The multifaceted nature of this process was ana-
lyzed, which includes both physical development and other aspects 
of the development of students. Sports improvement groups repre-
sent a unique platform where not only the improvement of physical 
skills occurs, but also the formation of the most important personal 
qualities necessary for the future professional activities of cadets. 
Thus, the author has made an attempt to reveal the essence and 
significance of education in sports.
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Целью статьи является обоснование методологии обучения 
английскому языку специалистов, являющихся курсантами 
вузов ФСИН России. В статье рассматривается специфика 
обучения и определяются методические подходы к обучению 
будущих сотрудников ФСИН России переводу. В статье ретро-
спективно рассмотрены методы и исследовательские подходы 
к организации обучения переводу; предложены такие подходы, 
как культурологический, междисциплинарный и личностно- 
деятельный по обучению будущих сотрудников ФСИН России 
переводу на занятиях по английскому языку. Определено, что 
при обучении курсантов переводу следует учитывать культур-
ные отличия русского и английского языков с учетом поведе-
ния, оценки и коммуникативных ситуаций, в которых прини-
мают участие сотрудники ФСИН России. Выделен принцип 
междисциплинарности в обучении переводу, который показы-
вает взаимосвязь и взаимовлияние учебных дисциплин в вузе, 
которые преподавались или преподаются во время обучения 
курсантов английскому языку профессионального направле-
ния, поскольку перевод касается различных отраслей юриди-
ческого знания. Реализация личностно- деятельностного под-
хода к обучению переводу предполагает максимальный учет 
индивидуально- психологических, возрастных особенностей 
и интересов курсантов; создание системы упражнений и задач, 
учитывающих индивидуальные особенности каждого курсанта 
и максимально раскрывающих их возможности.

Ключевые слова: методологические подходы, будущие со-
трудники ФСИН России, перевод, английский язык.

Введение

На современном этапе при формировании у кур-
сантов вузов ФСИН России английской коммуни-
кативной компетентности делается акцент на ов-
ладении ими английским языком как средством 
межкультурной коммуникации, как инструментом 
в диалоге родной и иностранной культур. Будущие 
специалисты УИС должны владеть английским язы-
ком не только на бытовом уровне, но и принимать 
участие в международных конференциях, семина-
рах, круглых столах, образовательных программах 
для обмена опытом международных достижений для 
их дальнейшей профессиональной деятельности, 
различных судебных слушаниях и т.д. Будущие со-
трудники уголовно- исполнительной системы долж-
ны быть плодотворными участниками межкультур-
ной коммуникации, способными в сфере профес-
сионального и ситуативного общения на различные 
виды речевой деятельности, включающие тематику 
юриспруденции.

Мы полагаем, что в вузах обучение иностран-
ному языку должно иметь профессионально на-
правленный характер и учитывать потребности 
специализации курсантов и студентов.

Учебная дисциплина «Иностранный (англий-
ский) язык» занимает особое место в подготов-
ке специалистов для ФСИН России, обусловлена 
профессиональными потребностями этой катего-
рии учащихся, направлена на овладение англоя-
зычной коммуникативной компетентностью про-
фессионального направления, способствует овла-
дению новейшей профессиональной информаци-
ей из иностранных источников и т.п.

Следовательно, все большее развитие и усо-
вершенствование требует методика обучения бу-
дущих сотрудников УИС английскому языку про-
фессионального направления, особенно обучения 
переводу юридических текстов (далее –  ЮТ).

Ретроспективный анализ исследований тео-
рии и практики перевода ЮТ, организации обуче-
ния иноязычному переводу ЮТ показывает, что 
этим проблемам посвящены работы многих ис-
следователей. Ученые описали сущность перево-
да ЮТ, определили трактовку данного перевода, 
способы его осуществления и его место в учебно- 
воспитательном процессе юридического вуза. 
В частности, О. Г. Скворцов определил приемы 
работы с ЮТ, выделил модели перевода ЮТ, пе-
реводческие трансформации, стратегии перево-
да ЮТ, лексические, грамматические, стилисти-
ческие и прагматические аспекты перевода ЮТ; 
предложил критерии оценки качества выполнен-
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ного перевода и подробно описал упражнения для 
обучения переводу ЮТ [10]. K. M. Левитан разра-
ботал методику обучения будущих специалистов 
устному двустороннему переводу ЮТ [6], систе-
матизировал содержание компетентности в пись-
менном переводе ЮТ, рассматривал вопрос опре-
деления компетентности в письменном перево-
де ЮТ, предметный аспект содержания обучения 
письменному переводу ЮТ [5].

И. Н. Мешкова предложила текстологиче-
скую модель обучения технике перевода ЮТ [7]. 
П. Б. Кондратьев теоретически разработал и экс-
периментально проверил методику обучения пе-
реводу юридической терминологии [3]. П. В. Рыбин 
разработал методику преподавания перевода ЮТ 
как специальности и предложил подход к разра-
ботке общей модели системы упражнений и задач 
по обучению переводу ЮТ [9].

Также следует отметить исследование [4], в ко-
тором осуществлен анализ юридической термино-
логии в содержании преподавания иностранных 
языков и перевода юридических терминов в сфе-
ре интеллектуальной собственности с английско-
го на русский язык. С. В. Власенко подробно про-
анализировал перевод ЮТ и обосновал особенно-
сти профессионального перевода в языковой паре 
на английский и русский языки [1].

Н. А. Давыдова исследовала безэквивалентный 
перевод юридической лексики в английском и рус-
ском языках, предложила принципы перевода тек-
стов межгосударственных соглашений [2]. В ра-
боте В. И. Озюменко проанализирован лексико- 
семантический аспект многокомпонентных юри-
дических терминов и их перевод [8].

Также особенно важным моментом в аспек-
те нашего исследования является создание для 
студентов юридических специальностей учебных 
и учебно- методических пособий [9; 10].

Несмотря на большое количество исследова-
ний обучения переводу, методика обучения пере-
воду курсантов вузов ФСИН России требует ис-
следования и своего проектирования в области 
психолого- педагогических наук.

Следует отметить, что анализ научных и учебно- 
методических источников показывает, что суще-
ствуют различные методы и подходы к решению 
проблемы обучения переводу на занятиях по ино-
странным языкам [11], но проблема обучения кур-
сантов вузов ФСИН России двуязычному перево-
ду еще недостаточно исследована. Итак, в контек-
сте нашего исследования необходимо выяснить 
ведущие подходы к обучению будущих сотрудни-
ков ФСИН переводу.

Целью статьи является определение основных 
методических подходов к обучению курсантов ву-
зов ФСИН России двуязычному переводу на заня-
тиях по английскому языку.

Изложение основного материала

Заметим, что для курсантов, будущих сотрудников 
ФСИН, перевод не может быть целью обучения, 

поскольку высококвалифицированные переводчи-
ки готовятся специальными учреждениями высше-
го образования. Результатом обучения переводу 
курсантов вузов ФСИН России должно быть бес-
переводное понимание юридической литературы 
на иностранном языке. Беспереводное понимание 
ЮТ трактуем как понимание ЮТ при чтении, аудиро-
вании, устном и письменном производстве на род-
ном (русском) языке. Перевод ЮТ может выступать 
как средство обучения устной и письменной речи, 
чтению, аудированию и пониманию ЮТ и как сред-
ство контроля уровня владения англоязычной ком-
муникативной компетентностью, например, во вре-
мя обучения чтению и пониманию ЮТ.

Для достижения цели обучения английскому 
языку профессионального направления препода-
ватель должен научить курсантов получать общую 
информацию о каком-либо явлении в источнике 
юридического направления и быстро и точно под-
бирать необходимую информацию из прочитанно-
го/прослушанного источника.

Вслед за исследователями [8] считаем, что ма-
териалом для обучения переводу должен быть 
текст из сферы юриспруденции, имеющий ряд ха-
рактерных черт, таких как сложность информа-
ции и ее изложение в устном и письменном тексте 
из-за применения профессиональной терминоло-
гии, специфических грамматических средств (на-
пример, синтаксически запутанных конструкций), 
способствующих краткости и последовательно-
сти повествования и т.п., и, по нашему мнению, 
также стандартизованность, логичность, отсут-
ствие образности, поскольку эти тексты относятся 
к официально- деловому стилю.

Согласно исследованию [2], обучение курсан-
тов юридических специальностей английскому 
языку предполагает не только полное и точное по-
нимание языка, умение правильно продуцировать 
свое мнение, используя юридическую терминоло-
гию, но и овладение навыками юридического пе-
ревода для обмена информацией между специа-
листами юридической отрасли.

Курсанты должны овладеть декларативными 
и процедурными знаниями, прежде всего знания-
ми специальной терминологии как на языке ори-
гинала, так и на языке перевода, знаниями в об-
ласти юриспруденции, к которой относится устный 
и письменный переводимый ЮТ, знанием русско-
го языка для грамотного изложения переводимой 
информации.

На основе анализа научных работ считаем 
целесообразным осуществлять обучение буду-
щих сотрудников ФСИН России переводу на ос-
нове культурологического, междисциплинарного 
и личностно- деятельностного подходов [4].

Рассмотрим эти подходы в контексте нашего 
исследования.

В базе культурологического подхода лежит по-
нятие культуры, которая трактуется как сложная 
система, предусматривающая человеческие дей-
ствия или поведение, включая язык и речь, где 
иллюстрируется каждое явление в комплексной 
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системе ценностей, а каждая личность является 
элементом системы пространственно- временных 
координат. Культура –  это динамическое явле-
ние, показывающее поведение и действия чело-
века в определенной области, в нашем случае 
юриспруденции. Культура профессионального об-
щения в сфере юриспруденции включает этикет 
(определенный кодекс правил поведения разных 
категорий юристов, их профессиональный язык 
и речь) ведения досудебного слушания, судебного 
процесса, поведения судьи, присяжных, прокуро-
ра, адвоката и т.п. в разных ситуациях профессио-
нального общения.

Соглашаемся с исследователями [6], что пе-
ревод является передачей текста на один язык 
средствами другого языка, переносом явлений 
одной культуры в другую, поскольку процесс пе-
ревода происходит в контексте культуры и явля-
ется частью культурного диалога и развития це-
левой культуры. Следовательно, согласно иссле-
дованию [6], обучение будущих сотрудников УИС 
переводу следует рассматривать в ракурсе того, 
что перевод текстов является результатом учебно- 
воспитательной деятельности, а тексты, которые 
в самой целевой культуре считаются переводами, 
следует сравнивать с текстами этой же культуры, 
чтобы понять суть культурного явления.

В контексте нашей статьи, на основе иссле-
дования [3], овладение будущими сотрудниками 
ФСИН России межкультурной компетентностью 
в переводе во время их профессиональной дея-
тельности является интегративным личностным 
образованием с комплексом знаний, умений, цен-
ностных ориентаций для осуществления успеш-
ности межкультурной деятельности по решению 
профессиональных задач в условиях межкуль-
турного взаимодействия в стиле сотрудничества 
и толерантности. При этом, согласно [9], необхо-
димо соблюдение дистанции от родной культу-
ры, осуществление контроля собственной куль-
турной детерминированности, чувствительности 
к возможным культурным различиям, осознание 
проблемных моментов в межкультурной комму-
никации, предвидение межкультурных недораз-
умений для успешного преодоления лингвоэтни-
ческих барьеров и обеспечения коммуникативно- 
функциональной эквивалентности оригинала 
и перевода.

При обучении курсантов переводу следует учи-
тывать культурные различия русского и англий-
ского языков с учетом поведения, оценки и комму-
никативных ситуаций, в которых принимают уча-
стие будущие специалисты ФСИН России.

Следовательно, при создании упражнений и за-
даний для обучения переводу необходимо разра-
батывать упражнения и задачи для интегрирован-
ного формирования компетентности в переводе 
и лингвосоциокультурной компетентности в уст-
ном и письменном общении, включать упражне-
ния для развития навыков и умений для успешной 
межкультурной деятельности при решении про-
фессиональных задач.

Учебная дисциплина «Иностранный (англий-
ский) язык» связана с такими дисциплинами, как 
«Русский язык в деловой документации», «Исто-
рия государства и права зарубежных стран», «Кон-
ституционное право», «Уголовное право», «Уго-
ловный процесс», «Криминология», «Уголовно- 
исполнительное право» и т.д.

Именно благодаря междисциплинарному под-
ходу у будущих сотрудников УИС формируется ба-
за фоновых знаний по таким темам, как: структу-
ра судебной системы, суды присяжных, судебные 
дела и апелляция; использование юридических 
источников, официальной/неофициальной пере-
писки и написания документов; особенности су-
дебной системы разных стран; разные типы пре-
ступлений, уголовная ответственность за престу-
пления разного характера, виды наказаний; тюрь-
мы и их виды; осуждение, мера наказания и т.д. 
Перевод устных и письменных ЮТ на английском 
или русском языках относится к различным разде-
лам юридических знаний, которые включают в се-
бя такие виды, как основные юридические терми-
ны и понятия, правовые ресурсы и источники пра-
ва, различные виды документов, судебный этикет 
в разных странах мира.

Таким образом, принцип междисциплинарно-
сти в обучении переводу предусматривает взаи-
мосвязь и взаимовлияние учебных дисциплин бу-
дущих сотрудников ФСИН.

Мы полностью разделяем мнение [1], что юри-
дический перевод, например, документов, связан 
с определенными трудностями, включающими по-
нимание тонкостей английской юридической тер-
минологии, характерной профессиональной тер-
минологии и т.п.

Реализация междисциплинарного подхода 
к обучению переводу предполагает, что курсанты 
вузов ФСИН России будут способны осуществлять 
адекватный перевод ЮТ и передавать основную 
суть информации, тонкости юриспруденции и т.п.

С позиции личностно- деятельностного подхода 
центральным в обучении переводу является кур-
сант, то есть субъект учебной деятельности. При 
обучении курсантов необходимо предусматривать 
максимальный учет:

1) когнитивных, психологических и физиологи-
ческих особенностей, особенно индивидуально- 
психологических и возрастных, а также интересов 
курсантов;

2) создание системы упражнений и задач, учи-
тывающих индивидуальные особенности каждого 
курсанта, чтобы максимально раскрыть возмож-
ности каждого.

Вслед за исследователями [1], полагаем, что 
во время обучения будущих сотрудников ФСИН 
России переводу должны учитываться влияние 
психологических процессов и состояний, а именно 
внимание, темперамент, память, мышление на ре-
чевой продукт, то есть текст устного или письмен-
ного перевода. При обучении переводу формиру-
ются соответствующие учебные стили и осуще-
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ствляется развитие необходимых личностных ка-
честв.

Исследователи отмечают, что обучение устно-
му и письменному переводу ЮТ следует рассма-
тривать с разных сторон:
– в письменном переводе следует сосредоточить 

внимание на проблеме понимания текста ори-
гинала, поскольку его неполное непонимание 
влияет на качество перевода,

– в устном переводе важно развитие концентра-
ции внимания, оперативной памяти и способ-
ности минимально реагировать на частотные 
и общеизвестные фразы текстов [5].
Таким образом, согласно личностно- деятель-

ностному подходу к обучению переводу курсан-
тов вузов ФСИН России центральным в этом 
учебно- воспитательном процессе является кур-
сант как субъект учебной деятельности, поэтому 
создание методики формирования компетентно-
сти в переводе будущих сотрудников уголовно- 
исполнительной системы должно осуществляться:
– с учетом индивидуальных особенностей кур-

сантов; уровня сформированности компетент-
ности в переводе;

– с предоставлением курсанту учебных матери-
алов и учебных задач разных уровней сложно-
сти в зависимости от его учебных достижений, 
способностей, интересов и возможностей, спо-
собов рефлексии, самоконтроля и самооценки 
своей деятельности; личного опыта и темпа ра-
боты в процессе перевода иноязычного устного 
и письменного текста юридической направлен-
ности,

– с применением индивидуальных, парных, груп-
повых форм работы во время интерпретации 
иноязычного юридического текста;

– с отбором содержания обучения переводу 
с учетом потребностей в их будущей професси-
ональной деятельности.

Заключение

Таким образом, в результате исследования мы при-
шли к выводу, что организацию обучения курсантов 
вузов ФСИН России переводу следует осущест-
влять на основе таких методологических подхо-
дов, как культурологический, междисциплинарный 
и личностно- деятельностный.

Благодаря реализации междисциплинарного 
подхода происходит интегрированное формиро-
вание компетентности в переводе и лингвосоци-
окультурной компетентности в устном и письмен-
ном общении. Благодаря реализации междис-
циплинарного подхода курсанты могут осущест-
влять адекватный перевод ЮТ и передавать ос-
новную идею/содержание полученной правовой 
информации. Благодаря реализации личностно- 
деятельностного подхода формируются соответ-
ствующие учебные стили и осуществляется раз-
витие необходимых личностных качеств

Перспективой дальнейших исследований мо-
жет стать анализ требований к уровню владения 

будущими сотрудниками ФСИН России перевод-
ческой компетентностью.
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The Academy of Law and Management of the Federal Penal Service

The purpose of the article is to substantiate the methodology of 
teaching English to specialists who are cadets of the universities 
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of the Federal Penitentiary Service of Russia. The article consid-
ers the specifics of training and defines methodological approaches 
to teaching future employees of the Federal Penitentiary Service of 
Russia to translate. The article retrospectively considers the meth-
ods and research approaches to organizing translation training; 
such approaches as cultural, interdisciplinary and personal- activity 
are proposed for teaching future employees of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia to translate in English classes. It is de-
termined that when teaching cadets to translate, it is necessary to 
take into account the cultural differences between the Russian and 
English languages, taking into account the behavior, assessment 
and communicative situations in which employees of the Federal 
Penitentiary Service of Russia participate. The principle of interdis-
ciplinarity in teaching translation is highlighted, which shows the re-
lationship and mutual influence of academic disciplines at the uni-
versity that were taught or are taught during the training of cadets 
in English in a professional field, since translation concerns various 
branches of legal knowledge. The implementation of a personal- 
activity approach to teaching translation involves maximum consid-
eration of individual psychological, age-related characteristics and 
interests of cadets; creation of a system of exercises and tasks that 
take into account the individual characteristics of each cadet and 
maximally reveal their capabilities.

Keywords: methodological approaches, future FPS employees of 
Russia, translation, English language.
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В современных педагогических исследованиях и в образова-
тельной практике четко просматривается нарастание инте-
грационных процессов на разных уровнях системности. В ка-
честве объектов интеграции выступает содержание разных 
дисциплин с учетом междисциплинарных связей между ними, 
а также теории и модели, обладающие свой ством универсаль-
ности. В то же время необходимо признать, что проблема инте-
гративного подхода в современном образовании в настоящее 
время является лишь поставленной, а не решенной, что актуа-
лизирует поиск методов, средств, педагогических условий ре-
шения обозначенной проблемы.
В статье представлен генезис понятия «интеграция» в исто-
рическом контексте его осмысления научным сообществом 
с выходом на постановку задач, являющихся значимыми для 
развития интегративного подхода в образовании на современ-
ном этапе.

Ключевые слова: интеграция, комплексный подход, методо-
логия, междисциплинарность, образование, системность.

Проблема интеграции в образовании возникла 
из признания существования целостной картины 
реального мира.

Раскрытие понятия интеграции в переводе ла-
тинского (integer –  цельный) позволяет представ-
лять это понятие как восстановление, восполне-
ние, объединение частей в целое.

И. Г. Песталоцци понимал интеграцию как со-
единение обучения с трудом. Аналогичной точки 
зрения придерживался Д. Дьюи, полагая, что инте-
грация должна ориентировать на соединение тру-
да и обучения для систематизации знаний разных 
дисциплин в соответствии с необходимостью ре-
шения производственных проблем.

Обозначая значимость интеграции в образова-
нии, Я. А. Коменский отмечал, что освоение знаний 
в процессе обучения должно осуществляться об-
учающимися с учётом взаимосвязей в реальном 
мире [1].

Раскрывая генезис понятия «интеграция» в об-
разовании необходимо отметить работы И. Ф. Гер-
берта. Исторически именно этому учёному принад-
лежит мысль об интеграции вновь усваиваемых 
знаний с приобретенными ранее и структурирова-
ние их в систему знаний [2]. Эту же идею о систем-
ности обучения выдвигает К. Ф. Ушинский, отме-
чая необходимость формирования целостной сис-
темы знаний в процессе обучения на основе ото-
бражения в содержании объективных связей ре-
ального мира [3]. Обобщая представления учёных- 
педагогов XVII–XIX вв. по проблеме интеграции 
подчеркнем, что интеграция в образовательном 
процессе является необходимостью, которая об-
уславливается объективно существующими взаи-
мосвязями в реальном мире и с точки зрения ме-
тодологии базируется на системном подходе.

Распространение идей интеграции в XX веке 
и проецирование их в практику образования про-
явилось в первую очередь в разработке и реали-
зации кооперативных курсов на основе интегра-
ции профессиональных знаний с практической 
деятельностью в Великобритании, в университе-
тах Европы и Соединенных Штатов Америки [4]. 
Идею интеграции в обучении высказывал Л.Н Тол-
стой: «В знании важно не количество знаний, да-
же не точность их, а разумная связность их, то, что 
они со всех сторон освещали мир» [5].

Интерес к вопросам интеграции как осмыс-
ление логико- системных связей между блоками 
отдельных дисциплин проявляли Б. Г. Ананьев, 
Н. В. Бупаков, В. И. Водовозов и др., которые выде-
ляли ряд особенностей в использовании интегра-
ции, позволяющие не только оптимизировать со-
держание обучения, устраняя повтор учебного ма-
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териала в разных дисциплинах, но и, самое глав-
ное, формирует целостную систему знаний [6].

Идеи интеграции в образовании в 20-х годах 
XX века привели к появлению т.н. комплексного 
подхода, устанавливающего связь теоретических 
знаний с их практическим использованием. Одна-
ко некоторые учёные, отвечая на критику учите-
лей, отмечающих недостатки комплексного подхо-
да, отстаивают саму его идею и ставят проблему 
её реализации в практике образования на осно-
ве системного подхода. В этих условиях большую 
значимость имеют взгляды психологической нау-
ки, утверждающей «целостность чувственного от-
ражения человеком объективной действительно-
сти, единства материального мира» [7].

Общие представления об интеграции в обра-
зовании, сложившиеся к концу XX века, опреде-
ляли интеграцию как построения обобщенного со-
держания нескольких дисциплин в соответствии 
с обобщенными целями обучения [8].

Академик Б. М. Кедров в развитии научного зна-
ния отмечал: «две прямо противоположные и, ка-
залось бы, взаимоисключающие тенденции: одна 
состоит в раздроблении и разветвлении наук, их 
дифференциации, другая напротив, в стремлении 
объединить разнообразные науки в общую систе-
му научного познания, то есть в их интеграцию» 
[9].

Принимая к сведению суждения Б. М. Кедрова, 
можно обозначить диалектическое единство ин-
теграции и дифференциации, раскрывая интегра-
цию через представление целостности и единства 
реального мира, а дифференциацию как углубле-
ние представлений о нём, выявляя качественное 
своеобразие различных структур и систем, что 
способствует выявлению закономерностей [10].

В настоящее время исследователи проблем 
интеграции в образовании выделяют разные уров-
ни интеграционных процессов: организационно- 
содержательный, междисциплинарный и внутри-
личностный [11], отличающиеся определённым 
уровнем системности.

Организационно- содержательный уровень ин-
теграции предполагает создание систем, объе-
диняющих в своей структуре науку, образование 
и производство, представляющие собой организа-
цию инновационных комплексов, состоящих из ин-
теграции образования, создания технопарков, 
системы профессионального образования в фор-
ме «Завод –  ВТУЗ». В рамках организационно- 
содержательных интеграционных процессов осу-
ществляется создание комплексов с включением 
в них нескольких университетов. Примером такой 
интеграции является создание в РФ ряда феде-
ральных университетов, в том числе и Сибирского 
федерального университета.

Сущность междисциплинарной интеграции рас-
крывается «как показатель его научности и фун-
даментальности, с одной стороны, и практико- 
ориентированности, с другой» [12].

Названные показатели, раскрывающие сущ-
ность междисциплинарной интеграции, могут вы-

ступать принципами организации образователь-
ного процесса, позволяющими решать пробле-
му фрагментальности и дисциплинарной расчле-
ненности содержания учебного плана. Объектом 
интеграции выступает содержание двух и более 
предметных областей на основе выявления поня-
тий (система, состояние, процесс, развитие и др.), 
общности принципов для формирования у обу-
чающихся многомерной картины мира, моделей 
и идей в её построении. Методологической осно-
вой междисциплинарной интеграции является си-
нергетический подход, позволяющий рассматри-
вать объект изучения в его целостности с исполь-
зованием различных научных областей, в том чис-
ле естественнонаучных и гуманитарных. Заслужи-
вает внимания научные исследования кафедры 
педагогики и проблем развития образования Бе-
лорусского государственного университета, рас-
крывающие идею интеграционных процессов в пе-
дагогическом образовании через интеграционный 
результат образования в форме модели современ-
ного специалиста с определением универсальных 
междисциплинарных компетенций. Учитывая дея-
тельностный характер междисциплинарных ком-
петенций естественно определить преимущество 
процессуальных технологий обучения, активирую-
щий интеллектуальный процесс решения постав-
ленной проблемы при её многоаспектном рассмо-
трении.

Одним из продуктивных подходов в органи-
зации междисциплинарной интеграции является 
вовлечение обучающихся в проектную деятель-
ность по решению научных и профессионально- 
ориентированных проблем. Проектирование как 
активный метод обучения сопровождается инте-
гративными когнитивными процессами, приво-
дящими к выработке междисциплинарного сти-
ля мышления, повышает мотивацию к обучению, 
приводит к востребованности интегративных зна-
ний.

Сущность внутриличностной интеграции в прак-
тике интегративного образования может быть рас-
крыта в рамках реализации идей Международной 
инициативы CDIO, определяющей направление 
повышения качества инженерного образования. 
Внутриличностная интеграция обоснована объек-
тивной интегративной сущностью человека как 
субъекта деятельности и интегративной природе 
любой деятельности человека.

Заключение

Анализ современного этапа развития методологии 
педагогики показывает тенденцию перехода к ме-
ждисциплинарности, позволяющий формировать 
у обучающегося способности к целостному воспри-
ятию объекта изучения, в том числе и к целостному 
восприятию проблем будущей профессиональной 
деятельности в их комплексном рассмотрении.

Учёные признают «интеграцию ведущей тен-
денцией развития общества» и образования [13].
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Резюмируя проведенный анализ генезиса по-
нятия интеграции в педагогических исследовани-
ях, считаем необходимым сформулировать следу-
ющие выводы, конкретизирующие базовые поня-
тия проблемы:
1. Интегративный подход позволяет фиксировать 

структурные и логические взаимосвязи меж-
ду элементами различных дисциплин с целью 
формирования целостной системы знаний, 
умений, навыков и компетенций и способству-
ет развитию личности обучающихся.

2. Под интеграцией в образовании понимается 
такое построение образовательного процес-
са, которое способствует созданию целостной 
картины мира, окружающей действительности 
у обучающихся.

3. Категория «междисциплинарные связи» обо-
значает интегративные отношения между от-
дельными разделами разных дисциплин, от-
ражающимися через содержание, формах, ме-
тодах, педагогических технологиях для выпол-
нения триединой цели образования (обучение, 
воспитание, развитие).

4. Междисциплинарная интеграция позволяет оп-
тимизировать образовательный процесс с це-
лью повышения качества образования.

Определяем перспективы развития и реше-
ния проблемы интеграции в образовании выде-
лим, в первую очередь, необходимость выявле-
ния и обоснования педагогических условий, спо-
собствующих реализации интегративного подхо-
да в образовании. Предварительное осмысление 
проблемы выбора педагогических условий позво-
ляет рассмотреть и обосновать в качестве педа-
гогических условий, во-первых, опору в исследо-
вании проблемы и организации образовательно-
го процесса на методологию системного подхода 
в построении междисциплинарного интегративно-
го курса; во-вторых, выявление фундаментальных 
основ формирования интегративного содержа-
ния на основе междисциплинарности. Кроме то-
го, считаем целесообразным при определении пе-
дагогических условий, способствующих интегра-
ции использовать профессионально- прикладные 
и научно- исследовательские задачи [14; 15].

Современной инновационной технологией об-
учения в целях повышения качества подготовки 
специалистов технико- технологических направле-
ний подготовки является интегративная система 
обучения, называемая системой «Завод –  ВТУЗ», 
сочетающая теоретическую подготовку и усилен-
ную практическую деятельность обучающихся

Для данного исследования ценными являются 
работы Н. Н. Пачиной, рассматривающей разные 
способы интеграции. Несмотря на то, что исследо-
вания Н. Н. Пачиной относятся к интеграции педа-
гогики и психологии в образовательном процессе, 
общие подходы, в частности, способы интеграции, 
выделенные исследователем, могут быть исполь-
зованы и в других направлениях подготовки. При 
проектировании интеграционного содержания 

дисциплин модуля считаем целесообразным при-
менение следующих способов интеграции:
– «склеивание», когда интеграция осуществля-

ется соединением компонентов разных дисци-
плин, имеющих общую тематическую ориента-
цию [16];

– «симбиоз» как формирование интегративного 
содержания на основе взаимопроникновения 
разных знаний, ориентированных на формиро-
вание разных компетенций;

– «соподчинение» на основе выделения стерж-
невого компонента содержания разных дисци-
плин с включением общих и специфических за-
дач в процессе формирования.
Другой способ разработки интеграционного со-

держания образования предлагает О. М. Кузнецо-
ва, которая определяет структуру интегрирован-
ного содержания с включением в неё ядра, обо-
лочки и интегрируемые элементы, которые автор 
предлагает делить на «дисциплины –  источники» 
и «дисциплины –  потребители» [17].

Названные исследования учёных ценны кон-
кретизацией способов построения интегративного 
содержания и подлежат анализу и учёту при про-
ектировании интерактивного содержания на осно-
ве двух и более дисциплин учебного плана.
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GENESIS OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF 
“INTEGRATION” IN PEDAGOGY

Osipova S. I., Bugaeva T. P., Kutovaya A. S., Bratukhina N. A.
Siberian Federal University

In modern pedagogical research and educational practice, the 
growth of integration processes at different levels of systemicity is 
clearly visible. The objects of integration are the content of different 
disciplines, taking into account the interdisciplinary connections be-
tween them, as well as theories and models that have the property 
of universality. At the same time, it is necessary to recognize that the 
problem of an integrative approach in modern education is currently 
only posed, but not solved, which actualizes the search for methods, 
means, pedagogical conditions for solving the designated problem.
The article presents the genesis of the concept of “integration” in the 
historical context of its comprehension by the scientific community 
with an exit to the formulation of tasks that are significant for the 
development of an integrative approach in education at the present 
stage.

Keywords: integration, comprehensive approach, methodology, in-
terdisciplinarity, education, systematicity.
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В статье исследуется проблема развития познавательного ин-
тереса у дошкольников через опытно- экспериментальную дея-
тельность в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния. Предметом исследования является экспериментирование 
как средство развития познавательного интереса у старших 
дошкольников. В научно- исследовательской статье представ-
лен ход опытно- экспериментальной работы с детьми дошколь-
ного возраста. Подчеркивается значимость экспериментиро-
вания в детском саду. Представлены методики исследования 
на выявление уровня познавательного интереса у детей, ко-
торые были проведены в ходе опытно- экспериментальной ра-
боты с детьми дошкольного возраста. Выявлена связь между 
развитием познавательного интереса и детским эксперименти-
рованием. В результате выявлено, что через детскую экспери-
ментальную деятельность повышается уровень познаватель-
ного интереса у дошкольников.

Ключевые слова: наблюдение, экспериментирование, экспе-
риментальная деятельность, дошкольный возраст, познава-
тельный интерес, исследовательская деятельность, развиваю-
щая предметно- пространственная среда, детская инициатива, 
проектная деятельность.

В современном образовательном контексте 
одной из актуальных проблем в дошкольной пе-
дагогике является развитие интереса к исследо-
вательской деятельности у детей. В данном кон-
тексте развитие интереса к исследовательской 
деятельности дошкольников рассматривается как 
процесс формирования и укрепления мотивации 
к познанию, основанный на внутренней потребно-
сти в расширении кругозора и понимании окружа-
ющей действительности.

Развитие исследовательской деятельности 
у дошкольников является важным аспектом их 
психолого- педагогического становления. Экспе-
риментирование играет ключевую роль в этом 
процессе, поскольку оно помогает детям осваи-
вать окружающий мир через активное взаимодей-
ствие и непосредственное участие. Для создания 
благоприятных условий, способствующих разви-
тию исследовательской деятельности у дошколь-
ников посредством экспериментирования, необ-
ходимо учитывать несколько важных психолого- 
педагогических аспектов.

Мотивирующая среда является основополага-
ющим фактором в развитии исследовательской 
деятельности. Важно, чтобы воспитатели и педа-
гоги стимулировали интерес детей к познанию, 
задавая вопросы, предлагая различные ситуации 
для исследования и создавая атмосферу, в кото-
рой дети чувствуют себя свободными эксперимен-
тировать и делать ошибки.

Еще одним важным аспектом является под-
держка детской инициативы. Дошкольники ча-
сто проявляют спонтанный интерес к различным 
аспектам окружающего мира. Важно поддержи-
вать и направлять эту инициативу. Педагоги долж-
ны предоставлять детям возможность самостоя-
тельно выбирать объекты для исследования и спо-
собы их изучения, а также поощрять их к проявле-
нию любопытства и задаванию вопросов.

При организации экспериментирования важно 
помнить, что игра является естественной формой 
деятельности для дошкольников. Эксперименти-
рование в игровой форме позволяет детям легче 
усваивать новые знания и навыки. В игровой де-
ятельности дети могут моделировать различные 
ситуации, проводить опыты и делать открытия, что 
способствует развитию их интереса к исследова-
тельской деятельности.

Еще одним немаловажным фактором являет-
ся и то, что экспериментирование требует от де-
тей развития навыков наблюдения и анализа. Пе-
дагоги должны помогать детям фиксировать свои 
наблюдения, сравнивать результаты, делать вы-
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воды и прогнозы. Это можно осуществлять че-
рез ведение дневников наблюдений, совместное 
обсуждение результатов и постановку новых ги-
потез. Для успешного экспериментирования дети 
должны освоить базовые методы исследователь-
ской деятельности. Педагоги должны обучать их 
формулировке вопросов, постановке гипотез, пла-
нированию экспериментов, проведению наблюде-
ний и анализу данных. Это можно делать через со-
вместные проекты и занятия, где взрослый пока-
зывает пример и направляет деятельность детей.

При проведении экспериментирования педа-
гогу важно избегать критики детских идей, поощ-
рять инициативность и самостоятельность. Педа-
гогу следует помнить, что детские ошибки способ-
ствуют развитию мышления, позволяют изучить 
вопрос с разных сторон и найти наиболее подхо-
дящее решение. Важно поддерживать веру детей 
в свои силы и подмечать даже самые незначитель-
ные их достижения. Не менее значимым является 
воспитание настойчивости при выполнении зада-
ния, воспитание умения доводить начатое до кон-
ца. Педагогу важно понимать, что обсуждение ре-
зультатов экспериментирования должно прово-
диться до того, как дети потеряют интерес. Педа-
гог может задавать наводящие вопросы, но дети 
должны сами сформулировать выводы и оценить 
свою работу. При подведении итогов следует под-
вести детей к пониманию того, что достоверность 
результатов эксперимента подтверждается их по-
вторяемостью.

Совместная деятельность способствует разви-
тию у детей коммуникативных и социальных на-
выков, необходимых для успешного проведения 
исследований, а также влияет на интерес детей 
к процессу исследования. Страшим дошкольни-
кам гораздо интереснее выполнять задания вме-
сте. Организация групповых опытов, где дети мо-
гут обмениваться идеями, совместно проводить 
эксперименты и обсуждать результаты, является 
важным аспектом в развитии интереса к исследо-
вательской деятельности [83].

Развитие исследовательской деятельности 
у дошкольников посредством экспериментирова-
ния должно учитывать все вышеизложенные фак-
торы. При

Различные виды экспериментирования имеют 
свои достоинства и недостатки, а также свою ме-
тодику проведения. Общей для всех видов экспе-
риментирования является необходимость учиты-
вать возрастные особенности детей и создавать 
соответствующие условия для исследовательской 
деятельности. Учет возрастных особенностей до-
школьников является условием безопасности экс-
периментирования, а также обеспечивает полу-
чение максимальной пользы для дошкольников. 
Дети частно экспериментируют и в повседневной 
жизни, исследуя свой ства предметов и материа-
лов. Однако особенность самостоятельного экспе-
риментирования заключается в его небезопасно-
сти. В то время как экспериментирование, специ-
ально организованное педагогом, обеспечивает 

безопасность детей и знакомит их с различными 
явлениями окружающего мира, законами приро-
ды и правилами взаимодействия с ними. Исходя 
из вышесказанного занятие с использованием 
экспериментирования должно соответствовать 
следующим предметно- пространственным усло-
виям: используемые приборы и материалы долж-
ны быть простыми в использовании и безопасны-
ми для здоровья детей; явления и процессы, из-
учаемые в ходе опытов, должны быть отчетливо 
видны детям; дети имеют возможность повторить 
опыт самостоятельно или с помощью педагога.

В целях эффективного развития исследова-
тельского интереса и исследовательской актив-
ности дошкольников, многие детские сады России 
внедряют в практику создание специализирован-
ных уголков экспериментирования. Они представ-
ляют собой специально организованные простран-
ства, оснащенные необходимыми материалами 
и оборудованием для проведения разнообразных 
экспериментов.

Уголки экспериментирования должны содер-
жать дидактический материал, который может 
быть представлен в виде таблиц с алгоритмами 
экспериментов, книг, справочников и энциклопе-
дий о природе, таблиц и рисунков с изображени-
ем различных классов живой и неживой природы. 
А также могут быть поделены на несколько зон. 
Например, могут включать в себя зону экспози-
ции, где собраны разнообразные природные объ-
екты; все это находки детей, которые стимулируют 
любознательность детей и побуждают их к иссле-
дованию окружающего.

Эффективность экспериментирования как 
средства развития исследовательского интереса 
дошкольников напрямую зависит от качества его 
организации. Продуманный подход к планирова-
нию и использованию экспериментирования на за-
нятиях позволяет максимально раскрыть его по-
тенциал и достичь поставленных педагогических 
целей.

Обобщив опыт ученых по вопросу изучения 
условий развития исследовательской деятельно-
сти посредством экспериментирования, можно 
выделить следующие ключевыми факторы:
– Соответствие возрастным особенностям: подо-

бранные опыты должны соответствовать уров-
ню развития детей, их интересам и познава-
тельным возможностям.

– Четкая структура: каждый эксперимент дол-
жен иметь четкую структуру, включающую по-
становку проблемы, выдвижение гипотез, про-
ведение эксперимента, анализ результатов 
и формулирование выводов

– Наглядность и доступность: используемые ма-
териалы и оборудования должны быть понятны 
и доступны детям, а изучаемые явления и про-
цессы должны быть отчетливо видны.

– Активное участие детей: дети должны быть 
не просто наблюдателями, а активными участ-
никами процесса экспериментирования, са-
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мостоятельно производить действия и делать 
на их основе выводы.

– Для достижения наибольшей эффективности 
экспериментирование может быть интегриро-
вано с другими видами деятельности, такими 
как игра, конструирование, художественное 
творчество, что способствует комплексному 
развитию детей.

– Важно оценивать не только полученные резуль-
таты, но и сам процесс деятельности детей, их 
активность, инициативность, умение делать вы-
воды и применять полученные знания на прак-
тике.
Исследовательская деятельность дошкольни-

ков, подобно научному поиску, развертывается 
поэтапно, позволяя детям самостоятельно пройти 
путь от вопроса к открытию. Каждый ее этап ва-
жен для развития интереса дошкольников. К эта-
пам экспериментирования, как одному из видов 
исследовательской деятельности дошкольников 
О. В. Дыбина, Щетинина В. В., Поддьяков Н. Н. от-
носят:
1. Анализ проблемной ситуации, определение 

проблемы и цели: Данный этап характеризует-
ся возникновением у дошкольников познава-
тельных вопросов, которые становятся отправ-
ной точкой для исследовательской деятельно-
сти.

2. Выдвижение предположений и формулировка 
гипотезы. Дети предлагают возможные объяс-
нения заинтересовавшему их явлению. Важно, 
чтобы гипотезы были сформулированы доступ-
ным для детей языком и отражали их представ-
ления о мире.

3. Определение плана действий по проверке ги-
потезы: Дети вместе с педагогом обсуждают, 
какие действия помогут проверить гипотезу: 
наблюдение, эксперимент, анализ информа-
ции. Важно продумать последовательность 
действий и необходимые материалы.

4. Реализация экспериментирования. Дети ак-
тивно действуют, проводя наблюдения, экспе-
рименты, собирая информацию, фиксируя ре-
зультаты доступным для них способом (рисун-
ки, схемы).

5. Выявление результатов и установление их со-
ответствия поставленной цели и гипотезе. Де-
ти анализируют полученные результаты, дела-
ют выводы.

6. Внесение коррективов для повторного иссле-
дования (при необходимости). Если результа-
ты не совсем соответствуют ожиданиям, дети 
могут внести коррективы в план исследования, 
изменить условия эксперимента, найти допол-
нительную информацию и повторить опыт.

7. Общий вывод. В конце исследования дети фор-
мулируют общий вывод, обобщая полученные 
знания. Важно, чтобы вывод был сформулиро-
ван самими детьми на основе их собственных 
наблюдений и анализа результатов [17].
Проходя через эти этапы, дети учатся не только 

добывать знания, но и применять научный подход 

к решению различных задач, развивают наблюда-
тельность, логическое мышление, умение анали-
зировать и делать выводы.

Современные педагогические подходы активно 
включают разнообразные методы и технологии, 
направленные на развитие исследовательской 
деятельности у дошкольников. В рамках разви-
тия интереса к исследовательской деятельности 
посредством экспериментирования педагоги ак-
тивно используют модель «Три вопроса», разра-
ботанную С. М. Оберемок, которая способствует 
формированию у детей интереса к познанию окру-
жающего мира и развитию критического мышле-
ния. Технология «Три вопроса» заключается в по-
следовательном задавании и обсуждении трех ос-
новных вопросов, направленных на исследование 
определенного объекта или явления. Такими во-
просами могут быть:
1. Что мы знаем?
2. Что мы хотим узнать?
3. Как это работает?

Каждый из вопросов выполняет свою функ-
цию и способствует развитию различных аспек-
тов мышления и исследовательской деятельности 
у детей. На этапе обсуждения первого вопроса де-
ти учатся идентифицировать и описывать объект 
исследования. Этот этап важен для развития на-
выков наблюдения и вербализации своих мыслей. 
Дети учатся использовать слова для описания то-
го, что они видят, что способствует расширению 
их словарного запаса и улучшению коммуникатив-
ных навыков. Второй вопрос направлен на разви-
тие причинно- следственного мышления. Дети пы-
таются понять, почему объект или явление имеет 
те или иные характеристики. Этот этап требует 
от детей умения делать выводы на основе наблю-
дений, развивает их логическое мышление и спо-
собность к анализу. Важно, чтобы педагог в этом 
этапе поддерживал детское любопытство и помо-
гал формулировать гипотезы. Заключительный 
вопрос позволяет детям углубиться в функцио-
нальные аспекты изучаемого объекта или явле-
ния. Здесь внимание акцентируется на механиз-
мах и процессах, что способствует развитию у де-
тей системного мышления и понимания взаимос-
вязей. Этот этап особенно важен для формирова-
ния навыков экспериментирования, когда дети мо-
гут проверить свои гипотезы на практике.

Использование модели «Три вопроса» в до-
школьном образовании предполагает создание 
определенных условий для свободного выраже-
ния детьми своих мыслей, стимулированию их 
к задаванию дополнительных вопросов и прове-
дению простых экспериментов. Важно, чтобы де-
ти чувствовали себя комфортно в исследователь-
ской среде и не боялись ошибаться.

Технология «Три вопроса» помогает формиро-
вать у детей навыки критического мышления, раз-
вивает их познавательную активность и интерес 
к окружающему миру. Применение данной техноло-
гии в рамках реализации экспериментирования как 
средства развития к исследовательской деятельно-
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сти способствует всестороннему развитию ребёнка 
и подготовке его к дальнейшему обучению.

Успешность экспериментирования дошкольни-
ков зависит от гармоничного взаимодействия трех 
ключевых аспектов. Первым из них является ак-
тивное взаимодействие с объектом. Ребенок ис-
следует объект, воздействуя на него различными 
способами: трогает, нажимает, крутит, разбирает, 
соединяет. Эта активность направлена на получе-
ние информации о свой ствах и возможностях объ-
екта. Следующим аспектом является содержание 
объекта. Каждый объект обладает уникальным 
набором свой ств и характеристик, которые посте-
пенно раскрываются ребенку в процессе экспери-
ментирования. Чем разнообразнее и интереснее 
объект, тем больше возможностей для исследова-
тельской деятельности. Заключительным аспек-
том успешной реализации технологии экспери-
ментирования с дошкольниками является осмыс-
ление информации. Получая новую информацию 
об объекте, ребенок анализирует ее, сопоставля-
ет с предыдущим опытом, делает выводы. Важную 
роль играет общение с педагогом, который помо-
гает детям сформулировать вопросы, интерпрети-
ровать наблюдения, делать обобщения [25].

По наблюдениям академика Н. Н. Поддъяко-
ва, дошкольники способны экспериментировать 
не только в реальном мире, но и в своем вообра-
жении. Они могут проводить как реальное экспе-
риментирование, манипулируя реальными объек-
тами или их моделями, так и мысленное экспери-
ментирование, оперируя внутренними образами 
и представлениями. Согласно Н. Н. Поддъякову, 
экспериментирование выступает как ведущий вид 
деятельности дошкольников. Экспериментирова-
ние не только помогает детям получить новые зна-
ния, но и формирует у них набор умственных при-
емов и операций, которые они могут использовать 
для дальнейшего познания окружающего мира.

Экспериментированию –  важное условие раз-
вития исследовательского интереса дошкольни-
ков. Через практические действия и мысленные 
операции у детей появляется стремление изучать 
мир, устанавливать причинно- следственные свя-
зи, решать возникающие проблемы.

В основе технологии детского экспериментиро-
вания лежат принципы исследовательского обуче-
ния. По А. И. Савенкову, организовывая экспери-
ментирование с дошкольниками, следует придер-
живаться следующих принципов:
– Принцип ориентации на познавательные инте-

ресы ребенка. Творчество невозможно навя-
зать извне. Оно рождается из внутренней по-
требности ребенка узнать новое, разобраться 
в интересующем его явлении. Поэтому важно 
организовывать процесс экспериментирования 
на основе интересов и потребностей каждого 
ребенка.

– Принцип свободы выбора и ответственности. 
Свобода выбора темы, способов исследова-
ния, презентации результатов делает исследо-
вательский процесс личностно ориентирован-

ным, помогает ребенку осознать свою ответ-
ственность за собственное обучение.

– Принцип освоения знаний в единстве со спосо-
бами их получения. Важно не просто сообщить 
ребенку готовое знание, а показать, каким об-
разом оно было получено. Понимание пути по-
знания помогает глубже осмыслить информа-
цию, увидеть ее относительность и подвержен-
ность изменениям.

– Принцип опоры на развитие умений самостоя-
тельного поиска информации. В современном 
мире главное не объем запомненной информа-
ции, а умение находить нужную информацию, 
критически ее оценивать и применять для ре-
шения разных задач.

– Принцип сочетания продуктивных и репродук-
тивных методов обучения. Исследовательская 
деятельность не исключает использования ре-
продуктивных методов, но признает их второ-
степенную функцию. Важно найти баланс меж-
ду самостоятельным поиском знаний и усвое-
нием готовой информации.

– Принцип формирования представлений о ди-
намичности знания. Научное знание постоянно 
развивается, пополняется новыми открытиями. 
Важно формировать у детей понимание этого 
процесса, показывать, что любое знание может 
быть пересмотрено и дополнено [12].
В основе детского экспериментирования лежит 

не просто любопытство, а проблемная мотивация. 
Ребенок сталкивается с ситуацией, которую он 
не может объяснить или решить, используя име-
ющиеся знания и опыт. Это создает внутреннюю 
потребность в исследовании и поиске новых ре-
шений. Для создания проблемных ситуаций важно 
подобрать соответствующий дидактический ма-
териал, который будет вызывать интерес у детей 
и стимулировать их к исследованию. Педагог дол-
жен уметь формулировать проблемные вопросы, 
которые помогут детям осознать проблему и вы-
двинуть гипотезы для ее решения.

Важно, чтобы дети не просто следовали ин-
струкциям педагога, а активно участвовали в про-
цессе постановки проблемы, выдвижения гипо-
тез и планирования этапов экспериментирования. 
Дети должны иметь возможность корректировать 
свои действия, в зависимости от получаемых ре-
зультатов [25].

В процессе детского экспериментирования осо-
бое значение приобретает взаимодействие взрос-
лого и ребенка. Взрослый выступает в роли на-
ставника и помощника, направляя деятельность 
ребенка, но не подавляя его инициативу. Своим 
энтузиазмом и интересом к исследованию взрос-
лый может вдохновлять детей на собственные от-
крытия. Педагогу важно учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка, его интересы, 
способности и темп развития, а также поощрять 
инициативу детей и их стремление к самостоя-
тельному поиску решений [13].

У дошкольников в силу возрастных особен-
ностей преобладает непроизвольное поведение, 
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а любознательность выступает основным моти-
вом для вовлечения в исследовательскую дея-
тельность [26]. Технология детского эксперимен-
тирования эффективно использует ее, превращая 
обучение в увлекательное и эмоционально насы-
щенное приключение. Например, интерес детей 
к воздушным шарам может быть использован для 
изучения свой ств воздуха, превращая образова-
тельный процесс в веселое занятие с любимыми 
предметами.

Методы обучения, выделенные Ю. К. Бабан-
ским, активно используются при реализации тех-
нологии детского экспериментирования. Они 
представляют собой:
– Методы стимулирования и мотивации позна-

вательной деятельности. В рамках формиро-
вания интереса к познанию Ю. Б. Кабанский 
подчеркивает необходимость создания специ-
альных условий и ситуаций, которые вызывают 
радость от самостоятельного получения новых 
знаний. К таким условиям может относиться 
метод создания проблемных ситуаций, который 
предполагает создание ситуации поиска через 
формулирование проблемных вопросов, зада-
ний поискового характера; поощрение детей 
и создание ситуаций успеха; а также введение 
соревновательного компонента в процесс экс-
периментирования, который позволит сделать 
исследовательский процесс более увлекатель-
ным.

– Методы организации и осуществления позна-
вательных действий (наглядные методы). На-
глядность играет ключевую роль в процессе 
экспериментирования, особенно на начальных 
этапах обучения. Визуальное представление 
информации способствует более глубокому по-
ниманию исследуемых явлений и процессов. 
Экспериментирование, включающее нагляд-
ные элементы, позволяет учащимся непосред-
ственно наблюдать результаты своих действий, 
что значительно повышает их когнитивную ак-
тивность и способствует закреплению получен-
ных знаний. Использование наглядных матери-
алов, таких как рисунки, схемы, пиктограммы 
и реальные объекты, помогает дошкольникам 
лучше осмыслить сложные взаимосвязи, об-
легчая процесс их восприятия и анализа. Ви-
зуальные средства служат мостом между аб-
страктными теориями и их практическим при-
менением, способствуя более эффективному 
усвоению учебного материала. Кроме того, на-
глядность в экспериментировании способству-
ет развитию критического мышления и анали-
тических навыков. Дети учатся не только на-
блюдать, но и интерпретировать полученные 
данные, выстраивать причинно- следственные 
связи и формулировать выводы на основе эм-
пирических наблюдений.

– Методы организации и осуществления экспе-
риментальной деятельности детей (словесные 
методы): расширение кругозора детей, фор-
мирование понятийного аппарата. К таким ме-

тодам относится объяснение, беседа, рассказ 
воспитателя, а также рассказ детей. Введение 
и объяснение новых понятий, формулирование 
задач и обсуждение результатов эксперимен-
тов посредством вербального общения способ-
ствуют более глубокому осмыслению и закре-
плению полученной информации. Использова-
ние словесных методов в процессе экспери-
ментирования позволяет взрослым структури-
ровать познавательную деятельность ребенка, 
направляя его внимание на значимые аспекты 
исследуемого объекта. Обсуждение целей экс-
перимента и предполагаемых результатов сти-
мулирует у дошкольников развитие прогнози-
рования и гипотетического мышления. Кроме 
того, словесные методы способствуют разви-
тию навыков коммуникации и социальной ком-
петенции у детей. В ходе вербального обмена 
информацией дети учатся формулировать свои 
мысли, аргументировать свои действия и пони-
мать точку зрения других. Совместное обсуж-
дение результатов экспериментов обогащает 
словарный запас дошкольников и развивает 
у них способность к рефлексии.

– Методы организации и управления практиче-
ской деятельностью детей с целью формиро-
вания знаний, умений и навыков (практические 
методы): получение практического опыта, раз-
витие исследовательских навыков [25]. Среди 
них можно выделить игры-эксперименты, кото-
рые имеют большое преимущество на началь-
ных этапах использования экспериментирова-
ния, поскольку сочетают в себе две ведущих 
деятельности дошкольников, а значит позволя-
ют детям усваивать новую информацию в до-
ступной для них форме. В эту же группу мож-
но отнести и опыты, в рамках которых происхо-
дит практическое освоение детьми свой ств, на-
значения и взаимосвязей изучаемого объекта. 
Практические методы занимают центральное 
место в экспериментировании с дошкольни-
ками, играя ключевую роль в познавательном 
и моторном развитии детей. Суть практических 
методов заключается в активном взаимодей-
ствии детей с материальными объектами и мо-
делями, что позволяет им получать непосред-
ственный опыт и эмпирические знания о свой-
ствах и закономерностях окружающего мира. 
Применение практических методов при орга-
низации экспериментирования с дошкольни-
ками способствует развитию сенсомоторных 
навыков, так как дети учатся манипулировать 
предметами, проводить опыты и наблюдать 
за изменениями, происходящими в результа-
те их действий. Практическое эксперименти-
рование также способствует укреплению на-
выков критического мышления и логического 
анализа. В ходе экспериментов дети сталки-
ваются с необходимостью выявлять причинно- 
следственные связи, сравнивать результаты 
и делать выводы на основе наблюдений, что 
является основными навыками исследователь-
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ской деятельности. Эти навыки формируют 
у детей прочный фундамент для более сложных 
форм абстрактного мышления в дальнейшем 
[30]. Кроме того, практические методы имеют 
значительное влияние на социальное развитие 
дошкольников. Экспериментируя в группах, де-
ти учатся сотрудничеству, распределению ро-
лей и коллективному решению задач. Важным 
аспектом использования практических методов 
является их способность делать процесс обу-
чения увлекательным и мотивирующим. Дети 
естественным образом стремятся к активности 
и исследованию, и практическое эксперимен-
тирование отвечает этим их потребностям, что 
способствует более глубокому и устойчивому 
усвоению знаний. Практический метод в экс-
периментировании с дошкольниками является 
незаменимым инструментом, который обеспе-
чивает всестороннее развитие детей, включая 
когнитивные, сенсомоторные и социальные 
аспекты. Этот метод делает обучение не толь-
ко эффективным, но и естественным, что осо-
бенно важно для детей дошкольного возраста.
Важной особенностью технологии детского 

экспериментирования является ее интегратив-
ный характер. Экспериментирование объединяет 
различные области знаний, такие как природове-
дение, русский язык, математика, физика и окру-
жающий мир, что способствует развитию у детей 
целостного представления о мире.

Учет принципов исследовательского обучения, 
правильная организация этапов экспериментиро-
вания и использование разнообразных методов 
обучения делают технологию экспериментирова-
ния дошкольников эффективной. Такая интегра-
ция позволяет создать целостную образователь-
ную среду, в которой дети могут не только полу-
чать новые знания, но и активно участвовать в их 
поиске и применении. Это способствует развитию 
у дошкольников интереса к исследовательской де-
ятельности, что является важной основой для их 
дальнейшего обучения и развития. Результатом 
такого подхода к технологии детского эксперимен-
тирования является формирование у ребенка по-
зиции исследователя, который способен переос-
мысливать свои знания и применять их на практи-
ке, аргументировать свои решения, находить пути 
достижения результата и применять полученные 
знания в повседневной жизни.

Таким образом, технология детского экспери-
ментирования является эффективным средством 
развития у дошкольников интереса к исследова-
тельской деятельности. Она позволяет создать ус-
ловия, в которых дети не только получают новые 
знания, но и учатся самостоятельно их добывать, 
анализировать и применять, что формирует осно-
ву для успешного обучения в дальнейшем.
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ACTIVITIES AMONG OLDER PRESCHOOLERS IN THE 
PROCESS OF EXPERIMENTATION

Kalinina I. G., Tolkova N. M., Enova I. V.
State University of Humanities and Technology

The article examines the problem of developing cognitive interest 
in preschoolers through experimental activities in a preschool ed-
ucational institution. The subject of the study is experimentation as 
a means of developing cognitive interest in older preschoolers. The 
research article presents the course of experimental work with pre-
school children. The importance of experimentation in kindergarten 
is emphasized. Research methods are presented to identify the lev-
el of cognitive interest in children, which were conducted during ex-
perimental work with preschool children. The connection between 
the development of cognitive interest and children’s experimenta-
tion has been revealed. As a result, it was revealed that through 
children’s experimental activities, the level of cognitive interest in 
preschoolers increases.

Keywords: observation, experimentation, experimental activi-
ty, preschool age, cognitive interest, research activity, developing 
subject- spatial environment, children’s initiative, project activity.
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Актуальность темы исследования обусловливается тем, что 
компетенции, включая иноязычные, рассматриваются как ин-
тегратор знаний и становятся руководством к действию, опре-
деляя готовность студента, отвечать вызовам современного 
рынка труда. В ходе подготовки специалиста в авиационном 
вузе возрастает роль участия студентов в проектной деятель-
ности (Рroject- based learning) при обучении их авиационному 
английскому языку. Цель статьи- проанализировать эффектив-
ность развития иноязычной компетенции с помощью проектно-
го метода обучения.
Практическая значимость проекта заключается в том, что заня-
тия по обучению авиационному английскому языку выступают 
в качестве имитационной тренажерной платформы, позволя-
ющей не только моделировать различные сложные ситуации, 
которые могут встретиться в обычной практической работе, 
но и осваивать довольной сложную терминологию авиационно-
го технического английского языка.

Ключевые слова: студенты, авиационный вуз, проектный ме-
тод обучения, авиационный английский язык, иноязычные ком-
петенции.

Введение

Обучение авиационному английскому языку студен-
тов в авиационных вузах является важным аспек-
том, связанных с практической профессиональной 
деятельностью специалистов: пилотов и диспетче-
ров. Для наземной службы, к которым относят ави-
аинженеров и техников авиационный английский 
язык также необходим но, как правило, в другом 
контексте. Данные специалисты должны в основном 
читать и понимать техническую документацию и ру-
ководство по обслуживанию и ремонту воздушных 
судов. Таким образом, видим, что в авиационном 
вузе одним из приоритетов обучения авиационному 
английскому языку становится формирование ино-
язычной компетенции студентов, связанной со спо-
собностью ее применения в практической работе 
в авиапредприятии. Принимая во внимание данный 
фактор, мы предпочли обучать студентов профес-
сионально ориентированному английскому языку 
на основе междисциплинарного проекта с практи-
ческим выходом результата на основе проектного 
метода обучения (Project- based learning –  PBL).

В последние десятилетия в высших учебных 
заведениях наблюдается тенденция широкого 
распространения проектно- ориентированного об-
учения некоторых дисциплин. Данный метод со-
ставляет конкуренцию традиционному методу об-
учения, который проводится с помощью лекций. 
Проектный метод обучения(Project- based learn-
ing –  PBL) позволяет его участникам становиться 
активными субъектами образовательного процес-
са, развивать свои познавательные навыки, кри-
тическое мышление, стимулировать инициативу 
и интегрировать полученные знания по другим 
предметам. По словам Gul. Beckett, такой метод 
обучения имеет практически 150 летнюю историю, 
которую можно проследить еще с середины 80-х 
гг. XIX в. [1].

Более четко он оформился в начале ХХ века 
в США. В его основе лежали теоретические кон-
цепции прагматической педагогики Джона Дьюи 
и его ученика В. Килпатрика. Дьюи пропаганди-
ровал принцип обучения посредством делания. 
Именно акцент на практическую составляющую 
способствовал широкому распространению мето-
да проектов практически во всем мире [2].

Со студентами-инженерами Санкт- Петербургс-
кого государственного университета граждан-
ской авиации имени Главного маршала авиации 
А. А. Новикова, мы работаем в течение несколь-
ких лет над рядом проектов. Практическая значи-
мость этих проектов заключалась в том, что все 
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они были смоделированы на занятиях(наподобие 
тренажёрной платформы), что позволяло быстро 
исправлять ошибки в освоении студентами до-
статочно сложной терминологии авиационного 
технического английского языка, применяя при 
этом знания, полученные из смежных технических 
и естественно- научных дисциплин. Одним из важ-
ных элементов в подобных проектах является ор-
ганическая междисциплинарная связь предметов 
гуманитарного и технического профиля.

Методология и методы исследования

Анализ научной литературы, связанной с развити-
ем иноязычной компетенции у студентов техниче-
ских вузов на основе проектного метода обучения 
(Project- based learning –  PBL) выявил, что данной 
проблеме уделяли особое внимание как отечествен-
ные ученые, к которым можно отнести Т. В. Букину, 
Ф. М. Ишмуратову, И. И. Халееву и др., так и зару-
бежные исследователи G.Beckett, X.Feng, P. Gu, 
W.Sue и др., которые рассматривали иноязычные 
компетенции у обучающейся молодежи.

Если рассматривать иноязычные компетенции 
студентов авиационного вуза, то, по словам ис-
следователя А. М. Ишмурадовой, они входят в со-
став инструментальных компетенций специалиста 
и успешно реализуются ими в проектной деятель-
ности. Она отмечает, что иноязычные компетен-
ции студентов технического вуза, формируемые 
в процессе изучения иностранного языка, –  это 
интегральные устойчивые образования субъекта 
проектной деятельности, включающие в себя ряд 
компетенций языковых, речевых, компенсатор-
ных, учебно- познавательных, социокультурных, 
коммуникативно- проектировочных[3].

Н. А. Сахарова утверждает, что иноязычная 
компетенция является предметной актуализацией 
общего понятия «компетенция». Не случайно, она

включает понятие коммуникативности и ориен-
тирована не только в область решения практиче-
ских задач, но, главным образом, в область лич-
ностного и профессионального самоопределения 
студентов в процессе системно- ценностного по-
знания объектов реальной иноязычной действи-
тельности[4].

В отношении понятия метод проектов, то суще-
ствуют по этому поводу многочисленные сужде-
ния как отечественных, так и зарубежных уче-
ных. Так, В. С. Лазарев [5] отмечает, что «сегод-
ня термин «проект» трактуется шире и включает 
не только образ желаемого результата, но и саму 
деятельность по его получению, все стадии его 
производства –  от зарождения идеи до ее вопло-
щения». Е. С. Полат рассматривает метод проек-
тов как совокупность исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов, творческих по самой 
своей сути. [6. С. 67].

И. А. Сасова, подчёркивает, что «метод проек-
тов в настоящее время –  синтез общепризнанных 
педагогических идей, выработанных не только 
на английской или американской почве. Это ре-

зультат длительного международного духовного 
обмена. Поэтому метод проектов включает набор 
педагогических приемов, приемлемых для любой 
школы мира» [7].

Проектные задания охватывают довольно ши-
рокий спектр различных видов деятельности, та-
кие как исследования, презентации, создание 
мультимедийных материалов и другие.

На протяжении ряда лет мы реализуем проект-
ные методы со студентами в стенах авиационного 
университета. Практическая значимость проектов 
с использованием авиационного английского язы-
ка на занятиях, выступающих в виде такой имита-
ционной тренажерной платформы, позволяющей 
не только моделировать различные сложные ситу-
ации, которые могут встретиться в обычной прак-
тической работе, но и осваивать довольной слож-
ную терминологию авиационного технического ан-
глийского языка. Более того, работа над проектом 
реально представляет органическую междисци-
плинарную связь предметов гуманитарного и тех-
нического профиля.

В проекте в обязательном порядке должна 
быть поставлена проблемная задача, правильная 
интерпретация которой позволит обучающимся 
актуализировать уже имеющиеся знания, выде-
лять и отбирать релевантную информацию, и раз-
вивать иноязычную компетенцию.

Организация проектной деятельности при изу-
чении иностранного языка требует особого подхо-
да, т.е. использования иностранного языка на всех 
этапах его выполнения: начиная от организа-
ции проекта и заканчивая его защитой и обсуж-
дением. Такой подход помогает студентам при-
менять иностранный язык в реальных ситуациях 
коммуникации, с которыми они могут столкнуться 
в своей профессиональной деятельности.

В процессе проектной деятельности происхо-
дит отбор языкового материала, соответствую-
щего теме и целям проекта. Идея метода проек-
та в обучении иностранному языку заключается 
в практической реализации полученных знаний 
и навыков, полученных в ходе традиционного обу-
чения, и переносе акцента с пассивного обучения 
на активную, самостоятельную умственную дея-
тельность, которая использует языковые средства 
иностранного языка [8].

Результаты исследования

Проектный метод обучения (Project- based learn-
ing –  PBL) представляет собой одну из личностно 
ориентированных технологий организации само-
стоятельной деятельности обучающихся, направ-
ленной на решение задачи проекта. Данный метод 
интегрирует в себе ряд подходов, включая: про-
блемный подход, групповые методы, рефлексивные, 
презентативные, исследовательские, поисковые 
и т.д. В основе нашего проекта лежит проблема, 
связанная с развитием иноязычной компетенции 
у студентов авиационного вуза на основе проект-
ного метода обучения (Project- based learning –  PBL). 
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Совершенно очевидно, что целью этой проектной 
деятельности становится поиск способов решения 
данной проблемы.

В нашем случае проектный метод обучения при 
обучении иностранному языку предоставляет сту-
дентам возможность применять язык на практи-
ке, выбирать интересные для них темы проектов 
и развивать свои языковые навыки и творческий 
потенциал. Он активизирует умственную деятель-
ность студентов и помогает им лучше подгото-
виться к будущей профессиональной деятельно-
сти. Выполнение проектов на иностранном язы-
ке имеет целью не только решение практических 
проблем, но и развитие различных навыков и ком-
петенций студентов. Это включает изучение новой 
информации, ознакомление с тематической лек-
сикой, повторение и практическое использование 
языка. При выполнении проектов на иностранном 
языке студенты активно вовлекаются в практиче-
скую деятельность, что способствует развитию их 
творческого, когнитивного и интеллектуального 
потенциала, а также формированию новой языко-
вой личности.

Новый имитационный проект, предложенный 
студентами старших курсов, выбравшим специ-
альность авиационного инженера по обслужива-
нию и ремонту воздушных судов, связан с пре-
дотвращением повреждений в камерах сгорания 
самолетов. На вопрос, почему они выбрали про-
ект, связанный с камерой сгорания. Ответ прост. 
Во-первых, любой проект всегда должен быть 
связан с актуальной проблемой. В нашем случае 
он связан с решением актуальной технической 
проблемы, поскольку, по словам специалистов 
О. Н. Бондарева и Ю. А. Тарасенко, камера сгора-
ния авиационного газотурбинного двигателя это 
своего рода его сердце. Не будет работать она 
(или будет работать, но плохо) двигатель остано-
вится со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями[9]. Во-вторых, камера сгорания является 
самым сложным объектом конструкции двигателя 
самолета, состоящая из различных компонентов. 
Эти технические термины на английском языке 
студенты воспринимают с трудом.

Как видим, чтобы помочь студентам запомнить 
сложную авиационную терминологию необходимы 
имитационные лексические упражнения.

Исследователи Б. Крёгер и П. Бирхольц также 
утверждают, что использование имитационных 
упражнений необходимо в случае изучения лек-
сики. Основу имитационного процесса составля-
ют модель синтеза (обучающийся) и эксперт (пре-
подаватель), который оценивает произнесенные 
элементы, созданные моделью[10].

Таким образом, получается, что имитацион-
ное выполнение операций по устранению дефекта 
в камере сгорания происходит, так как будто сту-
денты действуют в реальной жизни, используя ан-
глийский язык.

Было принято решение выполнять этот проект 
на имитационной основе с подробным объяснени-

ем выполнения каждой операции на английском 
языке.

Приступая к реализации проекта, студенты 
подготовили план действий, который включал 
ряд этапов. На первом этапе изучалась научно- 
техническая литература на русском и английском 
языке. Проанализировав специальную литерату-
ру на двух языках, студенты выявили, что наибо-
лее типичными повреждениями камеры сгорания 
могут стать ряд повреждений, к которым относят: 
высокотемпературную коррозию в виде эрозии, 
образование локальных деформаций, сколы, из-
нос и прочее. Второй этап был основан на анали-
зе превентивных мер, которые могут быть приме-
нены для устранения повреждений в камере сго-
рания. Третий этап был непосредственно связан 
с интенсивной тренировкой терминов на англий-
ском языке, имитируя устранение повреждений 
в камере сгорания. Студенты активно слушали об-
разцы английских терминов, произносимых пре-
подавателем, и осознано их имитировали, каче-
ственно воспроизводя звуки терминов, заучивая 
слова до автоматизма.

Во время имитационного выполнения операции 
по восстановлению элементов камеры сгорания 
в авиадвигателе на основе английского языка, сту-
денты исследовали состояние сплава и покрытия; 
удаляли поврежденные участки; проводили варку, 
наплавку и т.д. В процессе выполнения операций- 
упражнений на английском языке, студенты узна-
вали, сопоставляли и запоминали те лексические 
единицы технического авиационного английского 
языка, которые необходимы им для работы в ави-
акомпании, т.е. в памяти студентов закреплялись 
новые технические авиационные термины на ос-
нове разработанной серии упражнений по англий-
скому языку, направленной на формирование ино-
язычной компетенции и развитию критического 
мышления. Упражнения включали перевод содер-
жания элементов камеры сгорания, заучивание 
технических терминов и т.д. Приведенный пример 
ниже, включает перевод на английский язык тер-
минов компонентов, из которых состоит камера 
сгорания. Эти термины в процессе отработки зау-
чивались автоматически (рис. 1).

a. Камера сгорания состоит из корпуса, жаро-
вой трубы, горелки, завихрителя и смесительных 
окон. Воздух после компрессора или регенерато-
ра поступает в камеру сгорания, где разделяется 
на два потока (The combustion chamber consists 
of a casing, a flame tube, a burner, a swirler and 
mixing windows. Air from the compressor or re-
generator enters the combustion chamber, where 
it is divided into two flows).

b. Кольцевая камера cгорания газотурбинного 
двигателя сгорания газотурбинного

двигателя содержит наружный и внутренний 
корпусы, жаровую трубу с конвективно- пленочным 
охлаждением, установленную между корпуса-
ми с образованием воздушной полости, которая 
предназначена для поступающего из компрессо-
ра воздуха(The annular combustion chamber of 
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a gas turbine engine contains an outer and inner 
casing, a flame tube with convective film cooling, 
installed between the casings to form an air cavi-
ty, which is intended for air coming from the com-
pressor).

Рис. 1. Компонентов камеры сгорания

Перевод составляющих компонентов камеры 
сгорания, представленных на рис 1:

1. diffuser case
2. igniter plug
3. interconnector
4. flame tube
5. inner (outer) air casing
6. nozzle guide vanes
7. primary air scoop
8. turbine mounting flange
9. dilution air holes

1. корпус диффузора
2. свеча зажигания
3. соединитель
4. жаровая труба
5. внутренний (внешний) воздуш-
ный кожух
6. направляющие лопатки сопла
7. первичный воздухозаборник
8. фланец крепления турбины
9. отверстия для разбавляющего 
воздуха

Это была непростая работа. Она заняла у сту-
дентов время. Тем не менее, они успешно выпол-
нили эту задачу виртуально. Выполнив все опера-
ции, студенты провели эффективную презентацию 
для заинтересованных однокурсников. Презента-
ция на английском языке перед аудиторией вклю-
чала предварительный этап (5–7 минут), который 
позволил им в общих чертах сформулировать 
идею по предотвращению повреждений в каме-
ре сгорания на виртуальной основе в PowerPoint, 
предоставить рекомендации по предотвращению 
в будущем подобных повреждений в камерах сго-
рания. Затем было обсуждение на английском 
языке. В завершении проекта студенты показали 
результаты решения этой проблемы и группового 
обсуждения.

Выводы

В заключении данного проекта оказалось, что уро-
вень развития иноязычной компетенции у студен-
тов, принимавших участие в имитационном проекте 
предотвращения повреждений в камерах сгорания 
воздушных судов значительно улучшился. Мы до-
казали опытным путём, что использование предло-

женной нами имитационной системы упражнений, 
направленной на запоминание терминов и снятие 
языковых трудностей у студентов авиационного 
вуза при работе с конкретной частью двигателя 
транспортного средства повышает эффективность 
обучения авиационному английскому языку. Выпол-
няя последовательно все этапы работы с тексто-
выми заданиями преподаватель снимает фонети-
ческие, лексические, психологические трудности, 
связанные с восприятием информации на письме 
или на слух. Подобный алгоритм действий приводит 
к снижению уровня стресса и повышению интенсив-
ности процесса обучения. Результаты проведённо-
го нами исследования могут содействовать даль-
нейшему разрешению образовавшихся проблем, 
связанных с развитием иноязычной компетенции 
в авиационном вузе[11].
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The relevance of the topic of this study is due to the fact that com-
petencies, including foreign language ones, are considered as an 
integrator of knowledge and become a guide to action, determining 
the student’s readiness to meet the challenges of the modern labor 
market. During the training of a specialist at an aviation university, 
the role of students’ participation in project- based learning increases 
when teaching them aviation English.
The purpose of the article is to analyze the effectiveness of develop-
ing foreign language competence using the project- based learning 
method.
The practical significance of projects lies in the fact that aviation 
English classes act as a simulation training platform that allows not 
only to model various complex situations that may be encountered 
in ordinary practical work, but also to master the rather complex ter-
minology of aviation technical English.
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В статье рассмотрены комбинаторные, графические, про-
граммные методы решения задания вычисления количества 
различных результатов описанной программы для формально-
го исполнителя. Для каждого рассмотренного метода приведе-
ны одно или несколько решений и соответствующие компетен-
ции для базового и углубленного уровней изучения учебного 
предмета «Информатика». При комбинаторном методе реше-
ния выделяются различные типы программ, в графическом 
решении используется дерево, вершинами которого являются 
получаемые числа, а дугами –  команды исполнителя, в каче-
стве решений на языке программирования приведены четыре 
листинга программ, каждая последующая программа имеет 
более высокий уровень абстракции и задействует всё более 
глубокие знания и навыки программирования. Для надлежаще-
го изучения описанного предметного содержания в различной 
образовательной среде авторы предлагают использование 
укрупнённых дидактических единиц, перевёрнутого класса, 
интегрированного обучения. Различные используемые методы 
решения предложенного задания выявляют необходимость де-
монстрации предметных и межпредметных связей, формиро-
вания компетенций и компетентностей в их совокупности.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетент-
ностный подход, алгоритм, результат исполнения алгоритма, 
вычисление количества чисел, ЕГЭ, ЕГЭ по информатике.

Введение

Демонстрационный вариант контрольных измери-
тельных материалов ЕГЭ по информатике 2012 го-
да содержал задание B13 [1, с. 16] на вычисление 
количества чисел –  результатов исполнения опи-
санного алгоритма: «У исполнителя Кузнечик 
две команды: 1) Прибавь 3. 2) Вычти 2. Пер-
вая из них увеличивает число на экране на 3, 
вторая –  уменьшает его на 2 (отрицательные 
числа допускаются). Программа для Кузнечи-
ка –  это последовательность команд. Сколько 
различных чисел можно получить из числа 1 
с помощью программы, которая содержит ров-
но 5 команд?» Правильным ответом на задание 
является число 6.

В следующем 2013 году задание B13 было из-
менено на задание вычисления количества про-
грамм, для решения которого необходимо исполь-
зовать методы динамического программирования 
[2, 3] вместо ранее применяемых комбинаторных 
и графических методов.

Знакомство обучающихся с исполнителем 
«Кузнечик» обычно начинается на уровне основ-
ного общего образования [4, с. 123], вместе с тем 
этот и другие исполнители используются для об-
учения программированию не только на уровнях 
основного и среднего, но также –  на начальном 
уровне общего образования [5, с. 66–68]. Некото-
рые авторы отмечают целесообразность исполь-
зования данного исполнителя в интегрированном 
обучении школьников математике и информатике 
[6, 7]. Элементы содержания учебного предмета 
«Информатика» для обучающихся на уровне ос-
новного общего образования представлены в ви-
де практикума [8, с. 42–44].

Хотя способы решения задания существенно 
изменились, в статье показано, что устаревшее 
задание не потеряло своей актуальности: обуча-
ющиеся, которые выбрали информатику для сда-
чи ЕГЭ, по-прежнему демонстрируют низкие обра-
зовательные результаты относительно вышепри-
ведённого задания, в то время как теоретические 
и практические основы для его решения должны 
быть усвоены уже на уровне основного общего об-
разования. В статье показаны результаты выпол-
нения задания обучающимися в 2024–2025 учеб-
ном году, аналитический и программный способы 
решения вышеприведённого задания B13 демо-
версии 2012 года.
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Материалы и методы исследования

Материалы исследования: задание на вычисление 
количества чисел для заданных команд и их коли-
чества, результаты его выполнения обучающимися 
на уровне среднего общего образования.

Методы исследования: для демонстрации спо-
собов решения задания используются комбина-
торные, графические методы и методы програм-
мирования, для каждого рассмотренного метода 
выделены формируемые компетенции/компетент-
ности на основе компетентностного подхода в об-
разовании; для анализа результатов выполнения 
задания обучающимися используются базовые 
статистические методы; методы декомпозиции 
по уровням и видам применяются при обсуждении 
формируемых компетенций.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты выполнения задания обучающимися

В результате выполнения вышеприведённого за-
дания обучающимися 10–11-х классов на подго-
товительных курсах технического вуза-партнёра 
проектов «Инженерный класс в московской шко-
ле» и «ИТ-класс в московской школе» верный от-
вет привели 10 из 22 (≈ 45,5%) учеников базовой 
группы и 4 из 13 учеников профильной группы (≈ 
31%). После получения информации о неверном 
ответе три ученика базовой группы и два ученика 
профильной группы смогли верно исправить свой 
ответ, после данных исправлений процент правиль-
ных ответов увеличился до 59% и 46% для базовой 
и профильной групп соответственно. Превышение 
доли корректных ответов в базовой группе по отно-
шению к профильной в числе прочих причин может 
быть обусловлено небольшим размером выборки. 
Следующим по частоте, но неверным ответом яв-
лялось число 32 –  количество различных программ 
из 5 команд. Среди других неверных ответов также 
встречались числа 2, 5, 7, 13, 16, 26, 30, 44, 50, 120.

Хотя рассматриваемое задание является го-
раздо более простым для выполнения по сравне-
нию с современными заданиями 23 ЕГЭ по инфор-
матике на тему динамического программирова-
ния, процент его выполнения соответствует сред-
нему проценту выполнения современного задания 
23 ЕГЭ по информатике [9]. Методы комбинатори-
ки и программирования для решения рассматри-
ваемого задания также могут быть использованы 
при решении современного задания 8 ЕГЭ по ин-
форматике [10].

Аналитическое решение задания (выделение типов 
программ, дающих одинаковый результат)

Для аналитического решения задания следует 
вычислить количество типов программ, содержа-
щих ровно пять команд, причём программы внутри 
каждого типа должны обеспечивать одинаковый 
результат вычислений. Типы программ, примеры 
программ для каждого типа, числовой результат 
представлены в таблице 1. Для двух заданных ко-

манд (1. Прибавь 3; 2. Вычти 2) следовало вычис-
лить, сколько различных чисел можно получить 
из числа 1 с помощью программы, которая содер-
жит ровно 5 команд.

Таблица 1. Шесть типов программ длины 5 и шесть чисел- 
результатов

Тип программы Примеры программ Числовой 
результат

1. Все команды 1 11111 
(всего 1 программа)

1 + 3 + 3 + 3 
+ 3 + 3 = 16

2. Четыре команды 
1, одна команда 2

11112, 11121, 11211, 
12111, 21111 
(всего 5 программ)

1 + 3 + 3 + 3 
+ 3–2 = 11

3. Три команды 1, 
две команды 2

11122, 12121, …, 22111
(всего 10 программ)

1 + 3 + 3 + 
3–2 –  2 = 6

4. Две команды 1, 
три команды 2

11222, 21212, …, 22211
(всего 10 программ)

1 + 3 + 3–2 –  
2–2 = 1

5. Одна команда 1, 
четыре команды 2

12222, 21222, 22122, 
22212, 22221 
(всего 5 программ)

1 + 3–2 –  
2–2 –  2 = –4

6. Все команды 2 22222 
(всего 1 программа)

1–2 –  2–2 –  
2–2 = –9

Каждая отдельная программа является комби-
нацией из приведённых команд (1. Прибавь 3; 2. 
Вычти 2).

Здесь и далее авторы предлагают выделить 
следующие компетенции для базового и углублен-
ного уровней изучения учебного предмета «Ин-
форматика».

Компетенции на базовом уровне: выделение 
различных типов программ, запись примеров про-
грамм, вычисление результатов исполнения про-
грамм, понимание коммутативности (перемести-
тельного закона) для приведённых команд и основ 
комбинаторики.

Компетенции на углубленном уровне: подсчёт 
количества программ различных типов, знание 
и применение формул комбинаторики (вычисле-
ние количества комбинаций, перестановок, раз-
мещений, сочетаний).

Владение приведёнными компетенциями по-
зволяет достичь перечисленных в федеральных 
рабочих программах планируемых результатов 
освоения программы по информатике на уровнях 
основного общего и среднего общего образования 
[11–14].

Описанное аналитическое решение задания 
на основе выделения различных типов программ 
использует приёмы и методы комбинаторики и мо-
жет быть использовано в качестве задания для из-
учения основ этого раздела математики.

Аналитическое решение задания с использованием графа

Вышеприведённый метод выделения отдельных 
типов программ, дающих одинаковый числовой ре-
зультат, не является единственным аналитическим 
методом решения рассматриваемого задания. Ещё 
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одним методом решения задания выступает графи-
ческий способ (рисунок 1).

 

Рис. 1. Графический способ решения

На рисунке 1 корневой вершиной является чис-
ло 1 –  исходное число задания, листьями дерева 
являются все возможные результаты выполне-
ния программ длиной в 5 команд, другие верши-
ны дерева содержат промежуточные числа в воз-
можных траекториях вычислений программ. Все-
го существует 6 концевых узлов, также называе-
мых листьями дерева на рисунке 1, соответствен-
но, можно получить 6 различных чисел из числа 1 
с помощью программы длиной 5 команд.

Компетенции на базовом уровне: использова-
ние графов и деревьев для визуализации инфор-
мации, построение дерева вручную, построение 
дерева с использованием готового программного 
обеспечения.

Компетенции на углубленном уровне: постро-
ение дерева с использованием библиотек визуа-
лизации данных языков программирования, зна-
ние и использование двоичных деревьев, включая 
двоичные кодовые деревья, двоичные деревья по-
иска, построение и чтение графа переходов конеч-
ного автомата.

Как на базовом, так и на углублённом уровне 
применение описанного графического способа ре-
шения задания открывает широкие возможности 
для изучения терминологии и методов теории гра-
фов.

Решение задания на языке программирования Python

На рисунке 2 приведён простой программный код 
для решения задания.

Приведённое на рисунке 2 решение опирается 
на использование вложенных циклов для полно-
го перебора всех возможных комбинаций команд. 
В первой строке программы создаётся пустой 
список results. Представленные целочисленными 
переменными команды k1, k2, …, k5 в теле цик-
ла максимальной вложенности позволяют к цело-
му числу num, исходное значение которого всегда 
равно 1, или прибавить 3, или вычесть 2. После 
выполнения пяти команд полученный в перемен-
ной num числовой результат записывается в спи-
сок results с помощью метода append: results.ap-
pend(num). После перебора всех возможных ком-
бинаций программ длины 5 в конце программы 
полученный список выводится в отсортированном 

виде, что позволяет легко подсчитать количество 
различных итоговых чисел: print(sorted(results)).

results = [] 
for k1 in 1, 2: 
    for k2 in 1, 2: 
        for k3 in 1, 2: 
            for k4 in 1, 2: 
                for k5 in 1, 2: 
                    num = 1 
                    if k1 == 1: 
                        num += 3 
                    elif k1 == 2: 
                        num -= 2 
                    if k2 == 1: 
                        num += 3 
                    elif k2 == 2: 
                        num -= 2 
                    if k3 == 1: 
                        num += 3 
                    elif k3 == 2: 
                        num -= 2 
                    if k4 == 1: 
                        num += 3 
                    elif k4 == 2: 
                        num -= 2 
                    if k5 == 1: 
                        num += 3 
                    elif k5 == 2: 
                        num -= 2 
                    
results.append(num) 
print(sorted(results)) 

Рис. 2. Решение задания при помощи программного 
кода

Приведённый программный код является про-
стым для реализации, однако обладает целым ря-
дом недостатков, основными среди которых явля-
ются дублирование фрагментов кода и отсутствие 
вычисленного количества различных чисел, яв-
ляющихся результатами выполнения программы. 
Некоторые из описанных недостатков, а имен-
но дублирующиеся условные операторы и отсут-
ствие вычисленного ответа на задание, исправле-
ны в программном коде на рисунке 3.

s = set() 
for k1 in 1, 2: 
    for k2 in 1, 2: 
        for k3 in 1, 2: 
            for k4 in 1, 2: 
                for k5 in 1, 2: 
                    prog = [k1, k2, k3, k4, k5] 
                    num = 1 
                    for k in prog: 
                        if k == 1: 
                            num += 3 
                        elif k == 2: 
                            num -= 2 
                    s.add(num) 
print('Количество различных чисел:',len(s)) 
print('Числа:', s) 

Рис. 3. Оптимизированное решение задания при 
помощи программного кода

Как и в программном коде на рисунке 2, в про-
грамме на рисунке 3 вложенные циклы for произ-
водят перебор всех возможных комбинаций ко-
манд для программ длины 5. Для каждой комбина-
ции пять команд, каждая из которых представле-
на в виде цифры 1 или 2, записываются в список 
prog, после чего в теле цикла for k in prog каждая 
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команда преобразует число, или прибавляя 3, или 
вычитая 2. Для хранения различных результатов 
исполнения программ используется множество s, 
позволяющее хранить неповторяющиеся элемен-
ты.

Организовать полный перебор комбинаций ко-
манд в программах без использования вложенных 
циклов способна функция product модуля itertools 
(рисунок 4).

from itertools import product 
progs = list(product((1, 2), repeat = 5)) 
s = set() 
for prog in progs: 
    num = 1 
    for k in prog: 
        if k == 1: 
            num += 3 
        elif k == 2: 
            num -= 2 
    s.add(num) 
print('Получено', len(s), 'чисел:', s) 

Рис. 4. Решение задания при помощи программного 
кода с использованием модуля itertools

В список progs будут присвоены кортежи всех 
возможных программ длины 5 для команд 1 и 2, 
каждый кортеж- элемент списка представляет со-
бой комбинацию из 5 команд: [(1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 
1, 1, 2), (1, 1, 1, 2, 1), (1, 1, 1, 2, 2), (1, 1, 2, 1, 1), 
(1, 1, 2, 1, 2), (1, 1, 2, 2, 1), (1, 1, 2, 2, 2), …, (2, 2, 
2, 2, 1), (2, 2, 2, 2, 2)]. Цикл for prog in progs итери-
руется по элементам списка, вложенный цикл for 
k in prog, представленный также в тексте преды-
дущей программы на рисунке 3, осуществляет по-
следовательный перебор всех команд программы, 
представленной кортежем- элементом списка. Как 
и в предыдущем программном коде, для хранения 
всех возможных числовых результатов программ 
используется множество s, мощность которого 
равна количеству чисел –  возможных результатов 
программ, описанных в задании.

Наконец, для учеников, знающих программи-
рование на углублённом уровне, будет полезным 
дополнительное задание: запись решения в одну 
строку (рисунок 5).

from itertools import product 
print(len(set([sum(prog, 1) for prog in list(product((3, -2), repeat = 5))]))) 

Рис. 5. Один из вариантов наиболее короткого программного кода для нахождения ответа на задание

В листинге на рисунке 5 с использованием ге-
нератора списка для каждой возможной програм-
мы выполняется вычисление итогового числа, по-
сле чего полученный список итоговых чисел пре-
образуется во множество. Программа выводит ко-
личество элементов полученного множества.

Компетенции на базовом уровне: разработка 
переборного алгоритма на основе вложенных ци-
клов, использование и реализация полного пере-
бора.

Компетенции на углубленном уровне: органи-
зация перебора комбинаций с использованием 
готовой функциональности (например, модуля it-
ertools в языке программирования Python), выбор 
и использование подходящих структур данных, 
использование генераторов списков, применение 
принципа DRY (“don’t repeat yourself”) и сокраще-
ние дублирования кода.

Приведённые варианты решений задания про-
граммным кодом не только используют необходи-
мые алгоритмические конструкции и структуры 
данных, демонстрируют повышение уровня аб-
стракции программ, применение принципа DRY, 
вариативность поиска решений, но и показывают, 
что на базе рассмотренного задания возможно до-
вольно глубокое изучение и актуализация знаний 
раздела информатики «Алгоритмы и программи-
рование».

Одно задание, много методов

В данной работе показано три метода решения рас-
смотренного задания: комбинаторное выделение 
типов программ, использование графа, решение 
компьютерной программой. Целевым результатом 

обучения на уровне среднего общего образования 
должно стать уверенное владение обучающимися 
всеми описанными методами. При этом обучающи-
еся образовательных организаций имеют различ-
ные педагогические условия: разное количество 
часов учебного предмета «Информатика» в зави-
симости от различных учебных планов и образо-
вательных профилей, отличающееся календарно- 
тематическое планирование и учебно- методическое 
обеспечение, педагогов с их индивидуальным опы-
том и стилем преподавания. По мнению авторов, 
использование педагогических технологий укрупне-
ния дидактических единиц и [15–17] перевёрнутого 
класса [18], а также интегрированного обучения [6, 
7] при рассмотрении предложенного задания спо-
собны сформировать компетенции обучающихся, 
находящихся в различных образовательных средах, 
в рассмотренных областях комбинаторики, теории 
графов, программирования.

Используемые методы различных разделов 
математики и программирования на различном 
уровне абстракции выявляют необходимость де-
монстрации предметных и межпредметных свя-
зей, формирования компетенций и компетент-
ностей в их совокупности: математических, ин-
формационных, цифровых, а также компетенций/
компетентностей [19, с. 17] в области программи-
рования. Таким образом, для анализа результата 
исполнения алгоритма необходимы не только зна-
ния, навыки и деятельностные установки в обла-
сти информатики, алгоритмики и программирова-
ния, но также –  знания и навыки различных разде-
лов математики и способности их эффективного 
практического применения.
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Заключение

В статье рассмотрены разнообразные методы ре-
шения задачи вычисления количества различных 
результатов для заданных команд и длины програм-
мы, использованы методы и инструменты комбина-
торики, теории графов, алгоритмизации и програм-
мирования, являющиеся содержанием учебного 
предмета «Информатика». Для полноценного изу-
чения описанных методов рекомендуется укрупне-
ние дидактических единиц, реализация модели пе-
ревёрнутого класса и технологий интегрированного 
обучения в педагогическом процессе. Разнообразие 
методов решения рассмотренной задачи не только 
отражает предметные и межпредметные связи, ис-
пользуемые при изучении тем раздела «Алгоритмы 
и программирование», но также является аргумен-
том в пользу формирования не только отдельных 
компетенций/компетентностей, но их совокупности 
в целостном педагогическом процессе.
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COMPETENCIES FOR ANALYZING THE RESULT 
OF ALGORITHM EXECUTION: THE TASK OF 
CALCULATING THE NUMBER OF DIFFERENT RESULTS 
FOR GIVEN COMMANDS AND THE LENGTH OF THE 
PROGRAM IN THE UNIFIED STATE EXAMINATION IN 
COMPUTER SCIENCE

Popov V. S., Alefirenko E. A., Chernitsyna L.Yu.
Moscow City University

The article considers combinatorial, graphical, and programmatic 
methods for solving the task of calculating the number of different 
results of the described program for a formal performer. For each 
considered method, one or more solutions and relevant competen-
cies for the basic and advanced levels of studying the subject “Com-
puter Science” are given. With the combinatorial solution method, 
various types of programs are distinguished, the graphical solution 
uses a tree, the vertices of which are the numbers obtained, and the 
arcs are the executor’s commands, four program listings are given 
as solutions in the programming language, each subsequent pro-
gram has a higher level of abstraction and uses more and more 
in–depth knowledge and programming skills. For proper study of the 
described subject content in various educational environments, the 
authors propose the use of enlarged didactic units, a flipped class-
room, and integrative learning. The various methods used to solve 
the proposed task reveal the need to demonstrate intradisciplinary 
and interdisciplinary connections, the formation of competencies in 
their entirety.

Keywords: competence, competency, competence approach, al-
gorithm, result of algorithm execution, calculation of the amount of 
numbers, Unified State Examination, Unified State Examination in 
computer science.
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В статье рассматриваются национальные проекты Китая в об-
ласти высшего образования. Автор анализирует основные 
цели, задачи и направления развития национальных проектов, 
а также их влияние на систему высшего образования страны. 
Особое внимание уделяется вопросам повышения качества 
образования, расширения доступа к высшему образованию 
и подготовки высококвалифицированных специалистов. В ста-
тье также обсуждаются результаты реализации националь-
ных проектов и перспективы дальнейшего развития системы 
высшего образования Китая. Статья может быть полезна для 
исследователей, интересующихся системой образования в Ки-
тае, а также для всех, кто хочет узнать больше о национальных 
проектах этой страны в области высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, КНР, образователь-
ные проекты, национальное образование.

За последние десятилетия Китай совершил 
громадный скачок в области высшего образова-
ния. Вторая половина XX века для Китая прошла 
под эгидой реформ и поиска своего пути разви-
тия, в том числе в области высшего образования. 
На основе последовательного заимствования опы-
та Европы и СССР, была сформирована совре-
менная система трёхуровневая система образо-
вания, состоящую из бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры. На рубеже веков перед Китаем 
появились другие задачи –  повысить конкуренто-
способность своих вузов в мире. Это было связано 
с переходом страны к рыночной экономике и необ-
ходимостью модернизации системы образования 
для соответствия новым требованиям. В этот пе-
риод были запущены ряд проектов, направленных 
на развитие высшего образования и повышение 
его качества. В рамках этих проектов были ото-
браны ключевые вузы страны, которые получили 
дополнительное финансирование на развитие ин-
фраструктуры, повышение квалификации препо-
давателей и привлечение иностранных студентов. 
Также были созданы несколько элитных универси-
тетов мирового уровня. Эти университеты получи-
ли возможность приглашать лучших преподавате-
лей и учёных со всего мира, а также проводить ис-
следования на самом высоком уровне.

Для этих целей были реализованы и реализу-
ются ряд национальных проектов. Цель данного 
исследования –  провести анализ национальных 
проектов Китая в области повышения качества 
высшего образования, выявить их основные цели, 
задачи и результаты, а также определить их роль 
и значение для развития системы высшего обра-
зования в Китае и повышения её конкурентоспо-
собности на мировой арене.

В 1995 году был запущен первый националь-
ный проект по модернизации вузов, направленный 
на содействие развитию высшего образования –  
“Проект 211”. В рамках проекта было отобраны 
116 университетов, получивших дополнительное 
финансирование и поддержку. Цель проекта за-
ключалась в создании группы университетов вы-
сокого уровня и повышение научно- технической 
мощи и всесторонней конкурентоспособности. 
К числу выбранных вузов относились Пекинский 
педагогический университет, Университет Фу-
дань, Нанкинский университет, Университет Цин-
хуа и другие.

Согласно современным рейтингам, 95 универ-
ситетов из “Проекта 211” в –  в топ 100 по стране.

В 1998 году в рамках продолжения курса на по-
вышение уровня вузов был инициирован Проект 
985, цель которого заключалась в том, чтобы вы-
вести на мировой уровень ряд ведущих вузов КНР. 
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По своей сути, проект 985 явился логическим про-
должением “Проекта 211”, открывая дорогу для 
ряда ведущих вузов.

До 2004 года в проекте принимали участие де-
вять вузов, включая Университет Цинхуа, Чжэцзян-
ский университет, Шанхайский университет Цзяо-
тун, Сианьский университет, Научно- технический 
университет Китая, Харбинский политехнический 
университет, Пекинский университет, Фуданьский 
университет и Нанкинский университет. Позднее 
список расширился еще на тридцать вузов.

По результатам рейтингов на 2024 год Уни-
верситет Цинхуа и Пекинский университет вошли 
в тройку лидеров, Научно- технический универси-
тет Китая и Чжэцзянский университет заняли тре-
тье место, Фуданьский университет, Шанхайский 
университет Цзяотун и Нанкинский университет 
заняли пятое место, Китайский народный уни-
верситет, Пекинский университет авиации и кос-
монавтики (Бэйханский университет), Сианьский 
университет Цзяотун, Уханьский университет, 
Харбинский политехнический университет, Хуач-
жунский университет науки и технологий, Универ-
ситет Сунь Ятсена, Юго- Восточный университет 
вошли в топ-15 лучших университетов страны.

Успехи Проектов 211 и 985 задали высокую 
планку для будущих целей и привели к необхо-
димости их объединения в новый национальный 
план. В 2015 году был разработан “План создания 
университетов и академических дисциплин миро-
вого уровня” (или “Double first class”), направлен-
ный на всестороннее развитие группы элитных 
китайских университетов, отдельных факульте-
тов и дисциплин мирового уровня к концу 2050 го-
да. В 2019 году 137 вузов, состоящих в реестрах 
проектов 211 и 985, объединились в рамках про-
екта “Double first class”. План включает в себя 42 
университета двой ного и 465 ведущих дисциплин, 
распределённых между 140 вузами.

В 2021 году Китай запустил государственную 
программу по развитию и оптимизации учебных 
программ с помощью цифровых технологий –  
«План 101». В рамках этой программы были соз-
даны и усовершенствованы различные курсы 
и образовательные программы по искусственно-
му интеллекту для студентов и специалистов. В от-
личие от предыдущих проектов, цель Плана 101 –  
реформирование преподавания в основных пред-
метных областях и повышение качества учебных 
программ, учебных материалов, команд препода-
вателей и практических проектов. В ходе экспери-
ментальной работы в девяти основных областях, 
таких как информатика, математика, физика и хи-
мия, проект достиг первоначальных результатов 
и постепенно был распространен на более меж-
дисциплинарные области. Запуск этого плана оз-
начает, что развитие высшего образования боль-
ше не будет ограничивается оснащением школы 
оборудованием и предметными исследованиями, 
а уделяет больше внимания развитию практиче-
ских способностей и инновационного мышления 
студентов, в том числе с помощью ИИ: оптимизи-

руя учебную программу, повышая качество учеб-
ных материалов, повышая квалификацию препо-
давателей и осуществляя практические проекты.

В заключение стоит отметить, что националь-
ные проекты Китая в области высшего образова-
ния играют ключевую роль в развитии науки и тех-
нологий страны. Они направлены на повышение 
качества образования, развитие научных исследо-
ваний и укрепление международного сотрудниче-
ства. Особенностью мер по повышению качества 
высшего образования является проектов. Преем-
ственность проявляется, прежде всего, в после-
довательности и согласованности целей, задач 
и стратегий развития. Проекты 211 и 985 способ-
ствовали укреплению позиций Китая в мировом 
образовательном пространстве. “План создания 
университетов и академических дисциплин миро-
вого уровня” объединил и развил успехи предыду-
щих проектов, а план 101 стал новой вехой в раз-
витии высшего образования Китая в эпоху цифро-
визации и искусственного интеллекта

Национальные проекты в области высшего об-
разования являются важным инструментом для 
достижения стратегических целей Китая и обес-
печения его конкурентоспособности на мировой 
арене.
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NATIONAL PROJECTS OF CHINA IN THE FIELD OF 
HIGHER EDUCATION
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The article examines China’s national projects in the field of higher 
education. The author analyzes the main goals, objectives and di-
rections of development of national projects, as well as their impact 
on the country’s higher education system. Special attention is paid 
to improving the quality of education, expanding access to higher 
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education and training highly qualified specialists. The article also 
discusses the results of the implementation of national projects and 
the prospects for further development of China’s higher education 
system. The article may be useful for researchers interested in the 
education system in China, as well as for anyone who wants to learn 
more about the country’s national projects in the field of higher ed-
ucation.

Keywords: higher education, PRC, educational projects, national 
education.
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Педагогический потенциал социально- культурного проектирования 
в процессе формирования основ развития творческого потенциала 
студентов вузов культуры и искусств в процессе внеаудиторной 
деятельности

Cкорик Антонина Сергеевна,
аспирант кафедры народной художественной культуры, 
Московский государственный институт культуры
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Статья посвящена изучению педагогического потенциала 
социально- культурного проектирования в процессе формиро-
вания основ развития творческой активности студентов вузов 
культуры и искусств в процессе внеаудиторской деятельности.
Актуальность. В современном мире, который анализируется 
сквозь призму глобализации, постиндустриального развития, 
информационной насыщенности и инновационного прогрес-
са, творчество начинает играть главную роль в раскрытии 
и активации личностных ресурсов и потенциала. Оно являет-
ся не просто способом самовыражения, а фундаментальным 
элементом, определяющим жизненный путь человека. В этом 
контексте творческая активность выступает как инструмент 
переосмысления социальной действительности, открывая пе-
ред человеком возможности для понимания и воплощения его 
индивидуальности в различных формах.
Цель исследования –  изучение педагогического потенциала 
социально- культурного проектирования в процессе формиро-
вания основ развития творческой активности студентов вузов 
культуры и искусств в процессе внеаудиторской деятельности.
Материалы и методы исследования. Анализ научно- 
практической литературы, обобщение, синтез мнений, общие 
и частные методики познания.
Результаты исследования. Выполнен анализ факторов педаго-
гического развития творческого потенциала учащихся в целом 
и в процессе изобразительной деятельности в частности. Про-
изведен обзор научно- практических сведений, даны авторские 
выводы.

Ключевые слова: искусство, творчество, потенциал, студент, 
социализация, культура.

Введение

Внедрение элементов европейской системы обра-
зования в российские университеты привело к се-
рьезным вызовам для отечественных высших учеб-
ных заведений (вуз). В этом контексте особенно 
выделяются образовательные учреждения культу-
ры и искусств (далее ОУКИИ) из-за их уникальной 
студенческой базы и особенностей обучения. Эти 
вузы, принадлежащие к сфере творческого обра-
зования, играют ключевую роль в объединении об-
разовательного процесса с культурной практикой, 
что способствует усвоению студентами ценностных 
стандартов, норм и знаний через разнообразные 
педагогические подходы и инструменты. Выбрав об-
разовательный путь в ОУКИИ, обучающиеся непре-
менно сталкиваются с необходимостью развивать 
свои творческие способности в рамках будущей 
карьеры в разнообразных сферах. В свете этого, 
с учетом длительного опыта в области высшего 
образования по направлениям культуры и учитывая 
текущие тенденции Болонского процесса в подго-
товке бакалавров, педагогическая наука придает 
особое значение развитию и внедрению систем, на-
целенных на углубление подобных навыков. В кон-
тексте этих усилий выделяется важность наработки 
и внедрения механизмов, способствующих разви-
тию творческого потенциала (далее ТП) учащихся 
в ОУКИИ [2, 6, 8].

Цель исследования –  изучение педагогическо-
го потенциала социально- культурного проектиро-
вания в процессе формирования основ развития 
ТП студентов ОУКИИ в процессе внеаудиторской 
деятельности.

Материалы и методы исследования. Анализ 
научно- практической литературы, обобщение, 
синтез мнений, общие и частные методики позна-
ния.

Результаты исследования

В контексте проводимого исследования становит-
ся очевидным, что сферы такие как культура и ис-
кусство охватывают широкий спектр дисциплин, 
включающих в себя как визуальные и технические 
направления, так и исполнительские жанры. В об-
ласти визуального искусства присутствуют дисцип-
лины вроде живописи, скульптуры и фотографии, 
а также рисунка, обработки металла и других ана-
логичных направлений. С другой стороны, исполни-
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тельское искусство включает в себя такие формы, 
как музыка, театр, танец и другие виды перфор-
мативного искусства. Дизайн, хотя и тесно пере-
плетается с искусством, фокусируется в первую 
очередь на разработке и улучшении физических 
объектов, артефактов и процессов, подчеркивая 
концептуальный подход к созданию и оптимизации. 
В мире живописного роста и инноваций профессии 
могут охватывать всё от архитектуры и дизайна 
интерьеров до психологии дизайна и графического 
творчества, простираясь даже до экологического 
дизайна и разработки продуктов. В то время как 
искусство тяготеет к вызыванию эмоций и переда-
че идей, дизайн направлен на решение конкретных 
задач и улучшение функциональности повседнев-
ных объектов и процессов. Важную роль в успеш-
ной карьере в этих сферах играют как технические 
знания и финансовая грамотность, так и врождён-
ный талант к созданию, толкованию и реализации 
уникальных концепций. [3, c. 43].

В различных сферах деятельности, от искус-
ства до дизайна, ключевыми элементами являют-
ся практика, обучение и стремление к совершен-
ству через конкуренцию. Эти аспекты неотдели-
мы от процесса формирования ТП и исполнения, 
причем каждый из них предполагает определен-
ный уровень стресса. Умение эффективно справ-
ляться со стрессом, находить внутреннюю мотива-
цию для достижения высоких результатов и целе-
направленное усиление навыков являются глав-
ными факторами для получения высшего уровня 
мастерства, что характерно как для выдающихся 
достижений в артистизме, так и в других произво-
дительных сферах [5, 10].

Основополагающим аспектом для улучшения 
качества работы и повышения уровня мотивации 
у профессионалов в сфере искусства является от-
ход от эгоистических подходов к достижению це-
лей. Техники, направленные на снижение акцен-
та на индивидуализме и стимулирование более 
глубокого самопознания и открытости к новому, 
такие как медитативные практики, могут значи-
тельно способствовать концентрации на процессе 
творчества. Это, в свою очередь, делает творцов 
более невосприимчивыми к давлению и опасени-
ям перед возможным неуспехом. Исследования 
показывают, что уменьшение фокуса на личност-
ных амбициях и переориентация на ценности ро-
ста и самопревосходства положительно сказыва-
ется на эмоциональном состоянии артистов, что 
открывает новые перспективы для использования 
осознанности как инструмента поддержки студен-
там искусства и дизайна в их стремлении к ма-
стерству [4, c. 54].

В ходе исследования Коноплевой В. А. было вы-
явлено, как различные элементы влияют на про-
цесс творчества у художников во многих сферах 
искусства, включая живопись, скульптуру, фото-
графию, видеоарт, цифровое искусство, междис-
циплинарные проекты и графику. При этом были 
выделены как способствующие, так и препятству-
ющие их творчеству аспекты. Среди них находят-

ся когнитивные аспекты, такие как способность 
к нетрадиционному сочетанию идей и к творческо-
му мышлению, эмоциональные аспекты, включа-
ющие выражение чувств и контроль над эмоция-
ми, конативные, под которыми понимаются черты 
характера, например, коммуникабельность, отзы-
вчивость и дружелюбие, а также экологические 
факторы, вроде значимых событий в жизни. Ре-
зультаты показали, что цифровые художники на-
звали когнитивные аспекты наиболее важными 
для творчества, а эмоциональные аспекты –  наи-
менее важными. Скульпторы говорили и о позна-
вательных аспектах. В отличие от цифровых ху-
дожников, скульпторы также ссылались на свое 
образование. Художники считали эмоциональные 
аспекты более важными, чем цифровые деятели 
[7].

Исследование Герчук Ю. указывает на то, что 
взаимодействие с родителями, сверстниками и пе-
дагогами, а также сознательное занятие опреде-
ленными видами деятельности играют ключевую 
роль в профессиональном прогрессе студентов 
и успехе в творческих сферах. В этом контексте, 
поддержка от групп, имеющих значимое влияние, 
и активное участие в практической деятельности 
выступают как фундаментальные элементы для 
достижения профессиональных вершин. Отмеча-
ется, что социальные контакты и поддержка име-
ют первостепенное значение для профессиональ-
ного совершенствования в области искусства [1].

А. Ф. Лосев подчеркивает, что обучение вклю-
чает в себя не только получение знаний, но и про-
цесс адаптации и вхождения студентов в новую 
социальную среду учебного заведения. В этом 
контексте особенно значимым становится разви-
тие и принятие системы ценностей, которая ста-
новится фундаментом для формирования индиви-
дуальных поведенческих стратегий. Погружение 
в студенческую жизнь подразумевает освоение 
и приятие установленных правил и стандартов, 
благодаря чему происходит интеграция в коллек-
тив и адаптация к новым социальным условиям. 
С этим связана возможность для личности нахо-
дить, адаптировать и даже изменять свои мето-
ды взаимодействия с окружающим миром в ответ 
на его изменения. О. М. Разумникова и М. В. Пуси-
ков подчеркивают важность «социального интел-
лекта» для успешной адаптации, которая включа-
ет понимание и предвидение поведения и намере-
ний других людей в социальном контексте [9].

А. А. Мелик- Пашаев, З. Н. Новлянская в иссле-
довании «Психология художественного творче-
ства» отмечают, что при изучении ТП студентов 
и развития основ социально- культурного проекти-
рования, наряду с аналогом эстетического отно-
шения к миру, обнаружится и аналог того, что они 
называют освоением авторской позиции в искус-
стве, то есть направленности на преобразование 
первичных впечатлений жизни в результаты само-
стоятельной математической или иной деятельно-
сти. Развитие коммуникации как способности лич-
ности организовывать и поддерживать адекват-
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ное и конструктивное взаимодействие с внешним 
миром остается одной из приоритетных проблем 
современных междисциплинарных исследований 
(психология, педагогика, социология, медицина 
и др.). Выстраивание модели социализации уча-
щихся на принципах взаимозависимости разных 
сфер человеческой деятельности не теряет своей 
актуальности [11, c. 93].

Таким образом, взаимодействие образных 
средств разных искусств (синтез искусств) может 
стать эффективным средством социализации уча-
щегося.

Обсуждение

Исследование литературных источников по данной 
тематике позволил сделать некоторые заключения. 
Для эффективной социализации критически важ-
ными являются следующие аспекты:
1. Введение в образовательную систему социо-

культурного подхода, который строится на ин-
теграции национальной культуры в процесс 
социализации студента и предполагает, что 
компетентность в этой области выстраивается 
на основе взаимодействия с социокультурным 
контекстом и обществом;

2. Применение в учебном процессе ОУКИИ мето-
да художественно- педагогической драматур-
гии, которая ориентирована не столько на раз-
витие интеллектуальных способностей учащих-
ся, сколько на их эмоциональное вовлечение 
и рост компетенций.
Активность в области изобразительного искус-

ства может играть ключевую роль в развитии ба-
зовых социокультурных умений, облегчая процесс 
социализации студентов.

Заключение

Таким образом, исследования в области образова-
тельной деятельности, которые являются основной 
миссией организации –  это развитие детских иссле-
дований, творчества и интеллекта, целью которых 
является формирование учащихся, способных к ис-
следованиям и исследовательской работе.

Характерными чертами исследований в обла-
сти формирования ТП студентов являются:
• пространственная тематическая составляю-

щая;
• социальная составляющая;
• психологический элемент.
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THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF SOCIO- 
CULTURAL DESIGN IN THE PROCESS OF FORMING 
THE FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 
THE CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS OF 
UNIVERSITIES OF CULTURE AND ARTS IN THE 
PROCESS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Skorik A. S.
Moscow State Institute of Culture

The article is devoted to the study of the pedagogical potential of 
socio- cultural design in the process of forming the foundations for 
the development of creative activity of students of universities of cul-
ture and arts in the process of extracurricular activities.
Relevance. In the modern world, which is analyzed through the 
prism of globalization, post-industrial development, information sat-
uration and innovative progress, creativity begins to play a major 
role in the disclosure and activation of personal resources and po-
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tential. It is not just a way of self-expression, but a fundamental el-
ement that determines a person’s life path. In this context, creative 
activity acts as a tool for rethinking social reality, opening up oppor-
tunities for a person to understand and embody his individuality in 
various forms.
The purpose of the study is to study the pedagogical potential of 
socio- cultural design in the process of forming the foundations for 
the development of creative activity of students of universities of cul-
ture and arts in the process of extracurricular activities.
Materials and methods of research. Analysis of scientific and practi-
cal literature, generalization, synthesis of opinions, general and par-
ticular methods of cognition.
The results of the study. The analysis of the factors of pedagogical 
development of the creative potential of students in general and in 
the process of visual activity in particular is carried out. The review 
of scientific and practical information is made, the author’s conclu-
sions are given.

Keywords: art, creativity, potential, student, socialization, culture
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В статье рассматривается роль психолого- педагогической ди-
агностики в современной образовательной системе, которая 
претерпевает трансформацию под влиянием национальных 
инициатив и международных договоров. Отдельно отмечается 
переход от классического образования, основанного на пере-
даче теоретических знаний к инновационному подходу, ориен-
тированному на развитие критического мышления, творческих 
способностей и навыков решения проблем.
Психолого- педагогическая диагностика является неотъемле-
мым компонентом образовательного процесса, обеспечивая 
объективную оценку его эффективности и формирование лич-
ностных качеств учащихся начальной школы. Она охватывает 
различные аспекты, включая адаптацию к школьной среде, 
универсальные учебные действия, поведенческий компонент 
и коммуникативные навыки.
Регулярные психолого- педагогические диагностики позволяют 
идентифицировать учащихся, требующих дополнительной под-
держки. Собранные данные служат основой для разработки 
индивидуальных образовательных планов, учитывающих осо-
бенности каждого ученика. Мониторинг прогресса учащихся 
на основе результатов диагностики позволяет своевременно 
вносить коррективы в учебный процесс, оптимизируя его для 
достижения максимальных образовательных результатов.
Психолого- педагогические диагностики играют важную роль 
в современной образовательной системе, направленной 
на развитие личности учащихся. Они позволяют оценить адап-
тацию к школьной среде, диагностировать универсальные об-
разовательные действия, поведенческий компонент и комму-
никативные навыки.

Ключевые слова: Психолого- педагогическая диагностика, 
личностные качества, гуманистический подход, критическое 
мышление, творческие способности, навыки решения проблем, 
универсальные учебные действия, поведенческий компонент, 
коммуникативные навыки, индивидуальные образовательные 
планы, мониторинг прогресса, эффективное обучение.

Современная образовательная система пре-
терпевает трансформацию под воздействием на-
циональных образовательных инициатив и между-
народных соглашений. Эта трансформация харак-
теризуется переходом от индустриальной системы 
к постиндустриальному этапу.

Такое изменение предполагает переход от клас-
сического образования, основанного на передаче 
теоретических знаний к инновационному подходу. 
Современные учебные инициативы и соглашения, 
(например, действующий в настоящий момент на-
циональный проект «Образование»), направлены 
на содействие этой трансформации, и выступают 
за систему образования, которая отдает приори-
тет формированию критического мышления, твор-
ческих способностей и навыков решения проблем. 
Они также подчеркивают важность воспитания 
этических и социальных ценностей.

Такой сдвиг отражает меняющиеся потребно-
сти постиндустриального общества, в котором 
знания и навыки сами по себе уже недостаточны 
для достижения успеха. Современные специали-
сты должны обладать способностью к постоянно-
му развитию, адаптации и сотрудничеству в усло-
виях взаимосвязанного и динамично развивающе-
гося мира.

Эволюционирующий политический и социаль-
но- экономический фон оказывает существенное 
влияние на современную образовательную пара-
дигму. Это влияние выходит за рамки традици-
онных ожиданий выпускников средних и высших 
учебных заведений, распространяясь на форми-
рующие годы учащихся начальной школы. Взаи-
мосвязь между внешними социальными фактора-
ми и системой образования подчеркивает необхо-
димость всестороннего анализа их взаимозависи-
мости.

В условиях динамично развивающегося обще-
ства система образования сталкивается с кри-
тической необходимостью оснащения учащихся 
компетенциями и знаниями, обеспечивающими 
их успешную адаптацию к многогранным вызо-
вам современности. Данная потребность диктует 
необходимость трансформации образовательно-
го процесса, смещая акцент с исключительно ака-
демических достижений на комплексное развитие 
личностных качеств учащихся. Эти качества долж-
ны способствовать формированию адаптивности, 
навыков решения проблем и чувства социальной 
ответственности.

Исследование влияния обучения на разви-
тие характеристик личности учащихся начальных 
классов часто включает использование методов 
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психолого- педагогической оценки. Этот подход 
к анализу эффективности учебного процесса по-
лучил внимание многих ученых, как из России, так 
и из-за рубежа. Среди наиболее известных иссле-
дователей в этой области находятся А. Г. Асмолов, 
М. Р. Битянова, И. В. Дубровина, а также Л. Коль-
берг, Р. В. Овчарова, Ж. Пиаже и Д. Б. Эльконин, 
которые сделали значительный вклад в разработ-
ку и апробацию различных диагностических ме-
тодик.

Исследования, проведенные авторами в об-
ласти психолого- педагогической диагностики 
младших школьников, обеспечили возможность 
для анализа многообразия аспектов, связанных 
с развитием их личности. Результаты этих иссле-
дований внесли значительный вклад в понима-
ние когнитивных, эмоциональных и социально- 
поведенческих особенностей детей в критический 
период начальной школы.

Исходя из полученных ими выводов, можно от-
метить, что психолого- педагогическая диагностика 
предоставляет ценную информацию об индивиду-
альных различиях учащихся, позволяя педагогам 
адаптировать методики обучения к конкретным 
потребностям каждого ребенка. Определив силь-
ные и слабые стороны, учителя могут разрабо-
тать целевые меры для содействия академическо-
му и личностному росту учащихся. Таким образом, 
психолого- педагогическая диагностика является 
незаменимым инструментом в обеспечении эффек-
тивности образовательного процесса, направлен-
ного на формирование гармонично развитых лич-
ностей выпускников начальной школы [9, с. 163].

Психолого- педагогическая дисциплина, обо-
гащенная эмпирическими исследованиями и на-
работками на практике, выходит за рамки просто 
направления, в котором занимаются педагоги- 
психологи, превращаясь в самостоятельную об-
ласть знаний. Ее ключевая миссия охватывает 
разработку и реализацию методов для анализа 
и понимания:
1) как возрастные и уникальные психологические 

характеристики учащихся влияют на образо-
вательный процесс;

2) как складываются взаимоотношения между 
студентами на разных ступенях обучения. [10, 
с. 48–49].

Образовательная психология является наукой, 
находящейся на пересечении различных дисци-
плин, и занимается исследованием психологиче-
ских аспектов учебного процесса с использова-
нием строгих методик. Эта область исследования 
играет ключевую роль в понимании умственного, 
эмоционального и социального развития обучаю-
щихся в контексте школ и других образовательных 
организаций.

Психолого- педагогическая диагностика игра-
ет важную роль в оптимизации образовательного 
процесса, так как позволяет:
1) выявлять индивидуальные особенности и по-

требности учащихся, адаптируя образователь-
ные программы под их нужды;

2) оценивать эффективность образовательных 
программ и методов обучения;

3) осуществлять раннее выявление и профилак-
тику психологических проблем у детей и под-
ростков;

4) повышать профессиональную компетентность 
педагогов, предоставляя им объективную ин-
формацию о психологических аспектах педа-
гогической деятельности [5, с. 101].

В ходе исследования [7, с. 86] были выявле-
ны существенные проблемы в сфере психолого- 
педагогической диагностики, требующие при-
стального внимания.

Во-первых, актуальным является определение 
доминирующих факторов в диагностическом про-
цессе, то есть выявление ключевых переменных 
и характеристик, имеющих наибольшее влияние 
на оценку успеваемости и развития учащихся.

Во-вторых, необходимо обеспечить выбор 
адекватных диагностических инструментов, об-
ладающих достаточной валидностью и надежно-
стью для измерения исследуемых явлений. Точ-
ность и значимость результатов диагностики на-
прямую зависят от качества применяемых инстру-
ментов.

В-третьих, следует определить системообразу-
ющий субъект, играющий центральную роль в про-
ведении психолого- педагогической диагностики. 
Этот субъект несет ответственность за координа-
цию и контроль диагностического процесса, гаран-
тируя его эффективность и надежность [8, с. 68].

Для успешного решения выявленных задач 
в секторе начального образования рекомендует-
ся провести детальный анализ Федерального го-
сударственного образовательного стандарта на-
чального общего образования. Важность этого 
шага заключается в том, что упомянутый стан-
дарт акцентирует внимание на необходимости 
развития личностных качеств учеников началь-
ных классов, что подробно изложено в докумен-
те, известном как «Портрет выпускника началь-
ной школы» [9].

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) играет ключевую роль 
в установлении целей начального образования 
и предоставляет необходимые инструменты для 
оценки и анализа учебных достижений. Благодаря 
этому, можно наблюдать за прогрессом учеников 
и их развитием в соответствии с заданными кри-
териями.

В рамках федеральных образовательных стан-
дартов для начальной школы, обозначенных как 
«ФГОС НО», формируется концепция идеаль-
ного младшего школьника. Эта модель строится 
на ключевых качествах личности, которые необхо-
димо развивать.
1. Глубокое чувство патриотизма, что подразуме-

вает искреннюю привязанность к своему госу-
дарству, местности проживания и своему на-
роду.

2. Осознание и уважение к фундаментальным 
ценностям, укорененным в семье и обществе.
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3. Жажда знаний, отражающаяся в активном ин-
тересе и желании узнавать новое о мире во-
круг.

4. Умение организовать себя и свою учебу.
Быть способным к самостоятельному принятию 

решений и осознавать важность своей роли как 
в личной, так и в социальной сфере является клю-
чевым. Это подразумевает не только готовность 
брать на себя ответственность за свои поступки, 
но и стремление к поддержанию здорового образа 
жизни, что благоприятно сказывается как на инди-
виде, так и на окружающих его людях. Кроме того, 
ценится умение общаться с окружающими с по-
зиции дружелюбия, что включает в себя не толь-
ко активное внимание и понимание собеседника, 
но и способность четко выражать свои мысли и за-
щищать личные принципы [9].

В соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начально-
го общего образования (ФГОС НОО) результаты 
освоения основной образовательной программы 
подразделяются на три группы: личностные, мета-
предметные и предметные.

Личностные достижения учеников подчерки-
вают их способность к самосовершенствованию 
и стремление к активному обучению и познанию. 
Эти достижения воплощают в себе систему цен-
ностей и убеждений, которые служат основой для 
развития их уникального личного взгляда на мир, 
а также социальных навыков, характерных черт 
и закладывают фундамент для установления соб-
ственной гражданской самоидентификации.

Метапредметные достижения означают разви-
тие умений самостоятельно устанавливать цели, 
организовывать собственную деятельность, а так-
же уметь оценивать и контролировать ее. Кроме 
того, они подразумевают способность к эффек-
тивному поиску нужной информации и умение эф-
фективно взаимодействовать с другими людьми 
в разнообразных социальных контекстах.

Основой предметных достижений является 
приобретение и применение знаний, умений и на-
выков, специфичных для различных областей об-
учения. Это включает в себя понимание ключевых 
идей, правил и связей между ними, а также спо-
собность использовать изученное в реальных жиз-
ненных ситуациях.

В контексте Федерального государственного 
образовательного стандарта развитие личности 
учащихся занимает центральное место, так как 
именно личностные достижения являются ключе-
вым фактором в образовательной деятельности, 
лежащим в основе их всестороннего развития. 
Личностные результаты тесно связаны с разви-
тием метапредметных и предметных результатов, 
создавая целостную систему образовательных до-
стижений.

Изучение Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) выявляет ряд 
ключевых аспектов, важных для личностного раз-
вития учащихся:

1. Воспитание чувства патриотизма, националь-
ной гордости и формирование идентичности, 
связанной с принадлежностью к России.

2. Поддержка и развитие представлений о гума-
низме и демократии как основных ценностях.

3. Строительство универсального взгляда 
на мир, который акцентирует на важности по-
нимания разнообразия и единства в природе, 
обществе и культуре.

4. Культивирование уважения к различным мне-
ниям и культурному и историческому насле-
дию других наций.

5. Развитие способностей адаптироваться к из-
меняющимся условиям жизни.

6. Осознание и принятие роли учащегося, вклю-
чая стимулирование желания учиться и пони-
мание глубинного значения образовательного 
процесса для личности. [9].

В деятельности специалиста по психологии об-
разования важнейшей задачей является стимули-
рование студентов к развитию индивидуальных 
черт и построению системы ценностей, что служит 
краеугольным камнем для их успешной интегра-
ции в общество и личностного роста. Основопола-
гающими элементами здесь выступают желание 
и возможность к самосовершенствованию, стрем-
ление к знаниям и обучению, умение наладить со-
циальные связи и развитие характера.

Однако формирование гражданской иден-
тичности представляет собой уникальную зада-
чу, требующую разработки специализированных 
психолого- педагогических диагностических ин-
струментов. Этот аспект является инновационным 
направлением в педагогической психологии, пред-
полагающим создание методов оценки, ориенти-
рованных на диагностику уровня развития граж-
данской идентичности у учащихся [1, с. 41].

Реализация этих новых диагностических ин-
струментов позволит педагогам- психологам по-
лучить более глубокое понимание уровня усвое-
ния учащимися гражданских ценностей, их чув-
ства принадлежности к сообществу и способности 
к ответственному и осознанному участию в обще-
ственной жизни. Расширенное понимание этих 
аспектов позволит педагогам- психологам разра-
батывать и реализовывать целевые интервенции 
и системы поддержки, которые будут эффективно 
способствовать развитию гражданской идентич-
ности у учащихся, готовя их к активному и ответ-
ственному участию в жизни общества в будущем.

В рамках реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) 
психодиагностика эмоциональной сферы млад-
ших школьников приобретает особую значимость, 
несмотря на ее отсутствие в официальных учеб-
ных программах. Оценка эмоционального состо-
яния учащихся является важным аспектом обра-
зовательного процесса, особенно для выявления 
и оказания поддержки детям, относящимся к уяз-
вимым группам, часто называемым «группой ри-
ска» или «трудными детьми» [3, с. 25].
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Психодиагностика эмоциональной сферы пред-

ставляет собой систематическую оценку эмоцио-
нальных переживаний человека, включающую 
анализ их интенсивности, продолжительности 
и качественных характеристик. Данная оценка по-
зволяет получить ценную информацию об общем 
психологическом благополучии учащегося, уровне 
развития навыков эмоциональной регуляции и по-
тенциальной эмоциональной уязвимости. Резуль-
таты психодиагностики могут служить основой 
для разработки индивидуализированных образо-
вательных программ, направленных на поддерж-
ку эмоционального развития младших школьни-
ков и создание благоприятной образовательной 
среды.

В контексте психолого- педагогической оценки 
младших школьников подходит разбиение на две 
основные, но тесно связанные части процесса ис-
следования. Первая часть касается анализа как 
дети приспосабливаются к образовательной сре-
де. Здесь ключевым является изучение различ-
ных аспектов, влияющих на успешную или неу-
спешную адаптацию ученика к школьной жизни. 
Включается изучение мотивационной компоненты 
к учебе, эмоционального состояния и степени тре-
вожности.

Следующий шаг в этом процессе направлен 
на выявление и анализ способностей, которые 
являются ключевыми для академического успеха 
и развития ребенка. Это включает в себя когни-
тивные, регуляторные и коммуникационные навы-
ки, коллективно называемые универсальными об-
разовательными действиями. В этой стадии про-
водится более глубокое исследование этих спо-
собностей, чтобы оценить, насколько хорошо уче-
ник готов к обучению и дальнейшему развитию. 
[4, с. 101]. Эти этапы взаимодополняют друг дру-
га, поскольку на каждом из них исследуются УУД 
в различной степени. На первом этапе УУД оце-
ниваются в меньшей мере, а на втором этапе под-
вергаются более тщательной диагностике. Такой 
подход согласуется с позицией Д. Б. Эльконина 
и Г. А. Урунтаевой [10, 8], которые подчеркивают 
важность комплексного подхода к оценке УУД. Ин-
теграция этих этапов позволяет получить целост-
ное представление об адаптации ребенка к школе 
и его образовательном развитии.

Определение составляющих поведения явля-
ется сложной задачей, которая требует улучшения 
инструментов диагностики через применение ак-
тивного подхода. Этот метод подчеркивает важ-
ность активности в развитии и выражении пове-
денческих реакций, представляя их не как простую 
ответную реакцию на окружающие раздражители, 
а как направленный и сознательный процесс.

Обсуждение вклада педагога- психолога в об-
разовательный процесс подчеркивает его ключе-
вую роль, которая охватывает диагностику, анализ 
результатов, разработку советов и проведение 
мероприятий для развития и коррекции. В то же 
время, роль других участников, включая учителей, 
воспитателей и родителей, не следует недооце-

нивать, поскольку они могут поддерживать рабо-
ту педагога- психолога, выполняя определенные 
функции под его руководством.

Нами была проведена психолого- 
педагогическая диагностика развития коммуника-
тивных навыков, как важного аспекта социального 
и интеллектуального развития младших школьни-
ков.

Исследование проводилось на базе МБОУ 
СОШ № 1 г. Нерюнгри с участием 29 детей в воз-
расте 7 лет (15 девочек и 14 мальчиков). Для оцен-
ки уровня развития коммуникативных навыков ис-
пользовались методики:

1. «Кто прав?» (автор Г. А. Цукерман) –  ана-
лиз коммуникативных действий, направленных 
на учет позиции собеседника (взаимодействие).

2. «Совместная сортировка» (автор Г. А. Цу-
керман) –  анализ коммуникативных действий, на-
правленных на организацию и осуществление со-
трудничества(кооперация).

3. «Дорога к дому» (автор Г. А. Цукерман) –  
анализ коммуникативно- речевых действий по пе-
редаче информации и отображению предметного 
содержания и условий деятельности (интериори-
зация).

Высокий уровень взаимодействия выявили –  
22% обучающихся, кооперации –  16% обучающих-
ся, интериоризации –  11% обучающихся. Низкий 
уровень взаимодействия выявили –  28% обучаю-
щихся, кооперации –  20% обучающихся, интерио-
ризации –  14% обучающихся.

Обобщая результаты можно отметить, что 
большинство детей (53,3%) демонстрируют сред-
ний уровень коммуникативных навыков. Они спо-
собны распознавать отношения принадлежности 
и принимать точку зрения одного из персонажей, 
однако испытывают трудности в согласовании 
различных перспектив. У 20% детей наблюдается 
низкий уровень развития коммуникативных дей-
ствий. Они придерживаются эгоцентрической по-
зиции, не в состоянии понять и принять чужую точ-
ку зрения, а также игнорируют отношения принад-
лежности. Лишь у 16,7% детей был зафиксирован 
высокий уровень коммуникативных навыков. Они 
демонстрируют способность учитывать позиции 
других людей и координировать их, что свидетель-
ствует о зрелости их коммуникативного развития.

Эти результаты подчеркивают важность прове-
дения регулярных психолого- педагогических диа-
гностик для:
1. Оценки текущего уровня развития учащихся.
2. Выявления учащихся, нуждающихся в допол-

нительной поддержке.
3. Информирования об индивидуальных образо-

вательных планах.
4. Мониторинга прогресса учащихся и внесения 

корректировок в учебный процесс.
Таким образом, психолого- педагогические ди-

агностики играют важную роль в современной об-
разовательной системе, направленной на разви-
тие личности учащихся. Они позволяют оценить 
адаптацию к школьной среде, диагностировать 



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

80

универсальные образовательные действия, пове-
денческий компонент и коммуникативные навыки. 
Для формирования персонализированных учеб-
ных планов, поддержания студентов, находящих-
ся в зоне повышенного внимания, а также для от-
слеживания их успехов и создания оптимальной 
образовательной атмосферы необходимы резуль-
таты специализированных оценок. В этом контек-
сте, инструменты психолого- педагогической оцен-
ки становятся ключевыми для учителей, давая им 
возможность делать правильные и взвешенные 
решения для достижения наилучших результатов 
в обучении и развитии учеников.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS 
IN THE SYSTEM OF PERSONAL DEVELOPMENT OF 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

FaterinaO.A.,KobazovaYu.V.
Technical Institute (branch) of the State Autonomous Educational Institution 
of Higher Professional Education “North- Eastern Federal Institute of MK 
Ammosova” in Neryungri

The article examines the role of psychological and pedagogical di-
agnostics in the modern educational system, which is undergoing 
transformation under the influence of national initiatives and inter-
national treaties. Separately, the transition from classical education, 
based on the transfer of theoretical knowledge, to an innovative ap-
proach focused on the development of critical thinking, creativity 
and problem- solving skills is noted.
Psychological and pedagogical diagnostics is an integral compo-
nent of the educational process, providing an objective assessment 
of its effectiveness and the formation of personal qualities of prima-
ry school students. It covers various aspects including adaptation 
to the school environment, universal learning activities, behavioral 
component and communication skills.
Regular psychological and pedagogical diagnostics make it possi-
ble to identify students who require additional support. The collect-
ed data serves as the basis for the development of individual ed-
ucational plans that take into account the characteristics of each 
student. Monitoring student progress based on diagnostic results 
allows timely adjustments to be made to the educational process, 
optimizing it to achieve maximum educational results.
Psychological and pedagogical diagnostics play an important role 
in the modern educational system aimed at developing the person-
ality of students. They allow you to assess adaptation to the school 
environment, diagnose universal educational activities, behavioral 
components and communication skills.

Keywords: Psychological and pedagogical diagnostics, personal 
qualities, humanistic approach, critical thinking, creativity, problem 
solving skills, universal learning activities, behavioral component, 
communication skills, individual educational plans, progress moni-
toring, effective learning.

References

1. Bityanova M. R. Organization of psychological work at school. –  
M.: Perfection, 2020. –  298 p.

2. Brovkina A. R. Theory of the development of the moral sub-
ject of L. Kolberg // cyberleninka.ru [Electronic resource]. Ac-
cess mode: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya- razvitiya-
moralnogo- subekta-l-kolberga (Accessed: 05/14/2024).

3. Vyunova N. I., Podymova L. S., Sergeeva E. D. Psychologi-
cal and pedagogical diagnostics of primary school students in 
modern conditions // Young scientist. –  2016. –  No. 5–6 (109). –  
P. 24–27.

4. Dubrovina I. V. Psychological and pedagogical interaction in 
the educational process. –  M.: Publishing house Yurait, 2024. –  
513 p.

5. Ovcharova R. V. Practical psychology of education. –  M.: Pub-
lishing center “Academy”, 2021. –  448 p.

6. Ogoltsova E. G. Theory of intelligence of J. Piaget / E. G. Ogoltso-
va I. V. Anisimov // Young scientist. –  2022. –  No. 50 (445). –  
P. 491–492.

7. Skorobogatova A. A. Psychological and pedagogical diagnos-
tics of primary school students // In the collection: scientific ini-
tiative: problems and prospects for the implementation of inno-
vative solutions. Collection of articles based on the results of 
the International scientific and practical conference. –  2023. –  
[b.n.]. –  P. 85–88.

8. Uruntaeva G. A. Preschool Psychology. –  M.: Academy, 2022. –  
336 p.

9. Federal State Educational Standard Primary General Educa-
tion. Order of the Ministry of Education and Science of Rus-
sia dated 06.10.2009 No. 373 (as amended on 18.05.2023) Na-
tional Association for the Development of Education and Sci-
ence. Access mode: https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ (Accessed: 
03.05.2024).

10. Elkonin D. B. Child Psychology. –  M.: Academy, 2021. –  383 p.



81

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Техники интерактивного метода преподавания иностранного языка 
подросткам в дистанционном формате
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Дистанционное обучение, а также другие онлайн- технологии 
становятся все более распространёнными в образовательном 
процессе. Но их постоянная модернизация, а также выявлен-
ные недостатки рассматриваемого формата требуют от препо-
давателя тщательной подготовки и обучения. Автором данной 
статьи рассмотрены различные инструменты интерактивного 
подхода и представлены основные результаты его использова-
ния при обучении иностранному языку учеников подросткового 
возраста, а также предложены основные стратегии эффектив-
ного применения интерактивного подхода в дистанционном 
обучении.

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивный 
подход, виртуальный класс, иностранный язык для подростков.

Дистанционное обучение давно не новое яв-
ление в образовании. Становление данного фор-
мата началось в Бостоне в 1728 году, а в 1873 го-
ду там же была зарегистрирована первая учеб-
ная программа дистанционного обучения [5, c. 92]. 
В России дистанционные технологии в образова-
нии начали применяться значительно позже, в по-
стреволюционные годы [6, c. 183]. С каждым годом 
электронным технологиям уделяется все большее 
внимание. Так, в 2020 году мировое сообщество 
столкнулось с пандемией коронавируса, которая 
оказала влияние на многие сферы, в том числе 
и на образование. В условиях различных эпиде-
миологических ограничений дистанционный фор-
мат обучения остался единственным вариантом 
для проведения занятий. Кроме этого, дистанци-
онное обучение активно используется в регионах 
России с нестабильной обстановкой, связанной 
с военным положением и ежедневным риском об-
стрелов. Наличие большого количества различ-
ных угроз обуславливает актуальность детально-
го изучения перспектив развития дистанционного 
формата обучения и поиска новых решений. Цель 
данной статьи заключается в анализе влияния ин-
терактивных инструментов на эффективность из-
учения иностранного языка подростками.

Инструментарий электронных технологий по-
стоянно обновляется, расширяется и совершен-
ствуется [3, c. 334]. Эта особенность требует от со-
временных преподавателей постоянного обучения 
и прохождения курсов повышения квалификации 
для того, чтобы применяемые ресурсы были пра-
вильно подобраны, соответствовали уровню обу-
чающихся и эффективно внедрялись в учебный 
процесс.

Кроме этого, участникам учебного процесса 
важно помнить, что помимо ряда преимуществ 
(доступность, обеспечение равных возможностей, 
большая галерея материалов и инструментов, оп-
тимизация ресурсов) дистанционное обучение 
имеет и негативные характеристики: нехватка жи-
вого общения, невозможность обеспечения конт-
роля, низкий уровень мотивации и самодисципли-
ны, обилие факторов- раздражителей [4, с. 17–18]. 
Методисты и педагоги должны учитывать нега-
тивные аспекты дистанционного формата при со-
ставлении программ и подготовке к занятиям [2, 
с. 146–147]; [1, с. 2].

Автор данной статьи провел исследование, ос-
нованное на эксперименте с участием контроль-
ной и экспериментальной группы. В контрольной 
группе (4 ученика) курс был основан на учебно- 
методическом комплексе GoGetter 2–3. В экспе-
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риментальной группе, состоящей из 5 учеников, 
основной курс GoGetter 2–3 был дополнен ин-
струментами интерактивного подхода: команд-
ные и ролевые игры и дебаты (Quizlet, Bamboo-
zle, Jeopardy), Jigsaw (MS Teams, GoogleDoc, Ku-
mospace), ресурсы для интерактивного аудирова-
ния и чтения (islcollective.com; storynory.com; story-
jumper.com); сервисы и площадки для тренировки 
грамматики и лексики (WordWall, learningchocolate.
com, test-english.com), а также инструменты ИИ 
для различных целей (Replika, Kuki, Interior, Ней-
роПлод). Характеристики групп в большей степе-
ни однородны: численность, одинаковый языковой 
уровень в обеих группах A2+, возрастная группа 
(подростки 12–14 лет). Длительность эксперимен-
та составила 6 месяцев.

Участники исследования проходили входное 
и итоговое тестирование для оценки результатов 
и эффективности внедренного метода. Тестиро-
вание было оригинальным и состояло из двух ос-
новных блоков: говорение (диалог с другим сту-
дентом на предложенную тему из курса общего 
английского для начальных уровней) и письмен-
ного задания, основанного на анализе прочитан-
ного текста и выражении своего мнения. Другими 
инструментами сбора данных для их дальнейшей 
обработки и анализа были наблюдение и анкети-
рование обучающихся (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Результаты устной части входного и итогового 
тестирования в экспериментальной группе (М –  

максимальный балл, 1 –  результаты входного теста, 2 –  
результаты итогового теста)
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Рис. 2. Результаты устного входного тестирования 
в контрольной группе (М –  максимальный балл, 1 -– 
результаты входного теста, 2 –  результаты итогового 

теста)

Приведенные графики показывают, что резуль-
таты итогового тестирования в эксперименталь-
ной группе, как и динамика показателей языково-
го прогресса студентов в среднем на 15–20% вы-
ше, чем у студентов контрольной группы.

Анализ данных письменной части тестирова-
ния продемонстрировал следующие результаты 
(рис. 3, 4).

Полученные данные показывают, что результа-
ты учеников экспериментальной группы, в которой 
использовался интерактивный подход, тоже ока-

зались значительно выше, чем у студентов кон-
трольной группы (на 20–23%).
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Рис. 3. Результаты письменной части входного 
и итогового тестирования в экспериментальной группе 

(М –  максимальный балл, 1 –  результаты входного 
теста, 2 –  результаты итогового теста)
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Рис. 4. Результаты письменной части входного 
и итогового тестирования в контрольной группе (М –  

максимальный балл, 1 –  результаты входного теста, 2 –  
результаты итогового теста)

Представленные результаты тестирования мо-
гут быть объяснены следующими причинами:
1. Повышение уровня мотивации и вовлеченно-

сти благодаря аутентичному и актуальному для 
целевой аудитории контенту и интерактивным 
заданиям;

2. Командная работа (обсуждения, проекты, ро-
левые игры и квизы): компенсируется нехват-
ка живого общения, кроме этого, студенты чув-
ствуют себя более уверенно со сверстниками 
и проявляют большую активность;

3. Акцент на развитии навыков 21-го века: креа-
тивное, критическое и логическое мышление, 
коммуникация, информационная грамотность 
и умение работать с современными технологи-
ями, а также обработка большого количества 
информации и выявление достоверных ресур-
сов и надежных источников;

4. Возможности персонализации и индивидуали-
зации учебного процесса: современные техно-
логии и ИИ позволяют подобрать материалы 
и задания, учитывая не только уровень или воз-
раст ученика, но и интересы, предпочтения, тип 
восприятия, особенности памяти и т.д.
Таким образом, интерактивный подход и до-

полнительные ресурсы позволили минимизиро-
вать влияние недостатков дистанционного обу-
чения и создать возможность постоянного взаи-
модействия студентов и обеспечить системати-
ческую обратную связь, а также поднять уровень 
вовлеченности и активности обучающихся.

Результаты анкетирования учеников и наблю-
дения показали, что наиболее эффективными ин-
струментами интерактивного подхода в среде дис-
танционного обучения стали: так называемые min-
gling activities, направленные на развитие коммуни-
кативной компетенции и языковую практику с раз-
личными собеседниками, инструменты ИИ и квизы 
с возможностью проведения командных игр.
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По итогам рассматриваемого исследования 

были сформулированы следующие рекомендации 
для практической работы учителей, репетиторов, 
преподавателей, методистов, проектировщиков 
учебных материалов, учеников, студентов и роди-
телей обучающихся.
1. Структура: информационные технологии мо-

гут внести вклад в развитие языковых навы-
ков учеников при преподавания иностранного 
языка в дистанционном формате, однако для 
обеспечения эффективности курса необходи-
мы соблюдение и других значимых условий, 
в частности логичность организации и после-
довательности тем курса и четкая структура 
каждого отдельного занятия, где акцент будет 
делаться не на одном или нескольких языковых 
аспектах;

2. Актуальность и аутентичность: автор данной 
статьи считает, что тщательно отобранный ма-
териал, адаптированный под уровень и потреб-
ности целевой аудитории представляет собой 
значимый компонент в организации работы 
в дистанционном формате;

3. Профессиональное развитие педагога 
и компетентность: в свете того, что в совре-
менном мире постоянно происходят изменения, 
в частности онлайн технологии обновляются, 
привычные приложения и платформы блокиру-
ются, на их замену приходят новые, возможно-
сти которых также приходится изучать. Совре-
менный педагог должен быть гибким и способ-
ным адаптироваться к изменяющимся услови-
ям и быстро найти альтернативные решения.

4. Поддержание комфортной среды в вирту-
альном классе: в условиях дистанционного об-
разования студенты и преподаватели нередко 
сталкиваются с нехваткой живого общения, что 
может негативно сказаться на продуктивности 
образовательного процесса. В этом отноше-
нии важно установить контакт со студентами, 
постоянно давать обратную связь и оставлять 
время на занятии для рефлексии.
В рамках будущего исследования планируется 

провести эксперимент с участием взрослой ауди-
тории для оценки эффективности интерактивного 
подхода в разных возрастных группах и проведе-
нии сравнительного анализа полученных данных.
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TECHNIQUES OF INTERACTIVE METHOD OF 
TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO TEENAGERS IN 
DISTANCE LEARNING

Bronnikova A. S.
Russian University of Cooperation

Distance learning format, as well as other online technologies, are 
becoming more and more common in the educational process. But 
their constant modernization, as well as the identified shortcomings 
of the considered format, require careful preparation and training 
from the teacher. The author of this article examines various tools 
of the interactive approach and presents the main results of its use 
in teaching a foreign language to adolescent students and provides 
several strategies for effective using of digital technologies.

Keywords: distance learning, interactive approach, virtual class-
room, foreign language for teenagers
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Повышение эффективности формирования универсальной компетенции 
по осуществлению критического анализа проблемных ситуаций 
на практических занятиях по менеджменту
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В статье рассмотрена проблема формирования универсаль-
ной компетенции по осуществлению критического анализа 
проблемных ситуаций принятия управленческих решений 
на основе системного подхода при проведении практических 
занятий по менеджменту. Проанализировав уровень подготов-
ки обучающихся на практических занятиях по менеджменту, 
обозначены основные проблемы по сбору, анализу и обработ-
ке информации, а также предложены методы для получения 
надежной и достоверной информации с целью формирования 
управленческого восприятия будущих руководителей в сфере 
менеджмента. Обращено внимание на оценку практического 
усвоения представленной компетенции, результатом которой 
будет являться умение классифицировать полученную инфор-
мацию из различных источников, встраивать в процесс управ-
ления, а также применять наиболее эффективные подходы 
для осуществления критического анализа проблемных ситуа-
ций при решении профессиональных задач по менеджменту. 
Кроме этого, данная компетенция позволит получить навыки 
по применению эффективных методов формирования управ-
ленческих решений при осуществлении критического анализа 
проблемных ситуаций, выработке стратегий на практических 
занятиях по менеджменту.

Ключевые слова: эффективность, компетенции, профессио-
нал, критический анализ, результаты обучения.

Актуальность исследования

Подготовка курсантов Сибирской пожарно- 
спасательной академии предполагает изучение 
предмета Менеджмент, который формирует одну 
из универсальных компетенций по осуществлению 
критического анализа ситуации и принятию управ-
ленческого решения, так как выпускники академии 
будут действовать в сложных чрезвычайных ситу-
ациях, где придётся оперативно ориентироваться 
и принимать управленческие решения. Предмет Ме-
неджмент предполагает выработку навыка алгорит-
ма по автоматическому анализу ситуации, анализу 
всего комплекса черт, опасностей, сил и средств 
имеющихся в распоряжении руководителя для при-
нятия наиболее эффективного решения для ликви-
дации чрезвычайной ситуации что является про-
блемой. Проблема эффективности формирования 
универсальной компетенции по осуществлению кри-
тического анализа проблемных ситуаций и принятия 
управленческих решений состоит в поиске новых 
современных педагогических подходов к процессу 
обучения. Исходя из этого цель исследования опре-
делить наиболее эффективные методы формиро-
вания данной универсальной компетенции.

Повышение эффективности формирования 
универсальной компетенции предполагает приме-
нение наиболее эффективных механизмов фор-
мирования данной компетенции. Под механизмом 
эффективности понимается интегрированный 
подход организационных форм и методов форми-
рования управления в основе которых определя-
ются полномочия, ответственность, а также систе-
ма правил в рамках которых будет функциониро-
вать система принятия управленческих решений.

Механизм эффективности формирования уни-
версальной компетенции должен предусматри-
вать осуществление роста каждого участника 
в ходе учебного процесса, что позволит достичь 
наивысшего результата деятельности каждого со-
трудника в целом подразделения.

В первую очередь важным фактором эффек-
тивности выступает человеческий потенциал. 
От того насколько будет профессионально осу-
ществляться работа подразделения системы МЧС 
зависит эффективность работы всей организа-
ции. Профессионал –  это человек, который обла-
дает глубокими знаниями и навыками в опреде-
ленной области, а также опытом их применения 
на практике [4]. Формирование профессионала 
осуществляется в результате учебного процесса. 
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Для этого в рабочих программах обучения необхо-
димо указывать те компетенции, которые потребу-
ются в непосредственной деятельности професси-
онала. Так, например, перечень планируемых ре-
зультатов обучения по менеджменту, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы может выглядеть сле-
дующим образом (таблица 1).

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине «Менеджмент» [2]

Код и содержа-
ние компетенции

Индикатор дости-
жения компетенции

Результаты обуче-
ния

УК‑1.
Способен осу‑
ществлять кри‑
тический анализ 
проблемных 
ситуаций на ос‑
нове системного 
подхода, выраба‑
тывать стратегию 
действий

УК‑1.1.
Владение принци‑
пами сбора, отбора 
и обобщения ин‑
формации, методи‑
ки системного под‑
хода для решения 
профессиональных 
задач

Владеет подбором 
наиболее эффек‑
тивных механизмов 
экономического ана‑
лиза при обработке 
информации для 
системного под‑
хода при решении 
профессиональных 
задач

Универсальная компетенция –  способность осу-
ществлять критический анализ проблемных ситу-
аций на основе системного подхода, вырабаты-
вать стратегию действий –  формируется на прак-
тическом занятии по дисциплине Менеджмент при 
изучении темы «Организация как объект управле-
ния. Внешняя и внутренняя среда организации». 
Используя метод проблемного изучения структу-
ры организации, преподаватель предлагает об-
учающимся создать по своему желанию структу-
ру той организации, которая наиболее интересна 
лично обучающемуся, однако необходимо выра-
ботать механизм взаимодействия как внутри ор-
ганизации между членами группы, так и механизм 
по взаимодействию с факторами внешней среды 
организации.

Способность критического анализа проблем-
ных ситуаций и оперативной выработки стратеги-
ческих действий на практических занятиях по ме-
неджменту при изучении темы «Основы приня-
тия управленческих решений» можно рассматри-
вать как стимул для повышения эффективности 
по формированию рассматриваемой компетен-
ций. Принятие решений является основой управ-
ления. Для того чтобы выработать эффективное 
решение, прежде всего, необходимы: оценка ситу-
ации, в которую входит структура организации, ее 
экономические возможности, механизмы взаимо-
действия как в самой организации, так и с внеш-
ними агентами, время реализации принятых реше-
ний, профессиональные компетенции сотрудни-
ков, которые будут реализовывать данные реше-
ния. Основной задачей курсантов является уме-
ние находить, анализировать и обрабатывать ин-
формацию из различных источников, определять 
её актуальность, значимость и достоверность. 
Эффективность при проведении практических 
занятий по менеджменту показали применяемые 

ими методы, такие как: метод мозговой атаки, 
предполагающий коллективную выработку управ-
ленческого решения, анализ всех предложенных 
курсантами вариантов и выбор из них наиболее 
эффективного. Следующим эффективным мето-
дом обучения курсантов по принятию эффектив-
ных решений является метод моделирования, ко-
торый предполагает разработку структуры управ-
ленческого решения на основе всех уже имеющих-
ся факторах, которые позволят спрогнозировать 
результат принятия решения. Следующий метод, 
который показал эффективность на практических 
занятиях по менеджменту это метод дельфи, ко-
торый позволяет преподавателю создать из числа 
наиболее подготовленных курсантов экспертную 
группу, которая будет анализировать решения, ко-
торые приняли курсанты и давать им свою оцен-
ку. Использование этих методов позволит опера-
тивно принимать управленческие решения при ре-
шении важнейших стратегических задач с целью 
формирования управленческого восприятия буду-
щих руководителей в сфере менеджмента.

Большое значение оценка данной универсаль-
ной компетенции имеет в связи с тем, что рабо-
тодатели заинтересованы в большей практико- 
ориентированности выпускников вузов. И то, на-
сколько высшее учебное заведение может удов-
летворить запросы и требования работодателей, 
растет рейтинг учебного заведения. Поскольку 
рыночная экономика имеет конъюнктурный харак-
тер, то вуз должен не только добавлять новые ком-
петенции, но и корректировать уже сложившиеся 
компетенции учебного процесса с согласования 
вышестоящей инстанции. Следовательно, раз-
работка компетенций должна вестись совместно 
с представителями работодателей, а при защите 
дипломных проектов в состав комиссий должны 
входить представители работодателей.

Заключение

Таким образом, для формирования универсаль-
ной компетенции -способность осуществлять кри-
тический анализ проблемных ситуаций на осно-
ве системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий, в основе которой лежат умения оценить 
ситуацию, выработать и принять управленческие 
решения в профессиональной деятельности кур-
сантов, а также осуществлять контроль. Сделан 
акцент на приеме самостоятельного решения задач 
при рассмотрении проблемных ситуаций, касаю-
щихся структуры организации, который позволит 
выработать механизм взаимодействия как внутри 
организации, так и за ее пределами. Рассмотрены 
и предложены такие методы как метод мозговой 
атаки, метод моделирования и метод Дельфи. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод о том, что повы-
шение эффективности формирования универсаль-
ной компетенции по осуществлению критического 
анализа проблемных ситуаций на основе системно-
го подхода, выработке стратегии действий позволит 
обучающимся получить необходимые умения и на-
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выки для принятия оперативных управленческих 
решений на практических занятиях по дисциплине 
Менеджмент.
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE 
FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCE FOR 
THE IMPLEMENTATION OF CRITICAL ANALYSIS OF 
PROBLEM SITUATIONS IN PRACTICAL MANAGEMENT 
CLASSES

Dolganova D. V.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

The article considers the problem of the formation of universal com-
petence for the implementation of critical analysis of problematic 
situations based on a systematic approach during practical man-
agement classes. Having analyzed the level of training of students 
in practical management classes, the main problems of collect-
ing, analyzing and processing information are identified, as well as 
methods for obtaining reliable and reliable information in order to 
form the managerial perception of future managers in the field of 
management are proposed. Attention is paid to the assessment of 
the practical assimilation of the presented competence, the result 
of which will be the ability to classify the information received from 
various sources, integrate it into the management process, as well 
as apply the most effective approaches to carry out a critical anal-
ysis of problematic situations when solving professional manage-
ment tasks. In addition, this competence will allow you to gain skills 
in the application of effective methods in the implementation of crit-
ical analysis of problem situations, the development of strategies in 
practical management classes.

Keywords: effectiveness, competence, professional, critical analy-
sis, learning outcomes.
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К вопросу применения компьютерных игр в процессе изучения английского 
языка студентами технических специальностей
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В статье представлены результаты эксперимента по созданию 
онлайн-игр обучающимися Петербургского Государственного 
Университета Путей Сообщения (ПГУПС) Императора Алек-
сандра I. Цель эксперимента заключалась в выявлении целе-
сообразности использования компьютерных игр для закрепле-
ния изученного грамматического материала по английскому 
языку. Геймификация рассматривается как стратегия, исполь-
зующая игровые технологии для вовлечения студентов в неи-
гровые контексты. Предлагается использовать геймификацию 
в качестве актуального на сегодняшний день инструмента для 
решения учебных задач. Обучающимся было предложено со-
здать собственную онлайн-игру. Эксперимент продемонстри-
ровал интерес студентов к использованию игровых технологий 
в процессе обучения. Самостоятельное создание онлайн-игр 
по грамматике английского языка студентами технических 
специальностей способствует развитию лингвистической ком-
петенции. Применение компьютерных игр в процессе обучения 
английскому языку обеспечивает дифференцированное обу-
чение в гетерогенных группах и служит средством мотивации 
и развития автономии обучающихся.

Ключевые слова: геймификация, компьютерные игры, обуче-
ние английскому языку, студенты технических специальностей

Введение

В настоящее время большое внимание уделяется 
геймификации в учебном контексте. Онлайн-игры 
увлекательны, интересны, красочны и содержат 
элементы анимации. В связи с этим геймификация 
делает обучение более увлекательным и способ-
ствует лучшему пониманию и усвоению материала 
[1]. Включение геймификации в образовательный 
процесс способствует вовлеченности студентов, 
развитию аналитического мышления, автономии 
студентов, что чрезвычайно важно для эффектив-
ного обучения. Учитывая ограниченное количество 
исследований, посвященных геймификации в выс-
шем образовании, мы считаем эту тему актуальной 
и требующей дальнейшего изучения. Онлайн-и-
гры помогают мотивировать и вовлекать студентов 
в академическую деятельность. Такие элементы 
компьютерных игр как баллы, уровни, этапы, призы, 
награды, шкалы прогресса, сюжетная линия и т.д. 
способствуют повышению мотивации. Согласно 
исследованиям учащиеся расслабляются и не ис-
пытывают стресс во время обучения с использова-
нием компьютерных игр [2].

Обзор литературы

Среди современных исследователей распростра-
нено мнение, что отсутствие интереса и мотивации 
среди студентов происходит в результате устарева-
ния традиционных приемов и методов, использу-
емых в образовании. С целью повышения вовле-
ченности учащихся ряд авторов приводят исполь-
зование таких геймифицированных систем как Co-
decademy, KhanAcademy, Duolingo, Foldit, Classcraft 
и CodeCombat [3; 4].

Сам термин «геймификация» появился в бло-
гах, устных и письменных текстах с начала 2000-х 
годов [5]. Одно из первых академических опреде-
лений было дано Детердингом, который сформу-
лировал геймификацию как «использование эле-
ментов игрового дизайна в неигровых контекстах» 
[6]. В нескольких обзорных исследованиях рассма-
тривается положительное влияние геймификации 
на преподавание и обучение [7; 8].

В образовательном контексте геймификация 
имеет большой потенциал для мотивации студен-
тов, делая среду в аудитории более привлекатель-
ной [9], так как этот процесс повышает эффектив-
ность обучения [10]. Таким образом, идея о том, 
что применение компьютерных игр предполага-
ет только игру, является ограниченной; обучение 
становится не скучным, а мотивирующим и при-
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ятным. Некоторые авторы сходятся во мнении 
о пользе геймификации в учебной аудитории [11], 
так как игры снижают уровень страха и стресса, 
дают возможность совершать и исправлять ошиб-
ки в игровой форме.

Использование компьютерных игр в учебном 
процессе способствует развитию автономии –  
компетенции, необходимой современным специ-
алистам согласно международным образователь-
ным документам [12]. Автономия –  относитель-
но новое понятие в изучении языка. Считается, 
что автономии нельзя научить в традиционном 
смысле, ее можно только «поощрить», предла-
гая использовать «технологический подход» для 
развития [13]. Этот подход включает в себя та-
кие формы как компьютерное обучение языку 
(CALL), компьютерно- опосредованное общение 
(CMC) и другие. Исследователи обнаружили тес-
ную связь между компьютерно- опосредованным 
общением и автономией обучающихся [14]. Гей-
мификация может эффективно использоваться 
для решения учебных задач, вовлекая современ-
ное поколение Z в реальные неигровые контексты. 
Поколением Z [15] называют родившихся в период 
с середины 1990-х до начала 2010-х годов, следо-
вательно, относящихся к возрастной группе от 14 
до 29 лет по состоянию на 2024 год. Поколение Z 
привыкло использовать гаджеты для решения го-
ловоломок, задач, чтения и т.д. Это поколение, 
привыкшее к интернету и социальному общению 
с рождения, в настоящее время становится самой 
многочисленной рабочей силой. Исследования по-
казывают, что отдел мозга поколения Z, отвечаю-
щий за визуальные способности, гораздо более 
развит, что делает изобразительные формы обу-
чения, такие как компьютерные игры, более вос-
приимчивыми, чем слуховое обучение, включая 
лекции [16; 17].

Представители поколения Z являются носите-
лями технологий, поэтому вместо того, чтобы ви-
нить вездесущие технологии в том, что они отвле-
кают внимание студентов, преподаватели должны 
разработать новые возможности для мотивации, 
вовлечения и обучения.

В настоящее время знания о применении гей-
мификации в университетском образовательном 
контексте ограничены [18]. Представляется акту-
альным продолжать исследования, выявляющие 
преимущества геймификации в процессе обуче-
ния иностранному языку в техническом вузе.

Материалы и методы

Задача настоящего исследования –  продемонстри-
ровать целесообразность использования компью-
терных игр в процессе изучения английского языка 
студентами технических специальностей Петер-
бургского Государственного Университета Путей 
Сообщения Императора Александра I с целью акти-
визации процесса обучения и повышения интереса 
и мотивации обучающихся. Предпосылкой данного 
исследования является идея о том, что формиро-

вание грамматического навыка требует большого 
количества повторений, которые, во-первых, не-
возможно в полной мере обеспечить на заняти-
ях, а во-вторых, выполнение большого количества 
упражнений на отработку грамматического мате-
риала является утомительным и часто демотиви-
рует учащихся. Существуют простые в использо-
вании и доступные инструменты, такие как онлайн- 
платформы LearningApps.org, Quizlet, Wordwall и т.д. 
В данном исследовании мы ограничились использо-
ванием только платформы LearningАpps.org, так как 
это бесплатный и простой в использовании сервис, 
предоставляющий возможность создавать игры 
разных типов.

В эксперименте принимали участие 27 студен-
тов 1 курса, обучающихся по специальности «мо-
сты и тоннели» в 2023–2024 учебном году. В ходе 
эксперимента учащимся сначала предложили по-
играть в готовые компьютерные игры, созданные 
преподавателем, по ранее изученным граммати-
ческим темам, на платформе Learningapps.org, 
что позволило познакомить студентов с возмож-
ностями этой платформы и различными типами 
игр, представленными на платформе. После это-
го преподаватели показали участникам проекта, 
как самостоятельно создавать игры разных типов 
на платформе Learningapps.org. Затем студентам 
было предложено создать онлайн-игру, содержа-
щую не менее 5 заданий по изученному грамма-
тическому материалу и отправить ее преподава-
телю. В данном эксперименте компьютерные игры 
создавались на тему Passive Voice (пассивный за-
лог). Студенты могли выбрать, как выполнять эту 
работу –  индивидуально или в парах.

Студентам была предоставлена возможность 
консультироваться с преподавателем в процес-
се работы. Создание онлайн-игры было задано 
в качестве домашней работы на срок две недели. 
Преподаватель, проводивший эксперимент, впо-
следствии проанализировал полученные игры, 
учитывая такие критерии как общее количество 
игр, полученное в ходе эксперимента; количество 
игр, пригодных для дальнейшего использования 
в учебном процессе; тип игры, выбранной студен-
том; количество заданий в игре; количество и типы 
ошибок, допущенных в играх; количество време-
ни, затраченного преподавателем на объяснение 
и исправление ошибок, допущенных студентами 
в созданных ими играх. Проведенный анализ по-
зволил сделать вывод о целесообразности даль-
нейшего использования метода самостоятельного 
составления грамматических онлайн-игр в учеб-
ном процессе.

Результаты и обсуждение

Студенты, участвующие в эксперименте, предпочли 
создавать свою компьютерную игру индивидуально 
(77,8%), и только 22,2% обучающихся выполняли 
задание в парах. Всего в ходе эксперимента студен-
тами было создано 24 игры, причем все игры с не-
которыми изменениями и корректировками были 
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пригодны для использования в учебном процессе, 
что является одним из доказательств эффектив-
ности метода. 50% полученных игр включали, как 
и предлагал преподаватель, 5 заданий; 25% игр 
содержали по 14 заданий и 25% –  от 6 до 11 зада-
ний. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что 
многие студенты были заинтересованы и увлечены 
созданием компьютерной игры.

Студенты выбирали разные типы игр по оформ-
лению, однако следует отметить, что преоблада-
ли тестовые задания, по сути, предполагающие 
выбор правильного из нескольких предложенных 
ответов. Мы считаем, что тестовый тип заданий, 
с одной стороны, является наиболее привычным 
в академическом контексте, а с другой –  наиболее 
простым, поэтому студенты предпочитают именно 
его. Также, скорее всего, на выбор студентами ти-
па задания повлияла привлекательность дизайна 
и разнообразие игр тестового типа.

Студентами были выполнены игры на темы «Ac-
tive voice or Passive voice?» «Inventions», «Horse 
race», которые предполагают разные виды упраж-
нений: распределение предложений по разным 
сторонам игрового поля компьютера в зависимо-
сти от залога (активного или пассивного); сопо-
ставление информации об изобретении и изобре-
тателе, что также расширяет кругозор студентов; 
выбор правильного ответа из предложенных вари-
антов, при этом, выигрывает тот, кто выполнил все 
задания быстрее остальных.

В плане исправления работ студентов следует 
отметить, что только 25% полученных игр не име-
ли никаких лексических или грамматических оши-
бок, что является явным показателем необходи-
мости поддержки преподавателем процесса са-
мостоятельного создания студентами онлайн-игр. 
Однако количество ошибок в онлайн- играх было 
незначительным: от 1 до 3 ошибок на игру, что по-
зволило после исправления ошибок использовать 
все созданные студентами игры в качестве учеб-
ного материала в аудитории.

75% ошибок, допущенных студентами в играх, 
касались не целевого грамматического матери-
ала, а других аспектов изучения языка: лексиче-
ских, орфографических, пунктуационных, а также 
методических ошибок. Этот факт свидетельству-
ет о том, что самостоятельное создание онлайн-и-
гр в сочетании с консультациями учителя способ-
ствует лучшему пониманию и усвоению изучаемо-
го грамматического материала.

Кроме того, в пользу данного метода говорит 
тот факт, что доработка игры, включающая про-
смотр учителем первоначального варианта, уст-
ное объяснение ошибок, исправление учащимися 
ошибок, заняла 5–7 минут, в то время как созда-
ние аналогичной игры учителем занимает более 
длительный период времени: около 20–25 минут. 
Такую проблему учебного процесса как нехватка 
времени у преподавателя на создание компьютер-
ных игр мы предлагаем решить, привлекая к это-
му виду деятельности самих студентов.

Приводим примеры игр, созданных студентами 
1 курса, обучающимися по специальности «Мосты 
и тоннели» в 2023–2024 учебном году:

https://learningapps.org/view32585911
https://learningapps.org/watch?v=pmm3uauzn23
https://learningapps.org/watch?v=p2dcjxs7n23
Passive voice Voloshina (learningapps.org)
https://learningapps.org/watch?v=p94p418at23
https://learningapps.org/display?v=pcb0m3orj23
https://learningapps.org/watch?v=prcycsttt23
https://learningapps.org/watch?v=p0w0x1eyj23

Выводы

Проведенный эксперимент показал, что студенты 
активно принимали участие в создании компью-
терных игр, положительно оценили геймификацию 
учебного процесса в вузе и хотели бы чаще играть 
в онлайн-игры на занятиях по английскому языку. 
Участники эксперимента также проявили доста-
точно высокий интерес к самостоятельному созда-
нию онлайн-игр по изученному грамматическому 
материалу. Однако процесс создания онлайн-игр 
на платформе LearningАpps.org, несмотря на техни-
ческую простоту, требовал от студентов развитой 
языковой компетенции, а также определенных ме-
тодических навыков, что говорит о необходимости 
сопровождения этого процесса опытным препода-
вателем. Самостоятельное создание онлайн-игр 
позволяет учащимся лучше понять и усвоить изу-
чаемое грамматическое правило, а преподавате-
лю –  сократить время на поиск и подготовку допол-
нительных методических материалов.

Проведенный эксперимент подтверждает целе-
сообразность применения компьютерных игр в це-
лях закрепления изученного грамматического ма-
териала превращая процесс обучения из рутинно-
го в более эффективный и увлекательный.
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TO THE ISSUE OF USING COMPUTER GAMES IN THE 
PROCESS OF LEARNING ENGLISH BY STUDENTS OF 
TECHNICAL SPECIALTIES

Karyakina Yulia Nikolaevna,
Petersburg State University of Railway Engineering of Emperor Alexander I

The article presents the results of the experiment on the creation 
of online games by the students of Emperor Alexander I Saint- 
Petersburg State Transport University (PGUPS). The aim of the 
experiment was to identify the feasibility of using computer games 
to reinforce the studied grammar material. Gamification is seen as 
a strategy that uses game technologies to engage students in non-
game contexts. It is suggested that gamification can be used as 
a currently relevant tool for solving learning problems. The learn-
ers were asked to create their own online game. The experiment 
demonstrated students’ interest in using game technologies in the 
learning process. Independent creation of online games on English 
grammar by students of technical specialties contributes to the de-
velopment of linguistic competence. Application of computer games 
in the process of English language teaching provides differentiated 
learning in heterogeneous groups and serves as a means of motiva-
tion and development of learners’ autonomy.

Keywords: gamification, computer games, English language teach-
ing, students of technical specialties
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Формирование надпрофессиональных навыков у студентов педвуза 
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В публикуемом материале представлена характеристика над-
профессиональных навыков и их значение для педагога. Рас-
смотрена возможность формирования надпрофессиональных 
навыков у студентов педагогического вуза посредством каби-
нета основ безопасности и защиты Родины. Проведен анализ 
зависимости влияния практической деятельности, выполня-
емой на специализированном оборудовании кабинета основ 
безопасности и защиты Родины на формирование надпро-
фессиональных навыков, определяющих успешность будуще-
го педагога при освоении компетенций в сфере безопасности 
жизнедеятельности. На основе данных, полученных в ходе 
исследования, выдвинуто предположение, что практическая 
деятельность при изучении дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» студентами, обучающимися по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» будет способство-
вать формированию надпрофессиональных навыков в случае, 
если для них будет организована работа в специализирован-
ном кабинете основ безопасности и защиты Родины. Выдви-
нутое предположение подтверждается данными проведенного 
исследования в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет». В статье сделан вывод о необ-
ходимости организации учебного процесса в специализиро-
ванном кабинете основ безопасности и защиты Родины с це-
лью формирования надпрофессиональных навыков у будущих 
учителей.

Ключевые слова: высшее образование, надпрофессиональ-
ные навыки, soft skills навыки, мастерство педагога, профес-
сиональное развитие, профессионализм, безопасность жизне-
деятельности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно- 
исследовательских работ по приоритетным направлениям де-
ятельности вузов партнеров ЮУрГГППУ и ШГПУ в 2024 году 
по теме «Формирование надпрофессиональных навыков у сту-
дентов педвуза посредством дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» (№ 16–386 от 2 мая 2024 г.).

Введение

Интерес к проблеме формирования надпрофесси-
ональных навыков педагога обусловлен возраста-
ющими требованиями к проявлению его профес-
сионализма. Так, для педагога уже недостаточно 
быть только профессионалом своего дела, обладая 
на высоком профессиональном уровне универсаль-
ными компетенциями и хорошо знать преподава-
емую дисциплину. В 21 веке понятие мастерство 
педагога включает такие надстройки над его про-
фессиональными качествами, которые обеспечива-
ют его гибкость и дальнейшую успешность. В этой 
связи именно надпрофессиональные навыки стано-
вятся важной надстройкой личности современного 
педагога. Мотивацией к написанию нашей работы 
явилась идея о том, что профессиональные навыки, 
составляющие универсальную компетенцию УК-8 
Безопасность жизнедеятельности могут быть сфор-
мированы в процессе практической деятельности, 
выполняемой на специальном оборудовании, вхо-
дящем в оснащение кабинета основ безопасности 
и защиты Родины в дальнейшем способствуют фор-
мированию надпрофессиональных навыков у буду-
щих педагогов. В первую очередь речь идет о таких 
надпрофессиональных навыках, как навык быстро 
принимать решение, переносить модель действий 
из знакомой ситуации в незнакомую и адаптировать 
ее под сложившиеся условия, навык управления со-
бой в критической ситуации (навык самообладания).

Цель исследования –  рассмотреть возмож-
ность формирования надпрофессиональных на-
выков у студентов педагогических вузов в про-
цессе практической деятельности на специализи-
рованном оборудовании, входящем в оснащение 
кабинета основ безопасности и защиты Родины.

Материал и методы исследования

Разработка и введение ядра высшего профессио-
нального образования обусловило пересмотр сис-
темы формируемых компетенций у выпускников пе-
дагогических вузов. Мы сочли необходимым учесть 
ряд положений при проведении нашего исследова-
ния. Прежде всего, мы опирались на требования 
нормативных документов, регламентирующих до-
стижение результатов педагогической деятельно-
сти (Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральный государствен-
ный стандарт высшего образования). Кроме этого, 
мы принимали во внимание запрос работодателей 
на педагога «нового формата», то есть эффектив-
ного, мобильного, продуктивного профессионала, 
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а самое главное востребованного педагога. В связи 
с этим, мы считаем, надпрофессиональные навыки 
будущих педагогов должны рассматриваться как 
«надстройки» над профессиональными компетен-
циями, обеспечивающими гибкость, педагогическую 
мобильность и успешность современного педагога.

Для проведения исследования мы обратились 
к учебным планам бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) профиль «Физи-
ческая культура» и профиль «Безопасность жиз-
недеятельности», профиль «История» и профиль 
«Обществознание», профиль «Иностранные язы-
ки» и профиль «Перевод», профиль «Русский 
язык и литература» и профиль «Журналистика». 
Осуществили анализ данных документов, на осно-
ве которого определили курс и группы исследуе-
мых. Так, нами был выбран для проведения основ-
ного этапа исследования 2 курс (первичный опрос 
проводился с этими же студентами, но на 1 курсе 
в конце учебного года).

Выбор исследуемых групп можно объяснить 
следующими положениями: во-первых, универ-
сальная компетенция УК-8 Безопасность жизне-
деятельности должна быть сформирована соглас-
но федерального государственного образователь-
ного стандарта у всех выпускников направления 
«Педагогическое образование», во-вторых, как 
правило студенты, обучающиеся по профилям 
подготовки «Физическая культура» и «Безопас-
ность жизнедеятельности» имеют больше воз-
можности в связи со спецификой профилей под-
готовки выполнять практическую деятельность 
на специализированном оборудовании, входящем 
в оснащение кабинета основ безопасности и за-
щиты Родины и в связи с этим, объективно име-
ется возможность сравнить обладание рядом над-
профессиональных навыков у студентов разных 
профилей подготовки и определить потенциал ка-
бинета основ безопасности и защиты Родины.

Исследование проводилось поэтапно в соот-
ветствии с принятой классической схемой педаго-
гического эксперимента с применением стандарт-
ных методов: анкетирование, наблюдение, метод 
статистической обработки данных, анализ и фор-
мулирование выводов.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке научно- исследовательских работ по при-
оритетным направлениям деятельности вузов 
партнеров ЮУрГГППУ и ШГПУ в 2024 году по те-
ме «Формирование надпрофессиональных навы-
ков у студентов педвуза посредством дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» (№ 16–386 
от 2 мая 2024 г.).

Результаты исследования и их обсуждение

Существующая потребность в профессионалах 
предъявляет высокие требования к подготовке бу-
дущих кадров в условиях высшего образования. 
Интегральные характеристики личности педагога 
уже не могут ограничиваться набором професси-

ональных умений и навыков, обуславливающих 
педагогическое мастерство. От современного пе-
дагога уже требуется проявление так называемых 
soft skills навыков. Последние представляют собой 
набор надпрофессиональных навыков, которые обе-
спечивают гибкость, мобильность педагога, а самое 
главное –  его успешность и эффективность.

Оксфордский словарь определяет soft skills 
(«мягкие навыки») как личные качества человека, 
которые делают возможным более эффективное 
и гармоничное взаимодействие с другими людь-
ми. Участниками Мирового экономического фору-
ма в Давосе (Швейцария) (2016 год) были опре-
делены soft skills, необходимые человеку в XXI ве-
ке для успешной профессиональной деятельности 
и повседневной жизни. Они представляют собой 
комплекс навыков или компетенций, которые мож-
но было бы назвать метапредметными или общи-
ми для различных видов деятельности, и включа-
ют в себя некоторые характерные черты когни-
тивной и в целом интеллектуальной деятельно-
сти, эмоционального интеллекта, управления соб-
ственной деятельностью и конструктивного взаи-
модействия с другими людьми.

Применительно к педагогической деятельно-
сти можно обозначить ряд soft skills, которые будут 
способствовать успешности педагога в дальней-
шем. Так, Гизатуллина О. Н., Шатунова О. В. назы-
вают комплексное многоуровневое решение педа-
гогических проблем, критическое мышление как 
профессионально- ориентированный вид мышле-
ния, способствующий продуктивности педагогиче-
ской деятельности; креативность как способность 
к творческому поиску, нестандартному решению 
педагогических задач; управление людьми; со-
трудничество с другими; эмоциональный интел-
лект; суждение и принятие решений; клиентоори-
ентированность; умение вести переговоры; когни-
тивная гибкость; селф-менеджмент [2].

В рамках просветительского марафона «Но-
вое знание» (2022) Г. Греф обозначил ценность 
надпрофессиональных навыков учителей и пред-
ставил их классификацию. Так, все надпрофесси-
ональные навыки можно разделить на три груп-
пы: когнитивные soft skills (системное, креативное 
и критическое мышление и принятие решений), 
социальные soft skills (искусство общения, сотруд-
ничество и жизнестойкость) и эмоциональные soft 
skills (управление собой, эмоциональный интел-
лект, умение принять себя и других людей) [2, 3, 4].

Отметим, что формирование надпрофессио-
нальных навыков отнюдь не стихийный процесс. 
Формирование soft skills носит целенаправленный 
и системный характер, а также требует от препо-
давателя системы высшего образования, тьюто-
ра учебного процесса подбора и применения спе-
цифических приемов и методов обучения, а также 
средств обучения.

Формирование таких надстроек личности, как 
надпрофессиональные навыки, рассматривается 
многими научными школами и частными исследо-
вателями: Астапенко Е. В., Гизатуллина А. В., Кор-
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неева Н. Ю., Невзорова А. В., Шатунова О. В., Шму-
рыгина О. В., и других. Активно изучаются вопросы 
классификации надпрофессиональных навыков, 
формирования надпрофессиональных навыков 
у будущих учителей общеобразовательных школ.

Студенты, обучающиеся по образовательным 
программам бакалавриата по направлению под-
готовки «Педагогическое образование», приоб-
ретают базовые навыки и компетенции соглас-
но требованиям федерального государственного 
стандарта высшего образования. Однако, для их 
успешности и эффективности им необходимо об-
ладать именно надпрофессиональными навыка-
ми. Мы считаем, что освоение базовых професси-
ональных навыков в процессе обучения на специ-
ализированном оборудовании кабинета основ без-
опасности и защиты Родины будет способствовать 
формированию надпрофессиональных навыков.

Одним из условий формирования надпрофес-
сиональных навыков у студентов педагогического 
вуза является использование возможностей об-
разовательной среды. Важно осуществлять поиск 
путей и способов организации учебного процес-
са таким образом, чтобы ресурсы образователь-
ной среды максимально способствовали бы про-
явлению не только профессионального потенциа-
ла студентов, но и способствовали дальнейшему 
развитию педагогического мастерства. Изучение 
возможностей использования кабинета основ без-
опасности и защиты Родины в формировании над-
профессиональных навыков у студентов педвуза 
обусловлено прежде всего новыми вызовами пе-
дагогической науки и сложившимися социально- 
политическими условиями в Российской Федера-
ции. Портрет современного учителя складывается 
не только из профессиональных навыков и ком-
петенций, а также дополняется такими навыками 
в области безопасности жизнедеятельности, как 
навык быстро принимать решение, переносить 
модель действий из знакомой ситуации в незнако-
мую и адаптировать ее под сложившиеся условия, 
навык управления собой в критической ситуации 
(навык самообладания).

Кабинет основ безопасности и защиты Родины 
согласно опубликованных Методических рекомен-
даций по подготовке к реализации учебного пред-
мета «Основы безопасности и защиты Родины» 
должен включать в себя ряд специализированно-
го оборудования, позволяющего приобрести про-
фессиональные навыки в области безопасности 
жизнедеятельности. Однако, организация практи-
ческой работы на этом оборудовании способству-
ет формированию также и надпрофессиональных 
навыков. Рассмотрим на некоторых примерах ор-
ганизации практической деятельности для дости-
жения учебных задач возможность формирования 
и развития надпрофессиональных навыков у буду-
щих учителей.

Важность овладения таким надпрофессио-
нальным навыком как навык быстро принимать 
решение учителем любого школьного предмета 
обусловлена особенностями педагогической дея-

тельности. Современному педагогу нужно уметь 
быстро адаптироваться под постоянно меняющи-
еся ситуации учебного процесса, социальные за-
просы, а также учитывать мнения всех участников 
образовательного процесса при принятии своих 
решений. Однако, в вопросах безопасности также 
необходимо владеть навыком быстро принимать 
решения в критических ситуациях. Учитель несет 
ответственность за порученный учебный класс, 
учебную группу в рамках должностных обязанно-
стей. В критической ситуации именно от наличия 
сформированного у педагога навыка быстро при-
нимать решения зависит жизнь и здоровье обу-
чающихся. Так, при обучении навыкам оказания 
первой помощи будущие учителя знакомятся с та-
ким оборудованием кабинета основ безопасно-
сти и защиты Родины, как медицинская аптечка, 
роботы- тренажеры. Овладение профессиональ-
ным навыком оказания первой помощи, напри-
мер, навык накладывать повязку на травмирован-
ную конечность, поверхность кожи, обрабатывать 
раны, ссадины, используя различные виды бинтов 
и обеззараживающие салфетки, проводить ряд 
реанимационных мероприятий гарантирует, что 
учитель в критической ситуации сможет быстро 
принять решение о необходимости оказать дан-
ную помощь и выбрать способ ее оказания. Учи-
тель в экстремальной ситуации, например при 
возникновении возгорания или угрозы террори-
стического акта, может также принять решение 
об эвакуации учебного класса из здания школы, 
или организовать другие мероприятия, которые 
будут необходимы в сложившейся ситуации.

По содержанию к навыку быстро принимать ре-
шения в критических ситуациях близок навык пе-
реносить модель действий из знакомой ситуации 
в незнакомую. Для педагога этот навык не менее 
важный и позволяет применять имеющийся зна-
ния в новых обстоятельствах. Навык переносить 
модель действий из знакомой ситуации в незнако-
мую и адаптировать ее под сложившиеся условия 
возможно сформировать при выполнении прак-
тических работ с применением таких предметов 
из оснащения кабинета основ безопасности и за-
щиты Родины, как медицинская аптечка, самоспа-
сатели, средства индивидуальной защиты, огнету-
шитель и др. Так, освоив правильные алгоритмы 
применения указанных выше устройств и предме-
тов в определенных ситуациях, педагог переносит 
уже известные ему способы и приемы оказания 
первой помощи или спасения людей с примене-
нием подручных средств в новой нестандартной 
ситуации, например, оказавшись в походе без ме-
дицинской аптечки в случае возникновения травм 
применив навыки оказания первой помощи нало-
жить повязку, используя вместо бинта шарф, по-
яс, или кусок ткани от одежды.

Навык самообладания или сохранения эмоцио-
нального спокойствия как надпрофессиональный 
навык позволяет педагогу сохраняя спокойствие 
и здравомыслие принять рациональное решение 
в критической ситуации. Именно владение этим 
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навыком позволяет педагогу быстро ориентиро-
ваться в меняющейся ситуации, оставаться спо-
койным и рассудительным. Данный навык может 
быть приобретен при освоении алгоритмов оказа-
ния первой помощи, при многократном повторе-
нии одних и тех же алгоритмов действий, доводя 
их до автоматического выполнения.

Перед началом исследования возможности 
формирования надпрофессиональных навыков 
у студентов педагогического вуза при выполнении 
практической деятельности на специализирован-
ном оборудовании кабинета основ безопасности 
и защиты Родины провели анкетирование, имею-
щее цель определить значимость проводимой на-
ми работы и оценить уровень имеющихся надпро-
фессиональных навыков у студентов 1 курса.

Данные, полученные в ходе опроса студентов 1 
курса (98 человек) гуманитарного института и фа-
культета физической культуры ФГБОУ ВО ШГПУ, 
проводимого в мае-июне 2024 г. на предмет вы-
явления отношения студентов к проблеме форми-
рования надпрофессиональных навыков как ком-
поненту профессионализма педагога показали, 
что овладение надпрофессиональными навыка-
ми воспринимается студентами как важная харак-
теристика успешного педагога и позволяет быть 
востребованным и конкурентноспособным в со-
временных условиях труда. С другой стороны, сту-
денты считают, что процесс формирования над-
профессиональных навыков не может ограничи-
ваться лишь стенами педагогического вуза, их со-
вершенствование осуществляется уже непосред-
ственно в профессиональной деятельности.

Первый этап исследования был организован 
в течение второй половины мая –  первой недели 
июня 2024 года со студентами тогда еще 1 курса 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педа-
гогический университет». К анкетированию были 
привлечены студенты 1 курса гуманитарного ин-
ститута (55 человек) и факультета физической 
культуры (43 человека).

Анализ результатов исследования позволил 
сделать вывод, что общий уровень владения инте-
ресующими нас надпрофессиональными навыка-
ми у студентов не так и высок. По нашему мнению, 
это связано прежде всего с тем, что студенты на-
ходятся еще в начале своего обучения и процесс 
становления их как профессионалов еще только 
начался.

Далее эксперимент проводился в начале учеб-
ного года (сентябрь- октябрь 2024 года), когда сту-
денты перешли на 2 курс и студенты факультета 
физической культуры начали выполнять практиче-
скую деятельность на специализированном обору-
довании в кабинете основ безопасности и защиты 
Родины при изучении дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», а студенты гуманитарно-
го института для проведения семинарских заня-
тий распределялись в стандартные аудитории без 
специфического оборудования. Проводить экспе-
римент на более старших курсах мы не сочли не-
обходимым в связи с тем, что студенты факульте-

та физической культуры в соответствии со специ-
фикой своего профиля подготовки начинают из-
учать дисциплины в области безопасности жиз-
недеятельности более углубленно и все чаще их 
деятельность будет носить практический харак-
тер именно в кабинете основ безопасности и за-
щиты Родины. Считаем, что данное обстоятель-
ство не позволит нам поставить в равные условия 
и одинаковое положение студентов гуманитарно-
го института и студентов факультета физической 
культуры. Высокая вероятность того, что студенты 
факультета физической культуры на более стар-
ших курсах могут продемонстрировать более вы-
сокий уровень владения надпрофессиональными 
навыками.

В ходе исследования студентов второго курса 
гуманитарного института и факультета физиче-
ской культуры, изучающих дисциплину «Безопас-
ность жизнедеятельности» было определено, что 
организация практической деятельности на семи-
нарских занятиях по дисциплине в зависимости 
от того, в каких условиях она реализуется, будет 
способствовать формированию тех или иных над-
профессиональных навыков. Студенты факульте-
та физической культуры, обучающиеся по направ-
лению «Педагогическое образование» профили 
«Физическая культура» и «Безопасность жизне-
деятельности» посещали семинарские занятия 
и выполняли практические задания в специализи-
рованном кабинете основ безопасности и защиты 
Родины, применяя специализированное оборудо-
вание для достижения учебных задач. Всего при-
няло участие 40 студентов факультета физической 
культуры. Студенты гуманитарного института, об-
учающиеся также по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», но по профилям 
«История», «Обществознание», «Иностранные 
языки», «Перевод» «Русский язык и литература», 
«Журналистика» семинарские занятия проводи-
ли в обычных аудиториях с использованием толь-
ко медиаоборудования для выполнения практиче-
ских заданий. Приняло участие 55 студентов гума-
нитарного института. Общее количество обучаю-
щихся, охваченных исследованием –  95 человек.

Так, нами было установлено, что 66% студен-
тов гуманитарного института показали высокий 
уровень сформированности исследуемых надпро-
фессиональных навыков, средний уровень про-
демонстрировали 14,6% студентов, ниже средне-
го –  3,3%, выше среднего –  12,6%, низкий уровень 
продемонстрировали 2,6% респондентов. Студен-
ты факультета физической культуры также обсле-
довали на предмет сформированности этих же 
надпрофессиональных навыков. Получили сле-
дующие данные: высокий уровень показали 85%, 
средний –  6%, ниже среднего –  3%, выше средне-
го –  5%, низкий –  1%.

Анализ данных по каждому надпрофессио-
нальному навыку в соответствии с критериями 
показал, что у студентов гуманитарного институ-
та хорошие показатели по сформированности на-
выка самообладания и навыка переноса способа 
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действий в незнакомую ситуацию. Высокий и вы-
ше среднего уровень сформированности навыка 
самообладания показали 82% студентов, низкий 
и ниже среднего показали 6% студентов. Навык 
переноса способа действий в незнакомую ситуа-
цию на высоком и выше среднего уровне показа-
ли 75% студентов, а на низком и ниже среднего 
7% студентов. Навык быстрого принятия решений 
сформирован хуже. На низком и ниже среднего 
уровня его продемонстрировали 6%, а на высоком 
и выше среднего уровня его продемонстрировали 
70% студентов.

Результаты исследования уровня сформиро-
ванности надпрофессиональных навыков у сту-
дентов факультета физической культуры показали 
следующее: самые лучшие показатели студенты 
продемонстрировали по сформированности навы-
ка быстро принимать решение в критической ситу-
ации (высокий и выше среднего уровни показали 
92% студентов, и 3% приходится на низкий и ни-
же среднего уровень сформированности данного 
навыка. Чуть хуже показатели сформированно-
сти двух других надпрофессиональных навыков. 
Так, навык переноса способа действий из знако-
мой ситуации в незнакомую ситуацию на высоком 
и выше среднего уровня показали 89% студентов, 
а на низком и ниже среднего уровнях находятся 
4% студентов. Навык самообладания в критиче-
ской ситуации на высоком и выше среднего уров-
нях показали также 89% студентов, однако низкий 
уровень находится на нулевом значении, а уро-
вень ниже среднего показали 5% студентов.

Таким образом, мы делаем заключение, что 
практико- ориентированные и практические зада-
ния, выполняемые в ходе изучения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в кабинете 
основ безопасности и защиты Родины позволяет 
формировать такой набор надпрофессиональных 
навыков, как навык быстрого принятия решений 
в критической ситуации, навык переноса спосо-
ба действий из знакомой ситуации в незнакомую, 
навык самообладания. В этой связи необходимо 
рекомендовать при изучении дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» студентами, обу-
чающихся на других профилях направления «Пе-
дагогическое образование» отличных от профиля 
«Безопасность жизнедеятельности», для выпол-
нения практических и практико- ориентированных 
заданий на семинарских занятиях заниматься 
на специализированном оборудовании кабинета 
основ безопасности и защиты Родины.

Выводы, или заключение

По итогам проведенной работы и анализа полу-
ченных данных, мы сделали вывод, что практиче-
ская деятельность в кабинете основ безопасности 
и защиты Родины при условии применения специ-
ализированного оборудования действительно мо-
жет способствовать формированию надпрофесси-
ональных навыков, выступающих надстройкой над 
универсальной компетенцией УК-8, а именно таких 

надпрофессиональных навыков, как навык быстро 
принимать решение, переносить модель действий 
из знакомой ситуации в незнакомую и адаптировать 
ее под сложившиеся условия, навык управления со-
бой в критической ситуации (навык самообладания).

Общие результаты проведенного исследова-
ния и полученные выводы и умозаключения по-
зволяют предположить, что в данном направлении 
еще возможно проведение углубленных исследо-
ваний и возможно выйти за рамки рассматрива-
емых в нашем исследовании надпрофессиональ-
ных навыков. Кроме того, небезынтересными бу-
дут исследования в области разработки моделей 
формирования надпрофессиональных навыков 
у будущих педагогов- предметников всех ступеней 
образования.
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FORMATION OF SOFT SKILLS AMONG STUDENTS 
OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY THROUGH 
THE STUDY OF THE BASICS OF SECURITY AND 
PROTECTION OF THE MOTHERLAND

Kasyanova N. S.
Shadrinsk State Pedagogical University

In the published material presents the characteristics of supra- 
professional skills and their importance for the teacher. The possi-
bility of forming supra- professional skills among students of a ped-
agogical university through the study of the basics of security and 
protection of the Motherland is considered. The analysis of the de-
pendence of the influence of practical activities performed on spe-
cialized equipment of the office of the fundamentals of safety and 
protection of the Motherland on the formation of supra- professional 
skills that determine the success of a future teacher in mastering 
competencies in the field of life safety is carried out. Based on the 
data obtained during the study, it is suggested that practical activ-
ities in the study of the discipline “Life safety” by students studying 
in the field of training “Pedagogical education” will contribute to the 
formation of supra- professional skills if work is organized for them 
in a specialized office of the basics of security and protection of the 
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Homeland. The proposed assumption is confirmed by the data of 
a study conducted at the Shadrinsky State Pedagogical University. 
The article concludes that it is necessary to organize the education-
al process in a specialized classroom of the basics of security and 
protection of the Homeland in order to form supra- professional skills 
for future teachers.

Keywords: higher education, soft skills, professional development, 
pedagogical skills, professionalism, life safety.
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В статье представлен опыт региональной инновационной 
площадки по проблеме исторического просвещения. В ра-
боте представлен анализ нормативно- правовых документов 
по теме; разбор понятия «образовательный туризм»; посколь-
ку в российском законодательстве отсутствует единый тер-
мин, определяющий понятие «образовательный туризм», раз-
личные авторы (И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, В. П. Соломин, 
В. Л. Погодина и другие) предлагают разнообразные трактов-
ки рассматриваемого понятия, в связи с этим дана авторская 
формулировка понятия «образовательный туризм» как орга-
низация образовательной деятельности в рамках программы 
учреждения на основе исторического просвещения в форме 
интеграции образования и туризма. Представлены экскурсион-
ные формы и виды образовательного туризма. Научной новиз-
ной стали результаты деятельности по разработки маршрутов 
образовательного туризма в поле исторического просвеще-
ния. Организация и содержание экскурсий для обучающихся 
предусматривают режимы офлайн и онлайн, по туристические 
маршруты предполагаются циклы виртуальных экскурсий. Тех-
ническое оснащение школьного музея в последующем даст 
возможность при помощи виртуальных шлемов обучающимся 
посетить экскурсионные маршруты, не выходя из школьного 
музея. Материал можно использовать в образовательной ор-
ганизации.
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обеспечение, образовательный туризм; виды образовательно-
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Целью статьи является теоретическое осмыс-
ление темы исторического просвещения посред-
ством образовательного туризма и представле-
ние результатов региональной инновационной 
площадки по теме исторического просвещения.

Актуальность заявленной темы определяют це-
лый ряд нормативных документов.

С целью защиты исторической правды и со-
хранения исторической памяти был издан Указ 
Президента РФ «О Межведомственной комиссии 
по историческому просвещению» от 30.07.2021 
№ 442 [17]. Задача этой Комиссии –  координация 
деятельности государственных органов, научно- 
образовательного сообщества с целью выработки 
единого подхода к историческому просвещению 
и предупреждению фальсификации историче-
ских фактов. Центральными идеями историческо-
го просвещения являются явления исторической 
правды и исторической памяти.

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 
«Стратегии национальной безопасности РФ» 
определил национальные интересы, к которым 
относится сохранение исторического наследия, 
и защита исторической памяти отнесено к разря-
ду стратегических национальных приоритетов РФ 
[16].

Указ Президента РФ «Об утверждении ос-
нов государственной политики по сохранению 
и укреплению традиций российских духовно- 
нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 года 
№ 809 определяет систему целей, задач и инстру-
ментов реализации стратегического националь-
ного приоритета «Защита традиционных россий-
ских духовно- нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти». Согласно данному Указу 
«к традиционным ценностям относятся жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, вза-
имопомощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, единство на-
родов России» [19].

Указ Президента РФ от 8 мая 2024 г. № 314 
«Об утверждении основ государственной поли-
тики РФ в области исторического просвещения». 
В данном документе определены понятия «истори-
ческое просвещение», «государственная политика 
в области исторического просвещения», «субъек-
ты государственной политики в области историче-
ского просвещения», описаны цели, принципы, за-
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дачи, механизмы реализации. Документ касается 
вопросов распространения в обществе достовер-
ных и научно обоснованных исторических знаний 
и рассчитан, прежде всего, на органы публичной 
власти, научные и образовательные организации, 
организации культуры и искусства, средства мас-
совой информации, а также общественные объе-
динения; указывает на необходимость комплекс-
ного подхода к историческому просвещению [18].

Министр просвещения РФ С. Кравцов считает, 
что воспитание подрастающего поколения стано-
вится гарантом национальной безопасности. За-
дача исторического просвещения –  помочь детям 
противостоять вызовам сегодняшнего дня, потоку 
фейковых новостей, роликов и призывов к деста-
билизации обстановки в стране.

О введении исторического просвещения в об-
разовательных организациях было заявлено 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме (июнь 2022 г.).

Историческое просвещение определяется как 
деятельность, регулируемая государством, целью 
которой является формирование научного пони-
мания прошлого и настоящего России. Государ-
ственная политика в области исторического про-
свещения представляет собой действия субъектов 
государственной политики в области историческо-
го просвещения. Субъектами государственной по-
литики в документе называются органы публичной 
власти, научные и образовательные организации 
и пр. некоммерческие организации, деятельность 
которых направлена на распространение и раз-
витие научных достоверных и научных историче-
ских знаний на основе системы ценностей и люб-
ви к Родине.

Целями государственной политики в области 
исторического просвещения определены как: со-
хранение памяти о значимых событиях истории 
России; осознание многонациональной природы 
социокультурного развития России»; популяри-
зация достижений отечественной науки и культу-
ры: патриотическое воспитание; сохранение па-
мяти о выдающихся личностях в российской исто-
рии; сохранение традиций российских духовно- 
нравственных и культурно- исторических ценно-
стей и др.

Национальный проект «Образование» од-
ной из целей ставит задачу создания условий 
для воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально- культурных 
традиций.

Инструктивное письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере общего образования 
Министерства Просвещения РФ от 14 июля 2022 г. 
N 03–1035 «Об осуществлении исторического про-
свещения обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» указывает о не-
обходимости комплексного подхода к историче-
скому просвещению [5].

Минпросвещение России совместно с Росту-
ризмом, Минкультуры России и Роспотребнад-
зором в целях оказания методической поддерж-
ки образовательным организациям по вопросам 
использования экскурсионных форм организа-
ции деятельности с обучающимися при проведе-
нии мероприятий по историко- культурной, научно- 
образовательной и патриотической тематике 
в рамках образовательной деятельности создали 
методические рекомендации [13].

В рекомендациях определены характеристики 
экскурсионных форм для образовательных учреж-
дений (таблица № 1).

Таблица № 1. Экскурсионные формы в образовательной 
организации

Экскурсионная 
форма

Характеристика

Экскурсия 
по историко- 
культурной тема-
тике

Соответствие экскурсионного материала, 
содержанию образовательных программ, 
в том числе в части ценностных оценок 
событий исторического прошлого.

Экскурсия 
по научно- 
образовательной 
тематике

Сочетание экскурсионного формата 
с организацией исследовательской, экс-
педиционной деятельности, выполнени-
ем обучающимися практических работ 
по соответствующей тематике.

Экскурсия по па-
триотической те-
матике

Отбор экскурсионного материала, обла-
дающего значительными воспитательны-
ми возможностями с учетом возрастных 
особенностей обучающихся.

Рассмотрим разнообразные трактовки, пред-
лагаемые отечественными учеными. Подходы 
к определению «образовательный туризм» систе-
матизировала Т. В. Пономарева [12].

В таблице № 2 «Понятие «образовательный ту-
ризм» авторами статьи представлен систематизи-
рованный каталог определений.

Таблица № 2. Понятие «Образовательный туризм»

Определение Автор Источник

Образовательный туризм –  это познавательные туры, совер-
шаемые с целью выполнения задач, определенных учебными 
программами образовательных учреждений.

В.П. Соломин,
В. Л. Погодина

Соломин, В. П. Современное состояние и пер-
спективы развития образовательного туризма 
в России / В. П. Соломин, В. Л. Погодина // 
Известия Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. 
2007. –  № 8 (30). –  96–112.
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Определение Автор Источник

Образовательный туризм –  это поездки на период от 24 
часов до 6 месяцев для получения образования (общего, 
специального, дополнительного), для повышения квалифи-
кации –  в форме курсов, стажировок, без занятия деятельно-
стью, связанной с получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания.

Э.А.Лунин Лунин Э. А. Совершенствование управления 
образовательным туризмом в РФ: автореф. 
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. –  СПб., 
2009. –  23 с

Образовательный туризм –  это система отношений (ком-
муникация) в процессе воспроизводства образовательной 
среды и ее продукта в рамках национального и мирового 
хозяйства, которая предполагает перемещение индивида или 
группы людей на определенный период времени за пределы 
места постоянного проживания с целью удовлетворения их 
потребностей в получении знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности

И.Ф.Жуковская Жуковская, И. Ф. Образовательный туризм: 
сущность, цели, перспективы развития 
в России / И. Ф. Жуковская, Г. Г. Генералова // 
Глобальный научный потенциал. –  2017. –  
№ 11(80). –  С. 107–111.

Образовательный туризм представляет собой особый вид 
туризма, содержащий в программе тура обучающий элемент: 
обучение (на разных уровнях), дополнительное образование, 
повышение квалификации.

О.В.Шульгина Шульгина О. В. Образовательный туризм 
в Москве: город как учебник / О. В. Шуль-
гина // Туризм и рекреация: фундаменталь-
ные и прикладные исследования: Труды XIV 
Международной научно- практической кон-
ференции. МГУ имени М. В. Ломоносова, 
географический факультет, Москва, 25 апре-
ля 2019 года. –  М.: АНО «Диалог культур», 
2019. –  С. 15–23.

Образовательный туризм –  это феномен интеграции обуче-
ния и туризма через организацию образовательной деятель-
ности для достижения целей и задач, определяемых учебны-
ми программами и направленных на становление личностно- 
значимых качеств, которые проявляются при формировании 
универсальной, общепрофессиональной и профильно- 
специализированной компетентностей.

Ю.С.Путрик Образовательный туризм в России: учебное 
пособие для вузов / Ю. С. Путрик [и др.]; под 
редакцией С. Ю. Житенёва. –  Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2021. –  170 с.

Образовательный туризм –  туристские поездки, экскурсии 
с целью образования, удовлетворения любознательности 
и других познавательных интересов

И.В. Зорин, 
В. А. Квартальнов

Энциклопедия туризма, Справочное пособие. 
Москва: Финансы и статистика. 2014. 368 с.

Образовательный туризм охватывает те виды туризма, в ко-
торых основным мотивом выступает участие туриста в обу-
чении, а также самосовершенствование, интеллектуальный 
рост и развитие навыков.

Всемирная турист-
ская организация 
(UNWTO)

UNWTO Tourism Definitions

Сегодня образовательный туризм представ-
ляется как современная эффективная педагоги-
ческая технология, направленная на расширение 
кругозора обучащихся, ознакомление с культурой 
других стран и народов, а также формирующая 
представление об обычаях, традициях, культурных 
ценностях своей страны, родного края, способ-
ствующая интеграции в мировую культуру, повы-
шающая качество знаний, навыков, умений, раз-
вивающая способности учащихся. Определение 
понятия «образовательный туризм» в педагогиче-
ской практике, с нашей точки зрения, использует-
ся ситуативно относительно проблеме исследова-
ния. Следовательно, авторы представили свое су-
ждение о понятии «образовательный туризм» при-
менительно к вопросу о региональном проекте.

Образовательный туризм –  как организация 
образовательной деятельности в рамках програм-
мы учреждения на основе исторического просве-
щения в форме интеграции образования и туриз-
ма.

Анализируя предлагаемые поездки туристиче-
ских агентств, систему работы образовательных 

организаций Челябинской области по проблеме 
образовательного туризма, нами обозначены ви-
ды данной деятельности (таблица № 3).

Таблица № 3. Виды образовательного туризма обучающихся

№ 
п/п

Вид Характеристика

1 Туристс ко- крае-
ведчес кие экс-
курсии

Экскурсионно- ознакомительные 
путешествия по различным на-
селенным пунктам, природным 
зонам.

2 Учебно- исследо-
вательс кая дея-
тельность обуча-
ющихся

Участие в семинарах, конфе-
ренциях, творческих мастерских 
и мастер- классах, цель которых 
обмен опытом и профориентации, 
получение новой важной инфор-
мации.

3 Учебные стажи-
ровки (профори-
ентация)

Учебные стажировки в образова-
тельных организациях среднего 
профессионального образования 
и в организациях высшего образо-
вания.

Окончание
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№ 
п/п

Вид Характеристика

4 Ознакомительные 
поездки (самоу-
правление обуча-
ющихся)

Поездки ознакомительные на меро-
приятия молодежи.

5 Учебные поездки Учебные поездки с целью изучения 
тех или иных общеобразователь-
ных или специальных предметов.

Вышеперечисленные позиции (нормативно- 
правовая база, методические письма), позволяют 
авторам статьи представить опыт региональной 
инновационной площадки по проекту «Школьный 
музей –  центр исторического просвещения». Це-
лью проекта является организация деятельности 
школьного музея сельской школы как центра исто-
рического просвещения посредством реализации 
образовательно- туристических и экскурсионных 
маршрутов в урочной и внеурочной деятельности 
и дополнительном образовании.

Основная идея инновационного проекта заклю-
чается в том, что школьный музей сельской шко-
лы как центр исторического просвещения сель-
ских школьников, включенный в учебный процесс 
для осуществления исторического просвещения, 
знакомства с действительностью, с требовани-
ями окружающей жизни, являющийся результа-
том совместного творчества учащихся и педаго-
гов по созданию образовательно- туристических 
и экскурсионных маршрутов становится осно-
вой для осуществления познавательно- досуговой 
деятельности по историческому просвещению 
в специально организованной среде, формиро-
вания и развития у обучающихся традиционных 
духовно- нравственных ценностей, нравственных 
ориентиров, формирующих мировоззрение граж-
дан России, для построения правильных представ-
лений и понятий об окружающей жизни.

Проект «Школьный музей –  центр историче-
ского просвещения» направлен на деятельность 
сельской образовательной организации по орга-
низации исторического просвещения и ориентиро-
ван на реализацию личностных, предметных и ме-
тапредметных результатов ФГОС общего образо-
вания, в том числе обновленных. Устойчивость ре-
зультатов определяется выстроенной в сельской 
школе работой школьного музея как центра исто-
рического просвещения сельских школьников, на-
правленной на формирования и развития у обуча-
ющихся традиционных духовно- нравственных цен-
ностей, нравственных ориентиров, лежащих в ос-
нове общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны.

Муниципальное образовательное учреждение 
«Кременкульская средняя общеобразовательная 
школа» находится в пригородном к областному 
центру Сосновском районе. Экскурсионный потен-
циал Челябинска достаточно велик: памятники ар-
хитектуры XIX века, исторические объекты, напо-
минающие о событиях периода революции и граж-

данской вой ны, промышленные предприятия, по-
строенные в годы первых пятилеток, и, конеч-
но же, памятные места, рассказывающие об уча-
стии челябинцев в разгроме немецко- фашистских 
захватчиков –  всем этим пользовались, пользу-
ются и будут пользоваться педагоги школ района 
в работе по историческому просвещению обучаю-
щихся.

Значимость проекта определяется акцентом 
на краеведческий потенциал района, в которой на-
ходится образовательная организация, а именно: 
стоянки людей эпохи палеолита и неолита, святи-
лища древних людей, памятники храмового зодче-
ства, участие региона в экономическом развитии 
страны в XVII–XX веках и т.д. С этой целью были 
разработаны экскурсионные маршруты «История 
железнодорожного вокзала станция Полетаево», 
«Исторические культовые сооружения Соснов-
ского муниципального района», «Стоянка древних 
людей на территории Сосновского муниципально-
го района», «Памятники боевой и трудовой славы 
на территории Сосновского района», «Памятники 
природы на территории Сосновского района».

Практика показала, что экскурсии могут ис-
пользоваться и используются при освоении учащи-
мися учебных программ по физической культуре, 
истории, биологии, географии, литературе, эколо-
гии, иностранному языку, а также по программам 
дополнительного образования и внеурочной дея-
тельности. Техническое оснащение школьного му-
зея в последующем даст возможность проводить 
виртуальные экскурсии.

Содержание экскурсий разрабатывается с учё-
том возрастных особенностей обучающихся, тре-
бований СанПиН и локальных нормативных актов, 
касающихся охраны жизни и здоровья детей.

Разработанные и реализующиеся образова-
тельные экскурсионные маршруты способствова-
ли повышению интереса у обучающихся к краеве-
дению, так ученики 7-ых классов стали чаще вы-
бирать для исследовательских работ темы, отно-
сящиеся к этому направлению.

Одним из значимых результатов для развития 
системы образования Челябинской области стало 
описание лучших образовательно- туристических 
и экскурсионных маршрутов по историческому 
просвещению, интегрированных с учебными пред-
метами на всех уровнях образования. Практиче-
ским результатами инновационной работы ста-
ла регистрация образовательно- туристических 
маршрутов. Согласованы и утверждены Поста-
новлением Администрации Сосновского муни-
ципального района Челябинской области № 697 
от 29.03.2024 г. образовательно- туристические 
и экскурсионные маршруты с историческим, кра-
еведческим, экологическим и ботаническим ком-
понентами по историческому просвещению, ин-
тегрированные с учебными предметами на всех 
уровнях образования.

Правительство Челябинской области Поста-
новлением 29.05.2024 г. v 332-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Челя-
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бинской области от 05.07.2023 г. № 373-П» вклю-
чило разработанные школой образовательные 
экскурсионные маршруты в перечень рекомендуе-
мых туристских маршрутов (других маршрутов пе-
редвижения) для прохождения группами туристов 
с участием детей в рамках осуществления само-
деятельного туризма и для прохождения органи-
зованными группами детей, находящихся в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, на тер-
ритории Челябинской области.

Таким образом, рассматривая образователь-
ный туризм в рамках исторического просвещения 
в системе региональной экспериментальной пло-
щадки, авторы сформулировали определение по-
нятия «образовательный туризм» в рамках инно-
вационного проекта ««Школьный музей –  центр 
исторического просвещения», показали систем-
ный ряд видов образовательного туризма и пред-
ставили практику региональной инновационной 
площадки на базе МОУ «Кременкульская средняя 
общеобразовательная школа».
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR DEVELOPING 
EDUCATIONAL TOURISM ROUTES IN TERMS OF 
ACHIEVING THE GOALS OF HISTORICAL EDUCATION

Kobyakova T. A., Antonova A. A., Kiyan E. N.
Kremenkulskaya secondary school

The article presents the experience of a regional innovation platform 
on the problem of historical education. The work presents an analy-
sis of regulatory documents on the topic; analysis of the concept of 
“educational tourism”; since the Russian legislation does not have 
a single term defining the concept of “educational tourism”, various 
authors (I. V. Zorin, V. A. Kvartalnov, V. P. Solomin, V. L. Pogodina 
and others) offer various interpretations of the concept under con-
sideration, in connection with this, the author’s formulation of the 
concept of “educational tourism” is given as the organization of ed-
ucational activities within the framework of the institution’s program 
based on historical education in the form of integration of education 
and tourism. Excursion forms and types of educational tourism are 
presented. The scientific novelty was the results of the activity on 
the development of educational tourism routes in the field of histori-
cal education. The excursions will be conducted not only offline, but 
also online, a cycle of virtual excursions will be created along the 
routes using the latest technologies, which will subsequently give 
students the opportunity to visit excursion routes without leaving the 
school museum using virtual helmets. The material can be used in 
an educational organization.

Keywords: historical education, methodological support, educa-
tional tourism; types of educational tourism, forms of educational 
tourism.
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Развитие методики организации учебной деятельности иностранных 
студентов педагогического направления: на примере курса физиологии
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В научно- исследовательской работе рассмотрены вопросы 
организации учебной деятельности иностранных студентов, 
обучающимся по педагогическому направлению (сделан ак-
цент на курсе нормальная физиология, профиле подготовки 
физическая культура и безопасность жизнедеятельности). Це-
лью данной работы являлось выполнить всесторонний анализ 
особенностей преподавания физиологических дисциплин для 
студентов из других стран с учетом специфических требова-
ний, мотивации учащихся и уникальных черт разных профилей 
подготовки. При написании данной исследовательской рабо-
ты автор применял общие и специальные способы анализа 
данных, но основным подходом выбрано изучение теоретико- 
методологических, практических положений по преподаванию 
физиологических дисциплин иностранным студентам. Тема 
исследования является актуальна для научных деятелей и пре-
подавателей в области физиологических дисциплин, учитывая 
специфику работы с иностранными студентами.

Ключевые слова: особенности преподавания, физиология, 
иностранные студенты, педагогическое направление, профили 
подготовки, физическая культура и безопасность жизнедея-
тельность, студенты из Республики Туркменистан, методиче-
ские пособия, лабораторные работы.

Введение

В текущее время в университетах, институтах и кол-
леджах Российской Федерации учатся сотни ино-
странных студентов (на бесплатной, платной осно-
ве), в том числе и граждане Республики Туркмени-
стан. Подготовка специалистов для других стран 
связана с экспортом образовательных услуг. Это 
одно из наиболее важных направлений внешней 
экономической деятельности государства с учетом 
высокой конкуренции на рынке образования.

Студенты из Республики Туркменистан выби-
рают педагогическое направление, в рамках ко-
торого они проходят некоторые физиологические 
дисциплины (например, на третьем семестре –  Фи-
зическую культуру и безопасность жизнедеятель-
ности, а на восьмом и девятом семестре –  Физи-
ологию человека и животных»). В актуальных ус-
ловиях важно совершенствовать качество высше-
го образования, делать материал ценным и легко 
применимым для иностранных студентов. Физио-
логические дисциплины являются важной состав-
ляющей высшего образования по педагогическо-
му направлению подготовки.

Особенности и сложности преподавания физи-
ологических дисциплин иностранным студентам

В первую очередь стоит отметить, что студен-
ты из Республики Туркменистан и других стран по-
стсоветского пространства часто получают второе 
высшее образование в Российской Федерации. 
Педагогическое направление всегда остается ак-
туальным, поскольку имеет широкий профиль 
и высокий спрос на специалистов (вне зависимо-
сти от специфики рынка труда в разных государ-
ствах) [1]. Однако нельзя забывать, что физио-
логические дисциплины занимают важное место 
в системе изучения всех доступных наук. Подго-
товка специалистов с высшим образованием для 
зарубежных стран –  это, несомненно, сложная 
и ответственная задача. При организации учебно-
го процесса возникает множество проблем, кото-
рые приходится решать работникам высших обра-
зовательных учреждений [2].

Все сложности в преподавании физиологиче-
ских дисциплин иностранным студентам педаго-
гического направления можно разделить на две 
категории –  объективные и субъективные. К по-
следним относят отсутствие мотивации, проблемы 
с адаптацией учащихся к новой образовательной 
среде. Был проведен анализ мнений преподава-
тельского состава, результаты которого показали, 
что на лекциях и семинарах по предметам «Фи-
зиология», «Физиология человека и животных» 
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у иностранных студентов часто есть трудности 
с пониманием основного материала. И это несмо-
тря на то, что в рамках официальной учебной про-
граммы применяется огромный пласт знаний и на-
выков по работе с будущими педагогами из раз-
ных стран. Для преподавания физиологических 
дисциплин используются [3]:
– рабочие тетради (которые включают вопросы 

для самостоятельной подготовки, аудиторского 
контроля);

– методические пособия с описаниями лабора-
торных работ (с большим количеством нагляд-
ного материала, в том числе схем, таблиц, изо-
бражений);

– раздаточный материал (схемы сложных физи-
ологических процессов, конкретных механиз-
мов);

– демонстрационные учебные фильмы и специ-
альные рабочие компьютерные программы;

– тесты и ситуационные задачи с подробным опи-
санием, разъяснением правильных, неправиль-
ных ответов [4].
В последние несколько лет преподавание фи-

зиологии, как отдельной научной дисциплины, 
становится все более оптимизированным, эф-
фективным процессом. С этой целью на заняти-
ях с иностранными студентами педагогического 
направления подготовки используются бумажные 
и электронные носители информации, а также 
применяются специальные программы для контро-
ля знаний (что повышает возможности профессо-
ров и других членов педагогического коллектива 
в решении главной проблемы обучения иностран-
ных студентов –  упрощения материала, его актуа-
лизации, приведения наглядных, базовых приме-
ров) [5], [6].

Иностранные студенты из Республики Туркме-
нистан, несомненно, испытывают сложности с ос-
воением сложного материала. По этой причине 
профессора отмечают частое нарушение дисци-
плины, несоблюдение правил поведения на семи-
нарских и лекционных занятиях [7]. Эта пробле-
ма является специфической особенностью пре-
подавания физиологических дисциплин гражда-
нам других стран. Она проявляется в опозданиях 
и в том, что преподавателям приходится разъяс-
нять, насколько важным является высшее образо-
вание. Субъективной проблемой также представ-
ляется наличие мотивации, заинтересованности 
иностранных студентов в получении образования 
по выбранной специальности [8].

Данные проблемы есть и у большинства ино-
странных студентов, вне зависимости от страны, 
не имеющих языкового барьера. Но по исследо-
ваниям, проведенным в ходе опроса иностран-
ных студентов, был сделан вывод, что студенты, 
имеющие другой менталитет и культуры –  студен-
ты из Индии, Африки и других стран, не входящих 
в СНГ, имеют больше мотивации к образованию, 
в том числе, к участию в спортивных играх. Это об-
уславливается психологическими факторами вли-
яния на личность иностранного студента. Возмож-

ность учиться и остаться в процветающей стра-
не, а также окружение дружелюбных сокурсников 
влияет на мотивацию студента принимать актив-
ное участие в студенческой жизни.

Также отсутствие других отвлекающих факто-
ров, которые могут быть у местных студентов, та-
кие как: семья, друзья, сформированные социаль-
ные привычки, хобби и развлечения, позволяют 
иностранному студенту держать фокус на образо-
вании и студенческих мероприятиях. Иностранный 
студент больше замотивирован посещать спор-
тивные секции или учувствовать в соревнованиях 
от университета, так как это позволяет ему добав-
лять в жизнь новое окружение людей, хобби и раз-
вличения.

Подводя итог, стоит отметить, что основой для 
преподавания является типовая программа, учеб-
ный план. Курс всегда разбит на два семестра, ко-
торый заканчивается итоговым тестированием. 
Обучение разделено на два блока –  теоретиче-
ский и практический [9]. Чтобы избежать сложно-
стей в освоении физиологических дисциплин ино-
странным студентам педагогического направле-
ния необходимо посещать все занятия, задавать 
вопросы по сложным темам и активно участвовать 
в семинарах, практических занятиях, где есть воз-
можность лучше усвоить изучаемый материал.

Заключение

К особенностям преподавания физиологических 
дисциплин студентам из Республики Туркменистан 
педагогического направления стоит отнести обра-
зовательные (сложности в понимании самого пред-
мета, недостаток учебных пособий, низкий уровень 
владения русским языком) и социальные (поли-
тические, религиозные, культурологические раз-
личия) трудности [10]. Помимо этого, профессора 
и работники российских ВУЗов отмечают наличие 
личностных факторов, усложняющих освоение ино-
странными гражданами физиологии, а также иных 
предметов, являющихся базовыми на педагогиче-
ском направлении подготовки.
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In this research paper, the issues of organizing the educational ac-
tivities of foreign students studying in the pedagogical field are con-
sidered (emphasis is placed on the course normal physiology, the 
profile of physical culture and life safety training). The purpose of 

this work was to perform a comprehensive analysis of the peculi-
arities of teaching physiological disciplines to students from other 
countries, taking into account the specific requirements, motivation 
of students and unique features of different training profiles. When 
writing this research paper, the author used general and special 
methods of data analysis, but the main approach was chosen to 
study theoretical, methodological, practical provisions on teaching 
physiological disciplines to foreign students. The research topic is 
relevant for scientists and teachers in the field of physiological disci-
plines, taking into account the specifics of working with international 
students.

Keywords: teaching features, physiology, foreign students, peda-
gogical direction, training profiles, physical culture and life safety, 
students from the Republic of Turkmenistan, teaching aids, labora-
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Статья посвящена изучению и описанию технологии форми-
рования логического мышления детей дошкольного возраста 
в процессе музыкально- эстетического воспитания. Проана-
лизированы результаты внедрения учебного интегративного 
курса «Естествознание» в практику дополнительного образо-
вания детей старшего дошкольного возраста на базе класса 
музыкально- эстетического развития Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Детской школы искусств» с. Восток Сахалинской 
области. Описаны основные тенденции развития логического 
мышления в дошкольном возрасте, инструменты диагности-
ки логического мышления, результаты экспериментально- 
опытной работы. Интегрированный курс включал в себя 
интегрированные занятия по познавательному развитию, изо-
бразительному искусству и музыке, также была использована 
проектная деятельность, наблюдение, экспериментирование, 
творческая работа детей –  изобразительная и продуктив-
ная деятельность. Сделан вывод о том, что создание обога-
щенной среды посредством метода интеграции дисциплин 
естественно- научного цикла и музыкально- эстетического на-
правления позволяет повысить эффективность педагогическо-
го воздействия на развитие психических функций (мышления, 
речи) у детей дошкольного возраста в системе дополнитель-
ного образования. Представленный опыт может быть расши-
рен в дальнейшем за счет усиления интеграции и включения 
элементов других образовательных технологий, например, 
информационно- коммуникативных.

Ключевые слова: логическое мышление, речевое развитие, 
дети дошкольного возраста, дополнительное образование, ин-
теграция, естествознание, музыкально- эстетическое воспита-
ние.

Введение

Логическое мышление –  это одна из высших пси-
хических функций, благодаря ей человек обладает 
возможностью познания и преобразования окружа-
ющего мира. Мышление лежит в основе любой дея-
тельности современного человека, поэтому разви-
тие логического мышления является одной из важ-
нейших задач системы образования, в том числе 
дополнительного.

В современных условиях дополнительное об-
разование является основным источником моти-
вационных установок, работающих на усиление 
чувственного опыта ребенка в изучении окружа-
ющего мира.

В то же время проблема повышения качества 
образовательного процесса ставит вопрос об ин-
новациях в его организации. В частности, это но-
вовведения в образовательную программу, кото-
рая в настоящее время признана в качестве ос-
новного средства управления образовательным 
процессом. Поэтому в теории и практике обуче-
ния наблюдается тенденция к интеграции учебных 
дисциплин (интегрированные курсы, интегриро-
ванные уроки), что позволяет обучающимся до-
стигать межпредметных обобщений и формиро-
вать целостное представление картины мира [9].

Это особенно важно в сенситивные периоды 
развития ребенка дошкольного возраста, так как 
на этом этапе через систему категоризации сти-
мулов разной модальности (например, зритель-
ный и слуховой гнозис, стереогноз и т.д.) закла-
дывается фундаментформирования собственного 
мышления как психической функции.

Развитию логического мышления ребенка- 
дошкольника уделено внимание и в Государствен-
ном федеральном стандарте дошкольного образо-
вания, где определено, что развитие логического 
мышления ребенка –  это важное направление ра-
боты, причем данная деятельность должна реали-
зовываться в разных образовательных областях. 
К моменту поступления в школу ребенок 6–7 лет 
уже должен обладать достаточным уровнем раз-
вития логического мышления, так как все про-
граммы начального обучения рассчитаны на то, 
что у ребенка сформированы операции анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, выделения при-
знаков, умение рассуждать.

Особенностям развития логического мышления 
в дошкольном возрасте посвящены исследования 
многих отечественных ученых (Н. А. Менчинская, 
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Д. Н. Богоявленский, Г. С. Костюк, А. А. Люблин-
ская, И. М. Жукова, А. В. Брушлинский, Л. И. Ан-
цыферова и др.) [1; 2; 6]. Логическое мышление 
понимается как умственный процесс, который по-
зволяет индивиду оперировать имеющимися у не-
го знаниями для построения собственных выводов 
в ходе осуществления основных операций мыш-
ления (анализа, синтеза, выделения признаков, 
сравнения и т.д.). Исходя из этого определения, 
логическое мышление неразрывно связано с по-
знавательной сферой в общем, так как мышление 
невозможно без усвоения информации об окружа-
ющем мире, а в этом процессе активно участвуют 
восприятие, внимание, запоминание.

Логическое мышление формируется в хо-
де общего познавательного развития ребенка. 
Как процесс, мышление развивается, по мнению 
С. Л. Рубинштейна, с первого года жизни ребен-
ка, и первой доминирующей его формой явля-
ется наглядно- действенное мышление, которое 
формируется в процессе манипулирования пред-
метами, но при этом ребенок уже может делать 
простые сравнения, обобщения и выводы [9]. Да-
лее формируется предметно- образное мышление 
как ведущий тип мышления, а логическое мыш-
ление выходит на первый план к концу старшего 
дошкольного возраста, когда ребенок уже спосо-
бен сравнивать несколько объектов, выделять су-
щественные и несущественные признаки, может 
обобщать, видит причинно- следственные связи.

В работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьева, М.Н, Шардакова, А. А. Люблин-
ской, Г. С. Костюка, Н. А. Менчинской, И. М. Жуко-
вой и других ученых акцентировалось внимание 
на значении речи в ходе мыслительного процесса 
и его развитии у ребенка, поэтому некоторые ис-
следователи часто называют логическое мышле-
ние не просто логическим, а словесно- логическим, 
так как речь и мышление неотделимы друг от дру-
га, логичность и связность мышления отражают-
ся в связной речи ребенка, способности понимать 
тексты и звучащую речь [3].

Логическое мышление ребенка развивается 
в процессе любой деятельности, но особое значе-
ние имеет игровая деятельность, так как она яв-
ляется ведущей. Но это не исключает того вклада 
в развитие логического мышления, который дела-
ют разнообразные повседневные задачи, а также 
воспитательное воздействие взрослого [8]. Мыш-
ление и речь ребенка развиваются в повседнев-
ной коммуникации между ребенком и сверстника-
ми, ребенком и взрослым, в процессе наблюдения 
за окружающим миром, прослушивании произве-
дений художественной литературы, музыки, рисо-
вания, детского творчества и т.д [5].

Накопление опыта деятельности и его обоб-
щение в форме разнообразных целевых спо-
собов действий с предметами, способов обще-
ния с людьми обеспечивает правильное разви-
тие мышления ребенка и преобразование его 
из наглядно- действенного в раннем возрасте 
в наглядно- образное и понятийное в дошкольном 

и школьном возрасте. «Человек должен пройти 
длинный путь, чтобы оказаться в состоянии опе-
рировать логическими отношениями, которые са-
ми по себе способны передать информацию, неза-
висимо от непосредственной практики» [4].

Таким образом, посредством технологий 
и методик, присущих дисциплинам музыкально- 
эстетической направленности, создается та са-
мая «обогащенная среда», позволяющая педагогу 
в условиях практической деятельности, связывать 
отдельные сенсорные эталоны в восприятии до-
школьника в целостные ансамбли творческой де-
ятельности.

Также появляется возможность формирования 
у дошкольника интереса к обучению, становления 
«внутренней позиции школьника», осуществления 
преемственности между дошкольным этапом обу-
чения и начальной школой.

В связи с вышеизложенной основной целью 
стала разработка методического курса, фор-
мирующего усиление чувственного опыта как 
причинно- следственных связей в явлениях окру-
жающего мира посредством интеграции предме-
та «Естествознание» с предметами музыкально- 
эстетического направления у детей дошкольного 
возраста.

Основная часть

Рассмотрим структуру и особенности предложен-
ного курса.

Общая максимальная нагрузка учебного инте-
гративного курса «Естествознание» при 3-летнем 
сроке обучения составляет 99 часов. Программа 
состоит из разделов: «Времена года», «Раститель-
ный мир», «Мир животных», «Моя семья» и т.д.

Курс составлен в соответствии с возрастны-
ми возможностями и учетом уровня развития де-
тей. Занятия проводятся в мелкогрупповой фор-
ме, численность группы –  от 2 до 10 человек. Мел-
когрупповая форма занятий позволяет построить 
процесс обучения в соответствии с принципами 
дифференцированного и индивидуального подхо-
дов.

В основу работы по программе заложен инте-
гративный метод, который отражает осуществле-
ние идей взаимосвязи и взаимодействия в любом 
из компонентов педагогического процесса в соот-
ветствии с темами или иными целями и задачами 
воспитания и развития, что ведет к повышению 
уровня его целостности.

Разработаны конспекты: проектной деятельно-
сти в подготовительной группе; интегрированных 
занятий: в средней, старшей и подготовительной 
группах.

Ожидаемым результатом является: получение 
чувственного опыта ребенка дошкольного возрас-
та при изучении окружающего мира в его целост-
ности и, как следствие, развитие его психических 
функций (мышления, речи), получение опыта про-
ектной деятельности, активизация творческого 
потенциала ребенка.
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В экспериментальном исследовании при-
нимало участие 28 детей класса музыкально- 
эстетического развития Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детской школы искусств» 
г. Поронайска в с. Восток Сахалинской области. 
Из них 9 детей –  средняя группа (возраст 4–5 лет), 
9 –  детей –  старшая группа (возраст 5–6 лет) 
и 10 детей –  подготовительная группа (возраст 
6–7 лет).

На начальном этапе апробации интегратив-
ного курса «Естествознание» было проведе-
но психолого- педагогическое обследование де-
тей дошкольного возраста (4–7 лет), состоящее 
из наблюдений, представленных в психолого- 
педагогической характеристике и двух диагности-
ческих срезов.

Для диагностики применялся комплект мате-
риалов «Экспресс- диагностика в детском саду…» 
(Павлова Н. Н., Руденко Л. Г., 2008.), в котором ис-
пользуются классические методики, позволяющие 
выявить уровень интеллектуального развития [7].

Были использованы субтесты, позволяющие 
диагностировать уровень развития логического 
мышления детей –  субтест «Закончи предложе-
ние», «Четвертый лишний», «Последовательные 
слова», «Найди недостающее».

По результатам первичной диагностики у 17,8% 
(5 человек) был обнаружен высокий уровень раз-
вития логического мышления: данная группа де-
тей, верно уловила все причинно- следственные 
связи, выделила лишние предметы и смогла ар-
гументировать свой выбор, правильно опреде-
лить последовательность картинок и составить 
связный, логичный рассказ, найдя недостающие 
детали на картинке. У 53,5% (15 человек) –  сред-
ний уровень развития логического мышления, эти 
дети верно определили недостающие и лишние 
объекты, последовательность картинок, уловили 
причинно- следственные связи, но не смогли аргу-
ментировать свои ответы, в рассказах также об-
наруживались логические нарушения. У 28,7% (8 
человек) –  низкий уровень развития логического 
мышления: данная группа совершила много оши-
бок при ответах, дети не улавливали причинно- 
следственные связи, их рассказы были путанны-
ми, с нарушениями логики последовательности 
событий. Это говорит о том, что у детей с низким 
уровнем развития логического мышления суще-
ствует риск учебной неуспешности в дальнейшем, 
и необходимо проводить целенаправленную рабо-
ту по развитию логического мышления.

На формирующем этапе был проведен психо-
лого- педагогический эксперимент: проектная де-
ятельность в подготовительной группе «От се-
мени к плоду», направленная на формирование 
причинно- следственных связей через приращение 
практического опыта поэтапной работы к ее вер-
бальному осмыслению в виде последовательного 
сюжетного рассказа.

В процессе реализации проекта дети проводи-
ли наблюдения, которые представляли вербально, 

учились связно излагать результаты проделанной 
работы и формулировать выводы, эксперимен-
тирование позволяло формулировать простей-
шие гипотезы, задавать вопросы, устанавливать 
причинно- следственные связи, анализировать.

На завершающем этапе проекта с детьми бы-
ли выполнены рисунки и поделки из выращенных 
плодов, стимулирующие мотивационную готов-
ность к деятельности и творческую активность 
каждого ребенка. Выполнение рисунков и аппли-
каций по темам естественно- научного цикла по-
зволило развивать эстетическое восприятие при-
родных объектов, видеть их красоту, развивались 
навыки продуктивной и изобразительной деятель-
ности. Детям также для выполнения аппликаций 
и коллажей было предложено использовать раз-
нообразный природный материал, что стимулиро-
вало творческий поиск.

Интегрированные занятия дополнялись разно-
образным музыкальным материалом, например, 
при изучении тем, связанных с временами года, 
были использованы отрывки из цикла Вивальди 
«Времена года». Использование музыкального 
материала позволяло развивать восприятие музы-
кальных произведений, дети были не просто пас-
сивными слушателями, были предложены зада-
ния, позволяющие высказать свое мнение о про-
слушанном, предложить свои ассоциации и обра-
зы и т.д., за счет стимулирования активной связ-
ной речи и анализа собственного чувственного 
опыта происходило и развитие логического мыш-
ления.

Проведены интегрированные уроки в сред-
ней, старшей и подготовительной группах класса 
музыкально- эстетического развития.

Повторная диагностика развития логического 
мышления дошкольников показала, что у 28,7% (8 
человек) был обнаружен высокий уровень разви-
тия логического мышления, у 64,2% (18 человек) –  
средний уровень развития логического мышле-
ния, у 7,1% (2 человек) –  низкий уровень разви-
тия логического мышления. Таким образом, об-
наружена значительная положительная динамика 
в формировании логического мышления, дети ста-
ли лучше видеть лишнее и недостающее, что гово-
рит о развитии операций анализа, синтеза и срав-
нения, стали быстрее устанавливать причинно- 
следственные связи, их рассказы стали более по-
следовательными и логичными.

Общая динамика развития психических функ-
ций (мышление, речь) по результатам двух срезов 
(входная и промежуточная диагностика) во всех 
группах детей является положительной в условиях 
нормативного развития. Дети, справившиеся с за-
даниями на низком и среднем уровнях при пер-
вичном обследовании, улучшили свои результаты 
на вторичном до среднего и высокого уровня соот-
ветственно.

Таким образом, данный педагогический про-
дукт, представляющий собой совокупность вза-
имосвязанных систем, образующих целостный 
по содержанию и средовому наполнению педаго-
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гический метод интегративного характера, позво-
лил конструировать образовательное простран-
ство путем оптимально- подобранных образова-
тельных практик для развития психических функ-
ций (в частности: мышления и речи) у детей до-
школьного возраста.

Заключение

Таким образом, нами были рассмотрены результа-
ты внедрения и апробации учебного интегративного 
курса «Естествознание» для дошкольников в усло-
виях дополнительного образования. Данный курс 
сочетает в себе познавательное и музыкально- 
эстетическое развитие ребенка за счет принципа 
интеграции разных образовательных областей. 
Содержание курса было отобрано таким образом, 
чтобы занятия включали в себя познавательную 
деятельность (изучение природных объектов, яв-
лений, процессов), познание окружающего мира 
как эстетической категории, формирование единой 
развивающей эстетической среды, продуктивную, 
изобразительную и музыкальную деятельность де-
тей.

Результаты внедрения образовательного про-
екта показали, что уровень развития логическо-
го мышления дошкольников значительно вырос, 
у детей улучшились показатели сформированно-
сти всех логических операций, а также связной 
речи. Такие результаты говорят о том, что прин-
цип интеграции позволяет сформировать у ребен-
ка восприятие окружающего мира как целостной 
среды. Все это благоприятно сказывается на уров-
не его логического мышления за счет включения 
чувственного опыта. Предложенный опыт мо-
жет быть продолжен в дальнейшем, в частности, 
за счет расширения областей интеграции и вклю-
чения иных образовательных технологий.
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TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF 
LOGICAL THINKING IN OLDER PRESCHOOLERS 
WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF 
ADDITIONAL EDUCATION: THE EXAMPLE OF 
THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL 
INTEGRATIVE COURSE “NATURAL SCIENCE”

Kulikova E. A., Blinov L. V., Ivashkina S. I., Kozlova M. V.
Pacific State University, MBOUDO “Children’s Art School”

The article is devoted to the study and description of the technology 
of formation of logical thinking of preschool children in the process 
of musical and aesthetic education. The results of the introduction of 
the educational integrative course «Natural Sciences» into the prac-
tice of additional education for older preschool children on the basis 
of the class of musical and aesthetic development of the Municipal 
budgetary educational institution of additional education «Children’s 
School of Arts» in the village of Vostok, Sakhalin region, are ana-
lyzed. The main trends in the development of logical thinking in pre-
school age, diagnostic tools for logical thinking, and the results of 
experimental work are described. The integrated course included 
integrated classes in cognitive development, visual arts and music, 
as well as project activities, observation, experimentation, creative 
work of children –  visual and productive activities. It is concluded 
that the creation of an enriched environment through the method 
of integrating the disciplines of the natural science cycle and the 
musical and aesthetic direction makes it possible to increase the ef-
fectiveness of pedagogical influence on the development of mental 
functions (thinking, speech) in preschool children in the system of 
additional education. The presented experience can be further ex-
panded by strengthening the integration and inclusion of elements 
of other educational technologies, for example, information and 
communication technologies.

Keywords: logical thinking, speech development, preschool chil-
dren, additional education, integration, natural science, musical and 
aesthetic education.
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Современный уровень технологизации общества, при котором 
основой любой деятельности человека, в том числе и учебной, 
является компьютер, сильно размывает грань между реальной 
жизнью и виртуальной. Как следствие, сегодняшняя молодежь 
все больше отрывается от реальной действительности, погру-
жаясь в мир красочных, и что самое главное, очень ограни-
ченных по времени (коротких) видеорядов, в которых есть все 
аспекты, которые могут заинтересовать человека, и в частно-
сти, подростка. Ввиду этой оторванности у современных де-
тей возникают проблемы с социализацией, взаимодействием, 
освоением новой информации, а также с общением. Стоит 
отметить, что для старшеклассников общение является ве-
дущей деятельностью. Немаловажным на сегодняшний день 
становится развитие культуры и духовных ценностей у под-
растающего поколения в современных реалиях экономиче-
ских санкций, напряженной внешней политики нашей страны. 
Важнейшими вопросами становления подрастающего поко-
ления, становятся вопросы национальной идентичности, са-
мости и патриотизма. Все это возможно развивать на уроках 
по предмету «Музыка». Именно для лучшего усваивания ма-
териала, а также поддержания интереса старших школьников 
можно предложить применение в образовательном процессе 
тренинговых занятий. В статье приведен пример тренингового 
занятия для общеобразовательной школы, рассматриваются 
и приводятся конкретные практические упражнения, которые 
нацелены на совершенствование взаимодействия как между 
одноклассниками, так и между учениками и преподавателями.

Ключевые слова: урок музыки, заинтересованность, тре-
нинг, старшие школьники, интерес, взаимодействие, общение, 
упражнения, игры.

В актуальную редакцию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования (далее ФГОС) включе-
ны уроки музыки с первого до восьмого класса 
включительно. Особенностью данного предмета 
можно назвать преемственность всего образо-
вательного цикла дисциплины с повторение тем 
на более сложном уровне в связи с взрослени-
ем и обогащением знаниями по различным пред-
метам, другим уровнем взаимодействия меж-
ду сверстниками и учителями, а также усложне-
нием понимания социальных явлений и связей 
жизни обучающихся. В связи с повторением тем, 
также происходит совершенствование компетен-
ций, заложенных в образовательные стандарты. 
Согласно ФГОС к предметным результатам уро-
ка «Музыка» можно отнести: формирование ос-
нов музыкальной культуры обучающихся как не-
отъемлемой части их общей духовной культуры; 
потребности в общении с музыкой для дальней-
шего духовно- нравственного развития, социали-
зации, самообразования, организации содержа-
тельного культурного досуга на основе осознания 
роли музыки в жизни отдельного человека и об-
щества, в развитии мировой культуры; развитие 
эмоционально- ценностного отношения к явлени-
ям жизни и искусства на основе восприятия и ана-
лиза музыкальных образов [1]. Именно на совре-
менном уровне развития образования России не-
обходимо решать приведенные во ФГОС предмет-
ные результаты, так как современное поколение 
весьма оторвано от действительности ввиду раз-
вития цифровых технологий. Данный аспект про-
является все в более раннем возрасте учеников 
и выглядит так, будто современные дети вообще 
не хотят ни учить, ни понимать, ни взаимодейство-
вать, ни развиваться. Современные школьники 
не в состояние долго удерживать внимание, пере-
стают быть социализированными, не задумывают-
ся о своем формировании культурных и духовных 
ценностей в своем большинстве. Многие авторы 
сходятся во мнении, что у современной молоде-
жи сформировалось клиповое мышление, которое 
не дает возможности погружаться в суть разных 
вещей и учится в принципе. Несмотря на описан-
ные выше проблемы социологические исследова-
ния показывают, что восприятие музыки –  сегод-
ня активно востребованный вид музыкальной дея-
тельности. Большинство представителей молодо-
го поколения слушают музыку по несколько часов 
в день [2; 3]. В связи с этим можно утверждать, 
что влияние современных музыкальных направле-
ний на молодежь вполне сопоставимо с влиянием 
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телевидения и других средств массовой информа-
ции. Сегодня цифровизация и распространение 
портативных аудиовоспроизводящих устройств 
существенно упрощают доступ к музыкальному 
контенту. Практически повсеместно можно встре-
тить молодых людей и школьников, слушающих 
музыку через наушники с телефонов или муль-
тимедиа проигрывателей. Практически неограни-
ченный доступ к множеству аудиофайлов предо-
ставляет через сеть Интернет [10]. Цифровизация 
музыки предоставляет практически неограничен-
ные возможности для реализации «свободы твор-
чества». Многим кажется, что достаточно иметь 
минимальные познания в музыке –  и уже мож-
но создавать новые музыкальные произведения 
и видеоклипы, используя компьютер и доступное 
программное обеспечение обработки аудио- и ви-
деофайлов [8; 9]. Все выше обозначенные аспекты 
необходимо решать уже сегодня. Как раз с этим 
может справиться предмет «Музыка» ввиду свое-
го общеразвивающего, общедоступного и понят-
ного для большинства школьников характера. Ос-
новными идеями, обеспечивающими такую специ-
фику предмета «Музыка» были идеи Д. Б. Каба-
левского, который был убежден, что недостаток 
интереса и увлеченности занятиями невозможно 
восполнить общими дидактическими принципа-
ми, какими бы глубокими и рафинированными они 
ни были. Нужно опираться на закономерности са-
мой музыки, не забывая при этом, что музыка –  
не «гарнир» к жизни, а важная часть самой жизни 
[5, с. 83].

Как отмечает Н. Г. Тагильцева, исключитель-
ной чертой урока музыки в общеобразовательной 
школе можно считать установление в процессе 
урока размышления о музыке, которое может пе-
реходить в художественное общение. В процессе 
этого вида общения сверстники вступают в твор-
ческое взаимодействие, обмениваются эмоциями 
и личностными смыслами. Также автор отмечает 
важность невербального взаимодействия [7, 4]. 
Согласно ФГОС, обучение по программе «Музы-
ка» строится на учебнике предложенном Г. П. Сер-
геевой. Методологической основой программы 
«Музыка» под её научным руководством являют-
ся научные исследования в области философии, 
культурологии, эстетики, общей, возрастной и му-
зыкальной психологии, музыковедения, художе-
ственной дидактики, методики музыкального вос-
питания [6].

Для закрепления информации из первого раз-
дела восьмого класса «Классика и современ-
ность» наряду с предложенными в методических 
рекомендациях к учебнику Г. П. Сергеевой можно 
предложить использовать урок, построенный в ви-
де тренингового занятия. Оно включает в себя три 
основные части: разминка, основная часть, за-
минка. После тренингового урока всегда целесо-
образно проводить общую рефлексию и прогова-
ривать выводы.

Цель тренинга –  развитие у участников навы-
ков эффективного взаимодействия, которое по-

зволит выйти на уровень художественного обще-
ния, что будет способствовать лучшему проявле-
нию эмоционально- ценностного отношения к яв-
лениям жизни и искусства на основе восприятия 
и анализа музыкальных образов, а также к реф-
лексии своих мыслей и мыслей, высказанных дру-
гими участниками.

Задачи тренинга:
1) развитие способностей и навыков эффектив-

ного взаимодействия на вербальном и невер-
бальном уровнях;

2) формирование взаимопонимания членов груп-
пы;

3) создание условий для восприятия и анализа 
музыкальных образов;

4) улучшение социально- психологического кли-
мата в группе.

Упражнение 1. «Новый ритм»
Цель: снятие эмоционального напряжения пе-

ред началом работы, формирование готовности 
к дальнейшей работе, включение в совместную 
деятельность.

Продолжительность выполнения: 5–10 минут.
Оснащение: таймер со звуковым сигналом.
Инструкция: участники группы выстраиваются 

в одну линию. Первый участник задает ритм, хло-
пая один раз, второй участник –  хлопает дважды, 
третий –  должен хлопнуть три раза, затем ритм по-
вторяется (четвертый участник хлопает один раз, 
пятый –  два и так далее). После того как послед-
ний участник воспроизведет свой ритм, группа на-
чинает перемещаться в хаотичном порядке до сиг-
нала таймера, после которого все выстраивают-
ся в новую линию в том порядке, в котором они 
оказались в пространстве. После этого участники 
должны по очереди воспроизвести тоже количе-
ство хлопков, которые они выполняли при первом 
прохлопывании.

Данное упражнение можно повторять несколь-
ко раз в зависимости от общего эмоционального 
состояния группы.

Упражнение 2. «Догадайся быстрее»
Цель: актуализация и повторение материала 

раздела, повышение эмоциональной включенно-
сти, развитие сенситивности.

Продолжительность: 10–15 минут.
Оснащение: не требуется.
Инструкция: первый участник описывает одно-

классникам одного из героев пройденных в разде-
ле произведений, не называя при этом ни имя ге-
роя, ни автора, ни произведение. Когда кто-либо 
из участников догадается о ком идет речь, он под-
нимает руку и дает свой ответ, когда его спросят. 
Если ответ правильный, то следующим героя зага-
дывает он, если нет, то игра продолжается до тех 
пор, пока не прозвучит правильный ответ.

Упражнение 2*. «Да или нет»
Цель: актуализация и повторение материала 

раздела, повышение эмоциональной включенно-
сти, развитие сенситивности.

Продолжительность: 10–15 минут.
Оснащение: не требуется.
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Инструкция: первый участник загадывает героя 

произведения. Одноклассники по очереди задают 
уточняющие вопросы, на которые «ведущий» от-
вечает только да или нет. Кто первый догадается 
о каком герое идет речь, становится водящим.

Упражнение со «звездочкой» можно использо-
вать в качестве альтернативы или как дополнение 
при проведении полного тренингового занятия.

Упражнение 3. «Интересный завтрак»
Цель: создание доверительной атмосферы, 

лучшее понимание участниками друг друга, эмо-
циональная вовлеченность.

Продолжительность выполнения: 10–15 минут.
Оснащение: не требуется.
Инструкция: в мини группах (от 2 до 4 человек) 

каждый ученик придумывает с каким героем ка-
кого музыкального произведения он хочет встре-
титься на завтраке, объясняя почему этот герой 
ему близок, и что в истории или характере этого 
героя ему импонирует. После того как выскажут-
ся все участники, проходит шерринг. В процес-
се обсуждения каждый может высказаться о том 
чьи ассоциации их удивили или же наоборот, по их 
мнению, попали «в точку».

Упражнение может быть изменено: происходит 
укрупнение группы до 2 человек (учащиеся рабо-
тают в парах) и обсуждение продолжается в двух 
попарно взятых группах –  «двое на двое». Так, 
на обсуждение по 4 человека выносятся по одно-
му из двух героев, который был наиболее предпо-
читаемым в парных обсуждениях. Данное укруп-
нение происходит до тех пор, пока не сформиру-
ются две большие группы, которые обсуждают 
двух героев.

Упражнение 4. «Старый чемодан»
Цель: подведение итогов занятия.
Продолжительность выполнения: до 10 минут
Оснащение: не требуется.
Инструкция: необходимо вспомнить все заня-

тие и предложить положить в чемодан самые за-
помнившиеся моменты.

Любое из приведенных упражнений может при-
меняться как самостоятельное задание на любом 
из уроков для закрепления пройденного матери-
ала.

Таким образом применение тренинговых за-
нятий или отдельных упражнений будет способ-
ствовать развитию навыков эффективного взаи-
модействия на вербальном и невербальном уров-
нях, формированию взаимопонимания членов 
группы, улучшению социально- психологического 
климата в группе. Также такие упражнения будут 
способствовать созданию условий для восприя-
тия и анализа музыкальных образов, что позво-
лит выйти на уровень художественного общения, 
которое будет способствовать лучшему проявле-
нию эмоционально- ценностного отношения к яв-
лениям жизни и искусства на основе восприятия 
и анализа музыкальных образов, а также к реф-
лексии своих мыслей и мыслей, высказанных дру-
гими участниками. Как следствие повысится инте-
рес к такому предмету как музыка в общеобразо-

вательной школе, а также к самой музыке во всем 
ее многообразии.

Литература

1. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образова-
ния от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции 
от 11.12.2020) https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/

2. Захваткин, А. В. Музыкальные предпочтения 
молодежи как индикатор их психоэмоциональ-
ного состояния / А. В. Захваткин. –  Текст: непо-
средственный // Ученые записки НТГСПИ. Се-
рия: Педагогика и психология. –  2023. –  № 4. –  
С. 84–91.

3. Исхакова, Н. Р. Музыкальные предпочтения 
молодежи / Н. Р. Исхакова, Р. Р. Болтачев. –  
Текст: непосредственный // Социологические 
исследования. –  2006. –  № 6. –  С. 103–106.

4. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца: 
кн. для учителя / Д. Б. Кабалевский. –  Москва: 
Просвещение, 1981. –  192 с.

5. Кабалевский, Д. Б. Как рассказать детям о му-
зыке / Д. Б. Каблевский –  Москва: Просвеще-
ние, 1989. –  191 с.

6. Сергеева, Г. П. Практикум по методике му-
зыкального воспитания в начальной школе / 
Г. П. Сергеева. –  М., 2000.

7. Тагильцева, Н. Г. Теория и практика формиро-
вания художественного общения участников 
детского музыкального коллектива: моногра-
фия / Н. Г. Тагильцева, М. Н. Курлапов; Ураль-
ский государственный педагогический универ-
ситет. –  Екатеринбург, 2022. –  180 с.

8. Хабермас, Ю. Будущее человеческой приро-
ды. На пути к либеральной евгенике / Ю. Ха-
бермас. –  М.: Весь мир, 2002. –  143 с. –  Текст: 
непосредственный.

9. Шилова, О. Н. Теоретические основы станов-
ления информационно педагогического тезау-
руса в системе высшего педагогического об-
разования: дис. … д-ра пед. наук / О. Н. Шило-
ва. –  СПб., 2001. –  365 с. –  Текст: непосред-
ственный.

10. Щербакова, А. А. Произведение искусства 
в системе общения / А. А. Щербакова. –  Текст: 
непосредственный // Известия Российского го-
сударственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. –  2007. –  С. 79–84.

TRAINING TASKS AS A MEANS OF INCREASING 
INTEREST IN THE LESSON «MUSIC» IN SECONDARY 
SCHOOLS

Kurlapov M. N., Kurlapova A. D.
Ural Federal University; Ural State Pedagogical University

The modern level of technologization of society, in which the basis 
of any human activity, including educational, is a computer, great-
ly blurs the line between real life and virtual. As a result, today’s 
youth are increasingly detached from reality, plunging into the world 
of colorful, and most importantly, very time-limited (short) video se-
quences, which have all the aspects that can interest a person, and 
in particular a teenager. Due to this isolation, modern children have 
problems with socialization, interaction, mastering new information, 
as well as communication. It is worth noting that communication is 
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a leading activity for high school students. The development of cul-
ture and spiritual values among the younger generation in the mod-
ern realities of economic sanctions and the tense foreign policy of 
our country is becoming important today. The most important is-
sues of the formation of the younger generation are issues of na-
tional identity, selfhood and patriotism. All this can be developed in 
the lessons on the subject of “Music”. It is for better assimilation of 
the material, as well as maintaining the interest of older students, 
that the use of training sessions in the educational process can be 
proposed. The article provides an example of a training session for 
a secondary school, discusses and provides specific practical exer-
cises that are aimed at improving interaction between classmates 
and between students and teachers.

Keywords: music lesson, interest, training, high school students, 
interest, interaction, communication, exercises, games.
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Роль спортивного ориентирования в образовании офицеров 
не ограничивается лишь физической подготовкой. Этот вид 
спорта способствует формированию целого ряда личностных 
качеств, таких как настойчивость, ответственность и умение 
работать в команде. Эти качества крайне важны для офице-
ров, которые должны быть готовы к выполнению сложных за-
дач в условиях высокой ответственности. Спортивное ориен-
тирование также способствует развитию лидерских качеств, 
так как участники часто сталкиваются с необходимостью при-
нимать решения в условиях ограниченного времени и неопре-
деленности. Это формирует у них уверенность в своих силах 
и учит их брать на себя ответственность за принятые решения. 
Авторами предпринята попытка раскрыть важность спортив-
ного ориентирования в системе образования, с отражением 
положительной динамики развития всесторонне развитого со-
трудника исполнительной системы.

Ключевые слова: спортивное ориентирование, курсант, офи-
цер, тренировка, образовательная организация.

Физическая культура и спорт, в современном 
обществе, это не только о физическом развитии, 
но и об умении владеть собой и своим телом [2, 
51].

Спортивное ориентирование, в свою очередь, 
как вид физической культуры и спорта, пред-
ставляет уникальное сочетание физических и ум-
ственных нагрузок, что, в свою очередь, требует 
от участников развития навыка принятия решений 
в ограниченное время, умения анализировать ин-
формацию и читать карты. Кроме того, спортив-
ное ориентирование дает возможность заняться 
спортом на свежем воздухе и насладиться приро-
дой [7].

В контексте подготовки будущих сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, 
данный вид спорта является актуальным, ввиду 
того, что физическая подготовленность и способ-
ность быстро принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях являются необходимыми навыка-
ми, в служебной деятельности сотрудников МВД 
РФ, ФСИН России, которые часто сталкиваются 
с непредсказуемыми и сложными ситуациями.

Основы спортивного ориентирования включа-
ют в себя теоретические знания об ориентирова-
нии на местности, а также физическую подготов-
ленность. Офицеры, обладающие этими навыка-
ми, способны эффективно действовать в различ-
ных условиях и местности, что делает их более 
универсальными специалистами.

В настоящее время спортивное ориентирова-
ние поддерживается и развивается в образова-
тельных организациях ведомственных вузов. Еже-
годно как курсанты, так и сотрудники вузов при-
нимают участие в соревнованиях по данному виду 
спорта.

Организация спортивного ориентирования 
в образовательных организациях ведомствен-
ных вузов представляет собой важный аспект, 
который требует внимания. Однако, в настоящее 
время, данный вид спорта культивируется лишь 
с курсантами- спортсменами, а в рамках образова-
тельного процесса интегрирован отдельными ча-
стями. На занятиях по тактико- специальной под-
готовке обучающиеся изучают правила ориенти-
рования, а на занятиях по физической подготовке 
повышают свою физическую подготовленность.

На сегодняшний день полноценного рассмо-
трения и изучения данного вида спорта в учебном 
плане не предусмотрено, однако он является акту-
альным и востребованным.

Вкрапление данного вида спорта в систему об-
разовательного процесса может быть реализована 
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через специальные курсы, факультативы, а также 
учебные занятия, с последующим участием в со-
ревнованиях различного уровня. Это не только по-
высит уровень физической подготовки курсантов, 
но и создаст условия для формирования команд-
ного духа и взаимодействия между ними. Важно, 
чтобы занятия спортивным ориентированием бы-
ли систематизированы и интегрированы в общую 
программу физической подготовки, что позволит 

максимально эффективно использовать потенци-
ал этого вида спорта.

Авторами данного исследования предлагается 
видоизмененная рабочая программа по дисципли-
не «Физическая подготовка», в которую будет до-
бавлен раздел, касающийся спортивного ориенти-
рования

Примерный план рассматриваемых тем отра-
жен в таблице 1.

Таблица 1. Структура и содержание дисциплины (Тематический план; очная форма обучения)

№ 
п/п

Наименование разделов и тем всего 
часов

по учеб-
ному 
плану

Контактная работа обучающихся 
с педагогическим работником

само-
стоя-
тель-
ная 

работа

Всего лекции семи-
нарские 
занятия

практи-
ческие 
занятия

Лабора-
торные 
занятия

в форме 
практиче-
ской под-
готовки

1 семестр

Раздел 1. Общая физическая подготовка

1.1 Лёгкая атлетика и ускоренное пе-
редвижение

14 14 14

1.2 Ориентирование на местности 8 8 2 6

1.3 Лыжная подготовка 4 4 4

Раздел 2.Применение физической силы и специальных средств

2.1 Общеразвивающие и специаль-
ные подготовительные упраж-
нения

10 10 10

2.2 Удары и защиты от ударов 10 10 10

2.3 Болевые приемы задержания 22 22 22

Форма промежуточной аттестации: диф-
ференцированный зачет 
(зачет с оценкой)

4 4

Итого за 1 семестр 72 68 2 66 4

2 семестр

Раздел 1. Общая физическая подготовка

1.1 Лёгкая атлетика и ускоренное пе-
редвижение

8 8 8

1.2 Ориентирование на местности 4 4 4

1.5 Прикладная гимнастика 4 4 4

Раздел 2.Применение физической силы и специальных средств

2.2 Удары и защиты от ударов 10 10 10

2.7 Силовое задержание броском 6 6 6

Форма промежуточной аттестации: диф-
ференцированный зачет 
(зачет с оценкой)

4 4

Итого за 2 семестр 36 32 32 4

Для будущих офицеров приобретенные навыки 
на занятиях по физической подготовке будут от-
ражаться не только их физической подготовлен-
ности, но и развитии стратегического мышления, 
умения планировать свои действия и предвидеть 
возможные последствия своих решений.

Также стоит помнить о том, что любая деятель-
ность человека имеет психологическое сопрово-
ждение. И спортивное ориентирование не исклю-

чение. Во время участия в соревнованиях или при 
сдаче контрольных нормативов на учебных заня-
тиях курсанты будут сталкиваться с различными 
трудностями и стрессовыми ситуациями, которые 
потребуют от них умения сохранять спокойствие 
и сосредоточенность. В связи с чем в процессе 
освоения норм и правил данного вида спорта, кур-
санты научатся справляться с неудачами, нахо-
дить выход из сложных ситуаций и сохранять мо-
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тивацию, что является важным для будущих офи-
церов, которые могут сталкиваться с различными 
вызовами в процессе будущей служебной дея-
тельности.

Умение контролировать свои эмоции и сохра-
нять концентрацию позволяет принимать более 
взвешенные решения, что критически важно в ус-
ловиях службы.

Таким образом, можно отметить следующее:
1. Спортивное ориентирование, как приклад-

ной вид спорта, обладает рядом преимуществ, яв-
ляясь средством повышения физических и интел-
лектуальных способностей курсантов.

2. Практические занятия по спортивному ори-
ентированию способствуют развитию общей вы-
носливости, скоростно- силовых качеств, коорди-
нации движений, а также развитию памяти, внима-
ния, мыслительных процессов человека [4, 113].

В заключение, можно сделать вывод о том, что 
спортивное ориентирование развивает качества, 
необходимые будущим сотрудникам в их служеб-
ной деятельности, в частности развивает физи-
ческую, психологическую и интеллектуальную 
сторону личности. Внедрение спортивного ориен-
тирования в образовательные программы обра-
зовательных организаций ведомственных вузов 
позволит повысить качество подготовки будущих 
офицеров. Подготовить их к успешному выполне-
нию служебных обязанностей в сложных и разно-
образных условиях.
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SPORTS ORIENTATION IN THE EDUCATION SYSTEM 
OF FUTURE OFFICERS OF FEDERAL EXECUTIVE 
BODIES
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The role of orientation in the education of officers is not limited to 
physical training. This sport creates conditions for the formation of 
a number of personal qualities, such as perseverance, responsibil-
ity and the ability to work in the service area. These low qualities 
are important for officers who must be prepared to perform complex 
tasks in an environment of increased responsibility. Orienteering al-
so promotes the development of leadership skills, as participants are 
often faced with the need to make decisions under time pressure and 
uncertainty. This builds their confidence in their abilities and teach-
es them to take responsibility for their decisions. The authors have 
made an attempt to reveal the importance of orienteering in the ed-
ucation system, reflecting the positive dynamics of the development 
of a comprehensively developed employee of the executive system.

Keywords: orienteering, cadet, officer, training, educational organ-
ization.
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Формирование навыков чтения на занятиях английского языка как один 
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В статье рассматривается состояние современного образо-
вательного процесса не профильных вузов при организации 
и проведении занятий по английскому языку среди студентов. 
Установлено, что эффективность успешного освоения англий-
ского языка студентами зависит от успешного формирования 
аналитического мышления личности. При проведении иссле-
дования авторами проведен анализ наиболее часто использу-
емой методологии педагогическими работниками в вопросах 
формирования аналитического мышления среди студентов, 
для целей успешного освоения учебного материала на заняти-
ях по английскому языку. Определена частная практическая 
проблема формирования аналитического мышления среди сту-
дентов, заключающаяся в наличии дисбаланса содержатель-
ной части учебно- методических подходов, где может превали-
ровать использование только одного вида работы на занятиях, 
например: чтение, письменная работа, просмотр учебного ви-
деоматериала, устное общение на английском языке. По ито-
гам исследования, автор приходит к выводу, что проблема 
дисбаланса должна быть решена равномерным (комплексным) 
использованием различных способов учебной работы на за-
нятиях по английскому языку среди студентов. В этой связи, 
предложено, решить некоторые научные задачи, и уделить 
внимание исследованию эффективного и правильного исполь-
зования одного из видов учебной работы при комплексном 
подходе формирования аналитического мышления –  развитию 
навыков чтения на английском языке среди студентов.

Ключевые слова: формирование навыков, навыки чтения, 
аналитическое мышление, студенты, высшее образование, 
вуз, педагогика, учебно- методическая, английский язык, ком-
плексное решение, учебная работа, вид работы.

Введение

Актуальность. На современном этапе развития об-
щественных отношений, общество можно охарак-
теризовать, как крайне образованное и умеющее 
найти нужную информацию по различным аспектам, 
не имея при этом профильного образования [7].

Так, процессы цифровой трансформации прив-
несли в жизнь каждого человека множество воз-
можностей, одной из таких возможностей распоря-
жение большими данными информации в откры-
том доступе [14]. В частности, свободный и опера-
тивный доступ к большим массивам информации 
стал для населения возможным с развитием сети 
«Интернет». Качественные изменения отразились 
на различных сферах жизни, не является исключе-
нием и сфера образования [17].

Современное высшее образование опирается 
в основном на самообразование студентов, кото-
рые должны не только осваивать учебный матери-
ал на занятиях предусмотренных учебным планом, 
но также обязаны уметь самостоятельно найти ка-
чественную и нужную информацию [12], изучить 
ее по каждой пройденной теме, преимущественно 
используя возможности сети «Интернет».

Между тем, результаты анализа различных 
официальных сайтов высших учебных заведений 
в России, позволяют сделать вывод, что практи-
ческий в каждом вузе присутствует электронный 
ресурс, который позволяет студентам вузов ло-
кально просматривать необходимую информацию, 
а также искать профильную информацию помимо 
возможностей открытых источников. Это является 
подтверждением того, что успешный и современ-
ный студент –  это личность, которая должна уметь 
не только уделять должное внимание и значитель-
ное количество времени учебе, но также всесто-
ронне уметь качественно искать необходимую 
учебную информацию в рамках самообразования, 
а также читать ее.

Развивая нашу мысль, на примере рассмотрен-
ного статистического исследования связанного 
с вопросами соотношения уровней развития са-
мообразовательной компетентности студентов, 
организованного среди студентов педагогических 
университетов Приволжского и Уральского феде-
рального округов России (450 студентов из 7 го-
сударственных вузов), проведенного Н. А. Ивани-
щевой и Л. А. Кочемасовой [3], можно сделать ряд 
следующих выводов.

Несмотря на общую осведомленность и нали-
чие фактических технических возможностей в со-
временном мире, далеко не все студенты оказы-
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ваются готовыми к организации и проведению са-
мостоятельной работы связанной с учебной тема-
тикой по различным дисциплинам ввиду низкой 
компетентности по данным аспектам, что впослед-
ствии существенно подрывает уровень и качество 
подготовки будущих специалистов по различным 
специальностям (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение уровней развития 
самообразовательной компетентности студентов [3]

Между тем, Н. А. Иванищевой и Л. А. Кочемасо-
вой в исследовании также отмечается, что моти-
вы, побуждающие к самообразованию и самосто-
ятельной работе противоположно результату ста-
тистического анализа по самообразовательной 
компетентности студентов, остаются на достаточ-
но высоком уровне [3] (рис. 2).

Рис. 2. Уровень мотивации студентов [3]

Вышеизложенные результаты комплексного 
статистического анализа среди студентов высших 
образовательных учреждений указывают в пер-
вую очередь, как мы полагаем на недостаточ-
ность эффективности используемых педагогами 
учебно- методических подходов в формировании 
навыков аналитического мышления студентов.

Соответственно, компетенции связанные 
с самообразованием остаются на низком уров-
не, а уровень общей мотивации поверхностным, 
но высоким.

При этом, следует отметить и особенности обо-
значенной проблемы, характерной не только для 
традиционных профильных дисциплин по различ-
ным специальностям (например по юридической 
или технической), но также и для дисциплин, кото-
рые не являются профильными для студентов [15].

В частности, при изучении английского языка, 
процесс поиска, систематизации и анализа ин-
формации студентом вуза в современном обра-
зовательном процессе представлен иначе и име-
ет свои проблемы, которые являются достаточно 
актуальными в педагогической науке [16]. Трудно-

сти, возникающие у студентов в работе с инфор-
мацией на английском языке, как непосредствен-
но на занятиях, так и при самостоятельно работе 
связаны в первую очередь с очень слабым уров-
нем понимания информации, которую предстоит 
анализировать и в последующем изучить студен-
ту, в отличие от традиционных дисциплин, где ин-
формация представлена на родном языке.

В этой связи, ученые предпринимают неод-
нократные попытки исследовать имеющуюся 
проблему и предложить эффективные учебно- 
методические подходы к формированию аналити-
ческого мышления студентов на занятиях по ан-
глийскому языку в вузе и при самообразовании 
[11].

Так, в разные проблеме формирования ана-
литического мышления студентов были посвяще-
ны работы О. В. Играковой, которая в своем ис-
следовании обратила внимание педагогической 
науки на необходимость логике аналитических 
рассуждений на основе усвоения общей сущно-
сти изучаемых понятий по естественно- научным 
дисциплинам [4]; В. А. Егоров, исследовании 
раскрыл сущность развития профессионально- 
аналитического мышления студентов юридиче-
ской направленности, отметив, что «…формиро-
вание профессионально- аналитического мышле-
ния предусматривает, такую организацию учебно-
го процесса в вузе, при которой учебный процесс, 
как по форме, так и по содержанию способствует 
развитию личности студента…» [2]; М. М. Клунни-
кова уделившая внимание вопросам формирова-
ния аналитического мышления посредством вы-
числительных и прогностических подходов [6]; 
А. Н. Топузова, отметила в своем исследовании 
необходимость комплексности в подходе органи-
зации учебного процесса студентов, вследствие 
чего можно правильно сформировать аналитиче-
ское мышление студентов и желание к самообра-
зованию, в том числе в рамках учебного процесса 
[6].

Однако, целенаправленного исследования 
по формированию аналитических навыков студен-
тов на занятиях английского языка нет, что сви-
детельствует о малозначительной разработанно-
сти выбранной нами темы исследования, соответ-
ственно обуславливает необходимость его прове-
дения.

Цель исследования –  рассмотреть современ-
ные учебно- методические подходы к эффективно-
му формированию аналитического мышления сту-
дентов на занятиях по английскому языку.

Методы исследования. Общетеоретические 
и специальные научные методы, как систем-
ный, аналитический, сравнительный, системно- 
структурный, диалектический.

Основная часть

Первоначально следует отметить, что аналитиче-
ские мышление –  это умение и одновременно навык, 
всесторонне анализировать информацию и прини-
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мать на основе этого анализа правильные решения 
в процессе обучения.

Ю. Д. Подгорных, Н. Е. Кулькова пишут, что в на-
стоящее время, «…личность, которая не умеет 
анализировать обречена быть малоуспешной…» 
[10], следует согласиться с данным суждением, 
и отметить, что крайне важно освоить такие навы-
ки еще в процессе студенческой учебы.

Современная педагогическая практика органи-
зации и проведения учебных занятий у студентов 
вузов во многом связана с комплексным учебно- 
методическим подходом подачи учебного мате-
риала преподавателем, как наиболее эффектив-
ным и хорошо зарекомендовавшим себя подходом 
за многие годы.

Это обуславливает необходимость для сту-
дентов работать с различными видами инфор-
мации, включенными в комплексный учебно- 
методический подход при организации и проведе-
нии занятий, в частности: текстовый материал, ау-
диоматериал и видеоматериал, что достаточно ха-
рактерно прослеживается на занятиях по англий-
скому языку. Одним из основных инструментов 
успешного освоения учебного материала являет-
ся умение студентов работать с анализом учебной 
информации, как нами ранее неоднократно было 
уже отмечено по тексту.

Однако, зачастую в условиях массовости пред-
ставленной в открытом доступе информации, от-
сутствии частных аналитических знаний по ан-
глийскому языку, а также неумении вычленять 
нужную информацию по теме занятий, студенты 
не воспринимают и не осмысливают учебный ма-
териал определенного вида, а лишь выполняют на-
бор определенных механических действий с ним. 
Например, найти текст по теме занятия и не важ-
но, что он может быть не совсем качественным или 
вовсе не по теме занятия.

И. А. Скоробренко, А. В. Ворожейкина в этой 
связи отмечают, что вне зависимости от специфи-
ки изучаемого иностранного языка, крайне важ-
но заложить фундаментальные начала и систему 
знаний связанную с умением анализировать мате-
риал на иностранном языке [12]. Полагаем целесо-
образным согласиться с суждением ученых и так-
же отметить авторскую позицию.

Для успешной учебной деятельности студентов 
крайне важно заложить основу –правильно и эр-
гономично выстроить учебно- методический про-
цесс занятий, но также уделить особое внимание 
вопросам комплексного развития аналитического 
мышления.

Мы полагаем, что в учебном процессе при орга-
низации и проведении занятий, в частности по ан-
глийскому языку для целей формирования анали-
тического мышления с учетом особенностей изу-
чения иностранной информации изначально непо-
нятной студенту должен отсутствовать дисбаланс 
умений аналитического мышления и работы с раз-
личными видами информации.

Наличие дисбаланса, впоследствии может при-
вести к нежелательным последствиям в виде от-

сутствия аналитического мышления у студентов 
при работе с информацией другого вида.

Например, в учебном- методическом подходе 
по организации и проведению занятий английско-
го языка педагогом используется комплексный 
подход со всеми видами информации предлагае-
мыми к работе и изучению студентом. При этом, 
в целях обеспечения эффективности учебного 
процесса, формирование аналитического мыш-
ления студентов на занятиях по английскому язы-
ку будет использован преимущественно письмен-
ный вид подачи информации, а не комплексный. 
Между тем, учебный план занятий подразумевает 
работу, связанную с устным диалогом студентов 
на английском языке.

Таким образом, студент, который ранее не ра-
ботал системно с формированием аналитическо-
го мышления в вопросах произношения и не имел 
надлежащей практики устных диалогов вероятнее 
всего будет иметь слабую успеваемость и неудов-
летворительные оценки на занятиях посвященных 
данной теме, но достаточно хорошо сможет себя 
показать при проведении знаний с текстом на ан-
глийском языке, так как у него сформирована си-
стема аналитического мышления и работы с дан-
ными видом информации.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что комплексный подход в учебно- 
методическом обеспечении учебного процесса 
заключается не только в обеспечении должного 
баланса видов информации в соответствии с те-
матическим планом занятий. Но, также в соблюде-
нии и обеспечении баланса в аспектах связанных 
с решением вопросов первоначального формиро-
вания навыков и умений у студентов к аналитиче-
скому мышлению на занятиях по английскому язы-
ку, в частности работы со всеми видами учебной 
информации.

Вторая часть нашего исследования обращена 
к частным аспектам теоретического анализа и на-
правлена на развитие научно- теоретической базы 
лежащей в основе учебно- методического подхода 
используемого при решении вопросов комплекс-
ного формирования аналитического мышления 
студентов при работе с различными видами ин-
формации на занятиях английского языка.

Так, комплексный учебно- методический под-
ход, представляет собой освоение навыков и уме-
ний по аналитическому мышлению в работе с та-
кими видами информации, как текстовый матери-
ал, аудиоматериалы, видеоматериалы.

Ввиду значительного объема материала науч-
ного исследования и его результатов по обозна-
ченной теме исследования, считаем целесообраз-
ным сформулировать некоторые рекомендации, 
представляющие научный интерес для педагоги-
ческой науки. Предлагается затронуть аспекты 
формирования и развития умений и навыков чте-
ния на уроках английского языка в контексте фор-
мирования комплексной системы знаний об ана-
литическом мышлении студентов.
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Аспект чтения на занятиях английского язы-
ка можно назвать одним из основополагающих 
в вопросах успешного освоения студентом дан-
ной дисциплины, а навык аналитического мышле-
ния в данном вопросе –  его неотъемлемой частью, 
позволяющей студенту корректно воспринимать 
и транслировать информацию, в том числе на род-
ном языке.

В частности, аналитическое мышление при чте-
нии студентом текста на английском языке для це-
лей обучения, включает в себя такие этапы как: 
1) поиск информации, 2) выделение нужной ин-
формации, 3) систематизацию, 4) сопоставление, 
5) сравнение, 6) анализа и обобщение, 7) интер-
претация и преобразование в необходимый ре-
зультат [4].

Проработка аналитического мышления в во-
просах работы с текстовой информацией, начина-
ется с первоначального определения тактики чте-
ния, формирующейся исходя из целей и потребно-
стей ознакомления с текстовой информации сту-
дентом.

Предлагается выделить следующие тактиче-
ские подходы к изучению текстовой информации:
– ознакомительное чтение;
– поисковое чтение;
– изучающее чтение [13].

Полагаем целесообразным рекомендовать для 
целей качественного формирования аналитиче-
ского мышления студентов при работе с текстом 
во время учебы, использовать тактику поисково-
го чтения, которая позволяет не только совершен-
ствовать аналитические навыки, но также ускоря-
ет и оптимизирует работу студентов в работе с ин-
формацией на английском языке.

В частности, сущность поискового чтения тек-
ста, в следующем, студент, для поиска нужной ин-
формации в тексте на английском языке не дол-
жен читать всю информацию (каждое слово, бук-
ву) при его изучении, формирование такого уме-
ния заключается в поиске главных смысловых 
элементов текста на английском языке, например, 
тематики текста, даты, имен, адресов.

Особенностями использования поисковой так-
тики в учебно- методическом подходе для целей 
формировании аналитических навыков студентов 
является целенаправленный и непрерывный ха-
рактер работы в выработке навыков сбора и поис-
ка информации «сканирование текста» студентом.

При этом, наиболее простым, но одновременно 
эффективным инструментом позволяющим выде-
лять точечно необходимую информацию при поис-
ковом чтении в процессе обучения –  является мар-
кер.

По итогам практической апробации предложен-
ных нами рекомендаций, можно сделать вывод, 
что использование в учебно- методической ра-
боте при формировании аналитических навыков 
студентов для целей чтения учебного материала 
на английском языке, поискового метода, посред-
ством сканирования текста и выделения основных 

элементов текста при помощи текстовых выдели-
телей –  доказывает свою эффективность.

В частности, в работе студентов изменилось 
качество работы с текстовым учебным материа-
лом на английском языке, характерным является 
развитие логического мышления, формирование 
дополнительного лексического запаса, что позво-
ляет точнее аргументировать и отвечать на по-
ставленные вопросы на английском языке.

Это позволяет сделать вывод об успешном 
формировании аналитического мышления студен-
тов при работе студентами с текстовой информа-
цией на английском языке.

Выводы

По итогам исследования, можно сделать следую-
щие выводы:

1) анализ состояния современного образова-
тельного процесса при использовании учебно- 
методического подходов по организации и про-
ведению занятий по английскому языку позволил 
нам установить тесную взаимосвязь с предвари-
тельной подготовкой студентов к работе с ино-
странной информацией, посредством успешного 
формирования навыков и умений аналитического 
мышления у студентов;

2) проблема качественного формирования на-
выков и умений аналитического мышления сту-
дентов для целей качественного освоения учеб-
ной программы на занятиях по английскому языку 
главным образом влияет на успеваемость студен-
тов;

3) комплексный учебно- методический подход 
к подаче учебной информации во время учебного 
процесса является малоэффективным при усло-
вии наличия дисбаланса в учебно- методическом 
подходе при формировании предварительных на-
выков аналитического мышления студентов на на-
чальном этапе их обучения английскому языку;

4) обеспечение баланса в учебно- методической 
работе связанной с формированием навыков ра-
боты с различными видами информации при фор-
мировании и развитие аналитического мышления 
студентов позволяет обеспечить последующее ка-
чественное освоение учебного материала студен-
тами;

5) сформулированы и апробированы на практи-
ке рекомендации учебно- методического характе-
ра связанные с формированием навыков аналити-
ческого мышления студентов при работе с тексто-
вой информацией на английском языке.

6) предложено при формировании аналитиче-
ских навыком мышления в работе с текстом на ан-
глийском языке использовать тактику поискового 
чтения, как наиболее оптимальную.

Опираясь на вышеизложенное, цель исследо-
вания связанную с рассмотрением современных 
учебно- методических подходов по эффективному 
формированию аналитического мышления сту-
дентов на занятиях по английскому языку –  можно 
считать достигнутой в полной мере.
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FORMATION OF READING SKILLS IN ENGLISH 
CLASSES AS ONE OF THE WAYS TO FORM 
STUDENTS’ ANALYTICAL THINKING

Polonskaya A. A.
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), 
Samara National Research University named after academician S. P. Korolev

The article examines the state of the modern educational process 
of non-specialized universities in organizing and conducting English 
classes among students. It has been established that the effective-
ness of successful mastering of English by students depends on the 
successful formation of an individual’s analytical thinking. During the 
study, the authors analyzed the most frequently used methodology 
by teaching staff in matters of forming analytical thinking among stu-
dents, for the purpose of successful mastering of educational ma-
terial in English classes. A particular practical problem of develop-
ing analytical thinking among students is defined, consisting in the 
presence of an imbalance in the substantive part of educational and 
methodological approaches, where the use of only one type of work 
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in the classroom may prevail, for example: reading, written work, 
watching educational video material, oral communication in English. 
Based on the results of the study, the author comes to the con-
clusion that the problem of imbalance should be solved by uniform 
(complex) use of various methods of educational work in English 
classes among students. In this regard, it is proposed to solve some 
scientific problems and pay attention to the study of the effective and 
correct use of one of the types of educational work in an integrat-
ed approach to developing analytical thinking –  developing reading 
skills in English among students.

Keywords: skill development, reading skills, analytical thinking, 
students, higher education, university, pedagogy, educational and 
methodological, English language, complex solution, educational 
work, type of work.
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В статье рассматриваются особенности сторителлинга как 
актуального метода интерактивной работы с обучающимися 
в аудиториях различного характера, этапы применения дан-
ного метода, необходимые аспекты подготовки, а также пре-
имущества сторителлинга как фрагмента групповой работы. 
Сторителлинг, или искусство повествования, –  метод включа-
ющий в себя использование нарратива для передачи знаний, 
формирования навыков и развития критического мышления. 
В последние десятилетия сторителлинг приобрел популяр-
ность в образовательной среде благодаря своей способности 
делать обучение более увлекательным и эффективным. Вне-
дрения практики сторителлинга при преподавании иностран-
ных языков в аудитории различной языковой направленности 
может оказать существенное позитивное влияние на моти-
вацию обучающихся, их вовлеченность в процесс обучения, 
способствовать гибкости образовательного процесса, а также 
персонализировать процесс обучения.

Ключевые слова: сторителлинг, нарратив, преподавание ИЯ 
в аудитории различной направленности, интерактивное обуче-
ние.

Методика преподавания иностранных языков 
в современном мире претерпевает значительные 
изменения, отражая особенности глобального об-
щества, технологические изменения и отвечая 
непрерывно возникающим образовательным по-
требностям. Преподавателя необходимо быть го-
товым адаптироваться к возникающим перед ни-
ми вызовами, создавая пространства для глубоко-
го и осмысленного изучения иностранных языков, 
отвечающему запросам общества. Одним из наи-
более эффективных методов может выступать 
метод сторителлинга, все больше обращающий 
на себя внимание научного и методологического 
сообщества.

Сторите́ллинг (англ. storytelling) –рассказыва-
ние историй для развлечения, образования, со-
хранения культуры или иных коммуникативно- 
общественных задач, «метод обучения на основе 
историй, через истории». Важнейшими элемен-
тами сторителлинга являются сюжет, персонажи, 
экспозиция, призыв к действию (СТА –  call to ac-
tion).

Искусство рассказывания историй всегда было 
неотъемлемой частью человеческого бытия. Рас-
сказывание историй рассматривалось как призва-
ние, и рассказчики должны были развивать навы-
ки надлежащего использования языка, навыки па-
мяти и визуализации и использовать эти навыки, 
чтобы нарисовать картину в сознании своей ауди-
тории, картину, с помощью которой они могли бы 
упростить сложные вопросы, повышая их доступ-
ность и значение. В некоторых сообществах на-
значение лидера «в значительной степени осно-
вывалось на их мастерстве рассказчика» [5].

Хотя педагоги всегда использовали рассказы-
вание историй как способ обмена информацией 
и помощи своим ученикам в понимании проблем, 
до недавнего времени эти истории часто возника-
ли спонтанно и были недостаточно методологиче-
ски структурированы, чтобы считаться неотъем-
лемой частью учебной и преподавательской де-
ятельности [4]. Однако с ростом осознания необ-
ходимости рефлексии в обучении и признанием 
необходимости создания значимой связи между 
теорией и практикой, потенциал обучения посред-
ством рассказывания историй начинает приобре-
тать иное значение. Сторителлинг начинает ис-
пользоваться в рефлексивной творческой и фор-
мализованной манере для содействия обучению 
в сферах научной подготовки, при обучении биз-
несу, иностранным языкам. Как отмечает иссле-
дователь Нойхаузер: «истории позволяют чело-
веку чувствовать и видеть информацию, а также 
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фактически понимать ее… поскольку вы «слыши-
те» информацию фактически визуально и эмоци-
онально, она с большей вероятностью запечатле-
ется в вашем мозгу таким образом, что останется 
с вами надолго при очень небольших усилиях с ва-
шей стороны».

Согласно российскому исследователю Н. В. Ба-
грецовой, «Сторителлинг является разновидно-
стью известного в отечественной педагогике нар-
ративного метода, использующего связный текст, 
повествование вообще, в качестве инструмента. 
При этом сторителлинг не тождественен наративу 
и понимается как технология воздействия на лю-
дей с разными целями через тексты, облеченные 
в форму увлекательных историй, как один из при-
емов создания интересного, актуального, полезно-
го, развлекательного, эмоционального контента» 
[1]. Увлекательность рассматривается как ключе-
вой аспект понятия сторителлинга.

Согласно МакАдам, основными компонентами 
истории являются:
– персонаж(и);
– сюжет –  начало, середина и конец;
– вызов;
– выбор;
– разрешение.

Истории являются эффективными инструмен-
тами обучения благодаря своей способности со-
действовать следующим когнитивным процессам: 
конкретизация, ассимиляция и структурирование 
[2]:
– Конкретизация –  истории помогают нам понять 

то, что в противном случае могло бы быть аб-
страктным или сложным предметом, посред-
ством предоставления связей с ощутимыми 
или конкретными примерами;

– Ассимиляция –  это постоянный процесс инте-
грации новой информации с текущей инфор-
мацией и когнитивными структурами. Исполь-
зование истории может быть эффективным 
способом введения новой темы для учащихся 
или предоставления им возможности увидеть 
более раннюю информацию через новую пер-
спективу.

– Структурирование –  использование историй 
в обучении может помочь учащимся применять 
концепции, которым их научили пользоваться, 
в других ситуациях, не связанных напрямую 
с исходным контекстом [5].
Исследователи обращают внимание на меж-

ду рецептивным и продуктивный сторителлин-
гом, при этом рецептивный сторителлинг основан 
на восприятии истории через различные средства 
и использовании в качестве основы для последую-
щей коммуникативной практики. В свою очередь, 
продуктивный сторителлинг –  это непосредствен-
ное создание историй обучающимися в рамках ау-
диторной практики. При этом допустимо как без-
опорная подготовка историй, так и составление 
историй с использованием определенного опор-
ного материала, что способствует его интеграции.

Н. В. Багрецова предлагает следующий поря-
док внедрения метода сторителлинга в учебный 
процесс:
1. Этап подготовительной работы: в рамках дан-

ного этапа вводятся необходимые тематиче-
ские лексические и лексико- грамматические 
структуры, посредством апелляции к предше-
ствующему личному опыту учащихся создает-
ся необходимый настрой на восприятие исто-
рии, совместное формирование гипотетиче-
ских предположений о содержании предстоя-
щей истории на основе ее названия или иллю-
страций к ней;

2. В рамках учебной работы в ходе презентации 
истории преподаватель интерактивно взаимо-
действует с обучающимся во время частых, 
но быстрых пауз, прерывающих повествования 
с целью проверки понимания, ответа на вопро-
сы, а также развития навыков антиципации: 
через построение предположений относитель-
но дальнейшего развития сюжета при работе 
в группах, парах или фронтально.

3. Третий этап –  учебная работа после презента-
ции истории с применением заданий различ-
ного характера: обсуждение сюжета истории 
с составлением смысловой карты / опорно-
го конспекта для краткого пересказа истории 
(от лица автора, персонажа, др. лиц; сначала 
с опорой, потом без нее); –  установление пра-
вильной последовательности перемешанных 
предложений/абзацев в соответствии с сюжет-
ной линией истории; –  выявление истинных 
и ложных утверждений по содержанию исто-
рии и т.д.

Являясь одним из видов интерактивной дея-
тельности, сторителлинг может оказать весьма 
положительное влияние на успешность учебного 
процесса. Так, среди преимуществ применения 
метода сторителлинг можно отметить:
1. Углубленное понимание материала: использо-

вание сторителлинга позволяет представить 
сложные концепции в более доступной и по-
нятной форме. Через истории учащиеся могут 
интегрировать новые знания с уже имеющим-
ся опытом, что способствует более глубокому 
пониманию предмета;

2. Развитие критического мышления: Сторител-
линг позволяет учащимся анализировать раз-
личные точки зрения и сценарии, побуждает 
студентов к более глубокому анализу и искус-
ству аргументации;

3. Улучшение навыков коммуникации: создание 
и обсуждение собственных историй помогает 
развивать как вербальные, так и письменные 
навыки. Учащиеся учатся выражать свои мыс-
ли ясно и лаконично, а также слушать и вос-
принимать идеи других;

4. Создание контекста: Нарратив помогает сту-
дентам связать новые знания с их предыду-
щим опытом, что способствует более глубоко-
му восприятию информации. Учащиеся могут 
увидеть практическое применение изучаемых 
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концепций в контексте жизненных ситуаций, 
что делает обучение более значимым [3];

5. Интеграция мультидисциплинарного подхода: 
cторителлинг может служить связующим зве-
ном между различными предметными обла-
стями, позволяя ученикам видеть взаимосвязь 
между знаниями из разных дисциплин;

6. Повышение мотивации обучающихся, возмож-
ность индивидуализации образовательного 
процесса.

В условиях современной образовательной 
среды сторителлинг представляет собой эффек-
тивный инструмент, способствующий не только 
академическому успеху, но и общей культурной 
и социальной зрелости обучающихся. Внедрение 
методов сторителлинга в учебный процесс мо-
жет значительно улучшить качество образования 
и сделать его более значимым и увлекательным.
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Реализация взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности 
студентов иностранцев в контексте коммуникативно- деятельностного 
подхода
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Статья рассматривает вопросы взаимосвязанного обуче-
ния различным видам речевой деятельности в контексте 
коммуникативно- деятельностного подхода, применяемого 
в образовательном процессе студентов- иностранцев. Авторы 
освещают актуальные методики и стратегии, направленные 
на эффективное развитие навыков общения, понимания рус-
ской речи студентами- иностранцами, а также успешного взаи-
модействия в различных коммуникативных ситуациях.
В статье анализируется влияние коммуникативно- деятельност-
ного подхода на формирование языковой компетенции 
студентов- иностранцев и предлагаются практические реко-
мендации для преподавателей РКИ. Особое внимание уделя-
ется интегрированным методам обучения, способствующим 
развитию навыков говорения, аудирования, чтения и письма 
в едином контексте, что способствует более полному усвоению 
языковых навыков.
Исследование представляет собой ценный ресурс для педаго-
гов, исследователей и всех, кто заинтересован в современных 
методах обучения русскому языку как иностранному с учетом 
активного взаимодействия студентов в коммуникативной среде.

Ключевые слова: виды речевой деятельности, РКИ, рус-
ский язык как иностранный, интерактивные технологии, 
коммуникативно- деятельностный подход, говорение, аудиро-
вание, чтение, письмо.

Введение

Современное образование предъявляет высо-
кие требования к уровню языковой компетенции 
студентов- иностранцев, необходимой для успешной 
адаптации в многоязычной образовательной среде 
и интеграции в общество. В этом контексте ключе-
вую роль играет коммуникативно- деятельностный 
подход, ориентированный на развитие практических 
навыков использования языка в реальных жизнен-
ных ситуациях.

С увеличением межкультурных взаимодей-
ствий и глобализации образования, обучение 
студентов- иностранцев становится более разноо-
бразным и многоуровневым. Однако, для успеш-
ной адаптации и интеграции в новую языковую 
среду, необходимо преодолеть барьеры, стоящие 
перед эффективным использованием языка в по-
вседневных ситуациях.

Цель данной статьи заключается в анализе эф-
фективности взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности в рамках коммуникативно- 
деятельностного подхода. Разработка оптималь-
ных методов обучения позволит более успешно 
интегрировать студентов- иностранцев в много-
язычное образовательное пространство. В рам-
ках коммуникативно- деятельностного подхода 
к обучению иностранных студентов, взаимосвя-
занное обучение различным видам речевой дея-
тельности играет важную роль. Этот подход ори-
ентирован на формирование коммуникативной 
компетенции студентов, позволяя им эффектив-
но взаимодействовать в различных сферах жиз-
ни. Коммуникативно- деятельностный подход в об-
учении иностранных языков сосредотачивается 
на использовании языка в реальных жизненных 
сценариях. В контексте студентов- иностранцев, 
это включает взаимодействие в различных сфе-
рах –  от учебных до социальных и профессиональ-
ных. В контексте студентов- иностранцев взаимос-
вязанное обучение различным видам речевой 
деятельности становится ключевым моментом 
в успешном освоении русского языка. Этот под-
ход позволяет студентам эффективно применять 
усвоенные навыки в разнообразных обстоятель-
ствах, что содействует формированию устойчивой 
языковой компетенции [1, 5].

Основная часть

Коммуникативно- деятельностный подход акценти-
рует внимание на взаимосвязи обучения и реаль-
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ных коммуникативных задач. В его основе лежит 
идея, что язык необходимо учить, интегрируя его 
использование в различные сферы жизни студен-
тов. Этот подход становится особенно важным для 
студентов- иностранцев, которым необходимо пре-
одолевать языковые барьеры в новой культурной 
и образовательной среде.

Современное образование сталкивает-
ся с неотъемлемой потребностью в подготовке 
студентов- иностранцев к эффективному взаимо-
действию в разнообразных сферах жизни. В дан-
ном контексте ключевым является развитие рече-
вых навыков, которые играют важную роль в фор-
мировании коммуникативной компетентности. 
Для достижения высокого уровня владения язы-
ком необходимо применять инновационные мето-
ды, учитывающие специфику обучения студентов- 
иностранцев.

Эти методы ориентированы на развитие прак-
тических навыков использования русского язы-
ка студентами иностранцами в конкретных об-
щественных ситуациях. Данный подход счита-
ем значимым в контексте обучения студентов- 
иностранцев, при этом выявляются основные 
принципы и методы, способствующие эффектив-
ному взаимосвязанному обучению речевым на-
выкам. Одним из таких подходов является взаи-
мосвязанное обучение различным видам речевой 
деятельности студентов- иностранцев в контексте 
коммуникативно- деятельностного подхода. Этот 
метод ориентирован на развитие практических 
навыков использования языка в конкретных об-
щественных ситуациях. Такой подход базирует-
ся на идее, что языковое взаимодействие долж-
но быть основано на смысловых коммуникатив-
ных задачах, которые встречаются в повседнев-
ной жизни. Именно через решение этих задач 
студенты- иностранцы могут наиболее эффектив-
но усваивать языковые структуры и функции. Вза-
имосвязанное обучение видам речевой деятель-
ности предполагает, что различные языковые на-
выки (слушание, чтение, говорение, письмо) тесно 
связаны между собой. В их взаимосвязи заключа-
ется ключевой момент формирования комплекс-
ной языковой компетенции [2, 6].

При коммуникативно- деятельностном подхо-
де основным принципом является то, что подчер-
кивается важность активного взаимодействия 
студентов иностранцев с языковым материалом 
в контексте реальных коммуникативных ситуаций. 
Уделяется внимание не только языковой грамот-
ности, но и способности применять языковые на-
выки в различных практических сценариях.

Взаимосвязанное обучение речевым видам: 
устная речь: студенты развивают умение выра-
жать свои мысли устно, принимать участие в ди-
алогах и обсуждениях. Это может включать в се-
бя ролевые игры, дебаты и другие формы обще-
ния; письменная речь: фокус на развитии навыков 
письма, таких как написание эссе, рефератов или 
деловой переписки. Задания могут быть связаны 
с реальными ситуациями, требующими письмен-

ного общения; аудирование и чтение: развитие на-
выков восприятия устной и письменной информа-
ции. Это может включать в себя прослушивание 
аутентичных аудиоматериалов, чтение професси-
ональной литературы и обмен мнениями.

Также предполагается адаптация для ино-
странных студентов: культурная адаптация: учет 
культурных особенностей и традиций, что помо-
гает студентам иностранцам лучше понимать кон-
текст и применять языковые навыки в соответ-
ствии с культурными ожиданиями. Использование 
технологий: использование современных техноло-
гий для обучения, таких как онлайн- платформы, 
видеоконференции, что облегчает доступ к язы-
ковым ресурсам и обеспечивает виртуальное об-
щение. Все эти элементы взаимосвязанного обу-
чения способствуют формированию комплексной 
языковой компетенции у студентов иностранцев 
в контексте их будущей коммуникативной дея-
тельности.

Предлагается интеграция навыков: совместные 
проекты: стимулирование студентов иностранцев 
работать в команде на проектах, которые требуют 
использования различных видов речевой деятель-
ности. Например, создание презентации, где необ-
ходимо сочетать устную речь и письменную под-
держку. При использовании интердисциплинарно-
сти: организация совместных занятий с другими 
дисциплинами, чтобы студенты могли применять 
свои навыки языка в разных контекстах и расши-
рять свой словарный запас.

Практика в реальных ситуациях: языковые 
практики: организация языковых практик, где сту-
денты иностранцы могут общаться с носителями 
языка и применять свои навыки на практике. Это 
может включать в себя волонтёрскую деятель-
ность.

Рекомендуется оценка и обратная связь: регу-
лярная оценка: постоянное измерение прогресса 
студентов иностранцев в разных видах речевой 
деятельности и предоставление им обратной свя-
зи. Это помогает студентам понимать свои силь-
ные и слабые стороны. Индивидуальный подход: 
адаптация обучения к индивидуальным потребно-
стям и уровню подготовки каждого студента, что-
бы обеспечить оптимальное обучение.

В целом, взаимосвязанное обучение различ-
ным видам речевой деятельности в контексте 
коммуникативно- деятельностного подхода спо-
собствует развитию полноценной коммуникатив-
ной компетенции студентов иностранцев. Оно по-
могает им не только овладеть языком, но и успеш-
но применять его в реальных жизненных ситуаци-
ях, что является важным аспектом их академиче-
ского и профессионального роста [7, 8].

Создание аутентичных ситуаций способствует 
развитию полноценной коммуникативной компе-
тенции: ролевые игры: организация ролевых игр, 
в которых студенты могут сыграть различные роли, 
имитируя реальные сценарии общения. Это позво-
ляет им на практике применять языковые навыки 
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в разных контекстах, будь то бизнес- переговоры, 
поход в магазин или культурный обмен.

Симуляции: проведение симуляций реальных 
событий, таких как судебные процессы, медицин-
ские консультации или научные дискуссии, где 
студенты должны использовать разные виды ре-
чевой деятельности.

Рекомендуется тьюторинг: предоставление сту-
дентам доступа к тьюторам и инструкторам, кото-
рые могут помочь им в развитии конкретных навы-
ков и оценке прогресса [3,9].

Самооценка: содействие развитию навыков 
самооценки у студентов, чтобы они могли более 
эффективно мониторить свой прогресс и опреде-
лять, над чем им стоит работать дополнительно.

Исследовательский подход: проекты и иссле-
дования: поддержка студентов в проведении соб-
ственных исследований и проектов, где они могут 
применить свои навыки речевой деятельности для 
решения конкретных проблем и вопросов. Куль-
турное обогащение: изучение культуры: изучение 
культуры нашей страны, помогает студентам ино-
странцам лучше понимать контекст и совершен-
ствовать свою коммуникативную компетенцию.

Интеграция технологий позволяет использова-
ние онлайн- ресурсов, где современные образо-
вательные платформы и онлайн- ресурсы предо-
ставляют студентам доступ к аутентичным мате-
риалам, интерактивным урокам и обучающим при-
ложениям, которые улучшают их навыки во всех 
видах речевой деятельности. Виртуальная комму-
никация происходит при использовании видеокон-
ференций и онлайн- чатов, которые позволяют сту-
дентам практиковать устную и письменную речь 
с носителями русского языка. Воспитание студен-
тов иностранцев происходит через социальную 
интеграцию, например: поощрение студентов ино-
странцев вступать в студенческое общество с но-
сителями русского языка, участвовать в универси-
тетских мероприятиях и культурных программах, 
что способствует интеграции и улучшению навы-
ков общения.

Применение в профессиональной сфере: раз-
работка специализированных курсов и тренин-
гов, которые помогают студентам иностранцам 
адаптировать свои навыки в области, связанной 
с их будущей профессией [4].

Рекомендуется самостоятельное обучение: са-
мостоятельные проекты: поощрение студентов 
иностранцев к самостоятельному исследованию 
и обучению, например, через чтение литературы, 
прослушивание подкастов или просмотр фильмов 
на русском языке.

Языковые клубы и сообщества: создание язы-
ковых клубов и сообществ, где студенты могут об-
щаться на русском языке в неформальной обста-
новке.

В итоге, взаимосвязанное обучение раз-
личным видам речевой деятельности в контек-
сте коммуникативно- деятельностного подхода 
не только помогает студентам иностранцам до-
стичь высокого уровня владения русским язы-

ком, но также развивает их способность успешно 
коммуницировать и взаимодействовать в разных 
сферах жизни и профессиональной деятельности. 
Этот подход поддерживает целостное и глубокое 
освоение языковых навыков, что является важным 
элементом образования иностранных студентов.

Взаимосвязанное обучение различным видам 
речевой деятельности в контексте коммуника-
тив но- деятельностного подхода предоставляет 
студентам иностранных языков широкий спектр 
возможностей для развития и совершенствова-
ния их языковых навыков. Этот подход способ-
ствует не только успешному овладению языком, 
но и формированию у студентов навыков эффек-
тивного коммуникативного взаимодействия в раз-
нообразных ситуациях [10].

Заключение

В ходе рассмотрения реализации взаимосвязанно-
го обучения различным видам речевой деятельно-
сти иностранцев можно сделать вывод о важности 
комплексного подхода к языковому обучению. Ин-
теграция навыков чтения, письма, говорения и слу-
шания в одном образовательном процессе не толь-
ко способствует более глубокому усвоению языка, 
но и обеспечивает более эффективное применение 
полученных знаний в реальных ситуациях общения.

Взаимосвязанное обучение позволяет студен-
там не только улучшить свои навыки в определен-
ной области речевой деятельности, но и развить 
способности переноса знаний между различны-
ми видами коммуникации. Это особенно важно 
для иностранных студентов, которым необходимо 
не только овладеть языком, но и успешно взаимо-
действовать в различных языковых контекстах.

В дополнение к вышесказанному, такой под-
ход способствует формированию более устойчи-
вых языковых навыков, поскольку студенты ино-
странцы сталкиваются с языком в разнообразных 
ситуациях, что способствует более глубокому по-
ниманию и закреплению материала. Таким обра-
зом, взаимосвязанное обучение видам речевой 
деятельности студентов иностранцев представля-
ет собой эффективный метод, способствующий 
более полному и устойчивому овладению русским 
языком.
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THE IMPLEMENTATION OF INTERRELATED TEACHING 
OF THE TYPES OF SPEECH ACTIVITY OF FOREIGN 
STUDENTS IN THE CONTEXT OF A COMMUNICATIVE 
AND ACTIVITY APPROACH

Temirova S. A.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

This article examines the issues of interconnected teaching of var-
ious types of speech activity in the context of the communicative- 
activity approach used in the educational process of foreign stu-
dents. The authors highlight current methods and strategies aimed 
at the effective development of communication skills, understanding 
of Russian speech by foreign students, as well as successful inter-
action in various communicative situations.

The article analyzes the influence of the communicative- activity ap-
proach on the formation of language competence of foreign stu-
dents and offers practical recommendations for teachers of Rus-
sian as a foreign language. Particular attention is paid to integrated 
teaching methods that promote the development of speaking, listen-
ing, reading and writing skills in a single context, which contributes 
to a more complete acquisition of language skills.
The study is a valuable resource for teachers, researchers and any-
one interested in modern methods of teaching Russian as a foreign 
language, taking into account the active interaction of students in 
a communicative environment.

Keywords: types of speech activity, Russian as a foreign language, 
interactive technologies, communicative- activity approach, speak-
ing, listening, reading, writing.
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Педагогические инструменты формирования мировоззрения у курсантов 
СПСА на практических занятиях по философии

Чёрный Сергей Петрович,
канд. пед. наук, доц., кафедра гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно- 
спасательная академия ГПС МЧС России»
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Савин Александр Петрович,
канд. пед. наук, доц., кафедра гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно- 
спасательная академия ГПС МЧС России»
E-mail: opk@sibpsa.ru

В статье исследуется проблема применение педагогических 
инструментов на практических занятиях по философии. Выяв-
лены основные трудности при изучении вопросов философии 
в академии, прежде всего они связаны с багажом оставших-
ся знаний из школьного курса и многообразием информации 
в интернет ресурсах. Определены наиболее эффективные 
задания такие как интерпретационные, их приёмы такие как 
анализ контекста, использования аналогий и сравнений, раз-
бор структуры текста. В ходе исследования также применялись 
экспликационные задания и их виды такие как информацион-
ные, аксиологические, операционные которые применялись 
достаточно часто. Также в ходе исследования во время прак-
тических занятий по философии по разным темам выявлены 
наиболее эффективные задания для каждой изучаемой темы. 
Анализ результатов освоения вопросов философии на практи-
ческих занятиях показал эффективность применения данных 
педагогических инструментов по формированию мировоззре-
ния курсантов.

Ключевые слова: педагогические инструменты, интерпрета-
ционные, экспликационные задания их виды, практические за-
нятия по философии.

Актуальность исследования

Формирование мировоззрения у курсантов акаде-
мии является актуальной задачей всех предметов 
гуманитарного цикла. Важную роль в формирова-
нии взглядов, убеждений, идеалов, ценностей за-
нимает философия. В настоящее время мировоз-
зрение молодых людей в основном противоречивое, 
нецелостное, основанное не на научных знаниях, 
преобладают взгляды бытийного характера с пред-
ставлениями об окружающем мире. В современных 
условиях важным остается вопрос эффективности 
применяемых педагогических инструментов при 
формирования идеалов и ценностей у молодых лю-
дей, когнитивной базой данного процесса являются 
знания. Практические занятия по философии при-
званы сформировать самостоятельное, логическое, 
свободное, научное мышление, а полученные зна-
ния убежденность в их истинности. Практические 
занятия позволяют работая с первоисточниками, 
рассмотреть как гносеологическую проблематику 
так и морально- этическую. Таким образом цель 
исследования выявить эффективные педагогиче-
ские инструменты применяемые на практических 
занятиях по философии при формировании миро-
воззрения курсантов и студентов. Подготовка офи-
цера МЧС требует формирования у него достойных 
идеалов для подражания и высоких моральных ка-
честв, и в правоте миссии России в современных 
условиях. Изучение предмета Философия является 
актуальным по тому, что дает курсанту прежде все-
го свободу мыслительной деятельности, позволяет 
системно взглянуть на все процессы жизнедеятель-
ности общества и личности. В ходе изучения фило-
софии необходимо выделить ряд проблем с кото-
рыми сталкивается преподаватель и курсант в про-
цессе освоения дисциплины: –  неглубокое, поверх-
ностное, фрагментарное мышление основанное 
на обыденных информационных не научных знани-
ях, –  малый словарный запас школьного курса об-
ществознание, –  затруднение логики доказатель-
ства своей точки зрения, незаинтересованность 
в понимании причинно- следственных связей про-
цессов познания и их верификации[5,68]. Между 
тем именно философия дает курсантам и студентам 
интеллектуальные, моральные, политические ори-
ентиры которые в дальнейшем помогут им выбрать 
свою жизненную позицию, устойчивый стандарт 
отношения к окружающему миру, определить па-
радигму служения Отечеству. Поэтому одним из ин-
струментов формирования являются интерпрета-
ционные задания. Тематическая подборка матери-
ала преподавателем, необходима, она позволяет 
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курсантам вырабатывать собственную оценку того 
или иного отрывка философского текста, а на прак-
тических занятиях курсанты работая с первоисточ-
никами проявляют заинтересованность и вступают 
в дискуссию. Это дает возможность проникнуть 
в логику философа, как окружающий мир форми-
ровал данную позицию. Изучая на практических 
занятиях тему Философия античного мира необхо-
димо дать возможность курсантам провести анализ 
работ Платона, Аристотеля. Перед тем как курсан-
ты должны обратится к первоисточникам препода-
ватель обозначает проблематику которую необхо-
димо решить. Например работая с информацион-
ными источниками курсантам необходимо выявить 
идеалистическую позицию Платона и её суть, и ду-
алистическую позицию Аристотеля и её суть, а так-
же вопросы социальной философии их взгляды 
и противоречия. Работа с первоисточниками 
на практическом занятии позволяет выработать 
свою личную точку зрения на отрывок из перво-
источника, определить опорные тезисы, и встроить 
в свою систему мировоззрения, что будет являться 
достоверным знанием. Данный инструмент эффек-
тивно применяется на практических занятиях при 
изучении темы Философия средневековья. При из-
учении апологетики необходимо обратить внимание 
курсантов на работы Тертуллиана, Апологетик, 
К язычникам. При работе курсантов с текстом им 
необходимо решить проблему в чём причины сме-
ны его парадигмы, и какие логические приемы при-
меняет при защите христианства, при этом курсан-
там необходимо совсем немного времени чтобы 
решить данную проблему. Работая над вопросом 
патристики необходимо обратится к работе Авгу-
стина Блаженного Град Божий, анализ позволяет 
исходя из характеристики града Божьего и Земно-
го выявить человеческое добро и зло, определить 
курсантам свою ось координат в мире добра и зла, 
что позволяет формировать гуманистическое ми-
ровоззрения. Изучая следующий вопрос филосо-
фии средневековья Схоластику необходимо прове-
сти анализ работы Фомы Аквинского Сумма теоло-
гии, не весь текст, а только основные положения 
пять доказательств существования бога. Перед кур-
сантами ставиться проблема имеют ли пять дока-
зательств естественнонаучную основу или это про-
сто философия схоластики. Всегда взгляды курсан-
тов имеют свои особенности, однако это позволяет 
провести анализ естественнонаучного знания эпо-
хи 12–13 веков в Западной Европе, что в свою оче-
редь закладывает основы миропонимания той эпо-
хи. Работая на практических занятиях по теме Фи-
лософия Возрождения исследуется проблема воз-
никновения идей гуманизма ярким представителем 
является Франческо Петрарка и его работа О пре-
зрении к миру, где появляется идея антропоцен-
тризма. Перед курсантами обозначается проблема 
которую необходимо решить, чем отличается чело-
век эпохи средневековья от эпохи Возрождения 
в работе Петрарки. Здесь появляется человек сво-
бодный, который живёт для себя, а не для бога, 
имеет право выбора, и счастья, но рассчитывать 

может только на свои силы, чтобы добиться успеха. 
Анализ работ Петрарки помогает курсантам усво-
ить основной тезис мировоззрения Всё находиться 
в ваших руках, чтобы стать счастливым. В фило-
софской мысли появляется идея пантеизма, обре-
тает другой смысл социальная философия. Появ-
ляются работы Никколо Макиавелли. Анализ его 
работы Государь позволяет курсантам исследовать 
проблему взаимоотношения правителя и человека, 
народа, выявить проблему кому улыбается судьба 
(фортуна). Какие используются средства в борьбе 
за власть, и закрепляется понятие –  Цель оправды-
вает средства. На данном занятии формируется 
системное знание социальной философии, пред-
ставление о современном человеке и его отношении 
к власти. Следующим вопросом философии эпохи 
возрождения является социально- утопическое на-
правление которое представлено работами Томаса 
Мора –  Утопия, и Томазо Кампанелла –  Город солн-
ца. Анализ данных работ курсантами позволяет 
выявить истинное рациональное уже устоявшиеся 
знания и в тоже время рассмотреть иррациональную 
мировоззренческую точку зрения присущую совре-
менности, тем самым превратить данные знания 
из первоисточника в мировоззренческую позицию 
будущего офицера МЧС. Эффективным педагоги-
ческим инструментом при проведении практических 
занятий по философии являются экспликационные 
задания. Данные задания могут быть информаци-
онными которые позволяют уточнить понятийный 
аппарат применяемый в работе, аксиологические 
задания где освещаются морально- этические про-
цессы, операционные где очерчены поле, форма, 
понятие, процесс познания. На практическом заня-
тии по теме Философия нового времени эффектив-
но применение экспликационных заданий инфор-
мационного типа, при изучении эмпиризма Ф.Бе-
кона, и его работ, и рационализма Р.Декарта, кур-
санты самостоятельно определяют, что собой пред-
ставлял в то время процесс познания, какие были 
трудности (идолы), как были обоснованы методы 
исследования индукция и дедукция. На практиче-
ских занятиях по теме Философия Ф. М. Достоев-
ского, и Л. Н. Толстого эффективно применять ак-
сиологические задания, которые требуют анализа 
работ Преступление и наказание, Братья Карама-
зовы, Вой на и мир, Анна Каренина, где освещается 
двой ственность личности, борьба между добром 
и злом, выбор между добром и злом, и наказание 
не только физическое но и моральное. Курсанты 
активно принимают участие в дискуссии по данной 
теме, и делают вывод, что у каждого в жизни есть 
выбор, и только от него зависит какой он сделает 
и в какую сторону. Формируется философия жиз-
ни –  мировоззрение. На практических занятиях 
по Философии позитивизма эффективность пока-
зали операционные задания, где преподаватель 
очерчивает круг научного позитивного знания, кур-
санты исследуют процесс возникновения, условия 
развития научного знания, автора Огюста Конта 
его социологию. Значимым компонентом задания 
является определение особенностей и причин эм-
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периокритицизма, неопозитивизма и постпозити-
визма. Одним из важнейших вопросов философии 
ХХ века является Философия экзистенционализма. 
На практических занятиях в основном применяют-
ся аксиологические задания, где личность в период 
сложных жизненных ситуаций бед и страданий рас-
сматривается как абсолютная ценность, где курсан-
там необходимо определить основные противоре-
чия сущности человека, его бытие которое абсо-
лютно индивидуально и почему общество в этот 
период стремится подавить индивидуальность. Кур-
сантам представляется исследовать проблему от-
чуждения человека, его чувства переживания, его 
противоречия между внутренним миром человека 
и окружающей средой, его свободой и правом вы-
бора. Курсантам предлагается обосновать виды 
экзистенционализма, их авторов. Тем самым фор-
мируется прежде всего духовные ценности курсан-
тов, их взгляды убеждения в ценности человеческой 
жизни, закладываются принципы поведения в труд-
ных жизненных ситуациях.

Применения таких педагогических инструмен-
тов на практических занятиях по философии по-
зволяет курсантам свободно мыслить, анализируя 
отрывки из работ философов иметь своё мнение, 
обоснованное научно доказанное, а также позво-
ляет преподавателю эффективно формировать 
устойчивые взгляды, убеждения, идеалы и ценно-
сти существования человека его жизни, его жела-
ний и стремлений. Определение грани между до-
бром и злом, а сами знания дают право выбора 
каждому курсанту.

Таким образом в ходе исследования мы опре-
делили наиболее эффективные педагогические 
инструменты применяемые на практических за-
нятиях по философии, такие как интерпретаци-
онные задания, и экспликационные задания и их 
виды и приемы. Также мы определили какие за-
дания наиболее эффективны при изучении каких 
тем на практических занятиях по философии.
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR THE FORMATION OF 
A WORLDVIEW AMONG SPSA CADETS IN PRACTICAL 
CLASSES IN PHILOSOPHY

Cherny S. P., Savin A. P.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

The article examines the problem of using pedagogical tools in prac-
tical classes in philosophy. The main difficulties in studying philos-
ophy at the academy are revealed, first of all they are related to 
the baggage of remaining knowledge from the school course and 
the variety of information in Internet resources. The most effective 
tasks such as interpretative ones, their techniques such as context 
analysis, the use of analogies and comparisons, and analysis of 
the structure of the text are determined. Explication tasks and their 
types, such as informational, axiological, and operational tasks, 
which were used quite often, were also used in the course of the 
study. Also, during the research, during practical classes in philoso-
phy on various topics, the most effective tasks for each topic under 
study were identified. The analysis of the results of mastering phi-
losophy issues in practical classes has shown the effectiveness of 
using these pedagogical tools to form the worldview of cadets.

Keywords: pedagogical tools, interpretative, explication tasks, their 
types, practical classes in philosophy.
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В исследовании освещена проблема готовности будущих 
инженеров к использованию интернет- технологий в процес-
се изучения фундаментальных дисциплин, а именно высшей 
математики. Проанализированы взгляды ученых относитель-
но определения понятия «готовность» и констатировано, что 
одним из главных условий выполнения определенного рода 
деятельности является именно «готовность», которая опре-
деляется психологической и практической составляющей. 
Подытоживая приведенные взгляды на понятие «готовность», 
авторами определена готовность будущего инженера к исполь-
зованию интернет- технологий на занятиях по высшей мате-
матике как интегрированное качество личности, являющееся 
синтезом мотивационной, операционной и рефлексивной со-
ставляющей, образующих целостную систему. Охарактеризо-
вана каждая выделенная составляющая изучаемого понятия.
Определено, что готовность студентов к использованию 
интернет- технологий на занятиях по высшей математике мо-
жет варьироваться в зависимости от предыдущего опыта, об-
разовательной среды и индивидуальных навыков, конкретных 
потребностей и методов обучения преподавателя.
Приведены результаты анкетирования студентов по выявле-
нию готовности к применению интернет- технологий в процес-
се изучения высшей математики и даны рекомендации по ее 
повышению.

Ключевые слова: высшая математика, готовность, интернет- 
технологии (ИТ-технологии), онлайн- калькуляторы, онлайн ре-
сурсы.

Введение

Современные требования к образованию должны 
делать акцент, с одной стороны, на возможностях 
учебного заведения по обладанию необходимыми 
учебными ресурсами, а, с другой стороны, на го-
товности студентов использовать данные ресурсы 
в учебном процессе. Скорость развития ИТ-тех-
нологий характеризует взаимодействие учебных 
ресурсов и готовность студентов к использованию 
данных ресурсов как динамичную систему.

Развитие сети Интернет формирует новую об-
разовательную среду с широким присутствием 
ИТ-технологий, которые на сегодняшний день ши-
роко используются в образовательном процессе 
различных вузов и играют ключевую роль, способ-
ствуя улучшению качества образования. Это обу-
словлено тем, что настоятельная потребность под-
готовки специалистов, которые должны реализо-
вывать свои профессиональные функции в усло-
виях постоянно обновляющегося информационно-
го общества, требует использования современных 
ИТ-технологий. Трудно найти дисциплину, в кото-
рой бы не использовались ИТ-технологии в про-
цессе обучения студентов, и высшая математика 
не является исключением.

Именно с этой точки зрения, целью преподава-
тельской деятельности преподавателей высшей 
математики является не только помощь будущим 
инженерам в получении глубоких и основательных 
знаний предмета, но и стимулирование студентов 
к использованию ИТ-технологий как дополнитель-
ного ресурса для обучения и развития их матема-
тических навыков.

Хорошо известно, как важно правильно вы-
брать условия обучения, чтобы обеспечить высо-
кий результат, в частности, при изучении высшей 
математики. Одним из важных психологических 
состояний студентов при изучении высшей мате-
матики является готовность к получению матема-
тических знаний, заключающаяся в сознательном 
достижении студентами поставленной цели.

На основе анализа научных источников в рам-
ках изучаемой проблемы можно выделить следу-
ющие направления исследований:
– Исследования [8, 9] были посвящены пробле-

ме создания и использования информационно- 
образовательной среды технического вуза, 
отдельным педагогическим и методическим 
аспектам применения ИТ-технологий в техни-
ческом вузе.
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– Значительное внимание анализу психолого- 
педагогических сторон готовности к обучению 
уделено в исследованиях [4, 6], в которых от-
ражены различные аспекты готовности к обу-
чению, в том числе когнитивный, социальный, 
эмоциональный и физический аспекты готов-
ности.

– Проблема формирования готовности будущих 
специалистов к профессиональной деятельно-
сти отражена в трудах [1, 3].

– Научные исследования [2, 10] посвящены обо-
снованию влияния математических знаний 
на качество профессиональной деятельности.

– Проблемы профессиональной направленности 
обучения математике в техническом вузе, спец-
ифики математической подготовки будущих 
инженеров представлены в исследованиях [5, 
7], где делается акцент на необходимость учета 
специфических особенностей профессиональ-
ной деятельности в процессе обучения студен-
тов в различных технических вузах.
Однако при столь высокой заинтересованности 

разными аспектами изучаемой проблемы, вопро-
сы связанные с готовностью студентов к исполь-
зованию ИТ-технологий в процессе изучения выс-
шей математики будущими выпускниками техни-
ческих вузов нуждаются в дальнейшем изучении.

Цель статьи –  раскрытие отдельных аспектов 
готовности студентов технических вузов к исполь-
зованию ИТ-технологий в процессе изучения выс-
шей математики.

Изложение основного материала

Одной из основных категорий исследования яв-
ляется «готовность», поэтому осуществим анализ 
данной научной дефиниции.

Ретроспективный анализ показал, что: 1) гене-
зис психологического понятия «готовности» берет 
свое начало с конца XIX в., именно тогда впервые 
в психологии был употреблен этот термин, кото-
рый трактовался как психологическое состояние 
человека, повлекшее за собой поведение/дея-
тельность конкретной направленности; 2) далее 
под «готовностью» понимали качественный по-
казатель саморегуляции человеческого поведе-
ния; 3) в настоящее время понятие «готовности» 
в основном анализируется в контексте теории де-
ятельности, в том числе, профессиональной [6].

Таким образом, готовность личности к выпол-
нению определенного рода деятельности опреде-
ляется психологической и практической составля-
ющей.

На сегодняшний день в теории и практике пе-
дагогического образования накоплены значитель-
ные научные наработки, которые могут служить 
основой усовершенствования различных аспектов 
проблемы готовности личности к любой деятель-
ности. Именно поэтому существует большое коли-
чество толкований термина «готовность» в совре-
менной научной литературе. Приведем некоторые 
из них в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика дефиниции «готовность»

Источник Характеристика дефиниции

[6] состояние мобилизации психологических и пси-
хофизиологических систем человека, которые 
обеспечивают осуществление определенной дея-
тельности

[4] интегральное личностное качество, характеризую-
щееся направленностью на возможность ситуа-
тивного решения поставленных задач посредством 
активизации и использования имеющихся в нали-
чии компетенций

[1] сложное личностное образование, которое яв-
ляется комплексным отражением совокупности 
личностных и профессиональных качеств, необ-
ходимых для осуществления профессиональной 
деятельности

[3] устойчивое психическое состояние личности с ка-
чествами, обусловливающими доброжелательное 
отношение к деятельности, возможность ее актив-
ного осуществления, а также актуализацию этой 
возможности при общественной и личностной 
необходимости

Подводя итог анализу исследований, можно 
констатировать, что «готовность» является одним 
из основных условий выполнения определенного 
рода деятельности. Мы предлагаем рассматри-
вать готовность будущего инженера к использо-
ванию ИТ-технологий на занятиях по высшей ма-
тематике как интегрированное качество личности, 
являющееся синтезом мотивационной, операци-
онной и рефлексивной составляющих, образую-
щих целостную систему.

Охарактеризуем каждую выделенную состав-
ляющую изучаемого понятия.

Мотивационная составляющая характеризует-
ся:

1) положительным отношением к работе 
в Интернет- среде;

2) пониманием того, что с помощью ИТ-техно-
логий можно повысить эффективность и резуль-
тативность решения разных классов математиче-
ских задач;

3) интересом в овладении новыми ИТ-техноло-
гиями;

4) стремлением приобретать необходимые на-
выки и личностные качества для овладения новы-
ми ИТ-технологиями.

Операционная составляющая характеризуется:
1) компетенциями эффективного ориентирова-

ния в Интернет- пространстве, требующимися для 
решения задач по высшей математике посред-
ством ИТ-технологий;

2) овладением способами и методами исполь-
зования ИТ-технологий для решения задач по выс-
шей математике.

Рефлексивная составляющая характеризуется 
способностью анализировать решения математи-
ческих задач с помощью ИТ-технологий.

Опираясь на результаты исследования [10] сле-
дует отметить, что готовность студентов к исполь-
зованию ИТ-технологий включает в себя следую-
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щие виды готовности: психологическую, теорети-
ческую, практическую, а также готовность к даль-
нейшему самосовершенствованию по овладению 
новейшими ИТ-технологиями.

Готовность студентов к использованию ИТ-тех-
нологий на занятиях по высшей математике мо-
жет варьироваться в зависимости от предыду-
щего опыта, образовательной среды и индивиду-
альных навыков, конкретных потребностей и ме-
тодов обучения преподавателя. Многие студенты 
в достаточной степени обладают навыками ис-
пользования ИТ-технологий, но уровень их готов-
ности может варьироваться от умения искать ин-
формацию до навыков взаимодействия с онлайн- 
платформами для обучения и сотрудничества.

Некоторые студенты могут быстро адапти-
роваться к использованию различных онлайн- 
ресурсов (интерактивных упражнений, видео- 
уроков) для более углубленного понимания ма-
териала. В то же время ряд студентов может ис-
пытывать необходимость в поддержке обучения 
со стороны преподавателя, что вызывает необхо-
димость в стимулировании студентов к использо-
ванию ИТ-технологий в качестве дополнительного 
ресурса обучения высшей математике и развития 
навыков решения математических задач [2, 7].

Для выявления готовности студентов к исполь-
зованию ИТ-технологий в процессе изучения выс-
шей математики, нами было проведено анкетиро-
вание 68 студентов первого курса.

Получены следующие результаты анкетирова-
ния респондентов:

1. Используют Интернет для поиска дополни-
тельных материалов, видео уроков или для реше-
ния математических задач: а) регулярно –  40%; 
б) 1–2 раза в неделю –  45%; в) менее 1 раза в не-
делю –  12%; г) не используют –  3%.

2. Оценивают собственный уровень способно-
сти получения информации в Интернете для реше-
ния математических задач как: а) высокий –  40%; 
б) средний –  42%; в) низкий –  2%; г) не могут оце-
нить –  16%.

3. В процессе подготовки к занятиям по выс-
шей математике используют онлайн- ресурсы: 
а) смотрят видео уроки –  63%; б) решают задачи 
на сайтах с упражнениями –  16%; в) используют 
онлайн- калькуляторы –18%; г) вообще не исполь-
зуют –  3%.

4. Оценивают свои навыки работы с математи-
ческими программами и онлайн- инструментами 
как: а) достаточные –  56%; б) средние –  41%; в) не-
достаточные –  3%; г) отсутствие навыков –  0%.

5. Оценивают собственную готовность к осу-
ществлению групповой работы над решени-
ем математических задач с помощью онлайн- 
инструментов: а) хорошо подготовлены –  42%; 
б) немного не уверены –  52%; в) не готовы –  6%.

6. Ощущают необходимость в улучшении своих 
навыков использования ИТ-технологий для заня-
тий по высшей математике: а) да –  67%; б) нет –  
33%;

7. Среди онлайн- ресурсов, которые использу-
ют для подготовки к занятиям по высшей матема-
тике, студенты называют: Photomath, видео уроки 
на You Tube, онлайн- курсы, специализированные 
телеграмм- каналы по высшей математике, вну-
тренние ресурсы университетов, нейросети, такие 
как ChatGP T.

Результаты диагностики позволяют констати-
ровать, что значительная часть студентов в про-
цессе подготовки к занятиям по высшей матема-
тике используют онлайн- ресурсы (63%), при этом 
решают задачи на сайтах с упражнениями только 
16%. 82% респондентов оценивают свой уровень 
способности находить информацию в Интернете 
для решения задач по высшей математике как вы-
сокий и средний. При этом 97% респондентов вла-
деют навыками работы с математическими про-
граммами и онлайн- инструментами.

Вместе с тем, 52% респондентов не полностью 
уверены в готовности к групповой работе, а 67% 
респондентов испытывают необходимость в улуч-
шении своих навыков использования ИТ-техноло-
гий для занятий по высшей математике.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволяют утверждать, что готовность 
к использованию ИТ-технологий в процессе обуче-
ния высшей математике будущими специалиста-
ми технических специальностей требует дальней-
шего развития.

После оценки готовности студентов к использо-
ванию ИТ-технологий на занятиях по высшей ма-
тематике, можно предложить некоторые приемы 
ее формирования, включающие:

1) предоставление учебной поддержки:
– студентам, оказавшимся не полностью подго-

товленными к использованию ИТ-технологий 
необходимо предоставление индивидуальных 
консультаций,

– рекомендация онлайн- курсов по цифровой гра-
мотности;
2) интеграция ИТ-технологий в образователь-

ный процесс:
– использование разнообразных интернет- 

ресурсов и программ для улучшения обучения 
высшей математике, что может включать ви-
деоуроки, интерактивные упражнения и другие 
инструменты, способствующие активному вов-
лечению студентов в изучение материала [2];
3) формирование навыков самостоятельности:

– поддержка студентов в развитии навыков са-
мостоятельного использования ИТ-технологий 
для обучения и исследований.

– предоставление студентам возможности само-
стоятельного выбора учебных материалов для 
изучения, в том числе новых тем по предмету, 
с помощью Интернета;
4) Вовлечение в сотрудничество и обмен опы-

том:
– способствование обмену опытом и сотрудни-

честву между студентами, с использование 
онлайн- платформ для проведения дискуссий, 
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совместного решения задач и коллективного 
обучения.
Эти приемы помогут создать эффективную об-

учающую атмосферу, в которой студенты смогут 
максимально использовать потенциал ИТ-техно-
логий в изучении высшей математики.

Для повышения готовности студентов к исполь-
зованию ИТ-технологий на занятиях по высшей 
математике можно использовать специализиро-
ванные онлайн- платформы и программы с соот-
ветствующими материалами, интерактивными 
упражнениями и тестами, предоставлять возмож-
ности студентам для самостоятельного изуче-
ния и экспериментирования с новыми технологи-
ями. Также важно организовать занятия таким 
образом, чтобы студенты могли активно взаимо-
действовать с материалом через использование 
интернет- ресурсов во время занятий, например, 
путем решения онлайн- заданий, обсуждения ма-
териала или группового взаимодействия в вирту-
альных группах. Указанные подходы смогут повы-
сить эффективность применения ИТ-технологий 
в учебном процессе по высшей математике.

Заключение

Разрозненное бессистемное использование сту-
дентами глобальной сети не может эффективно 
решать задачи математической подготовки будуще-
го специалиста технического профиля. Требуется 
комплексный подход к организации деятельности 
студентов в сети Интернет, который основывается, 
в том числе, на готовности студентов к использо-
ванию ИТ-технологий на занятиях по высшей ма-
тематике.

Для повышения готовности студентов к исполь-
зованию ИТ-технологий на занятиях по высшей 
математике:
– необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности студентов и их потребности в исполь-
зовании ИТ-технологий. Некоторые студенты 
могут проявлять большой интерес к цифровым 
инструментам и быстро адаптироваться к ново-
введениям, в то время как другие могут потре-
бовать дополнительной поддержки и объясне-
ний;

– предлагается: предоставление учебной под-
держки по цифровой грамотности; использова-
ние разнообразных интернет- ресурсов и про-
грамм для повышения эффективности обуче-
ния высшей математике; поддержка студентов 
в развитии навыков самостоятельного исполь-
зования ИТ-технологий для обучения и иссле-
дований. При этом следует обеспечить доступ-
ность качественных математических онлайн- 
ресурсов и инструментов, а также предоста-
вить поддержку и консультации по их исполь-
зованию, что может значительно облегчить 
процесс обучения высшей математике и фор-
мирования информационной компетентности 
будущих специалистов технических специаль-
ностей.

Перспективы дальнейших исследований видим 
в разработке задач по конкретным разделам кур-
са высшей математики для студентов технических 
специальностей, включающих элементы критиче-
ского мышления и креативного решения проблем-
ных вопросов.
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IDENTIFICATION OF THE COMPONENTS OF 
READINESS OF TECHNICAL STUDENTS TO USE 
INTERNET TECHNOLOGIES TO STUDY HIGHER 
MATHEMATICS

Terekhova N. V., Bogunova A. A., Abrosimova S. A.
Industrial University of Tyumen

The study highlights the problem of readiness of future engineers 
to use Internet technologies in the process of studying fundamen-
tal disciplines, namely higher mathematics. The views of scientists 
regarding the definition of the concept of “readiness” are analyzed 
and it is stated that one of the main conditions for performing a cer-
tain type of activity is precisely “readiness”, which is determined 
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by the psychological and practical components. Summarizing the 
above views on the concept of “readiness”, the authors define the 
readiness of a future engineer to use Internet technologies in high-
er mathematics classes as an integrated personality trait, which is 
a synthesis of the motivational, operational and reflexive compo-
nents that form an integral system. Each selected component of the 
concept under study is characterized. It has been determined that 
students’ readiness to use Internet technologies in higher mathe-
matics classes may vary depending on previous experience, educa-
tional environment and individual skills, specific needs and teaching 
methods of the teacher.
The results of a survey of students to identify their readiness to use 
Internet technologies in the process of studying higher mathemat-
ics are presented and recommendations for improving it are given.

Keywords: higher mathematics, readiness, Internet technologies 
(IT technologies), online calculators, online resources.
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Содержание статьи обращено к исключительно важной 
и остроактуальной проблеме формирования и сохранения 
традиционных российских духовно- нравственных ценностей 
в подростково- молодежной среде как основных нравственных 
ориентиров, передающихся от поколения к поколению и нахо-
дящихся в основе общероссийской гражданской идентичности.
В настоящее время, когда запрос на совершенно конкретные 
нравственные и духовные ориентиры в обществе сопоставим 
с вопросами выживания российского народа как суверен-
ной и самодостаточной общности, традиционные духовно- 
нравственные ценности, вне сомнений, становятся его зало-
гом.
В данном ракурсе воспитательный потенциал, заложенный 
в музыке Сергея Васильевича Рахманинова и обращенный 
в первую очередь в молодежи, трудно переоценить. Его музы-
ка вкупе с сильнейшим эмоциональным посылом интенсивно 
транслирует категории духовного и нравственного, и делает это 
в максимально национальном проявлении. В контексте прелом-
ления и концентрации традиционных духовно- нравственных 
ценностях российского народа, таких стержневых для истин-
ных граждан своей страны понятиях, как патриотизм, граждан-
ственность, любовь к Родине, жизнь и творчество С. В. Рахма-
нинова являются примером, достойным всяческого уважения, 
восхищения и подражания и заслуживают в данном ракурсе 
всестороннего научно- педагогического осмысления. В статье 
делается попытка такого анализа.

Ключевые слова: традиционные российские духовно- 
нравственные ценности, национальное искусство, современ-
ные воспитательные практики, молодежная среда, воспитание 
искусством, творчество С. В. Рахманинова.

Относительно недавний юбилей –  125-летие 
со дня рождения Сергея Васильевича Рахмани-
нова, несомненно, катализировал в обществе ин-
терес к творчеству и фигуре композитора, сама 
рахманиновская музыка как носитель высокой ду-
ховности и стрежневых ценностей человеческого 
существования, личность композитора и акцен-
ты его биографии, которые сейчас, в современ-
ной ситуации обретают особое звучание –  все это 
наводит на мысль о неслучайности этих обстоя-
тельств и концентрации их в определенной вре-
менной точке.

Сейчас, когда запрос на совершенно конкрет-
ные нравственные и духовные ориентиры в обще-
стве сопоставимы с вопросами в прямом смысле 
выживания, когда эти ориентиры находятся в ос-
нове выживания человечества и вне сомнений 
становятся его залогом, –  именно сейчас приходит 
настоящее время музыки Рахманинова и насто-
ящей, сущностной, в прямом смысле со-времен-
ной оценки его творчества, в том числе с позиции 
педагогической науки и воспитательных практик. 
Оценки и максимального распространения, попу-
ляризации ее результатов.

Особый, обновленный интерес к биографии 
и творческому пути С. В. Рахманинова проявился 
в связи с происходящими в российской и мировой 
политической жизни событиями, ответ на которые 
в полной мере нашел отражение в главных госу-
дарственный документах.

9 ноября 2022 года вышел Указ Президента 
Российской Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей» [1]. В документе перечислены сами 
ценности, а также угрозы этим ценностям и опре-
делены меры по их защите. Что считается тради-
ционными ценностями? Согласно указу, традици-
онные ценности –  это «нравственные ориентиры, 
которые передаются от поколения к поколению 
и лежат в основе общероссийской гражданской 
идентичности». Кроме того, в документе сказано, 
что особая роль в становлении и укреплении тра-
диционных ценностей принадлежит православию.

Российская Федерация, согласно документу, 
рассматривает традиционные ценности как основу 
российского общества, позволяющую защищать 
и укреплять суверенитет, осуществлять единство 
страны, сбережение народа России и развитие че-
ловеческого потенциала. Ситуация в России и ми-
ре, говорится в документе, оценивается как тре-
бующая принятия неотложных мер по защите тра-
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диционных ценностей. Кроме традиционных цен-
ностей, в документе четко названы системы идей 
и ценностей, которые являются чуждыми россий-
скому народу и разрушительными для российско-
го общества.

О необходимости сохранения российских тра-
диционных ценностей говорится и в других важ-
ных государственных документах. В Указе Прези-
дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 
«О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [2] сохранение традиционных 
ценностей определено одним из национальных ин-
тересов на долгосрочную перспективу. В докумен-
те говорится о возрождении традиционных рос-
сийских духовно- нравственных ценностей и консо-
лидации общества вокруг общих ценностей, фор-
мирующих фундамент государственности, таких 
как свобода и независимость России, гуманизм, 
межнациональный мир и согласие, единство куль-
тур многонационального народа Российской Фе-
дерации, уважение семейных и конфессиональ-
ных традиций, патриотизм. Размывание этих цен-
ностей, ослабление единства многонационально-
го народа России путем внешней культурной и ин-
формационной экспансии являются угрозами на-
циональной безопасности.

В Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года [3] в дополне-
ние к этим ценностям названы человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное до-
стоинств, вера в добро, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством –  все то, что является 
базовой основой жизни каждого человека и обще-
ства в целом.

Как известно, в 90-х годах ХХ века многове-
ковые базовые ценности российского народа 
усиленно размывались и отрицались царившей 
в то время либеральной идеологией. Под видом 
общечеловеческих всячески насаждались так на-
зываемые «ценности» западного мира. Однако 
примерно с началом нулевых годов в государстве 
и обществе все более актуализировались ценно-
сти традиционные и, разумеется, отрицались на-
вязываемые западом темы, размывающие тради-
ционные ценности нашего народа.

Разумеется, эта тенденция особенно обостри-
лась с началом Специальной военной операции. 
В контексте всех событий, консолидации и разво-
рота российского общества в вопросе защите на-
циональных интересов и государственного суве-
ренитета невозможно переоценить актуальность 
президентского Указа, который является очень 
решительным и бесповоротным манифестом воз-
вращения нашей страны к своим истокам.

Сейчас, когда запрос на совершенно конкрет-
ные нравственные и духовные ориентиры в об-
ществе сопоставим с вопросами в прямом смыс-
ле выживания российского народа как суверен-
ной и самодостаточной общности, традиционные 
духовно- нравственные ценности, обозначенные 

в указе Президента Российской Федерации, вне 
сомнений становятся его залогом.

Образование и воспитание названы в Указе 
первым пунктом в числе областей, в которых ре-
ализуется государственная политика по сохране-
нию и укреплению традиционных ценностей. Со-
гласно указу, в целях сохранения и укрепления 
традиционных ценностей пресечения распростра-
нения деструктивной идеологии реформы в обла-
сти образования и воспитания должны проводить-
ся с учётом исторических традиций и накопленно-
го российским обществом опыта при условии про-
ведения широкого общественного обсуждения.

Государственная политика, в том числе в обла-
сти образования, предполагает воспитание в духе 
уважения к традиционным ценностям.

В 2020 году в законе «Об образовании в РФ» 
[4] появилась статья 12.1, согласно которой соот-
ветствующие образовательные программы школ, 
колледжей и вузов должны содержать программы 
воспитания и план воспитательной работы. При 
этом воспитание должно быть направлено в том 
числе на развитие «духовно- нравственных ценно-
стей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства».

Кроме того, в том же законе в 2021 году поя-
вилось понятие просветительской деятельности, 
к которой теперь предъявляется ряд требований. 
Содержание просветительской деятельности тоже 
должно обеспечивать формирование и развитие 
личности «в соответствии с традиционными рос-
сийскими духовно- нравственными ценностями».

И в контексте разговора о традиционных 
духовно- нравственных ценностях нашего народа, 
о таких стержневых для истинных граждан своей 
страны понятиях, как патриотизм, гражданствен-
ность, любовь к Родине, жизнь и творчество луч-
ших сынов своего Отечества становятся примера-
ми, достойными всяческого уважения, восхище-
ния и подражания.

И в этом ряду гражданская позиция великого 
русского композитора Сергея Васильевича Рах-
манинова являет нам именно такой пример. Как 
справедливо отмечено в современном исследо-
вании духовно- нравственного содержания му-
зыки композитора, «музыка С. В. Рахманинова 
является эффективным средством формирова-
ния нравственных аспектов личности подрост-
ков и предполагает определенную системность, 
предусматривающую проникновение в сущность 
художественно- образной сферы произведений» 
[5, с. 110]. Патриотизм сопутствовал всей жизни 
и творчеству Рахманинова, но особенно проявил-
ся в годы эмиграции. Последние годы жизни ком-
позитора совпали с началом и продолжением Ве-
ликой Отечественной вой ны.

На взгляд автора статьи, одно и то же музы-
кальное произведение как носитель информа-
ции –  в разное время жизни человека –  относи-
тельно его возраста, темперамента, опыта, зна-
ний, конкретных жизненных ситуаций восприни-
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мается, несомненно, по-разному. Так и в разное 
время жизни общества творчество определенного 
композитора, как и этапы его биографии, его че-
ловеческие качества и конкретные поступки трак-
туются различно.

Тезис о том, что духовные начала человеческой 
жизни находят мощное отражение в музыке Сер-
гея Васильевича Рахманинова не нов и не требу-
ет доказательств. Разумеется, все это константно. 
Ракурс того, о чем хотелось бы сказать в этом от-
ношении, несколько иной.

Как пишет священник Пафнутий Жуков в ра-
боте «Рахманинов известный и неизвестный» –  
«Рахманинов писал не о прошлом, а о будущем, 
не фантазируя, а прорицая» [6]. И, как уже отме-
чалось выше, будущее музыки Рахманинова, все-
объемлющее будущее, на взгляд автора статьи, 
наступило именно сейчас. Рассуждения о духовно- 
нравственных ценностях в рахманиновских про-
изведениях –  это, по сути, попытка дешифровки 
музыкального языка, попытка вербализации и ос-
мысления заложенных в нем посланий, которыми 
эта музыка буквально переполнена. Основная за-
дача создания статьи видится именно в этом.

Сформулированная выше довольно смелая 
мысль соотносима с творчеством совсем не каж-
дого композитора. По мнению автора статьи, ес-
ли рассматривать творчество того или иного авто-
ра в глобальном, суммарном плане, воспринимая 
его как цельное явление, то –  в творчестве одних 
композиторов и учеными, и слушателями, и испол-
нителями воспринимаются и дешифруются преи-
мущественно логические структуры, других авто-
ров –  эстетические; в творчестве еще каких-либо 
композиторов –  вместе с уже упомянутыми катего-
риями –  мы в первую очередь воспринимаем эмо-
циональный или психологический посыл. Но ес-
ли мы обращаемся к музыке Сергея Васильевича 
Рахманинова, то цельный образ его сочинений ин-
тенсивно транслирует вкупе с сильнейшей, но вы-
веренной эмоцией именно категории духовного 
и нравственного, и делает это в максимально на-
циональном проявлении. И, как уже было отмече-
но ранее, особенно четко и явственно это считыва-
ется именно сейчас, в наши дни, когда значимость 
таких ценностей первостепенна и когда эти цен-
ности в обществе критично необходимы и важны.

И снова возвращаясь к сбору в одной времен-
ной точке неслучайных обстоятельств и фактов –  
в этой же самой судьбоносной точке, когда наша 
страна, наш народ получают четкие и ясные, здо-
ровые, сильные, закрепленные на законодатель-
ном уровне жизненные ориентиры, –  вновь говорим 
сейчас об Указе Президента России «Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей» [1], вышедшем 
в ноябре 2022 года, то в этом отношении музыка 
Рахманинова являет нам один из мощных кана-
лов трансляции этих ценностей в общественное 
сознание, поддерживает и укрепляет их. По сути, 
это музыкальный манифест прописанных черным 

по белому традиционных духовных и нравствен-
ных ценностей нашего народа.

Если мы говорим о тех традиционных ценно-
стях, которые во все времена были присущи Рос-
сии и отличали ее как страну и государство, бы-
ли и есть по-настоящему значимы и в прошлом, 
и в настоящем, и несомненно останутся такими 
в будущем, то сейчас хотелось бы сделать не-
сколько акцентов на те ценностные категории, 
которые сообщаются творчеством Сергея Васи-
льевича Рахманинова в первую очередь, выходят 
во многих его произведениях на первый план и ко-
торые остроактуальны и значимы для сегодняшне-
го дня и должны транслироваться на молодежную 
аудиторию как важный компонент воспитательно-
го процесса. Разумеется, мы говорим сейчас о не-
преходящих ценностях любви и уважения к Ро-
дине, ценностях патриотизма, долга, взаимопод-
держки, взаимопомощи и взаимовыручки.

Тема Родины –  это, конечно же, одна из глав-
ных, стержневых тем творчества композитора, 
особенно в зрелом периоде творчества. О ка-
ких бы опусах мы не говорили, так или иначе 
в этой музыке заложен образ Родины, образ свя-
тости родной земли, безошибочно определяемый 
и считываемый всеми доступными человеку кана-
лами восприятия.

И содержание этого образа находит в музы-
ке Рахманинова мощные, прямые надсознатель-
ные возможности и потенциал передачи, посколь-
ку помимо обращения к человеческому сознанию 
и опыту, огромные «гигабайты» этой информации, 
минуя сознание, обращаются напрямую к челове-
ческой душе и вызывают высокоэмоциональный, 
но при этом точный, однозначный, не нуждаю-
щийся в толкованиях отклик. По сути, в этом пла-
не рахманиновская музыка –  это не просто невер-
бальный образ Родины, это очищенный от множе-
ства трактовок духовный образ России.

Цельность личности Рахманинова очень яв-
ственно и ярко отражена в мировоззренческом 
единстве его творчества, человеческой судьбы 
и поступков. Его биография –  пример глубинно-
го, истинного, непоказного патриотизма, пример 
результативного душевного переживания за свою 
истинную Родину, пример того, что помощь своей 
стране и своей Армии, особенно в нелегкое время 
не зависит от нахождения человека в конкретной 
географической точке, а зависит лишь от его глу-
бокой порядочности и его интересов, убеждений 
и устремлений, космически далеких от первобыт-
ных инстинктов выживания.

И это тоже послание Рахманинова в будущее, 
то есть в наше текущее настоящее, и также в этом 
плане популяризация его биографии и поступков, 
вывод этой информации в поле широкого обще-
ственного достояния, в первую очередь в сферу 
мышления и восприятия подростков и молоде-
жи, сможет показать, кто же такой на самом деле 
русский интеллигент, представитель творческой 
среды России, и как настоящий и значимый пред-
ставитель российской творческой среды относит-
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ся и должен относиться к своей Родине, в первую 
очередь в судьбоносные для нее времена.

Сергей Васильевич Рахманинов через время 
говорит с нами о том, что судьба Родины важнее 
собственных, личных идеологических убеждений 
и разногласий. Что когда речь идет о победе над 
нацизмом и выживании человечества, все мысли 
и все дела русского патриота должны быть вме-
сте со своей страной. И что истинный русский ар-
тист и патриот всегда найдет способ помочь сво-
ей стране приблизить Победу и одолеть врага. 
И о том, что так можно и должно поступать, даже 
находясь за пределами страны, как это стал де-
лать Рахманинов сразу после вторжения фаши-
стов в СССР, направляя сбор от каждого третьего 
концерта в фонд помощи Советскому Союзу.

Широко известна горькая цитата Рахманинова 
«Лишившись родины, я потерял самого себя» [7]. 
Но в то же время вот такой стороной своей жизни, 
своими поступками он служит сейчас примером 
и дарит дополнительные силы всем тем, кто сей-
час вместе со своей Родиной и не мыслит без нее 
своего существования.

Нельзя не привести цитату его обращения 
к русским эмигрантам 28 июня 1941 года: «Ис-
тинные патриоты России должны помогать своей 
Отчизне одолеть агрессоров» [8]. Либо его ком-
ментарии к собственным пожертвованиям: «Это 
единственный путь, каким я могу выразить мое 
сочувствие страданиям народа моей родной зем-
ли за последние несколько месяцев»; «От одного 
из русских –  посильная помощь русскому народу 
в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную 
победу» [9].

И для этой победы композитор зарабатывал 
и перечислял десятки тысяч долларов в фонд по-
мощи Советскому Союзу, давая бесчисленные 
концерты в Соединенных Штатах и Канаде. Пере-
водил средства на закупку медикаментов для Со-
ветской Армии. Это общеизвестные факты био-
графии Рахманинова периода эмиграции, но при-
вести их в русле темы этой статьи необходимо. 
На фоне такой помощи началось сближение ком-
позитора и руководства Советского Союза, от ко-
торого Рахманинов стал получать слова искрен-
ней благодарности. На свое 70-летие Сергей Ва-
сильевич получил телеграмму от ведущих совет-
ских композиторов, приступил к созданию Сталин-
градской симфонии. В СССР его стали заслужен-
но называть «истинным патриотом нашей общей 
Родины, которому всегда будет обеспечена свобо-
да жизни и творчества в нашей стране» [9].

Современники композитора свидетельствуют 
о том, что Рахманинов начал продумывание поез-
док в Москву, Ленинград и Сталинград в формате 
благотворительных концертов, которые –  возмож-
но –  со временем могли бы вылиться в его возвра-
щение в СССР, не помешай этому его болезнь.

Но известно, что даже в последние дни своей 
жизни, изредка приходя в сознание, композитор 
просил супругу зачитывать ему фронтовые свод-
ки. И одной из последних фраз его была: « –  Сла-

ва Богу!..», которую он произнес, узнав о победе 
Красной Армии в Сталинградской битве. Все мыс-
ли и движения его души по последнего часа были 
о своей Родине.

Возвращаясь к разговору о творчестве Рахма-
нинова, о мощной силе воздействия его музыки 
и заложенных в ней смыслов, стоит сказать о том, 
что помимо сильнейшего эмоционального эффек-
та, творчество композитора оказывает и несо-
мненное нравственно и духовно оздоравливающе 
воздействие –  и на конкретных людей, и на обще-
ство в целом. Очень емко и точно в этом плане 
творчество композитора охарактеризовал в одной 
из своих лекций музыковед Ярослав Тимофеев: 
«Рахманинов сконцентрировал в своей музыке все 
лучшее, что было и есть в нашей природе, культу-
ре и характере» [10]. И вот эта самая концентра-
ция не только дает всем нам повод для законной 
национальной гордости, но и делает творчество 
Сергея Васильевича Рахманинова благодатным 
источником жизненных сил и русской культуры, 
и российского общества.

Глубокое убеждение автора статьи в том, что 
музыка Рахманинова, и, если точнее –  музыкаль-
ный язык Рахманинова –  сами по себе выступа-
ют нравственной ценностью и в национальном, 
и в общемировом значении.

Разговор о нравственных и духовных ориенти-
рах и ценностях в музыке одного из самых значи-
мых русских композиторов необходим и опять же 
очень символичен в год проведения этой конфе-
ренции, объявленный нашим Президентом Годом 
семьи в Российской Федерации.

Таким образом, изучение жизненного пути 
и творчества С. В. Рахманинова дает педагогиче-
скому сообществу дополнительный повод и осно-
вание обсуждать увеличение присутствия произ-
ведений Рахманинова и рассказов о его жизнен-
ном пути в школьной программе уроков музыки, 
в сферах дополнительного и профессионального 
образования, это дает нам возможность и счастье 
организовывать, проводить и участвовать в акту-
альных и необходимых научных проектах, таких, 
как конференция «Рахманинов в истории отече-
ственной культуры».

На взгляд автора статьи, тема рахманиновско-
го юбилея и связанных с ним материалов могла бы 
достойно вой ти в тематику всероссийского проек-
та «Разговоры о важном», поскольку музыка Рах-
манинова через формулирование и кристаллиза-
цию духовных и нравственных ценностей нашего 
народа –  несомненно очень значимый вклад в па-
триотическое воспитание молодого поколения.

В конце концов вопрос существования и под-
держания в обществе четких духовных и нрав-
ственных ориентиров и следования им –  по боль-
шому счету вопрос выживания и безопасности су-
ществования этого общества, о чем четко гово-
рится в уже приведенном Указе Президента Рос-
сии [1].

Юбилей Сергея Васильевича Рахманинова дал 
нам возможность для дополнительного внимания 
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к его творчеству, а время, в которое мы обраща-
емся к обновленным смыслам рахманиновского 
творчества, обязывает нас акцентировать это вни-
мание на совершенно определенных аспектах его 
музыки и судьбы.

Вся жизнь этого гениального творца –  вопло-
щение его веры в великое предназначение свое 
Родины. Без сомнения Россия это предназначение 
реализует. И сделает она это вместе с бессмерт-
ной музыкой Сергея Васильевича Рахманинова.
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SERGEY RACHMANINOV’S CREATIVITY AS A FACTOR 
IN PRESERVING TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL 
AND MORAL VALUES AMONG YOUNG PEOPLE

Khainovskaya T. A.
The Herzen State Pedagogical University of Russia

The content of the article is addressed to the extremely important 
and acutely topical problem of the formation and preservation of tra-
ditional Russian spiritual and moral values in the adolescent and 
youth environment as the main moral guidelines passed down from 
generation to generation and are the basis of the all- Russian civic 
identity.
Nowadays, when the demand for very specific moral and spiritual 
guidelines in society is comparable to the issues of the survival of 
the Russian people as a sovereign and self-sufficient community, 
traditional spiritual and moral values, without a doubt, become its 
pledge.
In this perspective, it is difficult to overestimate the educational po-
tential inherent in the music of Sergei Vasilyevich Rachmaninov 
and addressed primarily to young people. His music, coupled with 
a strong emotional message, intensively translates the categories 
of the spiritual and moral, and does it in the most national manifes-
tation. In the context of refraction and concentration of traditional 
spiritual and moral.

Keywords: traditional Russian spiritual and moral values, national 
art, modern educational practices, youth environment, art educa-
tion, creativity of S. V. Rachmaninov.
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Разработка методики преподавания основ боевых искусств в системе 
высшего физкультурного образования

Хоу Шихао,
магистр, БГУФК
E-mail: 15993095373@163.com

В статье рассматриваются текущее состояние и вызовы ба-
зовых методик преподавания ушу в системе высшего физи-
ческого образования, а также предлагаются инновационные 
стратегии их улучшения. Путем создания многоуровневой 
и модульной структуры курса, сочетания традиционных и со-
временных методов преподавания, а также внедрения много-
образной и процессной системы оценки, статья предоставля-
ет научное и системное руководство для преподавания ушу. 
В статье также подчеркивается важность повышения профес-
сиональной подготовки и планирования карьерного роста пре-
подавателей ушу, а также увеличения инвестиций в учебные 
ресурсы и обеспечения их доступности. Исследование не толь-
ко предоставляет теоретическую основу и практические реко-
мендации для дальнейшего развития образования в области 
ушу, но и прогнозирует разнообразие и индивидуализацию 
методов базового обучения ушу в будущем, что отражает науч-
ную обоснованность и новизну исследования.

Ключевые слова: высшее физическое образование, базовое 
обучение ушу, методах преподавания инновация, професси-
ональная подготовка преподавателей, обеспечение учебных 
ресурсов.

Введение

Ушу, являясь драгоценным достоянием традицион-
ной китайской культуры, занимает важнейшее ме-
сто в системе высшего физического образования. 
Оно не только несет в себе богатое историческое 
и культурное наследие, но также обладает высокой 
спортивной и образовательной ценностью. Через 
обучение ушу студенты могут не только улучшить 
свою физическую подготовку, но и развить стой-
кость характера и высокие моральные качества, 
присущие боевым искусствам [1]. Однако на дан-
ный момент преподавание ушу в системе высшего 
физического образования сталкивается с рядом 
проблем, таких как однообразие методик и недо-
статочная систематичность, что значительно огра-
ничивает эффективность обучения и всестороннее 
развитие студентов. В связи с этим становится осо-
бенно важной разработка научных и систематизи-
рованных методик базового обучения ушу.

Цель данной статьи –  исследовать, как создать 
эффективные методики преподавания основ ушу 
в системе высшего физического образования. 
Анализируя текущее состояние и вызовы в препо-
давании ушу, а также опираясь на теории педаго-
гики, психологии и другие смежные дисциплины, 
в статье предлагаются инновационные стратегии 
и практические подходы к преподаванию. Путем 
оптимизации курса, внедрения инновационных 
методов преподавания и совершенствования сис-
темы оценки статья направлена на повышение 
эффективности обучения ушу и всестороннее раз-
витие физических и психологических качеств сту-
дентов. Ушу занимает незаменимое место и зна-
чение в высшем физическом образовании. Раз-
работка научных и системных методов базового 
преподавания ушу имеет глубокое теоретическое 
и практическое значение для продвижения модер-
низации образования в области ушу и формиро-
вания у студентов комплексных компетенций.

Анализ текущего состояния преподавания основ 
ушу

На сегодняшний день, несмотря на определенное 
внимание к преподаванию ушу в системе высше-
го физического образования, остаются значитель-
ные недостатки. Одним из ключевых факторов, 
сдерживающих повышение качества преподава-
ния ушу, является нехватка квалифицированных 
кадров. Во многих вузах отсутствуют специалисты 
с глубокими знаниями ушу и достаточным опытом 
преподавания, что приводит к поверхностному из-
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ложению материала и некачественной передаче 
навыков. Однообразие методов обучения также 
является серьезной проблемой [2]. Традиционные 
методы преподавания ушу часто сосредоточены 
на подражании и повторении движений, при этом 
не учитываются индивидуальные особенности сту-
дентов и не внедряется персонализированное обу-
чение. Такая однотипная методика не только не сти-
мулирует интерес студентов, но и ограничивает их 
возможности для всестороннего развития навыков 
и общего уровня мастерства в ушу. Кроме того, од-
ной из острых проблем является низкий уровень 
интереса студентов к ушу. Под влиянием современ-
ных стилей жизни и форм развлечений, многие сту-
денты недостаточно знакомы с традиционным ушу 
и не проявляют должного интереса, что приводит 
к низкой мотивации и, соответственно, к неудов-
летворительным результатам обучения.

В отличие от этого, за рубежом был накоплен 
значительный опыт в преподавании основ ушу. 
Там уделяют большое внимание подготовке и при-
влечению преподавательских кадров путем соз-
дания специализированных учебных учреждений 
и систем подготовки, что способствует повыше-
нию профессиональных компетенций преподава-
телей. Кроме того, за рубежом активно развива-
ются разнообразные методики преподавания, та-
кие как ситуационное обучение, интерактивные 
подходы, которые способствуют повышению ин-
тереса и активности студентов. Несмотря на опре-
деленные успехи в преподавании ушу в системе 
высшего физического образования, остаются та-
кие проблемы, как нехватка кадров, однообразие 
методов обучения и низкий уровень интереса сту-
дентов [3]. Внедрение передового зарубежного 
опыта в сочетании с реалиями Китая будет иметь 
важное значение для повышения качества препо-
давания ушу и развития у студентов не только на-
выков, но и комплексных компетенций.

Теоретическая основа и педагогические 
концепции

Такие дисциплины, как педагогика, психология 
и физиология спорта, предоставляют прочную те-
оретическую основу для преподавания ушу. Педа-
гогика подчеркивает принципы индивидуализиро-
ванного подхода и поэтапного обучения, что дает 
теоретическое обоснование для многоуровневого 
и персонализированного обучения в преподава-
нии ушу. Психология, в свою очередь, исследует 
мотивацию, интерес и эмоциональное состояние 
студентов, что помогает стимулировать интерес 
к изучению ушу и формировать стойкость характе-
ра [4]. Физиология спорта, исследуя влияние тре-
нировок ушу на функции организма, способствует 
разработке эффективных тренировочных планов 
и предотвращению спортивных травм.

В преподавании ушу важным является акцент 
на гуманистическом подходе, учитывающем ин-
дивидуальные особенности и всестороннее раз-
витие студентов. Понимание их физических воз-

можностей, интересов и учебных потребностей по-
зволяет разрабатывать программы, которые соот-
ветствуют этим особенностям, реализуя принцип 
индивидуализированного подхода. Кроме того, 
внимание к развитию комплексных компетенций, 
таких как физические навыки и моральные каче-
ства, содействует всестороннему развитию лично-
сти студентов.

Современные образовательные технологии, 
такие как информационные и виртуальные тех-
нологии, обладают значительным потенциалом 
в преподавании основ ушу. Информационные тех-
нологии позволяют преодолеть пространственно- 
временные ограничения, предоставляя студентам 
более удобные и эффективные способы обучения 
[5]. Виртуальная реальность может моделировать 
реальные условия тренировки ушу, позволяя сту-
дентам безопасно осваивать сложные элементы 
и погружаться в мир боевых искусств, тем самым 
повышая интерес и вовлеченность в учебный про-
цесс.

Педагогика, психология и физиология спорта 
предоставляют научное руководство для препо-
давания ушу, а гуманистический подход подчер-
кивает важность учета индивидуальных особен-
ностей студентов и их всестороннего развития [6]. 
Внедрение современных образовательных техно-
логий привносит новые возможности и энергию 
в процесс преподавания ушу, способствуя улучше-
нию качества обучения и его результатов.

Стратегии разработки методики преподавания 
основ ушу

Ключевым элементом повышения качества пре-
подавания ушу является построение научно обо-
снованной и эффективной учебной программы. 
В зависимости от особенностей ушу и реальных 
потребностей студентов можно разработать мно-
гоуровневую и модульную систему курсов. Такая 
система будет включать не только базовые навы-
ки, комплексы движений и теоретические знания, 
но и воспитание моральных качеств и комплексных 
компетенций студентов [7]. Многоуровневое препо-
давание позволяет адаптировать учебный процесс 
под уровень подготовки и прогресс студентов, пре-
доставляя каждому из них персонализированное 
обучение, что способствует их развитию на соот-
ветствующем уровне.

Инновации в методах преподавания также игра-
ют важную роль. Совмещение традиционных и со-
временных методов, таких как ситуационное моде-
лирование, групповая работа и перевернутый класс, 
помогает активизировать учебную деятельность 
студентов. Ситуационное моделирование позволя-
ет студентам осваивать практическое применение 
ушу в смоделированных условиях, что делает про-
цесс обучения более увлекательным и полезным. 
Групповая работа способствует развитию навыков 
общения и командного взаимодействия, а перевер-
нутый класс позволяет студентам самостоятельно 
изучать теоретический материал, чтобы использо-
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вать время на занятиях для обсуждений и практики, 
что повышает эффективность обучения.

Для объективной и всесторонней оценки ре-
зультатов обучения необходима многоаспектная 
и процессная система оценивания. Она должна 
учитывать не только освоение студентами техни-
ческих навыков, но и их комплексное развитие. 
Регулярные тесты на умения, теоретические экза-
мены и оценка личностных качеств помогут луч-
ше понять прогресс студентов и выявить проблем-
ные зоны для дальнейшей корректировки учебно-
го процесса [8]. Также стоит поощрять студентов 
к самооценке и взаимной оценке, что способству-
ет развитию навыков саморефлексии и критиче-
ского мышления.

Разработка многоуровневой и модульной сис-
темы курсов, инновационные методы преподава-
ния и многоаспектная система оценки –  это клю-
чевые элементы, способствующие повышению ка-
чества преподавания ушу. Комбинация традици-
онных и современных подходов, персонализиро-
ванное обучение и всесторонняя оценка позволят 
студентам эффективно развивать навыки и все-
сторонне совершенствовать свои компетенции.

Опыт преподавания основ ушу в Китае 
и за рубежом

В Китае и за рубежом накоплен ценный опыт препо-
давания основ ушу, который может служить источ-
ником полезных идей. Например, некоторые ки-
тайские учебные заведения внедрили систему на-
ставничества, где студенты учатся у мастеров ушу 
в традиционных условиях, что способствует углу-
бленному пониманию культуры и основ ушу. Кро-
ме того, большое внимание уделяется проведению 
соревнований по ушу, что предоставляет студентам 
возможность продемонстрировать свои достижения 
и повышает их мотивацию.

За рубежом, например, в университетах, актив-
но применяют виртуальные технологии для препо-
давания ушу. Использование виртуальной реаль-
ности позволяет студентам в безопасных услови-
ях моделировать боевые сцены, что способствует 
лучшему освоению навыков. Также университеты 
активно организуют международные обмены, где 
студенты могут обмениваться опытом с предста-
вителями других культур, что развивает их меж-
культурные навыки и расширяет мировоззрение.

Успешные примеры преподавания ушу в Китае 
и за рубежом подчеркивают важность учета инди-
видуальных особенностей студентов и их всесто-
роннего развития. Инновационные методы препо-
давания и практика активно стимулируют учебную 
деятельность студентов. Важно перенимать эти 
идеи, адаптируя их к специфике учебных заведе-
ний и современным образовательным стандартам.

Вызовы и подходы к их решению

Повышение квалификации преподавателей ушу 
является ключом к улучшению качества обучения. 

Профессиональная подготовка и повышение ква-
лификации преподавателей не только повышают 
их педагогическое мастерство, но и углубляют их 
понимание культуры ушу. Планирование четких ка-
рьерных путей для преподавателей способствует 
их профессиональной мотивации и творческой ак-
тивности, что, в свою очередь, способствует устой-
чивому развитию ушу как учебной дисциплины [9].

Кроме того, школы, государственные и обще-
ственные организации должны увеличивать инве-
стиции в учебные ресурсы. Это включает обеспе-
чение современных учебных материалов, адекват-
ных финансовых ресурсов и создание необходи-
мых условий для обучения, что повысит комфорт 
и эффективность учебного процесса. Наконец, об-
новление методов обучения и их адаптация к из-
менениям в образовательной среде также играют 
важную роль в повышении качества преподавания 
ушу. Современные технологии, такие как вирту-
альная реальность и онлайн- обучение, помогают 
преодолевать ограничения традиционных методов 
и делают процесс обучения более гибким и до-
ступным для студентов [10]. Таким образом, повы-
шение квалификации преподавателей, увеличе-
ние инвестиций в ресурсы и обновление методов 
обучения являются ключевыми мерами для повы-
шения качества преподавания ушу и его устойчи-
вого развития.

Заключение

В статье были проанализированы текущее состо-
яние и вызовы преподавания основ ушу в системе 
высшего физического образования, а также пред-
ложены стратегии их решения. Создание многоу-
ровневой и модульной системы курсов, внедрение 
инновационных методов преподавания, совершен-
ствование системы оценки, повышение квалифи-
кации преподавателей и увеличение ресурсов спо-
собствуют значительному улучшению качества пре-
подавания ушу.

С развитием технологий и обновлением обра-
зовательных концепций методы преподавания 
ушу в высшем физическом образовании будут 
становиться более разнообразными и персонали-
зированными. Важно продолжать следить за ди-
намикой развития ушу в образовательной систе-
ме, адаптируя методы преподавания к современ-
ным условиям и потребностям студентов. Разра-
ботка научно обоснованных и системных методов 
преподавания ушу играет важную роль в повыше-
нии качества образования и всестороннем разви-
тии студентов.
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DEVELOPMENT OF TEACHING METHODS FOR 
MARTIAL ARTS BASICS IN THE SYSTEM OF HIGHER 
PHYSICAL EDUCATION
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This article examines the current state and challenges of basic 
teaching methods for Wushu in the higher physical education sys-
tem and proposes innovative strategies for their improvement. By 
developing a multi- level and modular course structure, combining 
traditional and modern teaching methods, and implementing a di-
verse and process- oriented evaluation system, the article provides 
scientific and systematic guidance for Wushu instruction. The arti-
cle also emphasizes the importance of enhancing the profession-
al training of Wushu teachers, planning their career development 
paths, and increasing investments in teaching resources and their 
availability. The study not only offers theoretical foundations and 
practical recommendations for the continued development of Wushu 
education but also forecasts the future trends of diversification and 
personalization in basic Wushu teaching methods, highlighting the 
scientific rigor and novelty of the research.

Keywords: higher physical education, basic wushu training, teach-
ing methods innovation, teacher professional training, teaching re-
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МЧС России
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В ситуации агрессивного политического и идеологического на-
тиска так называемого «Запада» против России противостоя-
ние распространяется на все сферы общественной жизнеде-
ятельности. Борьба за умы в системе образования наиболее 
значима; так как сегодняшние студенты и курсанты завтра 
включатся в процесс управления страной. Следовательно 
патриотическое воспитание курсанта (студента) является ак-
туальным объектом педагогического исследования, в данной 
статье это патриотическое формирование курсантов перво-
го курса СПСА МЧС России на занятиях по Истории России. 
Предмет исследования –  дидактическое регулирование патри-
отического формирования личности курсанта. Цель –  выявить 
результативность дидактического регулирования содержания 
учебной дисциплины История России. Определено соответ-
ствие учебно- воспитательной цели программному содержанию 
предмета; внесены некоторые корректировки; выявлены поло-
жительные изменения в процессе усвоения предмета.

Ключевые слова: патриотическое формирование личности 
курсантов первого курса СПСА МЧС России, дидактическое 
регулирование содержания учебной дисциплины История Рос-
сии.

Актуальность исследования

Специфика современной международной ситуации 
заключается в единстве максимально обостривших-
ся противоречий. Политическое противостояние до-
стигло критической точки, но антагонизм идеологи-
ческий, культурный и духовный эту точку уже пере-
сек. Открыто ведется борьба против России, против 
традиций, тысячелетиями формирующих личность 
и общество, в Европе религиозные каноны рушат-
ся самими представителями церкви, субъективные 
политические взгляды и выдуманные юридические 
нормы демонстративно отвергают объективные за-
коны природы. С самых высоких международных 
трибун отвергаются принципы ответственности 
за нарушение законов и договоренностей, снима-
ется ответственность с явных преступников и объ-
являются врагами так называемого «прогрессивно-
го, демократического общества» деятели политики 
и культуры требующие соблюдения элементарных 
прав подавляющего большинства населения пла-
неты. Противостояние обострено во всех сферах 
общественной жизни. И в этой ситуации особую 
роль выполняет культурно- духовная деятельность 
системы образования[1,133].

Наиболее значимой частью учебно- вос пита-
тельного процесса в решении обозначенной гло-
бальной проблемы безусловно является комплекс 
гуманитарных учебных дисциплин, среди которых 
особое место занимает История России. Дидакти-
ческая цель учебного предмета История России 
это прежде всего усвоение объективной инфор-
мации о проблемах этногенеза восточных славян; 
о формировании нации в процессе полиэтническо-
го синтеза, о специфике ее культурно- духовного 
становления; это получение знаний о формирова-
нии, развитии и особенностях российской государ-
ственности, социально- экономических, культур-
ных и политических процессах, наиболее значи-
мых событиях и исторических деятелях. В резуль-
тате формируются научно обоснованные истори-
ческие понятия и убеждения, позволяющие граж-
данину (в данном случае будущему офицеру МЧС 
России) успешно противостоять и неприкрытой 
пропаганде и утонченной фальсификации.

Исходя из вышеизложенной проблемы опреде-
лим объект исследования данной публикации, это 
патриотическое формирование курсантов первого 
курса СПСА МЧС России на занятиях по Истории 
России. Предметом исследования является дидак-
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тическое регулирование патриотического форми-
рования курсантов СПСА МЧС в процессе учеб-
ной деятельности на занятиях по Истории России. 
Цель –  выявить проблемы репродуктивного подхо-
да при изучении Истории России. То есть необхо-
димо определить соответствие усвоения обучаю-
щимися программного содержания учебной дис-
циплины эффективности воспитания патриотизма 
как устойчивой личностной характеристики.

Репродуктивный подход в обучении обоснова-
но лежит в основе всего дидактического процесса. 
Невозможно овладеть знаниями не реализовав 
схему трансляция –  репродукция, когда препода-
ватель излагает информацию а обучающийся от-
вечает, пересказывая текст либо учебника, либо 
лекции преподавателя (либо любой другой источ-
ник). Но достижение дидактической цели требует 
не только, и не столько запоминания определен-
ных информационных блоков. Прежде всего необ-
ходимы умения пользоваться усвоенными знани-
ями, навыки самостоятельного выстраивания ло-
гических моделей, анализа научных систем, соз-
дания собственных представлений и концепций. 
То есть создание интеллектуальной основы лично-
сти объективно требует поисково- эвристического 
подхода, при котором с формированием «инфор-
мационного багажа» формируется и опыт его ис-
пользования.

В учебно- воспитательном процессе репродук-
тивный и поисково- эвристический подходы про-
являются как целостная методическая система, 
результатом которой является усвоение инфор-
мации, ее научная систематизация, и логическая 
схематизация. Системно- логическое восприятии 
и усвоение предмета эмоционально стимулирует-
ся личным интересом обучаемого, что и обеспе-
чивает достижение дидактической цели. Эмоции 
курсанта при изучении Истории России, во мно-
гом определены спецификой предмета, сюжетная 
насыщенность процессов и событий, острота от-
ношений участников и их индивидуальные особен-
ности стабильно вызывают ситуативный интерес, 
что невольно приводит к осмыслению историче-
ских событий, к самостоятельному моделирова-
нию оценок и выводов, то есть к анализу. Именно 
на этом этапе и требуется профессиональное ди-
дактическое регулирование когда выбранные пе-
дагогом методы и приемы стимулируют у обучае-
мых формирование устойчивого познавательного 
интереса обеспечивая тем самым эффективность 
общего результата.

Но качество научно- методической деятельно-
сти преподавателя в дидактическом взаимодей-
ствии при изучении Истории России не единствен-
ное условие достижения цели. Предложенное учеб-
ной программой содержание предмета направля-
ет самостоятельную работу курсанта, наполняя 
содержанием логические схемы для запоминания, 
системное осмысление причинно- следственных 
связей и создание ответа или выступления на за-
нятиях. Следовательно анализ программного со-
держания учебной дисциплины История России, 

выявление его соответствия учебно –  воспита-
тельной цели позволяют скорректировать учеб-
ный процесс в направлении эффективного патри-
отического воспитания курсантов первого курса 
СПСА МЧС России [2,27]

Рассмотрим для примера тему «СССР нака-
нуне второй Мировой Вой ны». Информационная 
насыщенность достаточная, предложен материал 
по экономическому состоянию Советского Сою-
за к началу сороковых годов, представлен анализ 
внутренней социально –  политической обстановки 
в предвоенный период, дана общая характеристи-
ка Красной Армии. Кроме того есть обзор эконо-
мического и социально- политического развития 
Гитлеровской Германии, милитаристской Японии, 
фашистской Италии и т.д. Опираясь на этот ма-
териал преподаватель рассматривает с обучае-
мыми мировую политическую обстановку. Прежде 
всего политику Лиги Наций стимулирующую фор-
мирование «Антикоминтерновского пакта», и на-
травливания нацистского режима на СССР. «Но-
вый курс Рузвельта» позволяющий совершенно 
законно вкладывать деньги в вооружение явного 
агрессора. Кроме того представлен системный 
последовательный процесс дипломатических дей-
ствий И. В. Сталина направленный на полную лик-
видацию очага будущей Мировой Вой ны. Освеща-
ется упорное, хорошо спланированное экономиче-
ское, политическое и идеологическое противодей-
ствие попыткам мирного урегулирования запад-
ных стран (будущих жертв собственной политики).

Но в дальнейшем, при изучении темы о вторже-
нии Германии на территорию СССР, у курсантов 
традиционно возникают вопросы о причинах «лет-
ней катастрофы 1941года». В обобщенной форму-
лировке они выглядят приблизительно так:

«Почему могучая Красная Армия не сумела 
остановить врага еще на границе?»,

«Если Красная Армия находилась в состоянии 
переформирования и перевооружения, то это ка-
тастрофический просчет командования. Почему 
военное руководство не учитывало явную опас-
ность международной политической обстановки 
накануне вой ны?»

«Неготовность командования Красной Армии 
можно объяснить только политическими и страте-
гическими ошибками руководства страны и лич-
но товарища Сталина. То есть советская между-
народная политика предвоенного периода была 
ошибочной и бесполезной?» …

Затем изучается стратегическое содержание 
первого периода Великой Отечественной Вой-
ны и битва за Москву. Только после этого пред-
лагается тема «Международное положение СССР 
в 1941–1942 г.г. Складывание антигитлеровской 
коалиции». Этой темой начинается исследова-
ние развития сотрудничества СССР и «Запада» 
в борьбе с фашизмом. Последовательно анали-
зируется деятельность участников, тонкости отно-
шений между лидерами и в конечном итоге гло-
бальные результаты взаимодействия: Потсдам, 
ООН и т.д. И затем «Холодная вой на»: причины, 
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политическое и административное оформление, 
этапы и содержание, всемирно историческое зна-
чение и значение для нашей истории. При этом 
возникает проблема восприятия обучающими-
ся выделенного нами вопроса о «Катастрофе ле-
та 1941 года». Возникает убежденность, что все, 
включая экономическое, военное и политическое 
состояние СССР к началу вой ны –  плохо.

Мы предложили курсантам определить реаль-
ную последовательность международных отно-
шений СССР с Соединенными Штатами и Англи-
ей. Тридцатые годы открытое противостояние Со-
ветскому Союзу во всех сферах международных 
отношений, включая «подталкивание» Германии 
и Японии к военной агрессии. Запад жертвует 
своими союзниками (Мюнхен 1938), угрожает во-
енным вмешательством в Советско –  Финскую 
вой ну, настойчиво игнорирует все усилия Стали-
на –  Молотова сохранить мир. Враждебное отно-
шение Англии к России традиционно и как кажет-
ся бесповоротно… Но с самого начала вступления 
в вой ну Советского Союза отношение резко меня-
ется, теперь когда отношения с СССР становятся 
главным и единственным условием победы и над 
Гитлером, и над Милитаристской Японией –  «За-
пад» начинает активно сотрудничать. Трудно было 
предположить на рубеже 30х –  40х годов, что эко-
номика США будет работать и на СССР. Конечно 
Ленд-лиз менее значим по сравнению со Вторым 
фронтом, но это с точки зрения 1943,1944 годов. 
Летом же 1941года Ленд-лиз бы более чем сомни-
телен, а уже в 1942 стал реальностью.

Курсанты высказывают следующие умозаклю-
чения:

«Значит Советская дипломатия работала 
не зря. Ведь Сталин сумел использовать для побе-
ды по сути враждебные нам силы».

«Провал начала вой ны –  страшный, но гово-
рить о какой-то объективной отсталости СССР 
во всем, о слабости правительства, о непрофес-
сиональной дипломатии нельзя, в «игре» Гитлер –  
«Запад» –  Сталин выиграл Сталин».

«Отдав Чехословакию «Запад» думал, что об-
манул Гитлера натравив его на СССР, заключив 
пакт «Молотов –  Риббентроп» и подчинив Фран-
цию и т.д. Гитлер считал, что обманул и Англию 
и Россию. Но по факту СССР воюет с Гитлером 
имея в союзниках и Англию и США. Это успех.»

При незначительной коррекции содержания за-
нятия нам удалось получить необходимый резуль-
тат. Курсанты получив стандартную информацию, 
скорректированную под самостоятельную оценку 
выбранного сегмента изучаемого процесса при-
шли к запланированным нами выводам. Сформи-
ровано понимание уровня международной полити-
ки СССР как значительного дипломатического до-
стижения. Возможные представления о слабости 
Советского руководства на начало вой ны, о при-
митивности военной подготовки, о бесперспектив-
ном экономическом отставании заменяются вдум-
чивым осмыслением ситуации, и соответственно 
взвешенными выводами. В результате перестра-

ивается традиционное понимание трагического 
начала Великой Отечественной Вой ны, возника-
ет понимание достижений и преимуществ СС-
СР, соответственно формируется обоснованная 
убежденность в величии и правоте нашей Родины, 
формируется патриотизм.

Таким образом дидактически обоснованное, 
методическое регулирование учебного процесса, 
включающее: научный подход при отборе и ис-
пользовании содержания учебной дисциплины 
История России; и поисково- эвристический под-
ход при котором системно- логическое восприятие 
предмета целенаправленно стимулируется личны-
ми эмоциями обучаемого (познавательным инте-
ресом) обеспечивают эффективное формирова-
ние объективных представлений об исторических 
процессах, событиях и персоналиях, создают до-
статочную информационную и эмоциональную 
основу для устойчивой убежденности в величии 
исторического пути нашей Родины, в правоте со-
временной позиции России.
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DEVELOPMENT OF TOOLS FOR PURPOSEFUL 
DIDACTIC REGULATION OF THE CONTENT OF AN 
ACADEMIC DISCIPLINE: ON THE EXAMPLE OF THE 
FORMATION OF A PATRIOTIC WORLDVIEW IN THE 
COURSE HISTORY OF RUSSIA AMONG THE CADETS 
OF THE SPSA OF THE MINISTRY OF EMERGENCY 
SITUATIONS

Cherny S. P., Savin A. P.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

In the situation of the aggressive political and ideological onslaught 
of the so-called “West” against Russia, the confrontation extends 
to all spheres of public life. The struggle for minds in the education 
system is most significant; as today’s students and cadets will be 
involved in the process of governing the country tomorrow. Conse-
quently, the patriotic education of a cadet (student) is an actual ob-
ject of pedagogical research, in this article it is the patriotic formation 
of first-year cadets of the Ministry of Emergency Situations of Russia 
in classes on the History of Russia. The subject of the study is the di-
dactic regulation of the patriotic formation of the cadet’s personality. 
The purpose is to identify the effectiveness of didactic regulation of 
the content of the academic discipline History of Russia. The corre-
spondence of the educational purpose to the programmatic content 
of the subject was determined; some adjustments were made; posi-
tive changes in the process of mastering the subject were revealed.

Keywords: patriotic personality formation of first-year cadets of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia, didactic regulation of 
the content of the academic discipline History of Russia.
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Принципы системы Станиславского К. С. как основа профессионального 
мастерства педагогических работников

Шевкунов Александр Николаевич,
канд. пед. наук, заведующий кафедрой режиссуры, БУ ВО 
«Сургутский государственный университет»
E-mail: a777n@mail.ru

Проблемы формирования педагогической компетентности 
стояли перед педагогическим сообществом с первых лет фор-
мирования российской государственной системы образова-
ния, начиная уже с конца XVIII века. Смена различных задач, 
исторических условий, реформ и модернизаций Российского 
образования в те или иные исторические периоды приводили 
к разнообразным тенденциям в данной сфере начиная от про-
грессивных и заканчивая деструктивными. Однако несмотря 
на столь сложный путь развития, система Российского образо-
вания продолжала осуществлять свою незаменимую социаль-
ную функцию –  обучения и воспитания подрастающего поко-
ления, передачи им определенных ценностей, знаний, умений 
и навыков, а в конечном итоге социализации личности. В мето-
дологическом замысле представленного исследования, пони-
мая, что основная нагрузка в системе образования накладыва-
ется на педагогических работников, мы поставили перед собой 
основную задачу –  определить каким образом, педагогические 
работники (в частности педагогические работники высшего 
образования) могут повысить собственную компетентность 
в области профессионального педагогического мастерства. 
Перед началом проведения исследования были сформулиро-
ваны объект и предмет. Объектом исследования стал педа-
гогический процесс, предметом –  использование принципов 
системы Станиславского К. С. как основа профессионального 
мастерства педагогических работников. Научная новизна ис-
следования заключается в теоретическом осмыслении принци-
пов системы Станиславского К. С. и практическом применении 
их на практике педагогических работников.

Ключевые слова: наследие Станиславского К..С., принципы 
актерского мастерства, профессиональное мастерство педаго-
гических работников, педагогические компетентности, образо-
вательный процесс.

Педагогические работники высшего образова-
ния, обладая умением научного поиска, способны 
к самообразованию, они накапливают опыт веде-
ния педагогической деятельности, который при-
водит к профессионализму и его совершенству. 
Но зачастую «профессионализм» и «совершен-
ство» сродни «актерскому ремеслу», а для молодо-
го педагогического работника подобное ремесло 
не подвластно, т.к. согласно Станиславскому К. С. 
данного ремесла, им «…неоткуда взять, потому 
что оно вырабатывается долгим трудом…», а у на-
чинающего педагогического работника «…не бы-
ло на это времени» [1, с. 29]. При этом, возникает 
вопрос –  можно ли с наименьшими временными 
и физическими затратами обеспечить качествен-
ную подготовку, повышение квалификации (вклю-
чая переподготовку или курсы повышения квали-
фикации) действующего педагогического работ-
ника. В результате размышлений по данному по-
воду и исходя из собственного профессионально-
го опыта, автор данной публикации предположил, 
что использование системы Станиславского К. С. 
при подготовке актеров, как нельзя лучше подой-
дет для решения данной задачи. Таким образом 
было сформулирована рабочая гипотеза о том, 
что использование системы Станиславского К. С. 
в подготовке либо переподготовке педагогических 
работников, не просто повысит их профессиональ-
ные компетенции, но позволит раскрыть весь свой 
потенциал, несмотря на то, в каком направле-
нии высшего, среднего специального или общего 
среднего образования он работает. Использова-
ние основных принципов актерского мастерства, 
сформулированные Станиславским К. С., ни коим 
образом не отменяют и не заменяют основные пе-
дагогические принципы, такие как: социальности, 
практичности, системности, историзма и другие. 
Принципы подготовки актера должны оказать по-
зитивное влияние на подготовку будущих педаго-
гических работников или переподготовку действу-
ющих.

На первом этапе проведения исследования, 
важнейшей задачей стало, выбрать и адаптиро-
вать те принципы подготовки актеров по системе 
Станиславского К. С., которые будут полезны бу-
дущему либо действующему педагогическому ра-
ботнику. Исследование наследия Станиславско-
го К. С. вывело нас на пять основных принципов:
1. Принцип жизненной правды.
2. Учение о сверхзадаче.
3. Принцип действия.
4. Принцип органичности.
5. Принцип творческого перевоплощения.



157

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рассматривая каждый из представленных вы-

ше принципов, мы исходили из собственного пе-
дагогического опыта, педагогических наблюдений 
и экспериментов. Еще на заре своей педагогиче-
ской практики, автору статьи удалось побывать 
на курсах подготовки актеров любительского те-
атра в г. Омске. Эти курсы проводил заслужен-
ный артист России Владимир Остапов. Владимир 
Григорьевич бесспорно выдающийся актер, но его 
педагогическая работа была просто неподражае-
ма. Связано это, прежде всего с тем, что Влади-
мир Остапов, проводя занятия использовал систе-
му Станиславского К. С., что в совокупности с лич-
ным талантом и обаянием создавало удивитель-
ную картину педагогического мастерства. Именно 
тогда, пришло осознание необходимости внедре-
ния в подготовку педагогических работников, как 
одного из профессиональных компонентов –  ос-
нов актерского мастерства. Далее в своей статье 
мы будем говорить о педагогических работниках 
высшего образования и иных педагогических ра-
ботниках организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность [2].

Принцип жизненной правды

Константин Сергеевич утверждал, что правда жизни 
на сцене, также необходима, как и в повседневной 
жизни, и чем более искренне играет актер, тем боль-
ший эмоциональный отклик он вызывает у зрителя. 
Те же самые принципы могут в полной мере быть от-
несены к педагогическим работникам. Со слов Ста-
ниславского К. С. «…актеры- ремесленники умеют 
лишь докладывать текст роли, сопровождая доклад 
раз и навсегда выработанными приемами сцениче-
ской игры. Это сильно упрощает задачи ремесла» [3, 
с. 26]. Эти же слова, в полной мере, могут быть от-
несены к деятельности педагогических работников 
высшего образования. Большинство преподавате-
лей, в том числе обладающих значительным педа-
гогическим опытом и в совершенстве знающих соб-
ственный предмет, достаточно часто умеют просто 
«…докладывать текст (там же)», в лучшем случае 
сопровождая проведение занятия демонстрацией 
опытов, экспериментов, слайдов, видеофрагментов 
и т.д. Однако в их педагогической деятельности, 
полностью отсутствует «принцип жизненной прав-
ды», отчего воспринимать информацию в лучшем 
случае просто скучно, а в худшем практически не-
возможно. В художественном фильме «У зеркала 
два лица» (1996 г., США, режиссер Б. Стрейзан), 
главная героиня фильма –  преподаватель литера-
туры Роуз Морган (Барбара Стрейзан), говорит сво-
ему коллеге –  преподавателю математики Грегори 
Ларкину (Джефф Бриджес): «…так что расслабься, 
отпусти поводья, пошути», на что тот удивленно 
вопрошает: «Юмор в расчетах?». Да, да, да и еще 
раза да!» (по сюжету фильма Грегори, все-таки 
воспользовался советом Роуз и его занятие при-
обрело совершенно другой характер). В этом и за-
ключается жизненная правда. Взрослый человек, 
студент, а уж тем более школьник воспринимает 

окружающий мир таким какой он есть, во всем, что 
помнит человек обязательно есть эмоции и пере-
живания. Со слов Константина Сергеевича «…ус-
ловный штамп не может заменить переживания» [4, 
с. 28]. Основная проблема большинства педагоги-
ческих работников заключается в том, что во время 
проведения занятий, они, в лучшем случае, просто 
хорошо работают. И несмотря на то, что нам при-
ятно наблюдать за деятельностью профессионала, 
данное наблюдение вряд ли научит нас выполнять 
эту работу также профессионально как это делает 
тот человек, за которым мы наблюдаем. Для пе-
дагогических работников важно понять, что в его 
деятельности столько же актерского мастерства, 
сколько и в детской игровой деятельности. Работая 
с руководителями любительских театральных кол-
лективов, особенно на первых этапах их обучения, 
автор статьи всегда задает один и тот же вопрос: 
«Если вы оказались в гостях, где есть маленький 
ребенок, например, девочка шести лет, и, если эта 
девочка пригласила Вас в свою игровую комнату 
на «чаепитие», как вы будете себя вести?». Боль-
шинство студентов во время ответа рассуждает аб-
солютно правильно, они говорят, что будут подыгры-
вать ребенку, т.е. «обжигаться чаем» «есть пирож-
ные» и «просить добавки». На вопрос: «А Вы, что 
не понимаете, что чая нет?», отвечают «Понимаю», 
«Тогда почему обманываете ребенка?», на что они 
отвечают: «Мы не обманываем, мы играем!». Де-
ло в том, что и шестилетняя девочка прекрасно 
понимает, что вместо чая у нее вода, воздух, или 
лимонад, вместо пирожных –  колечки от деревян-
ной пирамидки, а вместо сливок –  коробочка от ба-
бушкиных лекарств, но ребенок не просто верит 
в собственную игру, он живет игрой. То же самое 
относится к деятельности педагогического работ-
ника, когда он верит в происходящее на собствен-
ном занятии, когда в его деятельности отсутствует 
даже намек на фальшь и неискренность, возникает 
единение со «зрителем» и обучающийся начинает 
верить педагогическому работнику, сопереживать 
происходящему на занятии. Именно поэтому пер-
вым основополагающим принципом педагогической 
деятельности, который мы заимствуем у Станислав-
ского К. С., должен стать принцип жизненной прав-
ды. Научиться этому, с одной стороны достаточно 
просто, но с другой, при условии, что педагогиче-
ский работник отработал по собственной методи-
ке уже достаточно долго, в связи с чем произошла 
«цементация» его педагогической деятельности, 
оказывается не всегда легко.

Учение о сверхзадаче

Попытки выделить сверхзадачу, даже у професси-
онального актера или режиссера, достаточно часто 
наталкиваются на те или иные проблемы. Действи-
тельно, согласно учению Станиславского К. С., вы-
деление и понимание сверхзадачи определяет успех 
спектакля, «…выбор наименования сверхзадачи 
является чрезвычайно важным моментом, дающим 
смысл и направление всей работе» [5].
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В театральном деле, ошибки с определением 
сверхзадачи, абсолютно точно приведут к непра-
вильному пониманию произведения, и как итог, 
к невозможности играть пьесу. Со слов Станис-
лавского К. С. при формулировании сверхзадачи 
«…от меткости названия, от скрытой в этом назва-
нии действенности нередко зависит и самое на-
правление и самая трактовка произведения» [6].

В педагогических вузах, студентов учат пи-
сать план конспект занятия (план урока), в кото-
ром в обязательном порядке должны быть опре-
делены достаточно значимые компоненты: тема, 
цель, задачи, обучающий, развивающий и воспи-
тательный аспекты, структура урока, однако, к со-
жалению, в цели урока не отражается сверхзадача 
данного урока, в ее театральном понимании. При 
этом, по нашему мнению, определение сверхзада-
чи для актера или режиссера, вызывает проблемы 
уже потому, что данная сверхзадача была рожде-
на автором произведения, который основываясь 
на нее выстраивал свое произведение, ее вну-
треннюю и внешнюю организацию, взаимосвязь 
элементов, основные действия персонажей и спо-
собы передавать и выражать содержание. Именно 
поэтому, без определения глубоко художественно-
го смысла произведения, приступать к его поста-
новке абсолютно бессмысленно. Для педагогиче-
ского работника высшей школы, а уж тем более 
для учителя, определение сверхзадачи урока или 
темы, с нашей точки зрения, является необходи-
мым элементом всей целостной педагогической 
системы. Не вдаваясь в подробности определения 
сверхзадачи при раскрытии той или иной педаго-
гической темы, нам бы хотелось сделать акцент 
на том, что подобная сверхзадача не может быть 
сведена к предложению «научить решать квадрат-
ные уравнения» или «дат понятие о кинематике». 
Сверхзадача должна не может строиться на том, 
«что мы изучаем», она должна быть нацелена 
на «зачем мы это изучаем». Именно при таком 
подходе педагогическая сверхзадача станет выс-
шей, главной, всеобъемлющей целью, которую 
необходимо достичь в педагогическом процессе. 
А если данная сверхзадача, станет еще и эмоци-
ональной, способной «возбудить» природу учени-
ка, то тогда можно будет сделать вывод о том, что 
педагогическому работнику удалось достичь недо-
стижимого.

Современная образовательная система напол-
нена различными сборниками задач, типа: «Зани-
мательная физика», «Увлекательная геометрия» 
или «Невероятная история», которые бесспорно 
могут послужить хорошим примером завлечения 
обучающихся или просто заинтересовать любого 
читателя. Но даже в подобных книгах, не всегда 
понятно, зачем необходимо выяснить «…с какой 
средней скоростью… Баба Яга… гналась за бед-
ным Иванушкой» [7]. Казалось бы, автор приду-
мал занимательную историю, основанную на сказ-
ке, в которой перед вами стоит задача, используя 
знания по физике за 7 класс вычислить среднюю 
скорость. Но вопрос остается прежним –  «зачем». 

Среди множества авторов подобных «заниматель-
ных» учебников, хотелось бы выделить русского 
и советского популяризатора точных наук, мате-
матика, физика, журналиста и педагога –  Перель-
мана Я. И. Яков Исидорович в книге «Заниматель-
ная физика», подошел к решению формирования 
сверхзадачи, пожалуй, наиболее близко. Связан-
но это прежде всего с тем, что автор пытался «…
возбудить деятельность научного воображения, …
создать в его памяти многочисленные ассоциации 
физических знаний с самыми разнородными явле-
ниями жизни, со всем тем, с чем он обычно входит 
в соприкосновение» [8, с. 2]. Действительно, исхо-
дя из того, что собранные в книге задачи состав-
лены в нестандартном стиле не ради самого сти-
ля, а содержат удивительную внутреннюю сверх-
задачу –  «хочу узнать почему». При этом, согласно 
Станиславскому К. С. «стремление к сверхзадаче 
должно быть сплошным, непрерывным, проходя-
щим через всю пьесу и роль» [9]. А это говорит 
о том, что, перенося сверхзадачу в педагогиче-
ское действие, ее также не стоит терять. Сверх-
задача для педагогического работника –  это цель 
занятия (урока, темы). Поняв принцип формиро-
вания сверхзадачи и научившись ей правильно 
пользоваться, педагогический работник, просто 
не сможет ошибиться в выборе педагогических 
технологий, методов и приемов.

Принцип действия

В основе системы Станиславского К. С. данный 
принцип раскрывается достаточно подробно и, по-
жалуй, с наибольшим увлечением. Смысл его за-
ключается в том, что необходимо не изображать 
чувства, а чувствовать, не изображать образы, 
а действовать в этих образах, не играть страсти, 
а чувствовать их. Если обратиться к книге «Рабо-
та актера над собой», то мы сможем убедиться, 
насколько важным данный принцип считал ее ав-
тор –  Константин Сергеевич. Своему читателю он 
объяснял, что если «…самому актеру как человеку 
не нужно то, что он делает, когда роль и искусство 
отдаются не тому, чему они служат, то действия 
пусты, не пережиты и им нечего передавать по су-
ществу» [10]. Действительно, если педагогический 
работник, читая лекцию, проводя практическое за-
нятие или урок, делает это только ради того, что-
бы сделать, только по тому, что на него возложена 
такая функция, мы получим плохого наставника. 
Для того, чтобы педагогический работник стал на-
стоящим творцом, ему необходимо разбудить свою 
собственную человеческую природу. Используя эту 
естественную природу, педагогический работник бу-
дет выглядеть как человек, а не как «цербер» у до-
ски. Люди творческих профессий, даже если не зна-
ют, то просто чувствуют это, художники, танцоры, 
музыканты, артисты и многие другие, создавая свои 
произведения занимаются творчеством. При этом, 
творчество как процесс деятельности, всегда прино-
сит уникальный результат. Новейший философский 
словарь говорит о том, что «…человеческое твор-
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чество суть интегральная совокупность фантазии, 
предвидения и интуиции» [11]. И там же указано, 
что «…все методологические и технологические 
указания Станиславского К. С. имеют одну цель –  
разбудить естественную человеческую природу ак-
тера для органического творчества в соответствии 
со сверхзадачей» [12]. Таким образом можно сде-
лать вывод о том, что использование педагогиче-
ским работником принципа действия будет просто 
объективно обусловленным фактом, как только он 
сможет определить сверхзадачу своего занятия.

Принцип органичности

Данный принцип является естественным продолже-
нием принципа действия и вытекает из него. Несмо-
тря на то, что в научной и критической литературе 
данный принцип практически не рассматривается 
или рассматривается в крайне скудном вариан-
те, мы попробуем рассмотреть его более широко 
и попытаемся соотнести с работой педагогическо-
го работника.

Константин Сергеевич для достижения данного 
принципа предлагал своим ученикам «дружить» 
с подсознанием, он писал: «Поищите-ка подсозна-
ние в крепко налаженном, зазубренном, заболтан-
ном, заигранном спектакле. В нем все раз и на-
всегда зафиксировано актерским расчетом. А без 
подсознательного творчества нашей душевной 
и органической природы игра артиста рассудоч-
на, фальшива, условна, суха, безжизненна, фор-
мальна» [13]. Принцип органичности (естествен-
ности) также важен и педагогическим работникам. 
Многим опытным педагогическим работникам, 
данный принцип хорошо знаком, даже если они 
никогда не читали книгу «Работа актера над со-
бой». Естественность поведения приходит с опы-
том, но с этим же опытом может прийти и зако-
стенелость, шаблонность, отсутствие органично-
сти. Только тот педагогический работник, который 
может наладить контакт со своим подсознанием, 
у которого в процессе профессиональной деятель-
ности «…зарождается подсознательный творче-
ский процесс самой органической природы» (там 
же), может рассчитывать на то, что его ученики 
будут благодарны ему на протяжении всей своей 
жизни. Добиться в своей профессиональной дея-
тельности органичности можно различными спо-
собами. Можно воспользоваться психотехникой 
актера, можно посещать любительские театраль-
ные студии или специальные курсы по публичной 
речи (при условии, что их проводят действитель-
но хорошие специалисты, а не шарлатаны), в кон-
це концов, можно познакомиться с величайшим 
трудом Константина Сергеевича «Работа актера 
над собой». Важно понимать, что во время работы 
любой человек не выключает свое подсознание, 
а активно его использует, и если вы научитесь 
«слышать» свое подсознание, то в принципе «…
мало ли где и в чем можно находить маленькую, 
подлинную, человеческую, жизненную правду, вы-
зывающую веру, создающую состояние «я есмь» 

[14]. Для педагогической деятельности принцип 
органичности (естественности), необходим также, 
как и актеру, если не сказать, что больше. Дело 
в том, что для актера худшим результатом его де-
ятельности может стать нелюбовь зрителя, а для 
педагогического работника последствия могут 
быть куда более плачевные.

Принцип творческого перевоплощения

Данный принцип является конечным этапом всего 
творческого процесса актера и в конечном итоге 
создает сценический образ. Для педагогического 
работника данный принцип не менее важен чем 
для актера. Человек педагогической специально-
сти в любом случае остается человеком, с прису-
щими ему слабостями и страстями. Заходя в ауди-
торию или класс, педагогический работник вполне 
естественно берет с собой все те мысли, чувства, 
эмоции, которые были рождены его реальной жиз-
нью. Вполне очевидным и естественным является 
тот факт, что в педагогическом процессе обычная 
жизнь педагогического работника не прекращается, 
она привносится в его деятельность, она не может 
быть отделена от личности. Но при этом, следует 
понимать, что педагогическая деятельность, так же, 
как и деятельность артиста, выстраивается по осо-
бым правилам, и если педагогический работник от-
дает себя выполняемой работе не полностью, если 
мысленно он «уходит» из вуза или школы, то в та-
ком случае вся его деятельность осуществляется 
механически, т.е. внешне, что приводит к разрыву 
единения педагогического работника и обучающе-
гося. Станиславский К. С. сравнивал подобную де-
ятельность с цепочкой, состоящей из золотых, ла-
тунных и веревочных соединений, и справедливо 
спрашивал: «Кому нужно такое украшение?» [15]. 
Педагогическая деятельность действительно очень 
похожа на деятельность актера, для педагогических 
работников точно также важна связь со «зрителем». 
И если он (педагогический работник) теряет связь 
со своим «зрителем», то обучающемуся просто бу-
дет нечего делать в учебном заведении, он не смо-
жет получить то, ради чего пришел: он не ощутит 
ни мыслей, ни чувств, ни желаний. К тому же, и са-
мому педагогическому работнику, так же, как и ак-
теру, совершенно не интересно работать на «спя-
щую» аудиторию, на пустой зал.

Таким образом, исходя из сказанного выше 
следует, что обучающийся в аудитории или клас-
се только тогда принимают непосредственное 
участие в образовательном процессе, когда в ре-
зультате взаимодействия рождается процесс об-
щения. И если педагогический работник не жела-
ет выпускать из-под собственного контроля вни-
мание своих обучающихся, сидящих в аудитории 
(классе), он должен проявлять заботу о непрерыв-
ности образовательного процесса и постоянном 
контакте со своими учениками. Следование прин-
ципам системы Станиславского К. С. –  это основа 
профессионального мастерства педагогических 
работников.
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THE PRINCIPLES OF THE STANISLAVSKY K. S. 
SYSTEM AS THE BASIS OF PROFESSIONAL SKILLS 
OF TEACHING STAFF

Shevkunov A. N.
Surgut State University

The problems of the formation of pedagogical competence have 
been faced by the pedagogical community since the early years of 
the formation of the Russian state education system, starting from 
the end of the XVIII century. The change of various tasks, historical 
conditions, reforms and modernizations of Russian education in var-
ious historical periods led to various trends in this area, ranging from 
progressive to destructive. However, despite such a difficult path of 
development, the Russian education system continued to carry out 
its irreplaceable social function –  teaching and educating the young-
er generation, transferring certain values, knowledge, skills, and ulti-
mately socialization of the individual. In the methodological concept 
of the presented study, realizing that the main burden in the educa-
tion system is imposed on teaching staff, we set ourselves the main 
task –  to determine how teaching staff (in particular teaching staff of 
higher education) can improve their own competence in the field of 
professional pedagogical skills. Before the start of the research, the 
object and the subject were formulated. The object of the study was 
the pedagogical process; the subject was the use of the principles 
of the Stanislavsky K. S. system. as the basis of professional skills 
of teaching staff. The scientific novelty of the research lies in the 
theoretical understanding of the principles of the Stanislavsky K. S. 
system and their practical application in practice by teaching staff.

Keywords: legacy of Stanislavsky K. S., principles of acting, pro-
fessional skills of teaching staff, pedagogical competencies, edu-
cational process.
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Образование для устойчивого развития (ОУР) как образова-
тельная концепция стремится вооружить людей навыками, 
знаниями и компетенциями и побудить их действовать в соот-
ветствии с принципами устойчивого развития. Одновременно 
технологическое развитие создало новые возможности для до-
ступа к информации и обмена ею. Мобильные технологии (МТ) 
произвели революцию в восприятии и понимании многих сфер 
современной жизни, а мобильные телефоны стали не только 
устройствами связи, но и мультимедийными устройствами, 
предоставляющими множество ранее недоступных функций.
Цель статьи –  представить и охарактеризовать мобильные 
технологии при организации обучения студентов в контексте 
достижения принципов устойчивого развития. В статье проана-
лизированы особенности использования мобильных техноло-
гии при организации обучения студентов, условия внедрения 
мобильного обучения, результаты использования мобильного 
обучения, инновации, которые вносит использование мобиль-
ных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: образование для устойчивого развития 
(ОУР), мобильные технологии, мобильное обучение (МТ), мо-
бильность, модель SAMR.

Введение

Образование для устойчивого развития (ОУР), 
также известное как образование для будущего, 
возникло в ответ на глобальный интерес к концеп-
ции устойчивого развития. Согласно этой теории, 
эффект образовательного процесса заключает-
ся в том, что студенты приобретают компетенции 
устойчивого развития. Благодаря описываемому 
образованию, в соответствии с подходом авторов 
данной концепции, уделяется внимание процессу 
обучения, который позволит сформировать умения 
по более целостному восприятию окружающей дей-
ствительности и обеспечить благополучие будущих 
поколений. Целью этого типа образования является 
интерес и забота о будущем мира. Благодаря ему 
у человека появляется возможность понять мир, 
познав самого себя. Для этого ему нужны соответ-
ствующие мягкие навыки, которые включают, сре-
ди прочего: критическое мышление, креативность, 
сотрудничество, общее самосознание [5, 14]. В со-
временном образовательном пространстве высшей 
школы не всегда уделяется внимание вышеизло-
женным навыкам, которые так необходимы, чтобы 
справиться с современной реальностью, и преду-
преждать последствия негативных ситуаций.

В настоящее время растет потребность в обра-
зовательных предпосылках устойчивого развития 
на всех этапах образования. Возникла необходи-
мость разработки предпосылок эффективной кон-
цепции устойчивого развития, а также образова-
ния, которое бы отвечало за подготовку поколений 
к ее реализации. К мировым организациям, кото-
рые динамично занимаются этим вопросом, отно-
сятся ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, а также другие 
структуры. Вопросы, связанные с охраной окружа-
ющей среды, качеством воздуха и соответствую-
щей гражданственностью, уже некоторое время 
являются частью образования в области устойчи-
вого развития (глобального образования) [7].

Концепция ОУР была создана во время конфе-
ренции ООН по окружающей среде, состоявшейся 
в Рио-де- Жанейро в 1992 году. Образование бы-
ло признано важным фактором на пути к достиже-
нию устойчивого развития. Цель ОУР –  социаль-
ная трансформация, т.е. мир, в котором все люди 
и другие живые существа смогут вести достойную 
жизнь сейчас и в будущем, учитывая возможности 
нашей планеты. В настоящее время ОУР охваты-
вает множество образовательных проблем и кон-
цепций, таких как экологическое образование, по-
литическое образование, образование в области 
развития, глобальное образование, образование 
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в области мира, межкультурное образование и са-
нитарное просвещение [4].

Вместе с тем, динамичное развитие технологий 
значительно увеличивает возможности внедре-
ния ОУР, успешно повышая качество и удобство 
обучения. Онлайн- образовательные платформы 
в настоящее время являются основой электронно-
го обучения в большинстве российских универси-
тетов. Такой способ поддержки традиционных ме-
тодов обучения становится все более популярным 
среди учащихся.

Развитие портативных устройств привело к их 
использованию в образовании в качестве сред-
ства, дополняющего учебный процесс. Доступ 
к знаниям приобрел практически неограничен-
ные возможности независимо от места и времени. 
С другой стороны, динамичное развитие Интерне-
та и связанных с ним технологий привело к ново-
му подходу к использованию этого ресурса. Web 
2.0, сайты социальных сетей, блоги, программы 
чтения RSS открыли новые возможности, которое 
необходимо адаптировать в образовании. Глядя 
на современные интернет- технологии и предстоя-
щие изменения в виде Web 3.0, можно заметить 
значительное увеличение возможностей их ис-
пользования в обучении [3].

Сегодня основой функционирования мира яв-
ляется Интернет, а все более доступный мобиль-
ный Интернет и все более совершенные смартфо-
ны заставляют верить в то, что в ближайшие го-
ды Интернет будет еще интенсивнее интегриро-
ван в жизнь –  и на это будут влиять, прежде всего, 
мобильные технологии (далее –  МТ), без которых 
не может обойтись большинство миллениалов.

Все это делает актуальным рассмотрение ис-
пользования МТ, с одной стороны, как необхо-
димого дидактического средства, облегчающе-
го обучение и поддерживающего его для разви-
тия потенциала, заложенного в каждом челове-
ке, и, с другой стороны, как средства достижения 
принципов устойчивого развития так называемым 
мобильным поколением (поколением смартфо-
нов), которое, среди прочего, познает окружаю-
щий мир с помощью мобильных технологий.

Цель данной статьи –  представить и охаракте-
ризовать мобильные технологии при организации 
обучения студентов в контексте достижения прин-
ципов устойчивого развития.

Основное содержание исследования

Технологическое развитие создало новые возмож-
ности для доступа к информации и обмена ею, а мо-
бильные технологии произвели революцию в вос-
приятии и понимании многих сфер современной 
жизни. Современные мобильные телефоны стали 
не только устройствами связи, но и мультимедий-
ными устройствами, предоставляющими множе-
ство ранее недоступных функций. Вследствие че-
го стало возможным использование современных 
технологических достижений в различных сферах 
жизни, в том числе в образовании. Согласно опре-

делению [9], мобильное обучение –  это обучение, 
осуществляемое, поддерживаемое и реализуемое 
с использованием так называемых портативных 
(карманных) устройств и мобильных технологий, 
такие как КПК, смартфоны или устройства, осна-
щенные беспроводной сетью.

Мобильность при организации обучения сту-
дентов –  это не только использование цифровых 
мобильных устройств [2]. Она охватывает гораздо 
более широкие области, в том числе:

мобильность в пространстве –  обучение мо-
жет проходить в разных местах –  студент моби-
лен, оснащен собственным персонализированным 
устройством –  телефоном, планшетом и т.п.;

технологическая мобильность –  доступ к об-
учающему контенту возможен с различных 
устройств –  настольных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов;

социальная мобильность –  партнерами по об-
учению являются разные люди, не только препо-
даватель и одногруппники, но и, например, друзья 
из социальных сетей;

обучение рассредоточено во времени –  созна-
тельное обучение происходит в различных местах, 
а не только в вузе или дома [11].

Вышеуказанные особенности мобильности 
указывают на возможности использования МТ 
в широко понимаемой образовательной среде [1]. 
При рассмотрении роли МТ в образовании часто 
приводят аргумент, что обучение может проходить 
в различных местах и в разное время по выбору 
учащегося.

На практике роль МТ при организации обуче-
ния студентов заключается в смене устройства. 
Это использование мобильных устройств так же, 
как ранее использовались настольные компью-
теры или ноутбуки. Примером является любой 
учебный контент, содержание которого выполня-
ет одну и ту же функцию независимо от носителя 
и оборудования, будь то чтение с компакт- диска, 
онлайн- словаря или приложения для мобильного 
устройства.

Существует два способа внедрения МТ в обра-
зовательный процесс [13]:

первый, который предполагает рассматривать 
мобильное обучение как форму дистанционной 
технологии, как обучение, осуществляемое на ос-
нове специализированных средств коммуникации,

второй –  рассматривать данное решение как 
компонент модели смешанного обучения, т.е. ста-
ционарного обучения, обогащенного дополнитель-
ными формами электронного обучения.

Независимое внеаудиторное обучение и обу-
чение в аудитории достаточно сильно различают-
ся, даже если МТ используются в обоих случаях. 
Это подтверждается исследованием [12], кото-
рое показывает, что МТ используются студентами 
в качестве пограничных объектов. Так, студенты 
по-разному используют телефоны в вузе и за его 
пределами, хотя основные категории, такие как 
общение, обучение и развлечение, остаются 
прежними, в вузе преобладает текстовая комму-
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никация, а вне него –  голосовая связь. На заняти-
ях преподаватель решает, как использовать МТ, 
определяет время выполнения упражнения, кон-
тролирует его выполнение и помогает в случае 
затруднений. За пределами аудитории студент 
сам несет ответственность за управление време-
нем обучения и использованием функций устрой-
ства [10]. Иногда мобильные интерфейсы не обе-
спечивают доступ ко всем функциям интерфейса 
настольного компьютера. Отслеживание времени 
и способа использования ПК и МТ позволяет сде-
лать вывод о том, что обучение студентов на на-
стольных компьютерах носит плановый характер, 
существует взаимосвязь между открытием после-
дующих заданий на образовательной платформе, 
плановыми датами тестирования и интенсивно-
стью занятий. Однако обучение посредством МТ 
носит спонтанный и несистематический харак-
тер и часто происходит в том числе в транспорте 
по дороге в образовательное учреждение, чтобы 
не терять времени. Дома МТ обеспечивают доступ 
в Интернет в обстановке, которая меньше отвле-
кает студента.

Анализируя многочисленные примеры исполь-
зования решений такого типа, следует констати-
ровать, что МТ чаще рассматриваются как вспо-
могательные системы в процессе обучения. Сле-
дует отметить, что мобильное обучение ставит 
в центр своего функционирования технологиче-
ские и аппаратные решения. Эту форму обучения 
нельзя рассматривать как отдельную, обособлен-
ную и независимую от других дидактических эле-
ментов. Напротив, следует использовать подход, 
допускающий возможность совместного исполь-
зования этого решения с другими системами, ис-
пользуемыми в образовании.

Общими условиями, необходимыми для вне-
дрения мобильного обучения, являются [6]:
– подготовка и адаптация контента таким об-

разом, чтобы его можно было просматривать 
с помощью мобильных устройств,

– проектирование учебного процесса с учетом 
необходимости обеспечения индивидуализа-
ции обучения,

– подготовка учебных ресурсов с учетом реали-
зации возможности их использования на раз-
личных устройствах,

– предоставление учащемуся возможности хра-
нить и собирать учебные материалы,

– обеспечение дидактической полезности ис-
пользуемых коммуникативных приемов,

– простота использования (интерфейс процесса 
обучения должен быть интуитивным и друже-
любным).
Использование мобильного обучения влечет 

за собой определенные условия обучения [6], ко-
торые должны быть соблюдены, чтобы эта фор-
ма обучения была эффективной. Из-за миниа-
тюризации мобильных устройств возможности 
выполнения тех или иных операций ограничены, 
поэтому большое внимание следует уделять со-
ответствующей спецификации информации. Со-

ответствующая подготовка ресурсов облегчит пе-
редачу и усвоение информационных пакетов, ко-
торые должны быть компактными, предоставлять 
возможность легко и быстро прочитать и понять 
прочитанное. Поэтому в мобильном обучении бо-
лее применима информация, передаваемая гра-
фически. Еще одним элементом, связанным с ми-
ниатюризацией мобильных устройств, а значит, 
и с миниатюризацией форм коммуникации, явля-
ется акцент на мультимедийном характере подго-
товленных материалов [15]. Таким образом, зна-
ния, передаваемые через систему мобильного 
обучения, активизируют интеллектуальные про-
цессы. Следующий аспект –  это соответствующая 
подготовка комплекса упражнений, заданий, пре-
зентаций и тестов, которые можно реализовать. 
Они должны быть адаптированы к возможности 
их использования в среде мобильных устройств. 
Своеобразное разделение информационного со-
общения на объекты знаний должно привести 
к возможности объединения отдельных компонен-
тов в одно целое.

Наиболее заметным результатом использова-
ния мобильного обучения является пространст-
венно- временной аспект, позволяющий учиться 
в любом месте и в любое время. Именно учащий-
ся решает, когда и при каких обстоятельствах он 
хочет или может учиться. Независимо от того, про-
исходит ли обучение в домашних условиях, в до-
роге или вне дома. В результате появляется воз-
можность предоставить нужный контент в удоб-
ное время с учетом текущих потребностей пре-
доставляемого образования. Важным элементом, 
являющимся результатом специфического обу-
чения отдельных участников курса, а также лич-
ных навыков и мотивации, является соответству-
ющая персонализация доступных учебных ресур-
сов. Благодаря каждому из этих параметров мож-
но подготовить объекты знаний, соответствующие 
предпочтениям пользователя.

Важным следствием использования мобильно-
го обучения является простота сбора, совместно-
го использования и связи портативных устройств 
с другими устройствами. Данными, собранными 
в виде фотографий, видео или заметок, можно 
легко поделиться с другими пользователями или 
преподавателями (например, через USB, Blue-
tooth, мессенджеры, электронную почту и т.д.).

Для понимания места и важности МТ в вузе мо-
жет быть полезна модель SAMR, в которой опре-
делено несколько уровней интеграции МТ в об-
разовательный процесс, что позволяет лучше по-
нять, как следует использовать современные ин-
струменты. SAMR –  это аббревиатура первых букв 
четырех слов английского языка, которую с точки 
зрения МТ можно расшифровать следующим об-
разом [8]:
– Замещение (Substitution): МТ заменяют тради-

ционные инструменты (например, ведение за-
меток, открытие PDF-документов и чтение).

– Расширение (Augmentation): на этом уровне МТ 
заменяют традиционные инструменты, и, та-



165

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ким образом, пользователь получает опреде-
ленные преимущества, например, быструю об-
ратную связь (решение тестов, подготовленных 
на образовательной платформе, добавление 
веб-сайтов в закладки и др.).

– Модификация (Modification): МТ позволяют обо-
гатить работу новыми решениями (например, 
создавать и использовать QR-коды, объеди-
нять изображения, текст, звук в презентации).

– Новое определение (Redefinition): МТ позволя-
ют выполнять действия, которые ранее было 
невозможно реализовать (например, создание 
интерактивных документов, создание презен-
таций дополненной реальности).
Следовательно, правильно построенная ра-

бота, подкрепленная мобильными технологиями, 
может оказать существенно влияние на развитие 
у студентов навыков анализа и синтеза, стимули-
ровать сотрудничество, умение работать в груп-
пе, повысить уровень воображения и творческого 
мышления, формировать конкурентные навыки, 
т.е. повысить потенциал учащихся в различных 
областях их функционирования (как когнитивных, 
так и эмоциональных).

Известно, что мотивация является важнейшим 
фактором обучения. Одним из показателей соци-
ологических факторов, влияющих на мотивацию 
начать преподавание и обучение с помощью МТ, 
может быть желание применять достижения нау-
ки и техники в своей жизни, наблюдаемое в ши-
роком социальном масштабе. Отношения, доми-
нирующие в обществе, влияют как на индивиду-
альный выбор обучения и стратегий и инструмен-
тов преподавания, на убеждения преподавателей 
и студентов, так и на решения образовательного 
сообщества. Преподаватель, который хотел бы 
использовать МТ, должен набираться опыта само-
стоятельно, социальная поддержка зависит глав-
ным образом от отношения руководства, а низкая 
общественная заинтересованность в применении 
научно- технических достижений также не способ-
ствует использованию МТ.

Заключение

Использование МТ при организации обучения сту-
дентов включает в себя как использование мобиль-
ных устройств в той мере, в какой ранее использо-
вались настольные компьютеры, так и внедрение 
методов обучения, учитывающих возможности ши-
роко понимаемой технической, пространственно- 
временной и социальной мобильности. Таким обра-
зом, мобильное обучение является хорошим приме-
ром растущих возможностей современных техноло-
гий и использования этих возможностей в учебном 
процессе. Эта форма образования является частью 
постоянного поиска новых педагогических решений, 
позволяющих модернизировать и разнообразить 
учебный процесс, одновременно вовлекая моло-
дое поколение в реализацию на практике принци-
пов устойчивого развития, формируя у молодежи 
осознания своего единства с природной и социо-

культурной средой, развивая умения наблюдать 
за окружающей средой и собирать информацию 
о ней, развивая навыки решения проблем в соот-
ветствии с полученными знаниями и приобретен-
ной системой ценностей, формируя уважительное 
отношение к жизни и здоровью, как своему, так 
и всех остальных.

Включение МТ в преподавание и обучение –  
это требование современности, а не преходящее 
увлечение. Следовательно, мы можем говорить 
об инновационных решениях в обучении, поддер-
живаемых мобильными технологиями.

Литература

1. Ахметшин Э.М., Васильев В. Л. Отраслевые 
аспекты и новые тренды развития систе-
мы высшего образования в России в услови-
ях цифровой трансформации // В сборнике: 
Цифровая трансформация промышленности: 
современные формы устойчивого развития. 
Сборник научных трудов по материалам 4-й 
Всероссийской научно- практической конфе-
ренции. Москва, 2023. С. 88–93.

2. Ахметшин Э.М., Гапсаламов А. Р., Тихоно-
ва А. Н. Цифровая трансформация как новый 
этап развития университетов // Казанский эко-
номический вестник. 2019. № 6 (44). С. 97–102.

3. Глотова М.Ю., Самохвалова Е. А. Мобиль-
ные технологии в образовании// Преподава-
тель XXI век. 2022. № 1. Часть 1. С. 138–149

4. Ильин И.В., Урсул А. Д., Урсул Т. А., Андре-
ев А. И. Образование для устойчивого раз-
вития в России: проблемы и перспективы 
(Экспертно- аналитический доклад). –  М.: Мо-
сковская редакция издательства «Учитель»; 
Издательство Московского университета, 
2017. 207 с.

5. Леднева С.А., Шичкин И. А. Молодые специа-
листы как креативный потенциал организа-
ции // Инновации и инвестиции. –  2020 –  № 12 –  
С. 99–104

6. Лузгина В.Б., Стаховская Ж. А. Опыт использо-
вания мобильных технологий в образователь-
ной среде вуза// Образовательные технологии 
и общество. 2016. № 3. С. 463–472.

7. Марфенин Н.Н., Попова Л. В. Системный ба-
зис в образовании для устойчивого развития // 
Ученые записки Забайкальского государствен-
ного университета. 2020. Т. 15, № 4. С. 16–25.

8. Слепухин А.В., Семенова И. Н. Эрентра-
ут Е. Н. Проектирование компонентов техно-
логии мобильного обучения студентов педа-
гогических специальностей// Вестник Южно- 
Уральского государственного университета. 
2017. № 9. С. 81–89.

9. Foti M.K., Mendez J. Mobile Learning: How Stu-
dents Use Mobile Devices to Support Learning// 
Journal of Literacy and Technology. 2014. Vol. 
15(3). pp. 58–78.

10. Golubeva T., Korotaeva I. E., Rabadanova R. S., 
Kovaleva O. Implementing the right to receive ed-



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

166

ucation in the context of distance learning technol-
ogies // Relações Internacionais do Mundo Atual. 
2023. Т. 1. № 39. С. e06132.

11. Heflin H., Shewmaker J., Nguyen J. Impact of mo-
bile technology on student attitudes, engagement, 
and learning// Computers & Education. 2017. Vol. 
107. pp. 91–99.

12. Luna- Nevarez C., McGovern E. On the Use of Mo-
bile Apps in Education// The Impact of Digital Mag-
azines on Student Learning. 2018. Vol. 47(1). pp. 
17–31.

13. Stephens K.K., Pantoja G. E. Mobile devices in the 
classroom: learning motivations predict specific 
types of multicommunicating behaviors// Commu-
nication Education. 2016. Vol. 65(4). pp. 463–479.

14. Stytsyuk R.Yu., Lustina T. N., Sekerin V. D., Mar-
tynova M., Chernavsky M.Yu., Terekhova N. V. Im-
pact of stem education on soft skill development 
in it students through educational scrum projects // 
Revista Conrado. 2022. Т. 18. № 84. С. 183–192.

15. Terekhova N.V., Zubova E. A. Iinformation and 
communication technologies of teaching higher 
mathematics to students of engineering specialties 
at technical universities // Amazonia Investiga. 
2020. Т. 9. № 27. С. 560–569.

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL 
TOOLS USING MOBILE TECHNOLOGIES

Baranova E. A., Kozachek A. V., Peshekhonov A. M., Dyachkov V. V., Vitk-
ovskaya N. G.
K. G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management 
(First Cossack University), Tambov State Technical University, Russian State 
Social University

Education for Sustainable Development (ESD), as an educational 
concept, seeks to equip people with skills, knowledge and compe-
tencies and motivate them to act in accordance with the principles 
of sustainable development. At the same time, technological devel-
opment has created new opportunities for accessing and sharing 
information. Mobile technologies (MT) have revolutionized the per-
ception and understanding of many areas of modern life, and mo-
bile phones have become not only communication devices, but also 
multimedia devices that provide many previously unavailable func-
tions.
The purpose of the article is to present and characterize mobile 
technologies in organizing student learning in the context of achiev-
ing the principles of sustainable development. The article analyz-
es the features of using mobile technologies in organizing student 
learning, the conditions for the implementation of mobile learning, 
the results of using mobile learning, the innovations that the use of 
mobile technologies brings to the educational process.

Keywords: education for sustainable development (ESD), mobile 
technologies, mobile learning (MT), mobility, SAMR model.
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Использование нейросети в системе обучения в высшей школе
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Высшее профессиональное образование, включая высшую 
школу, находится на этапе цифровой трансформации, где 
в образовательный процесс активно внедряются инструменты 
искусственного интеллекта (нейросеть). Целью исследования 
является анализ возможностей использования нейросетей 
в системе обучения в высшей школе. На основании критиче-
ского анализа отечественных и зарубежных трудов проведен 
анализ специфики и особенностей применения нейросетей 
в системе высшего образования. Особое внимание акцен-
тируется на нейросетях, которые доступны к использованию 
в настоящее время, могут быть полезными и востребованными 
среди студентов высшей школы. Выявлено, что нейросети ак-
тивно внедряются в высшую школу по нескольким причинам: 
способствуют повышению эффективности учебного процес-
са; способность к анализу данных, автоматизации процессов 
и прогнозированию того, что делает их ценным инструментов 
в управлении образовательными траекториями, персонали-
зации обучения, выявлении проблем и минимизации рисков. 
В результате проведенного исследования автором проана-
лизированы основные направления применения нейросетей 
и приведены рекомендации по их эффективному внедрению 
в систему обучения высшей школы.

Ключевые слова: нейронные сети, нейросети, высшая школа, 
система высшего образования, обучение студентов, обучение 
в высшей школе.

Введение

Современный уровень образования характеризу-
ется внедрением в процесс обучения высоких тех-
нологий, включая технологии искусственного ин-
теллекта. Одной из таких технологий является ис-
пользование нейросети, которая в последние годы 
эффективно внедряется в высших школах. Данный 
процесс обусловлен следующими причинами: ней-
росеть делает образовательные материалы более 
доступными для студентов, включая обучающихся 
с ограниченными возможностями или различными 
уровнями обучения; подготовка специалиста, спо-
собных к работе в цифровой экономике, так как 
на современном рынке труда навыки работы с ис-
кусственным интеллектом имеют важное значение. 
Для выявления минимизации рисков и проблем, 
персонализации обучения, управления образова-
тельными траекториями ценным и эффективным 
инструментом выступают нейросети, способные 
к прогнозированию, автоматизации процессов, ана-
лизу данных.

Целью данного исследования является анализ 
возможностей использований нейросетей в систе-
ме обучения в высшей школе.

Основная часть

Для решения поставленной цели был осуществлен 
анализ возможностей применения нейросетей в си-
стеме высшего профессионального образования 
в отечественных и зарубежных образовательных 
организациях.

Опрос студентов различных направлений под-
готовки Нижегородского государственного педа-
гогического университета имени Козьмы Минина, 
проведенный Д. К. Ворониной, показал, что сту-
денты активно используют инструменты искус-
ственного интеллекта в процессе решения учеб-
ных задач. Однако внедрение нейронных сетей 
в систему высшего образования усугубляется не-
готовностью преподавателей к использованию по-
добного функционала в целях создания современ-
ного учебного контента [3].

Анализ исследования А. В. Булатовой показал, 
что в 2021 году за первое полугодие примерно 
9,3% пользователей социальных медиа (среди ко-
торых большая часть студенты) использовали та-
кие нейросети, как DeepArt.io, Artisto и Deep Dream 
Generator для создания оригинального контента. 
В 2022 году количество граждан, использующих 
функции нейросетей, увеличилось. Нейросети бы-
ли использованы как профессиональные инстру-
менты для разных видов деятельности, создания 
креативов разного рода, ответов на вопросы, ре-
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дакторов текста. Однако необходимо отметить, 
что большинство пользователей нейронных сетей 
проживает в Москве (18%) или Санкт- Петербурге 
(8%), Краснодаре (5%), Челябинске (4%) и Перми 
(3%). В остальных городах нейросети практически 
не используются. Не исключением является и си-
стема обучения студентов высшей школы [2].

В работе В. Р. Знатдинова, А. И. Кершенгольца, 
А. М. Юдина анализируются особенности и зна-
чение использования нейросетевых технологий 
для моделирования самостоятельной работы сту-
дентов в рамках учебного процесса вуза. По мне-
нию авторов, высшая школа играет важную роль 
в решении задачи по всестороннему развитию 
личности, однако решение данного вопроса не-
возможно без грамотного проектирования педа-
гогических условий аудиторной и внеаудиторной 
работы, наполнения интерьера образовательного 
учреждения смарт- технологиями, дифференциро-
ванными цифровыми технологиями [4]. В рамках 
дисциплин «Правоведение» и «Высшая математи-
ка» был проведен эксперимент по внедрению ней-
росети ChatGPT (чат-бот), который мог проверять 
практические задания и рассказывать теорию при 
условии многократного повторения. Результаты 
исследования подтвердили возможности исполь-
зования нейросетевых технологий в качестве эф-
фективного инструмента для поддержки самосто-
ятельности студентов в обучении. Однако успеш-
ное использование подобных технологий требует 
как от преподавателей, так и от студентов, высо-
кого уровня цифровых компетенций.

Ключевые цели внедрения нейросетей в об-
щее стратегическое планирование образования 
и особенности его влияния на адаптивное обу-
чение рассмотрены в исследовании Z. Papamit-
siou и A. Economides. Используя нейронные сети, 
авторы проанализировали научную литературу 
по проблематике «Внедрение нейросетей в систе-
му образования», опубликованные в период 2008–
2018 гг. С помощью элементов поиска нейросети 
было идентифицировано более 209 исследова-
тельских работ, хотя после применения критериев 
включения были использованы только 40 ключе-
вых работ, в ходе анализа которых было выделе-
ны четыре основных направления эмпирических 
исследований. Данный факт позволил сделать вы-
вод о том, что в сфере высшей школы использова-
ние нейросетей способствует более эффективно-
му анализу и снижению затрат времени на страте-
гическое планирование образования [12].

На примере технологического университе-
та Амиркабир (ELCAUT) проведено исследова-
ние возможности использования нейронной сети 
для прогнозирования выбора курса студентами 
онлайн- вузов. Экспериментальная выборка вклю-
чала в себя 714 онлайн- курсов для выпускников 
за 16 учебных семестров с 2005 по 2012 год. Ah-
mad A. Kardan, H. Sadeghi, Saeed Sh. Ghidary, Mo-
hammad R. F. Sani отмечают, что в сфере высше-
го образования существует несколько типов ней-
ронных сетей, среди которых наиболее популяр-

ны нейронный сети с прямой связью, так как они 
обладают структурной гибкостью, хорошими воз-
можностями представления, доступностью боль-
шого количества алгоритмов обучения. Подход 
с использованием нейронных сетей, примененный 
в исследовании авторов, позволил с высокой точ-
ностью предсказать посещаемость онлайн- курсов 
на основе экспериментальных данных и выявле-
ние потенциальных факторов, влияющих на удов-
летворенность студентов выбранных курсов [8].

Исследователями B. Oancea, R. Dragoescu, 
S. Ciucu была выявлена основная проблема выс-
шего образования, заключающаяся в низких ре-
зультатах после поступления, что приводит к до-
срочному отчислению студентов. К причинам от-
тока студентов из университетов относятся низкие 
оценки и неспособность сдать экзамены, недоста-
точные знания в области изучаемой дисциплины 
и нехватка финансовых ресурсов. Исследователи 
предположили: для того, чтобы руководство уни-
верситета могло нивелировать высокий уровень 
оттока студентов для прогнозирования их буду-
щих результатов, измеряющихся средним баллом, 
была использована нейросеть. В исследовании 
приняли участие 1000 респондентов, обучающих-
ся в Бухарестском университете им. Николая Ти-
тулеску: 800 студентов во время проведения экс-
перимента обучались при помощи нейронных се-
тей, остальные –  проходили тестирование. В ходе 
исследования были получены следующие резуль-
таты: средний балл по окончанию средней школы 
может отличаться от среднего балла студентов 
после поступления в высшие учебные заведения. 
Проведение данного эксперимента подтвердило 
способность нейросетей к прогнозированию успе-
хов или неудач студентов, анализу возможных пу-
тей решения [11].

В системе высшей школы нейронные сети ис-
пользуются для моделирования и имитации разно-
образия стилей обучения у студентов с помощью 
двух парадигм обучения: контролируемого (обу-
чение с преподавателем) и неконтролируемого 
(обучение без преподавателя и самостоятельное 
обучение студентов), а также минимизации дезо-
риентации студентов в процессе обучения и воз-
никновения когнитивных проблем, связанных 
с перегрузкой. E. T. Lau, L. Sun & Q. Yang прове-
ли исследование, в котором нейросеть во время 
прохождения студентами высшей школы онлайн- 
тестирования использовалась для прогнозирова-
ния настроения обучающихся, где были выявле-
ны точные результаты прогнозирования более чем 
у 80% респондентов. Аналогичный подход был 
использован в трех разных университетах с точ-
ностью прогнозирования 93,02%. Авторами пред-
лагается использование нейронных сетей в каче-
стве инструмента прикладного моделирования 
для прогнозирования академической успеваемо-
сти студентов, а также для решения проблем, ко-
торые препятствуют успешному обучению студен-
тов и тем самым постоянно снижают качество об-
разования [10].
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В работах A. Rivas, A. González- Briones, 

G. Hernández анализируется использование ней-
росетей для анализа академической успеваемости 
студентов в виртуальных учебных средах. По мне-
нию авторов, знание факторов, влияющих на об-
учение студентов, может помочь университетам 
и учебным центрам адаптировать свои учебные 
программы и методы преподавания к потребно-
стям своих студентов. Одной из первых мер, пред-
принятых учебными заведениями, было создание 
виртуальных учебных сред. Такой тип среды по-
зволяет привлечь большее количество студентов, 
поскольку они могут учиться, где бы они ни нахо-
дились, а также упростить доступ к учебным ре-
сурсам, что позволят отслеживать активность пре-
подавательского состава и взаимодействие меж-
ду студентами и преподавателями. Именно вирту-
альные учебные среды позволяют оценить факто-
ры, которые приводят к повышению или снижению 
академической успеваемости студентов. Исследо-
вание проводилось с использованием нейронных 
сетей в Университете Саламанки для выявления 
и изучения факторов, влияющих на успеваемость 
студентов, которые обучаются на платформе Moo-
dle, а также для того, чтобы увеличить количество 
студентов, сдающих экзамены на основе изучен-
ных факторов [13].

Стремясь улучшить высшее образование 
и сделать его более гибким и отвечающим по-
требностям промышленности, исследователями 
A. V. Barneveld, K. E. Arnold, J. P. Campbell было 
предложено такое направление использование 
нейросетей, как сбор данных большого объема 
об обучающихся для улучшения процесса при-
нятия решений в сфере образования. В отличие 
от других подходов, интеллектуальный анализ 
данных в образовании –  это основанный на дан-
ных педагогический подход, дополненный техно-
логиями, который использует методы обработ-
ки данных, такие как искусственный интеллект, 
интеллектуальный анализ данных, поиск знаний 
в базах данных и хранилища данных для принятия 
обоснованных решений в образовательной среде 
[7].

Как отмечают авторы, одним из способов по-
лучения непредвзятой информации из данных сту-
дентов для управления процессом образования яв-
ляется использование искусственных нейронных 
сетей. Данный метод применяет функциональную 
аппроксимацию (регрессию), распознавание обра-
зов (классификацию) и прогностическую аналити-
ку к наблюдениям, связанным с учащимися, для 
прогнозирования успеваемости учащихся и клас-
сификации их поведения. Следовательно, искус-
ственные нейронные сети подходят для продвиже-
ния системы высшего профессионального обра-
зования, репетиторства и предоставления акаде-
мических консультаций. В целом нейронные сети 
в данном случае являются способом определения 
существующих пробелов в области моделирова-
ния нейросетей, процедур обучения и оптимиза-
ции функции затрат, анализа современных знаний 

в отношении существующих моделей исследова-
ний в данной области [7].

В работе М. Е. Маховикова, И. А. Суслова был 
осуществлен комплексный анализ нейронной сеть 
обучения с учителем по алгоритму LMA. По мне-
нию авторов, применение нейронных сетей воз-
можно для построения модели индивидуализиро-
ванного управления обучения, контроля резуль-
татов учебного процесса в системе высшей шко-
лы, оценки качества обучения, а также в вопросах 
психодиагностики с целью эффективного выделе-
ния наиболее значимых психологических призна-
ков [6].

Рассмотрим виды нейронных сетей, рекомен-
дуемых К. А. Коряковой и О. В. Судаковой, к ис-
пользованию обучающимися в высшей школе 
в процессе образования [5]:

1. Нейросеть Gamma AI, возможности которой 
заключаются в создании лаконичных презента-
ций, способных привлечь внимание самого обуча-
ющегося и слушателей для повышения интереса 
к процессу обучения.

2. Инновационная нейронная сеть Yippity, функ-
ционал которой способен оказать помощь в подго-
товке к тестированию и экзаменам, а также в осоз-
нанном понимании учебного материала.

3. Нейросеть Perplexity, которая может помочь 
студенту безопасно найти полезную для обучения 
информацию, вывести список источников, содер-
жащих информацию по запросу.

С точки зрения Н. Ю. Беляевой, среди лучших 
онлайн- сервисов для работы с нейросетями мож-
но выделить такие, как [1]:

1. Нейросеть ChatGPT: имеет доступ к огромно-
му количеству информации, может генерировать 
креативный текст с воображением, переводить 
текст с одного языка на другой, предложить реко-
мендации, помощь и предложения по различным 
темам, генерировать и понимать ответы.

2. Нейросеть Midjourney: может помочь в клас-
сификации содержимого и распознавать объек-
ты на изображениях, используется для улучшения 
и редактирования изображений (способна приме-
нять фильтры, изменять цветовые схемы, удалять 
нежелательные объекты), генерировать новые 
изображения на основе заданных параметров.

3. Нейросеть Yandex GPT: может использовать-
ся для самых разных целей, включая как написа-
ние рекламы, так и создание литературных произ-
ведений и сценариев.

4. Нейросеть GigaChat: может предлагать но-
вые идеи в соответствии с запросом, рисовать 
картинки, писать тексты и отвечать на любые по-
ставленные вопросы.

В системе высшей школы, по мнению В. З. Па-
ниной, одним из главных и наиболее эффектив-
ных методов обучения с применением нейросетей 
являются интерактивные методы, при использо-
вании которых в качестве обучающихся объектов 
выступают не только текстовая, но и видеоинфор-
мация, графические и звуковые файлы. Нейросети 
в системе высшего профессионального образова-



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

170

ния выступают как одно из основных средств соз-
дания интерактивной среды обучения. Например, 
в процессе выполнения обучающимися кейс-зада-
ний нейросеть анализирует правильность и логич-
ность ответов, оценивает уровень владения мате-
риалом по кейсу [7].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что использование и внедрение нейросетей 
в системе высшей школы может помочь в оцен-
ке успеваемости студентов. В будущих моделях 
могут быть учтены и другие факторы, такие как 
роль преподавателей, дополнительные занятия 
по учебной программе, обратная связь по курсу 
и система электронного обучения. Это первооче-
редные задачи, которые необходимо решить, что-
бы дополнить полное моделирование нейронных 
сетей, уделяя особое внимание точности прогно-
зирования нейронных сетей.

Эффективность использования нейросетей 
в системе высшей школы невозможно без выпол-
нения следующих рекомендаций:

1. Развитие цифровых компетенций преподава-
телей и студентов, осуществление их технической 
и профессиональной подготовки. В данном случае 
необходимо организовать систему непрерывно-
го обучения педагогов, в рамках которой у педа-
гогов будут развивать знания, умения и навыки, 
позволяющие безопасно и эффективно использо-
вать программные и технические средства для ор-
ганизации учебных занятий, современные формы 
коммуникации (социальные сети, форумы, чаты, 
электронную почту и т.д.), создавать информаци-
онные объекты с использованием нейронных се-
тей (аудио и видео, изобразительные, текстовые), 
архивировать цифровую информацию. В данном 
случае со стороны образовательной организации 
также требуется обеспечением педагогов и обуча-
ющихся необходимым оборудование (компьютер-
ные кабинеты с доступом в Интернет, в случае не-
обходимости –  гарнитура и дополнительное техни-
ческое оборудование).

2. Методически эффективный выбор инстру-
ментов в соответствии с тематикой занятий. На-
пример, для создания абстрактных изображений 
с использованием нейросетей можно использо-
вать GigaChat, ChatGPT, для составления презен-
тации –  Gamma AI, а для успешной подготовки об-
учающихся к сдаче экзаменов, тестов, итоговых 
контрольных и т.д. –  Perplexity.

3. Учет индивидуальных и личностных особен-
ностей студентов высшей школы. Каждый педа-
гог при построении образовательного процесса 
с использованием нейросетей должен учитывать 
способности каждого обучающегося, уровень раз-
вития его цифровых компетенций, умственного 
развития, наличия технических возможностей. Не-
смотря на инновации и доступность технических 
средств (персональные компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, смартфоны), среди обучающихся мо-
гут быть молоды люди, которые не умеют работать 
с нейронной сетью, не знают принципов и особен-
ностей ее использования, а также у которых отсут-

ствуют необходимые технические средства. На-
пример, проживание в районах города или за его 
пределами, где плохая связь и как следствие, от-
сутствует высокоскоростной Интернет; отсутствие 
персонального компьютера или ноутбука, что 
ограничивает возможности использования ней-
ронных сетей.

4. Материально- техническое обеспечение и ос-
нащенность высших школ программным обеспе-
чением. Внедрение нейросетей становится про-
блематичным в случае отсутствия необходимой 
техники и оборудования такой, как настольные 
компьютеры или ноутбуки с выходом и доступом 
в Интернет, интерактивных досок и дисплея (не-
обходимы для демонстрации обучающимся алго-
ритма и особенностей работы с нейронной сетью), 
проекторов. Также необходимо отметить, что ПК 
и ноутбуки должны быть оснащены соответствую-
щим программным обеспечением: программы для 
работы с текстом, изображением, дистанционно-
го и онлайн- обучения, а также сервисы на основе 
нейросетей.

Среди перспектив использования нейросетей 
можно отметить такие, как: оптимизация расписа-
ния занятий, создание инструментов для проверки 
плагиата, построение моделей для предсказания 
требуемых навыков в соответствии с требования-
ми рынка труда, создание виртуальных сред для 
проведения практических занятий и тренировок, 
автоматической разметки и классификации учеб-
ных материалов, а также анализа и прогнозирова-
ния успеваемости обучающихся; создание персо-
нализированных образовательных программ в со-
ответствии с индивидуальными особенностями об-
учающихся, автоматизации процессов обучения.

Заключение

Нейронные сети для студентов высшей школы явля-
ются мощным инструментом для достижения успе-
хов в обучении и преодолении трудностей, возника-
ющих в процессе изучения нового учебного матери-
ала, а для педагогов –  средством организации инте-
ресных и увлекательных занятий. В рамках статьи 
были проанализированы следующие направления 
использования нейронных сетей в системе высше-
го профессионального образования: составление 
и написание расписания; проверка успеваемости 
и оценка знаний обучающихся в высшей школе; 
создание онлайн- курсов; моделирование и ими-
тация разнообразия стилей обучения у студентов; 
автоматизация процессов обучения и адаптация 
к потребностям каждого обучающегося; проверка 
практических заданий и анализ теории при условии 
многократного повторения. Для эффективного вне-
дрения нейросетей в систему образования в выс-
шей школе необходимо соблюдение предложенных 
рекомендаций: развитие цифровых компетенций 
преподавателей и обучающихся, осуществление 
их технической и профессиональной подготовки; 
методически эффективный выбор инструментов 
в соответствии с тематикой занятий; учет индиви-
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дуальных и личностных особенностей обучающихся; 
материально- техническое обеспечение и оснащен-
ность высших школ программным обеспечением. 
Использование и внедрение нейросетей в образо-
вательный процесс открывает новые перспективы 
для высшей школы, расширяя доступность каче-
ственного образования, индивидуализируя обуче-
ние, предоставляя доступ к большим данным.
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USING A NEURAL NETWORK IN THE HIGHER 
EDUCATION SYSTEM

Abramenko N.Yu.
Pacific State University

Higher professional education, including higher education, is at 
the stage of digital transformation, where artificial intelligence tools 
(neural network) are actively being introduced into the educational 
process. The purpose of the study is to analyze the possibilities of 
using neural networks in the higher education system. Based on the 
critical analysis of domestic and foreign works, the analysis of the 
specifics and features of the use of neural networks in the higher ed-
ucation system is carried out. Special attention is focused on neural 
networks that are currently available for use, can be useful and in 
demand among students of higher education. It has been revealed 
that neural networks are actively being introduced into higher edu-
cation for several reasons: they contribute to improving the efficien-
cy of the educational process; the ability to analyze data, automate 
processes and predict what makes them valuable tools in managing 
educational trajectories, personalizing learning, identifying problems 
and minimizing risks. As a result of the conducted research, the au-
thor analyzes the main directions of application of neural networks 
and provides recommendations for their effective implementation in-
to the higher school education system.

Keywords: neural networks, neural networks, higher school, high-
er education system, student education, higher school education.
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Термин «навигация» произошел от латинско-
го navigatio, что переводится как путешествие 
на лодке или корабле. Это понятие изначально 
ассоциировалось преимущественно с деятель-
ностью в море, включая определение оптималь-
ных сезонов для плавания и разработку страте-
гий и методов управления морскими судами. Тем 
не менее, начиная с XX века, область применения 
этого термина значительно расширилась в связи 
с развитием технологий и появлением авиацион-
ных и космических средств передвижения, обозна-
чая теперь процесс определения местоположения 
и направления движения объектов в разнообраз-
ных пространствах.

Федеральный закон «О навигационной дея-
тельности» в России является ключевым докумен-
том, регулирующим использование навигацион-
ных систем и обработку связанных с ними данных 
на территории страны. Данный закон устанавли-
вает строгий набор правил и определений, каса-
ющихся всего спектра навигационной деятельно-
сти, начиная от создания и приема навигационных 
данных до их обработки и хранения с использова-
нием специального оборудования.

Одной из ключевых особенностей закона яв-
ляется его ориентация не только на технические 
аспекты навигационных систем, но и на услуги, 
связанные с предоставлением общедоступных на-
вигационных сигналов. Закон требует, чтобы все 
системы навигации, используемые на территории 
России, прошли официальное одобрение на раз-
личных уровнях управления и были оснащены обо-
рудованием, разработанным в России.

Задачи, возложенные на навигационную де-
ятельность в соответствии с данным законом, 
обширны и многогранны. Они включают в себя 
не только обеспечение обороны и безопасности 
государства, но и оптимизацию транспортных по-
токов, обеспечение безопасности при транспорти-
ровке различных грузов, а также выполнение ге-
одезических и кадастровых работ на территории 
страны.

Особо стоит отметить роль, которую закон от-
водит правительству РФ и специализированным 
службам, таким как МЧС России, в координации 
навигационных и информационных систем в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций. Это подчеркива-
ет важность надежной и эффективно работающей 
системы навигации не только в обычных условиях, 
но и в моменты кризиса, когда скорость и точность 
реагирования могут спасать жизни [1].
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Системы информационно- навигационного (ИНС) 
обеспечения играют ключевую роль в деятельно-
сти МЧС России [3,7]. В рамках совершенствова-
ния систем в МЧС предусматривается:

1. Использование терминалов ГЛОНАСС/GPS;
2. Оснащение мобильных групп навигационны-

ми приборами;
3. Включение в состав ЦУКС и ЕДДС диспет-

черских центров ИНС [2, 4, 5].
Системы мониторинга в контрольных центрах 

обладают многофункциональностью и предназна-
чены для:
– Автоматизированного наблюдения за индиви-

дуальными элементами или группами, записы-
вая их перемещения;

– Определения местоположения объектов, их 
скорости и траектории движения, а также 
адресной принадлежности и состояние объек-
тов, оснащенных персональными и мобильны-
ми устройствами, с иллюстрацией информации 
на интерактивной карте;

– Автоматического детектирования и демонстра-
ции объекта по его уникальному идентификато-
ру или коду при его потере из поля зрения;

– Показа трассы следования отслеживаемых 
объектов на карте;

– Возможности отправки управляющих сигналов 
к объектам и приёма от них информации (та-
кой как телеметрические данные, видеозаписи, 
текст и прочее);

– Упрощения процесса планирования и моди-
фикации маршрутов объекта с возможностью 
включения в карту важных точек, формируя 
маршруты с ориентацией на специфические 
места и представляя информацию о маршрутах 
в разнообразных форматах (как линия на карте 
или в табличном виде), информацией о дистан-
циях и наименованиях маршрутных сегментов;

– Система предназначена для контроля и отсле-
живания перемещений объектов в определен-
ной зоне с использованием текстовых и звуко-
вых уведомлений, а также за работой их датчи-
ков.

– Она также обеспечивает связь с диспетчерски-
ми и мобильными службами.
Все транспортные средства в этой системе 

должны быть оборудованы специализированными 
устройствами, которые могут быть как с экраном 
для отображения информации о местоположении, 
так и без него.

На данном этапе развития технологий веду-
щими источниками информации для целей нави-
гации являются российская система ГЛОНАСС 
и международный аналог GPS. Обе системы, яв-
ляющиеся выдающимися примерами прогрес-
са в сфере спутниковой навигации, составляют 
сложные электронные устройства, объединяющие 
элементы, размещенные как на земной поверх-
ности, так и на орбите. Спутниковые радионави-
гационные системы позволяют точно определять 
положение и движение объектов в разных средах. 
Они используются во многих областях для точно-

го определения координат и времени, обеспечи-
вая непрерывный доступ к навигационным дан-
ным. Несмотря на важность этих систем, первые 
модели, такие как «Транзит» в США и «Цикада» 
в Советском Союзе, столкнулись с трудностями, 
включая долгие ожидания между сеансами нави-
гации и большие ошибки в определении местопо-
ложения, что делало сложным достижение высо-
кой точности.

В более поздних поколениях СРНС были сде-
ланы значительные усовершенствования, прежде 
всего в направлении увеличения точности и ско-
рости предоставления навигационных данных. 
В частности, расширение сети спутников способ-
ствовало значительному повышению качества 
предоставляемых услуг. Чтобы пользователь мог 
всегда определять свое время и местоположение, 
стало важно, чтобы он одновременно видел не ме-
нее четырех правильно расположенных спутников 
(рис. 1).

Рис. 1. Условное расположение спутников и приемника 
пользователя при определении координат объекта

Решение развернуть орбитальную группиров-
ку до 24 спутников, превышая минимально тре-
буемое число в 18 спутников, было обусловлено 
стремлением повысить точность геопозициони-
рования. Этот шаг имеет ключевое значение для 
функционирования систем навигации, поскольку 
обеспечивает более точное и надежное определе-
ние местоположения объектов на Земле.

Основой работы навигационной системы явля-
ется механизм идентификации местоположения 
пользователя, который строится на основе про-
ведения расчетов. Эти расчеты зависят от так на-
зываемых псевдодальностей до каждого из спут-
ников, задействованных в определенный момент 
времени.

Псевдодальность представляет собой услов-
ную величину, которая отражает не фактическое, 
а скорректированное расстояние между спутни-
ком и пользователем. Коррекция производит-
ся на основе сопоставления времени приемника 
и официального времени самой системы. Путем 
регистрации момента приема сигнала от спутника 
и определения времени его отправки осуществля-
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ется расчет условного расстояния до спутника, ко-
торое пропорционально времени, затраченному 
на передачу сигнала.

Для точного расчета координат спутников и ис-
пользования этих данных в определении место-
положения пользователя информация поступает 
непосредственно из навигационных сообщений. 
Точность определения местоположения приемни-
ка, а также коррекция его времени, что в свою оче-
редь существенно улучшает точность определе-
ния координат, достигается за счет решения сис-
темы из четырех уравнений.

Таким образом, использование увеличенного 
числа спутников не только способствует улучше-
нию точности определения геопозиции, но и по-
вышает надежность и стабильность работы всей 
навигационной системы. Этот подход позволя-
ет учесть и минимизировать потенциальные по-
грешности и помехи, обеспечивая более точное 
и стабильное функционирование системы в це-
лом.

ri = √(xi –x)2 + (yi –  y)2 +(zi –  z)2 + τ + ξi

где i = 1, 2, 3, 4;
xi, yi, zi –  геоцентрические координаты i-ого спутника;
x, y, z –  геоцентрические координаты приемника;
τ –  сдвиг шкалы времени, выраженный в единицах даль-
ности;
ξi –  погрешность измерения i-ой псевдодальности [6].

Перед тем как приступить к использованию 
спутникового навигационного оборудования, край-
не важным является убедиться в наличии в при-
емнике актуальных данных альманаха. Альманах 
содержит критически важную информацию о те-
кущем местоположении спутников, что непосред-
ственно влияет на работоспособность и точность 
системы. Эти данные, обычно, хранятся в памяти 
устройства начиная с момента его последнего ак-
тивного использования. Это значительно сокра-
щает время, необходимое для запуска и поиска 
спутников при повторном включении оборудова-
ния.

Когда устройство содержит актуальный альма-
нах, то процесс его запуска происходит значитель-
но быстрее. Такой запуск обычно называется «те-
плым стартом» и его продолжительность состав-
ляет приблизительно одну минуту. Это позволяет 
пользователю начать работу с системой практи-
чески мгновенно после включения.

Однако, если альманах устарел или приемник 
включается в первый раз после продолжитель-
ного перерыва в использовании, потребуется вы-
полнить «холодный старт». В ходе этого процес-
са приемнику приходится заново загружать дан-
ные альманаха, что может растянуться на время 
до 15 минут. Это существенно замедляет началь-
ный этап работы с системой.

Местоположение приемника определяется 
с высокой детализацией благодаря измерению 
расстояний до спутников, что достигается путем 
трилатерации –  пересечения сфер, центрирован-
ных вокруг этих спутников (рис. 2).

Точка пересечения 
трех сфер 

Рис. 2. Принцип определения месторасположения 
объекта

Определение местоположения объектов с по-
мощью технических устройств сталкивается с ря-
дом сложностей и неточностей, вызванных разли-
чиями во времени устройств, воздействием окру-
жающей среды, таким как ионосферные наруше-
ния, колебания температуры, давление и влаж-
ность, а также разницей между предполагаемым 
и фактическим положением спутников. Все эти 
факторы могут привести к отклонениям в опре-
делении координат на расстояние до 30 метров 
и, с учетом интерференции, к дополнительным 
ошибкам от 1 до 5 метров, увеличивая общую по-
грешность определения местоположения до 100 
метров.

Тем не менее, активное внедрение и использо-
вание новейших технологий в области обработки 
сигналов от спутников позволяет системам спут-
никового позиционирования добиваться значи-
тельно большей точности. На сегодняшний день, 
благодаря этим технологиям, достигается гаран-
тированная точность определения местоположе-
ния до одного сантиметра, что представляет собой 
значительный прогресс в области навигации.

На международном уровне в домене спутнико-
вых радионавигационных систем выделяются два 
ключевых игрока: NAVSTAR и ГЛОНАСС.

NAVSTAR, также известная как глобальная си-
стема определения местоположения (GPS), была 
создана в Соединенных Штатах в контексте Ини-
циативы стратегической обороны. Данная систе-
ма предлагает двухрежимную эксплуатацию: сер-
вис точного позиционирования (PPS) и стандарт-
ный сервис позиционирования (SPS). Режим PPS, 
разработанный главным образом для военных це-
лей, позволяет достигать высочайшей точности 
определения позиции до уровня нескольких сан-
тиметров.

Система глобального позиционирования 
NAVSTAR составлена из наружного космического 
сегмента с 24 спутниками, размещёнными на ше-
сти орбитах по четыре на каждой на высоте при-
мерно 20200 км, сегмента для контроля, и части, 
предназначенной для пользователей. Она исполь-
зует две главные частоты, 1227,6 и 1575,42 МГц, 
для передачи навигационных данных. Особо сле-
дует отметить, что по диапазону L1 транслируют-
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ся как сигналы C/A, рассчитанные на гражданскую 
аудиторию, так и сигналы с военным кодировани-
ем P, в то время как диапазон L2 выделен исклю-
чительно для трансляции военных сигналов.

Система контроля за спутниками превраща-
ется в глобальную сеть мониторинговых станций. 
Эти точки наблюдения неустанно отслеживают по-
зиции спутников в космосе, зафиксировав любые 
перемены в их местоположении. Информация, со-
бранная данными постами, отправляется в глав-
ный центр. Здесь данные проходят анализ, на ос-
нове которого корректируются орбиты космиче-
ских аппаратов и обновляются важные навигаци-
онные сведения.

Что касается пользовательского сегмента, 
то он объединяет в себе все устройства и при-
емники, активно используемые обычными поль-
зователями. Эти устройства принимают сигналы 
от спутников и, благодаря сложным вычислениям, 
предоставляют пользователям данные о их место-
положении, скорости движения и точном времени.

В ответ на создание США системы навига-
ции NAVSTAR, Советский Союз разработал ГЛО-
НАСС. Эта система обрела широкое применение 
как в военной, так и в гражданской сферах, в том 
числе в мореходстве. ГЛОНАСС использует спут-
ники, находящиеся на высоте 19100 км, и переда-
ет данные в диапазонах L1 и L2, что обеспечивает 
точность позиционирования.

Исходно обе системы –  и NAVSTAR, и ГЛО-
НАСС –  предусматривали передачу двух типов сиг-
налов: с ограниченной точностью для гражданских 
пользователей и с повышенной точностью для во-
енных. Доступ к точным сигналам ограничивался 
специальными препятствиями, обход возможен 
был только с уникальными ключами, выдаваемы-
ми военными. Однако позднее ограничения на ис-
пользование точных данных были сняты, что дало 
гражданским приемникам доступ к высокоточной 
навигации. Тем не менее, страны- разработчики 
оставляют за собой право при необходимости 
вновь ограничить доступ к военным сигналам.

Системы спутниковой навигации, такие как 
ГЛОНАСС и GPS, играют ключевую роль в совре-
менных технологиях ориентирования и навигации. 
Они используют сложные сигналы, которые зиж-
дутся на комплексе псевдослучайных последова-
тельностей. Это обеспечивает им ряд важных пре-
имуществ, в частности, высокий уровень защиты 
от различных видов помех. Благодаря такой тех-
нологии, системы способны функционировать эф-
фективно даже при малой мощности сигналов, ис-
ходящих от их передатчиков.

В рамках пользовательского аспекта спутнико-
вые радионавигационные системы (СРНС) консти-
туируются как масштабный арсенал разнородных 
компонентов. В их числе выделяются абонентские 
аппараты, телеметрические серверные решения, 
а также многоуровневое аппаратно- программное 
оснащение. Арсенал инструментов охватывает 
развертывание автоматизированных постов тру-
да для оперативных диспетчеров и дежурных ка-

дров, что способствует усилению надежности 
контрольно- управленческих процедур в многопла-
новых областях аппликации.

Ключевой момент в истории монополизации 
методологий мониторинга, директивного управ-
ления и трассировки транспортировочных агентов 
долгое время удерживала за собой американская 
система GPS. Тем не менее, начиная с 2007 года, 
ситуация демонстрирует тенденцию к изменению 
в связи с коммерциализацией российской систе-
мы ГЛОНАСС. Данный переход знаменует собой 
значительный импульс к прогрессу национальных 
разработок в указанном сегменте. Заводские про-
изводители Российской Федерации обрели мощ-
ный импульс к инновации и инциациям произ-
водств абонентских устройств, адаптированных 
к функционированию сквозь ГЛОНАСС и амери-
канскую систему GPS одновременно. Это предо-
ставило широкие перспективы для пользователей 
в контексте спутниковой навигации, обостряя точ-
ность и доверительность получаемых навигацион-
ных данных.

Использование оборудования, которое работа-
ет в связке с системами ГЛОНАСС и GPS в кон-
тексте систем мониторинга, управления и отсле-
живания транспорта, представляет собой новатор-
ский подход, отличающийся рядом важных преи-
муществ:

1. Параллельная обработка сигналов из обеих 
навигационных систем существенно повышает ка-
чество и точность определения позиции объекта, 
что является критически важным для эффектив-
ного контроля за транспортными потоками и сво-
евременного реагирования на любые изменения 
ситуации в режиме реального времени. Это спо-
собствует повышению достоверности при плани-
ровании маршрутов и оценке времени движения.

2. Интеграция компонентов обеих систем в один 
корпус упрощает установку и последующее экс-
плуатирование таких устройств на транспортных 
средствах, уменьшая общую сложность системы 
и повышая ее надежность за счет сокращения ко-
личества соединений и потенциальных точек сбоя.

3. Интеграция ГЛОНАСС и GPS в единую си-
стему гарантирует высокую точность и доступ-
ность сигнала даже в условиях, когда принятие 
сигнала обычной системой осложнено, например, 
в урбанистических «каньонах» или в зонах с плот-
ной растительностью. Это обеспечивает надежное 
определение местоположения в любых ситуациях.

Работа в разнообразных частотах снижает ве-
роятность возникновения помех и обеспечивает 
стабильную работу системы даже при ослаблении 
или блокировке сигнала одной из систем. При-
емные устройства, внедренные в эти системы, 
являются технологически продвинутыми и пред-
назначены для выполнения множества функций. 
Они не только фиксируют данные от спутников 
для точного определения положения транспор-
та, но и анализируют сведения с различных дат-
чиков, отслеживая параметры объектов, включая 
скорость, направление, высоту и многое другое. 
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К тому же эти устройства могут обмениваться дан-
ными с центральными серверами для обновления 
информации и получения команд, обеспечивая 
эффективное реагирование на изменяющиеся ус-
ловия и оптимизацию работы транспорта согласно 
требованиям управления.

В оборудовании абонентских терминалов для 
передачи и приема данных используется множе-
ство устройств, разработанных для работы в раз-
нообразных коммуникационных сетях. Спутнико-
вые системы, такие как Инмарсат, обеспечивают 
международное покрытие, тогда как в сотовых 
сетях для передачи информации используются 
GPRS и SMS. УКВ-связь и другие средства комму-
никации увеличивают гибкость и эффективность 
работы системы. Ключевое значение имеют инте-
грированные модули ГЛОНАСС и GPS, обеспечи-
вающие точную локализацию транспорта в самых 
разных условиях, что делает их неотъемлемой ча-
стью систем мониторинга и контроля за движени-
ем.

Интеграция и внедрение спутниковой навига-
ции в структурах Министерства по делам чрезвы-
чайных ситуаций России требует выполнения ос-
новных задач и соответствия критериям для повы-
шения производительности и надежности. В част-
ности:

1. Важнейшую задачу представляет собой под-
держание многофункциональности навигационно-
го оборудования, что подразумевает его совме-
стимость не только с ГЛОНАСС и GPS, но также 
и с будущими глобальными навигационными си-
стемами. Приоритетным направлением является 
развитие и поддержка системы ГЛОНАСС как от-
ражение национальных интересов и обеспечение 
устойчивости к изменениям в доступности между-
народных технологий.

2. Ключевым шагом является разработка 
и внедрение всесторонней программы для повы-
шения квалификации сотрудников МЧС России, 
с акцентом на умения работать с современными 
спутниковыми радионавигационными системами. 
Это позволит не только повысить эффективность 
использования наличного оборудования, но и под-
готовит к применению перспективных технологий.

3. Существенно переоценить значение спутни-
ковых радионавигационных систем для МЧС Рос-
сии, рассматривая их как фундаментальный эле-
мент информационно- технической базы. Работа 
в этом направлении должна включать совершен-
ствование процессов передачи данных и опти-
мизацию голосового коммуникационного обмена 
в экстренных ситуациях, что обеспечивает более 
быструю и надежную реакцию на угрозы.

4. Особое внимание следует уделить этиче-
ской стороне использования таких систем. Важно 
исключить создание условий для «наблюдения» 
за персоналом в плане постоянного отслеживания 
его местоположения, чтобы не вызывать психоло-
гический дискомфорт среди сотрудников. Нави-
гационные системы должны рассматриваться как 

инструменты усиления безопасности и эффектив-
ности работы, а не как средства контроля.

Таким образом, реализация этих подходов по-
требует сбалансированного внимания к техниче-
ским новинкам, учебному процессу, а также этиче-
ским и психологическим аспектам внедрения но-
вых технологий в работу МЧС России.
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В статье показан потенциал нейрокогнитивных технологий 
и стратегий в образовательной практике. Представлены отече-
ственные и зарубежные подходы к рассмотрению потенциала 
нейрокогнитивных стратегий и нейрокогнитивных технологий 
в образовании. Сделан вывод о значимости нейрокогнитивной 
готовности педагогов, предстающей в двух значениях: как до-
статочная функциональность головного мозга, познавательная 
активность, наличие у педагога общепедагогических и специ-
альных знаний, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности, и как готовность педагога применять в образо-
вательной деятельности нейротехнологии. Цель исследования 
заключается в выявлении особенностей нейрокогнитивной 
готовности педагогов в аспекте будущего профессионально-
го образования. Описаны результаты пилотного исследова-
ния, в котором применены психодиагностические методики 
опросник «Субъективное отчуждение учебного труда», тест 
критического мышления Кинчера, опросник инновационной го-
товности персонала. Показаны итоги пилотного исследования 
по определению у педагогов таких компонентов нейрокогни-
тивной готовности, как познавательная активность, готовность 
к инновациям, критическое мышление. Отмечается, что требу-
ется уточнение информации относительно понятия «нейроког-
нитивная готовность», четкое определение его составляющих. 
Необходимо проведение исследования на более значительной 
выборке, применение более широкого исследовательского ин-
струментария.

Ключевые слова: нейрокогнитивная готовность педагога, ней-
рокогнитивные технологии, нейрокогниции, профессиональное 
образование, критическое мышление, познавательная актив-
ность, инновационная готовность.

Введение

На сегодняшний день перспективы применения ре-
сурсов нейронауки в образовании достаточно широ-
ки. Интерес к нейрокогнитивным технологиям в об-
разовании вызван как непосредственно социально- 
экономическими причинами, которые предполагают 
интенсификацию технологического развития разных 
отраслей и внедрение инноваций, так и необходи-
мостью персонификации, индивидуализации обра-
зования, что ставит вопрос о готовности педагогов, 
осуществляющих преподавательскую деятельность 
на разных уровнях, к использованию на практике 
нейрокогнитивных стратегий и нейрокогнитивных 
технологий. Отмечается необходимость уточнения 
и интерпретации через призму педагогических зна-
ний сведений о нейронных коррелятах познаватель-
ной деятельности, проведение дополнительных ис-
следований в аспекте нейронауки [3].

В свою очередь, нейрокогнтивные технологии 
в образовании «…кардинально изменят сложив-
шуюся систему образования, породят новые эти-
ческие проблемы поведения обучающихся, а глав-
ное, потребуют новой квалификации педагогиче-
ских работников» [2, с. 75]. На сегодняшний день 
востребовано развитие у педагогов так называе-
мых надпрофессиональных компетенций, в свя-
зи с чем требуется смещение акцента в процес-
се профессиональной подготовки преподавателей 
на практико- ориентированность, внедрение меж-
дисциплинарных компетенций, освоение студен-
тами дисциплин по самоменеджменту, развитие 
коммуникативной компетенции, стрессоустойчи-
вости и формирование уверенности в себе, реа-
лизацию потенциала индивидуальных образова-
тельных траекторий посредством обеспечения ва-
риативности содержания обучения [6]. Этими по-
ложениями объясняется актуальность настоящего 
исследования, посвященного вопросам нейроког-
нитивной готовности педагогов как ключевого на-
правления в сфере будущего профессионального 
образования.

Литературный обзор

Понятие «нейрокогнитивный» означает наличие 
связи между функционированием головного моз-
га человека и его поведением в разных ипостасях. 
Дефиниция понятия «нейрокогнитивный» напрямую 
зависит от предмета и контекста рассмотрения. 
Исследователи указывают на необходимость кон-
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кретизации терминологии, выделении актуальных 
направлений изучения нейрокогнитивных техноло-
гий в образовании [1].

В русле тематики настоящей статьи понятие 
«нейрокогнитивной готовности педагогов» мо-
жет быть рассмотрено с двух принципиально важ-
ных позиций. С одной стороны, это необходимая 
функциональность головного мозга, познаватель-
ная активность и наличие у педагога общепеда-
гогических и специальных знаний, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности. 
С другой стороны, это понятие подчеркивает го-
товность педагога применять в образовательной 
деятельности нейротехнологии, что пересекает-
ся с первой позицией –  для внедрения нейроког-
нитивных технологий в педагогическую практику 
требуется критическое мышление, креативность, 
познавательная активность и коммуникативность 
педагога, его готовность к применению иннова-
ций. Вместе с тем, мы говорим о системности ней-
рокогнитивных процессов, поскольку познание 
выступает результатом динамических взаимодей-
ствий распределенных областей мозга, действу-
ющих в крупномасштабных сетях [7]. Нейроког-
нитивность, таким образом, является достаточно 
ёмким понятием, отражающим память, внимание 
и проблемно- решающее поведение человека.

Относительно нейрокогнитивной готовности 
педагогов стоит отметить, что в научных рабо-
тах наблюдается дефицит информации по данно-
му вопросу. Преимущественно рассматриваются 
нейрокогнитивные стратегии, нейрокогнитивные 
технологии в образовании, нейропедагогические 
условия развития профессионально- значимых ка-
честв. Для отечественной науки характерны тру-
ды по нейротехнологиям, аспектам их внедрения 
в образовательную практику, главным образом, 
с целью персонализации обучения при примене-
нии цифровых образовательных технологий [3].

Нейротехнологии рассматриваются как фактор 
трансформации образовательного процесса, ин-
струмент повышения качества обучения за счет 
выявления потенциальных возможностей мозга. 
Это достигается посредством обоснованного вы-
бора учебного контента согласно индивидуальным 
особенностям обучающихся [1]. В. И. Токтарова 
и Д. А. Михеева к нейротехнологиям относят сово-
купность технологий, которые дают возможность 
приобрести новые знания о строении, функциони-
ровании мозга обучающихся, «интегрировать об-
новленные представления о функционировании 
нервной системы в процесс воздействия на нее 
различными средствами, тем самым создавая 
персонализированные образовательные продук-
ты на основе потенциальных когнитивных возмож-
ностей индивидуума» [5, с. 158].

С. Н. Костромина и Д. С. Гнедых отмечают, что 
в настоящее время актуальна проблема распро-
странения среди педагогов нейромифов, след-
ствием чего является применение неэффективных 
методов обучения. При этом внедрение в образо-
вательную практику информации о работе мозга 

происходит достаточно медленно и для решения 
указанной проблемы следует обучать будущих пе-
дагогов основам нейробиологии [3].

Отечественными авторами отмечается, что эф-
фективная реализация когнитивных технологий 
зависит от наличия целого ряда нейропедагогиче-
ских условий, среди которых понимание со сторо-
ны студента и преподавателя важности нейропе-
дагогической диагностики, активизация индиви-
дуального творческого потенциала, обеспечение 
необходимого эмоционального климата в учебном 
коллективе, развитие субъект- субъектных отно-
шений в призме развития критического мышления 
у студентов и мн. др. [4].

Зарубежные исследования сфокусированы как 
на выявлении результативности и эффективности 
нейротехнологий, так и на объяснении нейрофи-
зиологических механизмов реализации страте-
гий обучения, определении влияния функциони-
рования мозга на процесс обучения. За рубежом 
распространенно также понятие нейрокогниции. 
По мнению ряда исследователей, нейрокогнитив-
ная стратегия в образовании стимулирует долго-
временную память, позволяет легче усвоить обра-
зовательный контент, содействует развитию на-
выков мышления и творческих способностей [9]. 
В образовании она связана с областями человече-
ского мозга, ответственными за процесс познания 
в рамках обучения. Кодирование, перекодиров-
ка внимания, консолидация, другие когнитивные 
процессы принимают непосредственное участие 
в обучении человека через разные аспекты ней-
рокогнитивных процессов. Каждый из последних, 
в свою очередь, взаимосвязан для сохранения ин-
формации в мозге человека.

Потенциал нейротехнологий в образовании ви-
дится в связи решением потребности персонифи-
кации образовательных технологий, индивидуали-
зации обучения за счет проектирования интерак-
тивных образовательных технологий, формиро-
вания персонализированной обучающей среды. 
T. Sartaj, S. Amutha, M. Dar отмечают на основании 
опроса «Перечень нейрокогнитивных знаний для 
школьных учителей» (NKIST) 400 школьных учи-
телей южного Кашмира (Индия), что более 65% 
(66,94%) учителей имеют высокий или достаточ-
но полный уровень осведомленности о нейроког-
нициях в академическом контексте. При последо-
вательном сравнении выявлен факт, что учите-
ля с научным образованием обладают большими 
знаниями о нейропознании как инструменте обу-
чения, нежели их коллеги без научного образова-
ния [10].

Anand K., Chellamani K. описан опыт примене-
ния нейрокогнитивной стратегии в развитии сре-
ди студентов- преподавателей бакалавриата так 
называемых «survival skills» –  навыков выжива-
ния, к которым отнесены критическое мышление, 
креативность, коммуникация, сотрудничество, со-
циальные навыки, решение проблем, принятие 
решение, информационная грамотность. Нейро-
когнитивная стратегия включала в себя принципы 



181

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
нейрокогнитивного познания, конструктивизма, 
концептуального картирования, перевернутого 
класса. По результатам реализации эксперимен-
тального исследования нейрокогнитивная страте-
гия показала свою результативность в осознании 
студентов –  будущих педагогов –  своих навыков 
выживания, а также осведомленности об исполь-
зовании нейрокогнитивных стратегий [7].

Таким образом, для определения нейрокогни-
тивной готовности следует брать во внимание ряд 
параметров, включая информированность о ней-
рокогнитивных стратегиях и технологиях, оценку 
личностных характеристик, наиболее значимыми 
из которых является познавательная активность, 
критическое мышление и готовность к инновациям.

Материалы и методы

Данное исследование носит характер апробации 
и проведено с использованием метода психоди-
агностики. Нами оценено несколько параметров 
нейрокогнитивной готовности будущих педагогов –  
когнитивная готовность (познавательная активность 
педагога), критическое мышление, готовность к ин-
новациям. Участниками исследования выступили 
студенты, проходящие производственную практику 
в образовательных организациях среднего профес-
сионального образования.

Для определения знаний педагогов непосред-
ственно о нейрокогнитивных технологиях требу-
ется разработка специального инстументария, 
который представляется нам в виде полустандар-
тизированной анкеты. Также в перспективе нами 
видится целесообразным применение методики 
диагностика когнитивного стиля ТСОВ-4 (В. В. Се-
ливанов, К. А. Осокина (2015), предназначенной 
для определения когнитивного стиля полезависи-
мость / поленезависимость и ряда других психоди-
агностических методик.

В качестве инструментария выбран ряд следу-
ющих психодиагностических методик: Опросник 
«Субъективное отчуждение учебного труда», тест 
критического мышления Кинчера, опросник инно-
вационной готовности персонала.

Опросник «Субъективное отчуждение учебного 
труда» применяется нами в связи необходимостью 
оценки уровня познавательной активности студен-
тов, находящихся еще на этапе обучения, но уже 
постепенно понимающих специфику профессио-
нальной среды. Опросник позволяет определить 
как общий уровень отчуждения, так и оценить от-
чуждение в отдельных сферах деятельности. Там 
в данном материале интересен общий показатель 
отчуждения, который оценивается в баллах от 48 
до 336.

Тест на уровень критического мышления Jonni 
Kincher (1990) в переводе А. Голубева (1996) по-
зволяет относительно быстро «измерить» показа-
тели критического мышления будущих педагогов. 
Возможный балл составляет от 0 до 99.

Поскольку внедрение нейрокогнитивных стра-
тегий и технологий в образовательную практику 

сопряжено с инновационной деятельностью, це-
лесообразна оценка готовности педагогов к ин-
новациям как составляющую нейрокогнитивной 
готовности. В этой связи нами выбран в качестве 
инструментария Опросник инновационной готов-
ности персонала (В. В. Пантелеева, Т. П. Кныше-
ва, 2016), который дает возможность выявить ин-
новационную готовность как иерархизированную 
систему профессионально- важных свой ств лич-
ности, представленных в направленности, способ-
ностях, опыте. Данная методика позволит оценить 
общий уровень инновационной готовности лично-
сти, а также уровень эмоциональной, мотивацион-
ной, когнитивной, личностной, организационной 
готовности к инновациям.

Обработка результатов осуществлялась с ис-
пользованием статистического пакета SPSS (вер-
сия 23.0), применялись такие методы, как вычис-
ление средних значений, корреляционный анализ 
с вычислением коэффициентов t- Кендалла и р- 
Спирмена.

Результаты

В исследовании приняли участие 50 студентов, об-
учающихся на педагогических направлениях под-
готовки бакалавриата. Результаты по трем пара-
метрам представлены на Рисунке 1, где показаны 
средние значения по субъективному отчуждению 
учебного труда, критическому мышлению, иннова-
ционной готовности.

Рис. 1. Результаты исследования, средние значения

Как мы можем заметить из рисунка, иннова-
ционная готовность будущих педагогов находит-
ся на среднем уровне (средний балл 7,62), что до-
статочно для осуществления педагогической де-
ятельности, особенно в связи с фактическим от-
сутствуем опыта полноценной преподавательской 
работы.

Субъективное отчуждение учебного труда на-
ходится в границах относительного уровня отчуж-
дения (границы 145–200 баллов).

Критическое мышление входит в границы оп-
тимального (операционального) уровня (границы 
50–74 балла).

При этом нами не выявлено статистически 
значимых корреляций между исследуемыми пе-
ременными –  при вычислении коэффициентов t- 
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Кендалла и r- Спирмена уровень двусторонней 
асимптотической значимости превышал значения 
статистической значимости р=0,005.

Если говорить о составляющих инновацион-
ной готовности, то среди будущих педагогов до-
минирует как раз когнитивный компонент –  сред-
ний балл составил 6,64 балла из 10 возможных. 
На второй позиции находится эмоциональная го-
товность –  6,38 балла. Менее всего развита орга-
низационная готовность (5,62 балла) (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты инновационной готовности, 
средние значения

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа

Корреляции Субъектив-
ное отчужде-
ние учебного 

труда

Когнитив-
ная готов-

ность

Тау-b 
Кен-
далла

Субъек-
тивное от-
чуждение 
учебного 
труда

Коэффици-
ент корре-
ляции

1,000 –,333**

Знач. (двух-
сторонняя)

. ,003

N 50 50

Когнитив-
ная готов-
ность

Коэффици-
ент корре-
ляции

–,333** 1,000

Знач. (двух-
сторонняя)

,003 .

N 50 50

Ро 
Спир-
мена

Субъек-
тивное от-
чуждение 
учебного 
труда

Коэффици-
ент корре-
ляции

1,000 –,443**

Знач. (двух-
сторонняя)

. ,001

N 50 50

Когнитив-
ная готов-
ность

Коэффици-
ент корре-
ляции

–,443** 1,000

Знач. (двух-
сторонняя)

,001 .

N 50 50

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

При этом присутствует отрицательная корре-
ляция между субъективным отчуждением учебно-
го труда и когнитивной готовностью к инновациям 
(таблица 1) на уровне статистической значимости 

0,01. По другим параметрам статистически значи-
мых корреляций не выявлено ни на уровне стати-
стической значимости р=0,01, ни на уровне р=0,05.

Обсуждение

В исследовании мы выделили три параметра ней-
рокогнитивной готовности будущих педагогов, кото-
рые являются своего рода функциональными усло-
виями реализации в образовании нейрокогнитивных 
стратегий и нейрокогнитивных технологий, –  это 
познавательная активность, которая нами оценива-
лась с позиций отношения к учебному труду, крити-
ческое мышление и инновационная готовность. По-
нятно, что в структуру нейрокогнитивной готовности 
входит также знаниевый компонент, представлен-
ный системой общепедагогических и специальных 
знаний, информированностью о нейрокогнитивных 
стратегиях и технологиях, которые могут применять-
ся в образовательной практике.

Эмпирическое исследование, проведенное сре-
ди будущих педагогов, показало, что критическое 
мышление обучающихся находится в пределах оп-
тимального (операционального) уровня –  доста-
точного для анализа, работы с информацией, вы-
явления причинно- следственных связей, но недо-
статочного для осуществления творческого труда, 
решения педагогических задач нестандартными 
способами. Соответственно, целесообразно ини-
циировать внедрение педагогических приемов, 
методов и технологий, направленных на развитие 
у обучающихся критического мышления в процес-
се профессиональной подготовки, что будет яв-
ляться составляющей их нейрокогнитивной готов-
ности. Особенно важна работа по развитию кри-
тического мышления в связи с выявленной отри-
цательной корреляцией между рассматриваемым 
параметром и когнитивной готовностью к иннова-
циям.

Возвращаясь к аспектам инновационной готов-
ности, следует обратить внимание на повышение 
таких ее компонентов, как организационная и мо-
тивационная готовность, развитие которых нахо-
дится на среднем уровне.

Поскольку средний балл по субъективному от-
чуждению учебного труда попадает в средние 
значения (относительное отчуждение), то следу-
ет оценить отдельно факторы, которые, вероят-
но, препятствуют полноценной познавательной 
активности обучающихся. Для этого следует оце-
нить сферы отчуждения (учение, университетская 
жизнь, самоотношение, межличностные отноше-
ния) и формы отчуждения (вегетативность, бесси-
лие, нигизм, авантюризм) на более широкой вы-
борке, оценить степень корреляции указанных па-
раметров с другими переменными.

Заключение

Настоящее исследование не претендует на исчер-
пывающее рассмотрение обозначенного вопроса 
и является отправкой точной для более детального 
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изучения нейрокогнитивной готовности педагогов 
как ключевого направлению профессионального 
образования. Требуется уточнение информации 
относительно понятия «нейрокогнитивная готов-
ность», четкого определения его составляющих. 
Необходимо проведение исследования на более 
значительной выборке, возможно, в аспекте срав-
нения нейрокогнитивной готовности практикую-
щих педагогов и будущих преподавателей, а также 
применение более широкого исследовательского 
инструментария.
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REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL POTENTIAL 
OF NEUROCOGNITIVE TECHNOLOGIES IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS: SYSTEMATIZATION 
OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
DISCOURSE

Gaev M. A., Verbitskaya N. O.
Ural State Forestry Engineering University

The article shows the potential of neurocognitive technologies and 
strategies in educational practice. The article presents domestic and 
foreign approaches to considering the potential of neurocognitive 
strategies and neurocognitive technologies in education. The con-
clusion is made about the importance of neurocognitive readiness 
of teachers, which appears in two meanings: as a sufficient function-
ality of the brain, cognitive activity, the teacher’s general pedagog-
ical and special knowledge necessary for successful professional 
activity, and as a teacher’s willingness to apply neurotechnology in 
educational activities. The purpose of the study is to identify the fea-
tures of neurocognitive readiness of teachers in the aspect of future 
professional education. The results of a pilot study are described, 
in which psychodiagnostic methods were used: the questionnaire 
“Subjective alienation of educational work”, the Kincher test of criti-
cal thinking, the questionnaire of innovative readiness of personnel. 
The results of a pilot study on the determination of such components 
of neurocognitive readiness among teachers as cognitive activity, 
readiness for innovation, and critical thinking are shown. It is noted 
that clarification of information regarding the concept of “neurocog-
nitive readiness”, a clear definition of its components is required. It is 
necessary to conduct research on a larger sample and use a wider 
range of research tools.

Keywords: neurocognitive readiness of a teacher, neurocognitive 
technologies, neurocognition, vocational education, critical thinking, 
cognitive activity, innovative readiness.
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Оценка сформированности soft skiills в условиях вуза: на примере студентов 
психолого- педагогических специальностей
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В процессе развития общества, кроме профессиональных на-
выков, внимание стали уделять коммуникативным, личност-
ным качествам, интеллектуальной и эмоциональной сфере 
специалиста. В современном обществе, для успешного буду-
щего и карьеры, уже недостаточно просто знать свои обязан-
ности и уметь их выполнять, специалисту необходимо уметь 
выходить «за рамки» своей деятельности, видеть и использо-
вать возможности, которые зависят от их личности.
В статье рассматриваются результаты изучения сформиро-
ванности soft skills (мягкие навыки) у студентов психологи- 
педагогических специальностей ТИ(ф) СВФУ им. М. К. Аммосо-
ва в г. Нерюнгри. Данные исследования позволяют выявить soft 
skills (мягкие навыки) у студентов психологи- педагогических 
специальностей студентов (n = 65) кафедры ПиМНО в обра-
зовательном пространстве института. На основании полу-
ченных результатов сформированности soft skills студентов 
психологи- педагогических специальностей, мы выявили доста-
точно высокий уровень потребности развития мягких навыков 
в профессиональной детальности будущих педагогов. Анализ 
результатов исследования выявил, что формирование soft skills 
(мягких навыков) у студентов психологи- педагогических специ-
альностей тесно связано с развитием личностных потребно-
стей. Студенты психологи- педагогических специальностей вы-
явили достаточный уровень развития soft skills для успешной 
самореализации в профессиональной сфере.

Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, креативность, кри-
тическое мышление, коммуникативные навыки, работа в ко-
манде, образовательная среда.

На современном этапе общества, на будущих 
специалистов в любой трудовой сфере возлага-
ются большие надежды, поскольку именно мо-
лодые люди обладают современными взглядами 
на жизнь и стремятся изменить жизнь к лучшему. 
Однако, чтобы молодой специалист имел и умел 
раскрыть свой богатый потенциал правильно, ему 
необходимы навыки, которые помогут ему ори-
ентироваться в обществе, общаться с разными 
людьми, решать проблемы наилучшим способом. 
Появилась потребность осознанно развивать так 
называемые soft skills (мягкие навыки). Они по-
зволяют специалисту сделать свою работу более 
эффективной успешной. Следует понимать, что 
«жесткие навыки» будущий специалист получа-
ет в процессе обучения и прохождения «рабочей» 
практики на базе своего образовательного учреж-
дения, в то время как «мягкие навыки» специа-
лист приобретает сам, через самостоятельное са-
моразвитие.

За рубежом термин soft skills (мягкие навыки) 
начали использовать в 1960 году. Термин ввелся 
и обсуждался благодаря армии США, когда воен-
ные осознали, что кроме сугубо профессиональ-
ных навыков, существуют социальные навыки, не-
обходимые для более успешной и продуктивной 
работы (руководство подчиненными, мотивация 
солдат). Это объяснялось тем, что одних профиль-
ных знаний недостаточно, поскольку солдатам 
по-прежнему необходимо работать друг с другом, 
уметь критически мыслить, быстро адаптировать-
ся в любой ситуации.

К определению термина soft skills современ-
ные исследователи подходят с разных точек зре-
ния. Изучением проблемы развития soft skills за-
нимались отечественные исследователи: База-
ров Т. Ю., Баринова О. В., Беркович М. И., Гетман-
ская Е. В., Давидова В., Жадько Н. В., Зеер Э. Ф., 
Иванов Д.А, Новиков А. М., Степанова Л. Н., Со-
сницкая О., Чертов В. Ф., Черкасова И. И., Ярко-
ва Т. А. В общем понимании soft skills –  это ком-
муникативные или управленческие навыки, к ко-
торым относятся умение управлять, убеждать, на-
ходить нужный подход к людям, решать конфликт-
ные ситуации, лидировать [4].

По мнению исследователей, Virusnyy Akhire, 
Shalaka Parker, Ashutosh Zundzhur развитие soft 
skills очень важны для более эффективной дея-
тельности преподавателей вузов в процессе обуче-
ния студентов как технических, так и гуманитарных 
специальностей. Такие навыки не зависят от вида 
деятельности, но помогают человеку осуществлять 
свою деятельность более продуктивно [10].
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Исследователи Т. А. Яркова и И. И. Черкасова 
предложили карту формирования мягких навыков 
(на примере педагогических дисциплин), куда вхо-
дит три блока. Блок личностных способностей, де-
ятельностных и когнитивных способностей [6,9].

Гетманская Е. В. и Чертов В. Ф. предлагают еще 
несколько мягких навыков, релевантные препо-
давательской деятельности: ориентированность 
на действие, стрессоустойчивость, эмпатия, на-
стойчивость. Также, soft skills предполагает общие 
компетенции, которыми должен обладать любой 
специалист, включая педагога: развитий эмоци-
ональный интеллект, умение критично мыслить, 
рассуждать и делать самостоятельные выводы, 
креативность, навыки приятия решения и способ-
нось брать отвественность за результат, лидер-
ские качества, управленческие навыки, способ-
ность конструктивно решать конфликты и объеди-
нить стороны конфликта для решения противоре-
чий [1,7].

Прежде всего, «мягкими навыками» должен 
владеть будущий педагог, на котором лежит боль-
шая ответственность за воспитание полноценной 
личности подрастающего поколения, эта личность 
должна быть разносторонней и гармоничной, 
а для этого сам педагог должен обладать доста-
точно широкими умениями и навыками в различ-
ных сферах жизни, быть разносторонним и гар-
моничным, поскольку только на личном примере 
и опыте возможно чему-то научить. Как мы уже от-
мечали ранее, «мягкие навыки» являются продук-
том саморазвития человека, его индивидуально-
стью, но вместе с этим, эти навыки приобретаются 
в процессе обучения студентов. Обучение подоб-
ным навыкам является важным инструментом для 
будущих достижений в сфере образования. Мяг-
кие навыки помогают студентам успешно учиться, 
общаться и в будущем преуспевать карьере.

Необходимо учитывать и негативные факторы, 
которые мешают развитию soft skills. Такие фак-
торы в большей степени связаны с личностными 
и психологическими трудностями:

1. Непонимание вектора своего развития, страх 
трудностей. Для того, чтобы развитие происходи-
ло плавно, а самое главное –  приносило результа-
ты, студент должен понимать, как именно ему раз-
виваться, для чего это развитие необходимо и как 
он это себе представляет. Кроме этого, студенту 
следует проработать страх перед трудностями, по-
скольку он тормозит развитие или вообще прекра-
щает его.

2. Отказ от изменений в жизни. Развитие –  
всегда приводит к изменениям и это напрямую ка-
сается личности. Меняясь, человеку иногда прихо-
дится отказаться от чего-либо. В случае, если че-
ловек не готов к изменениям, его развитие не при-
несет результатов.

3. Несерьезное отношение своему развитию. 
Для того, чтобы развитие не прекращалось и при-
носило результаты, студенту необходимо серьезно 
относится к своей деятельности: постоянно разви-
ваться, совершенствоваться.

4. Стагнация. Самая распространенная пробле-
ма развития возникает тогда, когда человек по-
лучив определенный результат, останавливается 
и прекращает работать над собой. Такая пробле-
ма решается только тогда, когда человек, получив 
результат, не останавливается, а продолжает ста-
вить и достигать следующие цели.

С целью изучения уровня soft skills у студентов 
психолого- педагогических специальностей Техни-
ческого института (филиала) СВФУ им. М. К. Ам-
мосова в г. Нерюнгри (65 человек очного и заочно-
го обучения в возрасте от 18 до 42 лет) был прове-
ден опрос с целью изучения осведомленности soft 
skills (мягкие навыки).

Результаты изучения осведомленности о поня-
тии soft skills (мягкие навыки) показали, что уро-
вень осведомленности о soft skills среди студен-
тов достаточно высок, большинство из них знают 
(47%), что такое «мягкие навыки», либо знают, 
но не владеют дополнительной информаций. не-
достаточно информации (32%). Только 21% сту-
дентов педагогических специальностей владеет 
информацией об общих компетенциях soft skills, 
а также способах их развития.

Результаты опроса о необходимости развития 
soft skills (мягкие навыки) у преподавателей, педа-
гогов, психологов выявили, что большинство сту-
дентов психолого- педагогических специальностей 
(56,2%) осознают необходимость развития «мяг-
ких навыков» для своей профессиональной сфе-
ры. По мнению 43,8% студентов, soft skills компе-
тенции развивать необходимо, но не более чем 
профессиональные. Студентов, которые считают, 
что развитие мягких навыков не требуется не вы-
явлено.

Студенты психолого- педагогических специаль-
ностей считают, что для успешного развития лич-
ности педагога и психолога в процессе професси-
ональной деятельности необходимы следующие 
навыки и умения: стрессоустойчивость (56% сту-
дентов), коммуникабельность (50% студентов), 
умение мыслить логически (50% студентов), твор-
ческое мышление, креативность (44% студентов), 
развитый эмоциональный интеллект (31% студен-
тов), умение работать в большой команде (25% 
студентов), целеустремленность, стремление до-
водить работу до логического конца (25% студен-
тов), ораторские навыки (31% студентов), все ка-
чества и умения необходимы (63% студентов).

Результаты вопроса «Изучаете ли вы информа-
цию о «мягких навыках» самостоятельно?», пока-
зали, что наибольшее количество студентов изу-
чает информацию о «мягких навыках» самостоя-
тельно (46% студентов). Не относятся к этой теме 
достаточно серьезно (42% студентов). Не изучает 
информацию о soft skills самостоятельно и не от-
носится к этому достаточно серьезно 12% студен-
тов педагогических специальностей.

По результатам вопроса «Считаете ли вы необ-
ходимым введение отдельной дисциплины по об-
учению «мягким навыкам» в институте?», стано-
вится ясно, что большинство студентов уверены 
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в том, нужна ли отдельная дисциплина для изуче-
ния таких навыков (57%). Считают, что такая дис-
циплина не нужна 18% студентов, затрудняются 
ответить 25% студентов.

Студентам психолого- педагогических специ-
альностей также было предложено оценить разви-
тие собственных soft skills компетенций в процес-
се учебы и жизнедеятельности по десятибалльной 
шкале (от 1 до 10). Оценка таких проявлений пред-
ставлена в виде опросника, в котором вопросы 
разбиты на несколько блоков, относящиеся к кон-
кретному навыку, каждый блок содержит десять 
вопросов.

Первый блок «Критическое мышление». Ре-
зультаты самооценки студентов по первому блоку 
«Критическое мышление» выявили, что на высо-
ком уровне критическое мышление сформирова-
но у 17% студентов. Считают, что уровень крити-
ческого мышления у них сформирован в пределах 
нормы (средний уровень) –  83% студентов. В про-
цессе опроса не выявлено студентов, которые от-
мечают у себя низкий уровень критического мыш-
ления (0%).

Второй блок «Креативное мышление». Ре-
зультаты самооценки студентов психолого- 
педагогических специальностей по второму блоку 
выявили, что высокий уровень креативности от-
мечают у себя 24% студентов. Средний уровень 
креативного мышления отмечают у себя 66% сту-
дентов. Считают, что креативное мышление у них 
недостаточно развито 10% студентов психолого- 
педагогических специальностей.

Третий блок «Работа в команде». По итогам 
третьего блока вопросов, результаты представле-
ны следующим образом: низкий уровень команд-
ной работы отмечают у себя 15% студентов, сред-
ний уровень командной работы –50%, высокий 
уровень командной работы –  35% студентов.

Четвертый блок «Навыки принятия решений». 
По итогам четвертого блока вопросов низкий уро-
вень навыков принятия решения отмечают у себя 
23% студентов психолого- педагогических специ-
альностей, средний уровень выявлен у 68% сту-
дентов. Высокий уровень навыков принятия реше-
ния отмечают 9% студентов.

Пятый блок «Коммуникативные навыки». 
По итогам пятого блока вопросов низкий уровень 
коммуникативных навыков выявили –  12% студен-
тов психолого- педагогических специальностей, 
средний уровень –  54% студентов. Высокий уро-
вень коммуникативных навыков выявили –  34% 
студентов.

Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов сформированности soft skills студентов 
психологи- педагогических специальностей, мы 
выявили достаточно высокий уровень потребно-
сти развития мягких навыков в профессиональной 
детальности будущих педагогов. Выявлен процент 
студентов (от 10 до 12%), который отмечает у себя 
низкий уровень развития soft skills в процессе уче-
бы и жизнедеятельности. Это может сделает их 

в дальнейшем недостаточно конкурентоспособны-
ми.

В процессе учебной и воспитательной деятель-
ности студентов необходимо повышать и обога-
щать их словарный запас, тренировать культуру 
и этику речи, развивать логику и наблюдение, раз-
вивать умение анализировать, делать аналитиче-
ские прогнозы, тренировать рациональное мыш-
ление, дидукцию и индукцию, учить студентов 
представлять свои планы в форме проектов, опти-
мизировать свой проект. В процессе внеурочной 
деятельности развить навык анализа своих соб-
ственных и чужих эмоций, умение различать и ис-
пользовать их в зависимости от ситуации, способ-
ствовать развитию потребности постоянной рабо-
ты над собой. Введение факультативных занятий, 
создание в процессе обучения студентов образо-
вательной и коммуникативной среды, с целью раз-
вития soft skills, использование разнообразных ме-
тодов и стратегий по развитию «мягких навыков» 
будут способствовать развитию индивидуальной 
траектории профессионального развития, креа-
тивности, критическому и проектному мышлению, 
эмоциональному интеллекту
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ASSESSMENT OF SOFT SKILLS DEVELOPMENT IN 
A UNIVERSITY CONDITION: ON THE EXAMPLE OF 
STUDENTS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
SPECIALTIES

Kobazova Yu.V.
Nerungri Тechnical Institute (branch) of M. K. Ammosov North- Eastern Federal 
University

In the process of development of society, in addition to professional 
skills, attention began to be paid to communication, personal qual-
ities, and the intellectual and emotional sphere of a specialist. In 
modern society, for a successful future and career, it is no longer 
enough just to know your responsibilities and be able to fulfill them; 
a specialist needs to be able to go “beyond the scope” of his activi-
ties, see and use opportunities that depend on his personality.
The article discusses the results of studying the formation of soft 
skills (soft skills) among students of psychological and pedagogical 
specialties of TI(f) NEFU named after. M. K. Ammosov in Neryun-
gri. These studies make it possible to identify soft skills among stu-
dents of psychological and pedagogical specialties (n = 65) of the 
Department of Pedagogical Education in the educational space of 
the institute.
Based on the obtained results of the formation of soft skills of stu-
dents of psychological and pedagogical specialties, we identified 
a fairly high level of need for the development of soft skills in the 
professional detail of future teachers. Analysis of the research re-

sults revealed that the formation of soft skills in students of psychol-
ogy and pedagogical specialties is closely related to the develop-
ment of personal needs. Students of psychology and pedagogical 
specialties revealed a sufficient level of development of soft skills for 
successful self-realization in the professional field.

Keywords: soft skills, creativity, critical thinking, communication 
skills, teamwork, educational environment.
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Обучение студентов естественно- научных направлений работе 
с геоинформационными системами в ходе полевых и лабораторных 
практических занятий

Козлова Анастасия Александровна,
соискатель кандидатской диссертации, Нижегородский 
государственный университет им Н. И. Лобачевского

Географические, экологические и смежные дисциплины 
в высших учебных заведениях могут преподаваться в фор-
мате полевой и научно- исследовательской практики, являясь 
благоприятной средой для внедрения в их программы геоин-
формационных систем как методики прикладных исследова-
ний. ГИС, представленные в виде платформ, систем сбора, 
хранения и обработки данных, интегрируются в курсы подго-
товки студентов географических, экологических, биологиче-
ских специальностей. В данной работе рассматриваются воз-
можности применения ГИС в обучении естественнонаучным 
специальностям: приводятся примеры методов работы с дан-
ными дистанционного зондирования Земли, информационно- 
поисковыми системами по биоразнообразию для студентов 
биологических направленностей, платформами для приклад-
ного картографирования, используемыми в разных ВУЗах Рос-
сии. Также подчеркивается важность соблюдения технических 
и соответствия квалификационным требованиям при организа-
ции практических занятий с использованием ГИС.

Ключевые слова: геоинформационные системы, цифро-
вая картография, данные дистанционного зондирования, 
информационно- поисковые системы, практическое занятие, 
полевая практика.

Введение

Геоинформационные системы (ГИС) –  цифровая 
среда для сбора, управления и анализа данных 
с учетом их территориального распределения. 
В научно- практическом смысле ГИС представ-
ляют собой метод пространственного анализа 
массивов данных различного объема независи-
мо от их тематики. Так, цифровое картографиро-
вание и пространственный анализ выгруженной 
на карту информации может лечь в основу физико- 
географического, экономико- географического, био-
логического, геоэкологического районирования 
в рамках научно- исследовательской или практи-
ческой работы. Применение геоинформационных 
технологий в педагогике средней и высшей шко-
лы –  методика относительно новая, постепенно вне-
дряемая образовательными учреждениями. Извест-
но, что интеграция геоинформатики как отдельной 
дисциплины в российские учебные заведения да-
тируется концом XX века, но по настоящий момент 
практикуется не во всех отечественных ВУЗах [5]. 
Тем не менее, географические, биогеографиче-
ские, экологические исследования, проводимые 
университетами, все чаще так или иначе связаны 
с ГИС-технологиями и, следовательно, требуют со-
ответствующей подготовки студентов бакалавриата 
и магистратуры.

Применение ГИС в организации 
естественнонаучных дисциплин

Обучение студентов естественнонаучных направленностей 
работе с данными дистанционного зондирования Земли

В ряде ВУЗов Москвы, Санкт- Петербурга, Томска, 
Новосибирска, Краснодара, Перми обучение геоин-
формационным технологиям входит в программы 
таких дисциплин, как биогеография, общая эколо-
гия, основы рационального природопользования. 
Речь идет не только о навыках построения специ-
ализированных тематических карт и их анализа, 
но и о работе с данными дистанционного зонди-
рования Земли (ДДЗЗ) [4;9]. Последние являются 
объектом детального изучения студентами эколо-
гических, геоэкологических и лесохозяйственных 
специальностей. Дешифровка, последующее кар-
тографирование и анализ снимков ДЗЗ позволяют 
таким студентам и аспирантам выполнять курсовые, 
дипломные, научно- квалификационные работы, 
позже становясь основной методикой при научно- 
исследовательской работе и подготовке диссерта-
ций на соискание ученых степеней.
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Так, например, в Пермском университете рабо-
та с ДДЗЗ изучается в рамках специализирован-
ных курсов с 2012 г. Основные учебные дисципли-
ны при подготовке бакалавров, обучающие интер-
претации ДДЗЗ –  «Дистанционное зондирование 
в картографии» и «Специальные вопросы темати-
ческого дешифрирования». Дисциплины изучают-
ся студентами на 4 курсе бакалавриата. Програм-
ма первого учебного курса охватывает в основном 
методы предварительной обработки ДДЗЗ, второ-
го –  автоматизированные и экспертные методы те-
матического дешифрирования.

Лекционные занятия по данным курсам предпо-
лагают изучение нескольких тематических блоков 
«Теоретические основы ДЗЗ из космоса», «Мето-
ды предварительной обработки ДДЗЗ», «Методы 
тематического дешифрирования ДДЗЗ», «Миро-
вой фонд космических снимков», «Использование 
ДДЗЗ в картографии», «Космический мониторинг 
и исследования Земли из космоса» и т.д.

Целью лабораторных занятий по данным дис-
циплинам является практическое освоение сту-

дентами методов работы с ДДЗЗ (геометрическая 
коррекция, предварительная обработка, создание 
мозаик, тематическое дешифрирование –  различ-
ные методы классификации и мультивременного 
анализа снимков, индексные методы и т.д.). Кро-
ме того, в качестве контрольных заданий студенты 
решают задачи проектного типа, что предполагает 
последовательное применение различных мето-
дов предварительной обработки и тематического 
анализа ДДЗЗ [6].

При проведении лабораторных работ ис-
пользуются данные ДЗЗ как из открытых источ-
ников, так и приобретенные университетом 
по лицензии. Методы автоматизированного 
дешифрирования рассматриваются в основ-
ном на примере снимков LANDSAT. Также ши-
роко используются данные со спутников се-
рии SPOT и снимки сверхвысокого разрешения 
WorldView-2 и Pleiades, ранее приобретенные 
ГИС-центром ПГНИУ для реализации различ-
ных проектов (см. рис. 1).

Рис. 1. Космический снимок ООПТ «Кваркуш», используемый в дисциплине «Методы тематического 
дешифрирования ДДЗЗ» (ПГНИУ, 2013)

Обучение студентов биологических направленностей 
работе с информационно- поисковыми системами 
по биоразнообразию

В студенческой полевой и научно- исследовательской 
практике для биологических и биогеографи-
ческих направленностей находят применение 
информационно- поисковые системы. Так, глобаль-
ная система регистрации данных по биоразнообра-
зию iNaturalist, находясь в открытом доступе для 

любого пользователя, может служить как ориенти-
ром при поиске локализаций представителей иско-
мых видов (птичье гнездо, комплекс муравейников 
определённого вида и т.д.), так и местом хранения 
и визуализации собственных данных –  найдя инте-
ресующий его объект, практикант заносит инфор-
мацию о нем в базу с указанием вида, местополо-
жения, координат и фотографией объекта [10]. Так 
хранилище системы регулярно пополняется новыми 
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данными, доступными для изучения следующим по-
током студентов. При этом следует помнить, что ин-
формация iNaturalist градуируется по уровням ком-
петентности вносящего ее пользователя и не все 

зарегистрированные точки встречаемости видов 
будут являться корректными –  стоит доверять в пер-
вую очередь данным исследовательского (эксперт-
ного) уровня (см. рис. 2).

Рис. 2. Разноуровневые наблюдения в iNaturalist, показывающие встречаемость вида-интродуцента

 
Рис. 3. Таксономический каталог информационно- 

поисковой системы ZINsecta (Зоологический институт 
РАН, 2002)

Также в качестве вспомогательных средств ис-
пользуются не только базы геоданных, но и таксо-
номические каталоги, содержащуюся в которых ин-
формацию впоследствии можно картографировать 
и анализировать. В В зоологической науке и кон-
кретно зоологии беспозвоночных для систематиза-
ции имеющихся данных по известным таксонам на-
секомых используется информационно- поисковая 
база ZINsecta, созданная Зоологическим институ-
том РАН в г. Санкт- Петербурге в 2002 г [11]. База 
регулярно пополняется, в настоящее время она со-
держит перечень таксонов, изучаемых в большин-

стве общеобразовательных школ и высших учеб-
ных заведений РФ в курсах биологии и зоологии. 
База ZINsecta не является геоинформационной, так 
как хранящиеся в ней данные не имеют географи-
ческой привязки –  тем не менее, к ней обращаются 
студенты при прохождении летних полевых прак-
тик по биоразнообразию и экологии, написании 
курсовых, выпускных квалификационных и научно- 
квалификационных работ. Автор настоящей ста-
тьи также использовал данную информационную 
систему для написания учебно- методического по-
собия по дисциплине «Биологические ресурсы, ме-
тоды их контроля и управления» для магистрантов 
кафедры ботаники и зоологии ННГУ [7], которое 
в настоящий момент находится в процессе изда-
ния. Помимо этого, обозначенные в каталоге ареа-
лы видов могут лечь в основу карт границ ареалов 
при проведении зоогеографических, экологических 
и профильных энтомологических научных исследо-
ваний (см. рис. 3).

Обучение основам цифрового картографирования

На практических занятиях в высших учебных заве-
дениях естественнонаучных направленностей в те-
чение академического семестра могут быть приме-
нимы устанавливаемые или онлайн- платформы для 
цифрового картографирования. Санкционные меры, 
принятые в 2022–2023 гг., существенно ограничили 
российским пользователям доступ к зарубежным 
геоинформационным программам (например, сер-
вису ArcGIS со всеми компонентами). Тем не менее, 
перечень отечественного ПО достаточно обширен –  
многие российские программы являются бесплатны-
ми для частных лиц и образовательных учреждений 
и обладают необходимым функционалом, позволя-
ющим выполнить запланированную работу в рамках 
учебного занятия по биогеографии, рациональному 
природопользованию или геоэкологии.
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При освоении студентами навыков картогра-
фирования и анализа геоинформационных дан-
ных в свободном для частных пользователей и об-
разовательных организаций доступе находятся 
следующие ГИС:
– ГИС-Интегра
– ГИС-Аксиома
– NextGIS
– QGIS
– Quantum- GIS.

Так, в рамках курса «Основы биогеографии 
с применением геоинформационных систем», 
разработанном в 2023 г. в рамках подготовки ба-

калавров на кафедре ботаники и зоологии ННГУ 
[1], в качестве основного ПО для самостоятель-
ного построения карт природоохранных терри-
торий, ареалов видов, траекторий инвазий и ин-
тродукций используется геоинформационная си-
стема «Аксиома». В рамках курса приобретаются 
не только теоретические знания по зоо- и фито-
географии, но и прикладные навыки: работа с то-
чечными, линейными, полигональными слоями 
на карте, построение и редактирование карто-
графических объектов, пространственный анализ 
данных и т.д. (см. рис. 4).

Рис. 4. Обучение работе со слоями данных в ПО ГИС «Аксиома» в рамках курса биогеографии (ННГУ, 2023)

Программы для прикладного картографирова-
ния могут быть эффективны для получения сту-
дентами следующих знаний, умений и навыков:
1) определение четких пространственных коор-

динат и границ объекта своего исследования 
(участок леса, реки, водохранилища и т.д.);

2) определение и наглядное отображение аре-
ала исследуемого вида (для биологических 
специальностей), сельхозугодия (для аграрных 
специальностей), охраняемого участка леса 
(для лесохозяйственных специальностей);

3) качественный и количественный анализ любо-
го картографируемого объекта (оценка распре-
деления сельскохозяйственных земель по от-
расли использования, оценка полноты, продук-
тивности леса и распределения земель лесного 
фонда, анализ частоты встречаемости и рав-
номерности распределения видов животных 
и растений).
Большинство геоинформационных программ 

имеют проектный формат сохранения (карта с не-
сколькими слоями данных, легендой, подписями, 
аналитической инфографикой сохраняется еди-
ным файлом, доступным для скачивания). Кроме 
того, подобное ПО позволяет выгрузить данные 

в виде текстового отчета с таблицами и диаграм-
мами, отображающими результаты проведенных 
со слоями карты аналитических операций. Таким 
образом, отправленный преподавателю проект 
и отчет могут служить формой промежуточной 
или итоговой отчетности по практической части 
дисциплины наряду с теоретическими вопросами 
[2].

Проблемы применения ГИС в организации 
учебных занятий

Следует отметить, что, при всей практической при-
менимости и доступности ГИС для образовательных 
организаций, при включении геоинформационных 
технологий в программы дисциплин необходимо 
принимать во внимание следующее:

1) необходимость обеспечить подразделение 
университета специально оборудованными ауди-
ториями с необходимым количеством подключен-
ных к ГИС-программе стационарных компьютеров;

2) необходимость обеспечить подразделение 
университета пакетом лицензий, соответствую-
щим количеству студентов и преподавателей, ра-
ботающих с ГИС;
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3) необходимость доступа к используемой ГИС 

программе на персональном компьютере или но-
утбуке преподавателя соответствующей дисцип-
лины;

4) открытый доступ к мобильным приложени-
ям для сбора и поиска данных в условиях полевой 
практики или научно- исследовательской работы;

5) обязательный высокий уровень компетентно-
сти преподавателя не только в фундаментальных 
аспектах преподаваемой дисциплины, но и в при-
кладных вопросах использования конкретной ГИС, 
возможность обучения самих преподавателей ра-
боте с ГИС.

Заключение

Применение геоинформационных систем в органи-
зации практических занятий в рамках курсов есте-
ственнонаучных дисциплин –  относительно новая 
тенденция, адаптированная лишь в ограниченном 
количестве подразделений университетов и научно- 
исследовательских институтов. Тем не менее, раз-
рабатываются новые рабочие программы дисци-
плин и учебно- методические пособия, включающие 
в себя инструкции по работе с информационно- 
поисковыми, прикладными ГИС, а также данны-
ми дистанционного зондирования Земли. Созда-
ются и фонды оценочных средств, позволяющие 
проводить проверку не только усвоенных теорети-
ческих знаний по естественнонаучным дисципли-
нам, но и приобретенных умений и навыков работы 
с цифровым картографическим материалом. Такая 
тенденция позволяет студентам получить актуаль-
ное в своей среде образование, а подразделени-
ям университетов и научно- исследовательских ор-
ганизаций –  облегчить проведение лабораторных 
занятий, полевой практики, выездных экспедиций.

Следует отметить, что ГИС –  специфическая 
отрасль прикладной научной деятельности, тре-
бующая соответствия организаций определенным 
техническим, а сотрудников и обучающихся –  ква-
лификационным требованиям. При внедрении 
данного метода в программу курса следует со-
ставлять подробные инструкции по обучению ра-
боте с конкретным ПО, в которую включается и пе-
речень возможных проблем. Это позволит оценить 
степень готовности учебного заведения к подоб-
ным изменениям структуры занятий.
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Geographical, ecological and interdisciplinary subjects in higher 
education institutions can be taught in the format of field and re-
search practice, being a favorable environment for introduction of 
geographic information systems into academic programs as a meth-
odology of applied research. GIS, presented in the form of platforms 
or systems for data collecting, storing and processing, are integrat-
ed into the courses for students of geographical, ecological and bio-
logical profiles. The current article examines the possibility of using 
GIS in teaching natural science disciplines: methods of working with 
Earth remote sensing data, taxonomic information systems for biolo-
gy students, applied mapping platforms used in different universities 
of Russia. The importance of observing technical and qualification 
requirements while organizing practical classes using GIS is also 
emphasized.
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Актуальность темы исследования обусловлена необходи-
мостью повышения эффективности деятельности уголовно- 
исполнительных инспекций. В условиях современной реали-
зации исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, где взаимодействие осуществляется с различными 
категориями осужденных, становится все более важным каче-
ство коммуникативной компетентности, которое играет клю-
чевую роль в успешном выполнении служебных обязанностей 
инспекторами. Исследование, охватывающее такие аспекты, 
как определение и роль коммуникативной компетентности, 
ее особенности в контексте уголовно- исполнительной систе-
мы, а также методы и эффективность ее развития, позволяет 
не только выявить существующие проблемы, но и предложить 
практические рекомендации для улучшения профессиональ-
ной подготовки инспекторов. Таким образом, работа имеет 
значительный потенциал для повышения качества работы 
уголовно- исполнительных инспекций. Автором даны рекомен-
дации направленные на повышение качества взаимодействия 
инспекторов с различными категориями осужденных, отбыва-
ющих наказания не связанное с изоляцией от общества.

Ключевые слова: уголовно- исполнительная инспекция, осу-
жденный, инспектор, коммуникативная компетентность, воспи-
тательная работа, служебная подготовка.

В современном обществе вопросы исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, приобретают особую значимость. 
Одним из ключевых аспектов рассматриваемой 
сферы является воспитательная работа с раз-
личными категориями осужденных, которая осу-
ществляется инспекторским составом уголовно- 
исполнительных инспекций (далее –  УИИ) [3, 
с. 240].

УИИ представляют собой государственный ор-
ган, обеспечивающий политику депенализации 
в сфере реализации уголовной ответственности 
[5, c. 59].

В условиях, когда значительное количество осу-
жденных отбывает наказание без изоляции от об-
щества, важность эффективной воспитательной 
работы становится особенно актуальной. Данная 
особенность связана не только с целью обеспече-
ния общественной безопасности, но и с задачами 
социальной реабилитации и ресоциализации осу-
жденных, направленными на снижение уровня ре-
цидивизма.

Воспитательная работа с осужденными без 
изоляции от общества имеет свои особенности, 
которые определяются различными факторами, 
включая возраст, пол, уровень социальной адап-
тации, а также индивидуальные психологические 
характеристики осужденных. Однако особое ме-
сто здесь занимает –  коммуникативная компетент-
ность инспекторского состава УИИ.

В рамках воспитательной работы сотрудни-
ки УИИ также должны обладать психологической 
компетентностью [4, c. 59].

Взаимодействие инспекторского состава УИИ 
с осужденными представляет собой важный эле-
мент воспитательной работы. Инспекторы вы-
ступают не только как контролирующие органы, 
но и как наставники, способствующие: формиро-
ванию у осужденных навыков, необходимых для 
успешной жизни в обществе; изменению взглядов 
и убеждений, создание позитивного образа мыш-
ления; оказание психологической и иной помощи, 
в рамках своей компетенции и т.д. Эффектив-
ное взаимодействие требует от инспекторов УИИ 
не только профессиональных знаний, но и вы-
сокий уровень коммуникативных навыков, а так-
же способности к эмпатии и пониманию сложных 
жизненных ситуаций, в которых оказываются осу-
жденные. Важно, чтобы инспекторы УИИ могли 
создать доверительную атмосферу, что позволит 
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осужденным открыться и начать процесс самосо-
знания и саморефлексии.

Однако коммуникативная компетентность вклю-
чает в себя не только знание языка и правил об-
щения, но и умение адаптировать свое поведение 
в зависимости от ситуации. Инспекторский состав 
УИИ должен понимать эмоциональное состояние 
собеседника и реагировать на него соответству-
ющим образом. Важно отметить, что коммуника-
тивная компетентность не приемлет статичности 
и шаблонности, это сложное, многогранное уме-
ние, требующее от инспектора УИИ професси-
ональных знаний, умений и опыта в профессио-
нальной коммуникации.

В рамках взаимоотношений «инспектор –  осу-
жденный» умение коммуницировать способствует 
минимизации конфликтных ситуаций, нарушения 
режима отбывания уголовного наказания, количе-
ства постпенитенциарного рецидива и т.д. Также 
не стоит исключать то, что осужденные могут на-
ходиться в состоянии стресса, страха или агрес-
сии. Инспекторы УИИ должны быть готовы к раз-
личным реакциям со стороны осужденных и уметь 
находить подход к каждому из них. Это требу-
ет от них не только профессиональных знаний, 
но и психологической устойчивости, умения ана-
лизировать ситуацию и принимать взвешенные 
решения.

В связи с чем инспекторскому составу УИИ не-
обходимо повышать свой уровень коммуникатив-
ной компетентности, ввиду того, что все осужден-

ные, отбывающие наказание не связанное с изо-
ляцией от общества, индивиды и относятся к раз-
личным категориям: несовершеннолетние осу-
жденные; осужденные, которым не отбытая часть 
наказания в виде лишения свободы заменена бо-
лее мягким видом наказания; женщины, которым 
предоставлена отсрочка отбывания наказания 
в виде лишения свободы до достижения их совер-
шеннолетним ребенком 14-летнего возраста; ра-
нее неоднократно судимые лица и т.д.

Эффективность коммуникативной компетент-
ности инспекторского состава УИИ можно оцени-
вать по различным критериям, включая уровень 
соблюдения условий наказания, степень удовлет-
воренности осужденных взаимодействием с ин-
спекторами УИИ и общую атмосферу в учрежде-
нии. Важно отметить, что коммуникативная ком-
петентность инспекторского состава УИИ может 
привести к значительным улучшениям в работе 
уголовно- исполнительной системы в целом.

С целью повышения коммуникативной ком-
петентности инспекторского состава УИИ автор 
статьи предлагает внедрение спецкурса «Фор-
мирование коммуникативной компетентности со-
трудников уголовно- исполнительной инспекции 
в воспитательной работе с осужденными без изо-
ляции от общества». Спецкурс будет проводит-
ся на занятиях по служебной подготовке с уче-
том особенностей служебной деятельности УИИ. 
Данный спецкурс включает в себя 4 модуля (таб-
лица 1).

Таблица 1. Учебно- тематический спецкурса «Формирование коммуникативной компетентности инспекторского состава УИИ 
в воспитательной работе с осужденными без изоляции от общества»

№ темы Тема занятий Время, ч

1 2 3

Модуль 1. Теоретические основы формирования коммуникативной компетентности инспекторского состава УИИ, при организации 
воспитательной работы с осужденными без изоляции от общества

1.1 Социально- психологические особенности осужденных без изоляции от общества и специфика орга-
низации социальной и воспитательной работы (лекция- дискуссия)

2

1.2 Понятие, цели и задачи исполнительной пробации (лекция) 2

1.3 Организация контроля конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия с различными категория-
ми осужденных без изоляции от общества (лекция- дискуссия)

2

1.4 Коммуникативная компетентность сотрудников уголовно- исполнительной инспекции, работающих 
с осужденными без изоляции от общества (лекция- дискуссия)

2

1.5 Коммуникативные способности и культурно- социальная компетентность, как профессионально важ-
ные качества сотрудников УИИ в социальной и воспитательной работе с осужденными без изоляции 
от общества (лекция- дискуссия)

2

1.6 Индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации 
(лекция)

2

1.7 Профессиональная мотивация, как средство повышения коммуникативной компетентности сотруд-
ников уголовно- исполнительной инспекции (лекция- дискуссия)

2

1.8 Социально- педагогические технологии работы с осужденными без изоляции от общества (лекция); 2

Модуль 2. Практические занятия по формированию коммуникативной компетентности инспекторского состава УИИ

2.1 Практико- ориентированные занятия (ситуация № 1) 2

2.2 Практико- ориентированные занятия (ситуация № 2) 2

2.3 Практико- ориентированные занятия (ситуация № 3) 2
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№ темы Тема занятий Время, ч

2.4 Практико- ориентированные занятия (ситуация № 4) 2

2.5 Практико- ориентированные занятия (ситуация № 5) 2

Модуль 3. Развивающие тренинги:

3.1 Акмеологический тренинг направленный на формирование у сотрудников инспекции стремления 
к саморазвитию профессионализма

2

3.2 Психолого- педагогические аспекты профессионального общения сотрудников инспекции с осужден-
ными без изоляции от общества

2

3.3 Педагогический тренинг по развитию культурно- социальной компетентности сотрудников инспек-
ции, для организации социальной и воспитательной работы с осужденными без изоляции от обще-
ства

2

3.4 Психологический тренинг по формированию благополучного социально- психологического климата 
в коллективе сотрудника уголовно- исполнительной инспекции

4

3.5 Разрешение конфликтов и управлением стрессом 2

3.6 Эффективное взаимодействие с различными категориями осужденных без изоляции от общества 2

Модуль 4. Итоговое обучение

4.1 Промежуточные результаты обучения 2

4.2 Контрольные результаты обучения 2

Итого 44

В основу разработанного спецкурса были поло-
жены научные принципы, а именно: системности 
и последовательности; непрерывности; принцип 
связи с теорией и практикой; активности и созна-
тельности.

При реализации данного спецкурса в процес-
се служебной подготовки предусматривается ис-
пользование различных методов обучения: про-
ведение лекций- дискуссий; контекстный метод; 
кейс-метод (конкретных ситуаций), используются 
при моделировании различных ситуаций, которые 
могут возникать при выполнении функциональ-
ных обязанностей инспекторским составом УИИ 
[5, 163].

В теоретическом блоке спецкурса в лекцион-
ных материалах мы будем использовать теорети-
ческие и практические разработки, которые помо-
гут в решении проблемы, а именно приобретение 
необходимых специальных коммуникативных зна-
ний инспекторами УИИ, занимающимися социаль-
ной и воспитательной работой с осужденными без 
их изоляции от общества. Теоретические разра-
ботки охватывают основные принципы и методы 
коммуникации, а также психологические особен-
ности взаимодействия с осужденными. Они позво-
лят нашим сотрудникам УИИ более глубоко понять 
механизмы общения и принципы эффективного 
взаимодействия. Практические разработки помо-
гут нашим сотрудникам возможность практико-
ваться в реальных стандартных и нестандартных 
ситуациях и применять полученные теоретические 
знания на практике. Благодаря этому, они смогут 
развить и улучшить свои навыки коммуникации 
и научиться адаптироваться к разным обстоятель-
ствам.

Практическая часть спецкурса предназначена 
для развития и закрепления социальных умений 

и навыков, необходимых инспекторскому составу 
УИИ в работе с осужденными без изоляции от об-
щества. Она нацелена на помощь сотрудникам 
УИИ в рамках воспитательного процесса, а также 
для обеспечении социальных контактов и взаимо-
действия с осужденными, чтобы помочь им успеш-
но социализироваться. На практических занятиях, 
которые включают в себя: развивающие тренин-
ги и практико- ориентированные занятия, именно 
такие занятия и тренинги, смогут помочь сотруд-
никам УИИ, эффективно проводить социальную 
и воспитательную работу с различными категория-
ми осужденных осужденными. Мы предлагаем ис-
пользовать различные методы, а именно группо-
вые дискуссии, симуляции социальных ситуаций, 
тренинги и другие формы активного обучения.

Для достижения целей и эффективности спец-
курса, мы предлагаем использовать итоговый 
контроль, основанный на тестовых практико- 
ориентированных заданиях. Эти задания обеспе-
чат обратную связь в процессе обучения между 
руководством и инспекторским составом УИИ. Та-
кой подход позволял не только проверить приоб-
ретенные и накопленные коммуникативные зна-
ния, умения и навыки, но и помогает определить 
слабые места и потребности каждого сотрудника 
УИИ.

Таким образом, реализация данного спецкурса 
обучения позволит инспекторскому составу УИИ 
[5, 163]:
– получить знания о специфике профессиональ-

ного общения, стилях и формах общения, пред-
упреждения конфликтов в процессе взаимо-
действия с различными категориями осужден-
ных;

– управлять собственным состоянием в экстре-
мальных ситуациях профессионального обще-

Окончание



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

198

ния и регулировать его в процессе общения 
с различными категориями осужденных;

– быть готовым к воспитательному взаимодей-
ствию с различными категориями осужденных 
в конфликтных, экстремальных ситуациях;

– уметь проводить самоанализ и самооценку 
своих коммуникативных действий по отноше-
нию к различным категориям осужденных.
В ходе работы автором были рассмотрены 

ключевые понятия, определяющие суть и значе-
ние коммуникативной компетентности, а также ее 
роль и особенности в специфике работы УИИ.

Коммуникативная компетентность представ-
ляет собой неотъемлемую часть профессиональ-
ной подготовки инспекторов, обеспечивая эффек-
тивное взаимодействие с различными категори-
ями осужденных. Успешность выполнения задач, 
стоящих перед инспекторами, во многом зависит 
от их способности к установлению доверительных 
отношений, разрешению конфликтов и эффектив-
ному обмену информацией. В условиях, когда ин-
спекторы УИИ работают с людьми, находящимися 
в сложной жизненной ситуации, их коммуникатив-
ная компетентность становится критически важ-
ными качеством для достижения поставленных 
целей.

Важность применения коммуникативной ком-
петенции в работе уголовно- исполнительных ин-
спекций подтверждается множеством примеров 
успешного взаимодействия между инспекторами 
УИИ и осужденными. Инспекторы, обладающие 
высоким уровнем коммуникативной компетентно-
сти, способны не только предотвратить конфлик-
ты, но и создать условия для конструктивного ди-
алога, что в конечном итоге приводит к улучше-
нию результатов работы инспекций. Это включа-
ет в себя более высокие показатели соблюдения 
условий наказания, успешную социальную адап-
тацию и реабилитацию осужденных и снижение 
уровня рецидивизма.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что коммуникативная компетентность является 
важнейшим качеством, которое необходимо ин-
спекторскому составу УИИ. Данное качество спо-
собствует формированию специальных знаний 
о специфики профессионального общения, а так-
же развивает аналитические и тактические уме-
ний по воспитательному взаимодействию с раз-
личными категориями осужденных с учетом ин-
дивидуальных особенностей спецконтингента, 
а также высокий уровень профессиональной ком-
муникации инспекторского состава, несомненно 
играет ключевую роль в обеспечении прав и сво-
бод осужденных, а также их социальной реабили-
тации и интеграции в общество [5, 164]. В услови-
ях динамично меняющегося общества, где требо-
вания к профессиональным качествам постоянно 
растут, развитие коммуникативной компетентно-
сти становится неотъемлемой частью подготовки 
инспекторского состава УИИ в процессе служеб-
ной подготовки

В заключение, необходимо подчеркнуть, что 
успешное развитие коммуникативной компетент-
ности у инспекторов уголовно- исполнительных 
инспекций требует комплексного подхода, вклю-
чающего как теоретическую подготовку, так 
и практическое применение полученных комму-
никативных знаний и умений, в связи с чем автор 
статьи предлагает внедрить спецкурс «Формиро-
вание коммуникативной компетентности сотруд-
ников уголовно- исполнительной инспекции в вос-
питательной работе с осужденными без изоляции 
от общества». Инвестирование в обучение, также 
развитие и совершенствование коммуникативной 
компетентности не только повысит качество рабо-
ты инспекторского состава УИИ, но и создаст бо-
лее гуманную и эффективную систему исполне-
ния наказаний. Важно, чтобы руководители УИИ 
осознавали значимость коммуникативной ком-
петентности и способствовали развитию данного 
качества среди инспекторов УИИ, что в конечном 
итоге приведет к улучшению результатов работы 
и положительному влиянию на общество в целом.

Литература

1. Антонова Э. А., Терехов С. А. Психологические 
аспекты социальной инженерии в контексте 
подготовки кадров для органов внутренних 
дел // Профессиональное образование сотруд-
ников органов внутренних дел. Педагогика 
и психология служебной деятельности: состо-
яние и перспективы: Сборник научных трудов 
II Международной конференции, Москва, 06–
07 июня 2018 года / Рецензенты: И. Н. Медве-
дев, А. С. Осипова. Москва: Московский уни-
верситет Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации им. В. Я. Кикотя, 2018. 
С. 545–547.

2. Воронова Л. С., Маевская А. Ю. Иноязычная 
коммуникативная компетентность и составля-
ющие ее компетенции // Актуальные пробле-
мы гуманитарных и естественных наук. 2015. 
№ 2–2. С. 73–76.

3. Габараев А. Ш., Колесникова Ю. П. Комму-
никативные навыки сотрудников уголовно- 
исполнительных инспекций в контексте приме-
нения средств исправления осужденных // Про-
белы в российском законодательстве. 2019. 
№ 3. С. 240–243.

4. Гурова О. В. Психологическая компетентность 
сотрудников уголовно- исполнительных инспек-
ций: сущность и алгоритм формирования // Гу-
манизация образования. 2019. № 4. С. 55–64.

5. Кузнецов А. А. Особенности профессионально-
го общения инспекторского состава уголовно- 
исполнительной инспекции в служебной дея-
тельности/ Кузнецов А. А.//Азимут научных ис-
следований: педагогика и психология. –  2024. 
Т. 13. –  № 2(47). С. 61–64.

6. Маликов Б. З., Николаева Т. В. К вопро-
су об уголовно- исполнительных и уголовно- 
процессуальных правоотношениях в деятель-



199

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ности уголовно- исполнительных инспекций // 
Право: ретроспектива и перспектива. 2021. 
№ 2(6). С. 53–59.

7. Никитина Т. В. Специфика профессиональной 
коммуникативной компетенции сотрудника 
уголовно- исполнительной системы // Педаго-
гика и просвещение. 2019. № 2. С. 143–152.

PEDAGOGICAL TOOLS FOR DEVELOPING 
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF PENAL 
INSPECTORS IN ORGANIZING EDUCATIONAL WORK 
WITH CONVICTS WITHOUT ISOLATING THEM FROM 
SOCIETY

Kuznetsov A. A., Alexandrova N. S.
University of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vyatka State 
University

The relevance of the research topic is due to the need to increase 
the effectiveness of the activities of criminal enforcement inspec-
tions. In the context of modern implementation of the execution of 
non-custodial sentences, where interaction is carried out with var-
ious categories of convicts, the quality of communicative compe-
tence is becoming increasingly important, which plays a key role 
in the successful performance of official duties by inspectors. The 
study, covering such aspects as the definition and role of commu-
nicative competence, its features in the context of the penal enforce-
ment system, as well as methods and effectiveness of its develop-
ment, allows not only to identify existing problems, but also to offer 
practical recommendations for improving the professional training of 
inspectors. Thus, the work has a significant potential to improve the 
quality of work of penal enforcement inspections. The author gives 
recommendations aimed at improving the quality of interaction be-
tween inspectors and various categories of convicts serving sen-
tences unrelated to isolation from society.

Keywords: penal enforcement inspection, convict, inspector, com-
municative competence, educational work, service training.
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в музыкальном образовании Китая
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Статья посвящена всестороннему изучению влияния испол-
нительской техники и педагогической философии великого 
венгерского пианиста и композитора Ференца Листа на со-
временное музыкальное образование в Китае. В работе под-
робно анализируются основные принципы и методы, которые 
Лист использовал в своей педагогической практике, включая 
его инновационные подходы к технике игры на фортепиано 
и музыкальной интерпретации, а также рассматривается их 
адаптация к специфике китайской культурной среды. Особое 
внимание уделяется тому, как идеи Листа могут быть интегри-
рованы в процесс обучения игре на фортепиано в китайских 
музыкальных школах и консерваториях, способствуя развитию 
исполнительского мастерства и творческого потенциала сту-
дентов. Статья также рассматривает исторические и культур-
ные предпосылки, способствующие восприятию идей Листа 
в Китае, и предлагает практические рекомендации для педаго-
гов по внедрению этих методов в учебный процесс. Материал 
будет полезен для педагогов, исполнителей и исследователей, 
интересующихся историей и развитием фортепианного искус-
ства, а также для тех, кто стремится обогатить свое педагоги-
ческое мастерство и расширить методологическую базу в об-
ласти музыкального образования.

Ключевые слова: Ференц Лист, исполнительская техника, пе-
дагогическая философия, музыкальное образование, Китай.

Введение

Ференц Лист, один из самых виртуозных пианистов 
и композиторов XIX века, разработал уникальный 
стиль исполнения, основанный на высокотехничной 
игре и глубоких эмоциональных интерпретациях [3, 
с. 20–22]. Его новаторский подход к фортепианной 
технике кардинально повлиял на развитие инстру-
ментальной музыки, расширяя возможности пиани-
стов и композиторов [14]. Влияние Листа ощуща-
ется и в современном музыкальном образовании, 
включая Китай, где его педагогическая философия 
и исполнительские принципы активно изучаются 
и адаптируются.

Актуальность данной статьи заключается 
в проведении анализа того, как идеи Листа нашли 
отражение в музыкальной культуре Китая, и их 
влияние на развитие профессионального образо-
вания пианистов в современных условиях.

Цель статьи –  рассмотреть, каким образом ис-
полнительская техника и педагогические принци-
пы Листа повлияли на подходы к обучению в ки-
тайских музыкальных учебных заведениях, а так-
же на развитие творческих методов среди совре-
менных китайских пианистов.

Исторический контекст и исполнительская 
техника Ференца Листа

Лист не только усовершенствовал технические 
аспекты игры, но и преобразил само понимание 
фортепиано как инструмента, способного переда-
вать широчайший спектр эмоций и идей. Его подход 
к исполнительству был основан на глубоком знании 
оркестровой техники и стремлении использовать 
фортепиано как средство создания разнообразных 
звуковых эффектов. Одной из ключевых особенно-
стей его техники было использование расширенного 
диапазона клавиатуры и свободы в интерпретации 
произведений [4, с. 34].

Лист включал в свои произведения виртуозные 
пассажи, требующие исключительной ловкости 
и быстроты пальцев, что значительно повысило 
технические стандарты игры на фортепиано [16]. 
Такие произведения, как его «Этюды» и «Сона-
та си минор», иллюстрируют использование слож-
ных арпеджио, широких интервалов и динамиче-
ских контрастов, что ставило перед исполните-
лями новые, ранее невиданные задачи. Лист ак-
тивно применял элементы оркестровой техники, 
стремясь имитировать звучание целого оркестра 
на фортепиано, что впечатляло его современников 
и расширяло границы возможностей инструмента 
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[2, с. 45]. Это требовало от пианиста не только тех-
нической подготовки, но и умения мыслить как ди-
рижёр, чувствовать баланс звуковых линий и ди-
намики.

Его новаторские приёмы включали использо-
вание широких интервалов, сложных арпеджио 
и необычных аккордов [5, с. 78–80]. Лист экспери-
ментировал с гармонией и ритмом, вводя в музы-
ку элементы, которые позже станут характерны-
ми для импрессионизма и экспрессионизма. Эти 
нововведения позволяли создавать мощные зву-
ковые эффекты, усиливая драматизм и вырази-
тельность музыкальных произведений [11, с. 133]. 
В частности, использование «ломаных» арпеджио 
придавало его исполнению эффект плавности 
и непрерывности, что стало характерной чертой 
его стиля [16, с. 98–99]. Такая техника значитель-
но обогатила фортепианную литературу, сделав 
её более разнообразной и многогранной.

Трансформация педагогической философии 
Листа в Китае

Трансформация педагогической философии Фе-
ренца Листа в Китае стала возможной благодаря 
усилиям выдающихся китайских пианистов, таких 
как Инь Чэнцзун и Лю Шикунь, которые получили об-
разование в Европе и Советском Союзе и привезли 
на родину западные подходы к обучению. Обучение 
этих пианистов за рубежом дало им возможность 
глубже понять европейскую пианистическую тра-
дицию, включая технику и философию Листа. На-
пример, Лю Шикунь, который учился в Московской 
консерватории и завоевал приз на Международном 
конкурсе имени Листа в Будапеште, стал одной 
из ключевых фигур в продвижении листовских идей 
в Китае. Он активно использовал их в образователь-
ной практике, внедряя высокие стандарты техники 
и виртуозности, характерные для Листа  [2, с.с. 140].

Влияние Листа распространилось и через дея-
тельность Инь Чэнцзуна, который изучал музыку 
в Вене и Ленинграде (ныне Санкт- Петербург) пе-
ред возвращением в Китай. После возвращения 
он стал солистом Центрального филармоническо-
го оркестра Китая, а также активно занимался пе-
дагогической деятельностью. Во время Культур-
ной революции, когда западная музыка была за-
прещена, Инь Чэнцзун адаптировал западные ме-
тоды, включая листовскую технику, к китайским 
традициям, создавая произведения, сочетающие 
китайскую и западную музыку, такие как знамени-
тый «Концерт для фортепиано и оркестра “Жёлтая 
река”» [18, с. 245].

Эти педагоги внедряли философию Листа, ко-
торая акцентирует внимание на развитии индиви-
дуального стиля и глубоком эмоциональном со-
держании музыки, в систему обучения китайских 
консерваторий. Они придавали особое значение 
технике исполнения, интерпретации и способно-
сти передавать глубокие чувства через музыку. 
Это совпадало с традиционным уважением к тех-
ническому мастерству и дисциплине в китайской 

культуре, что способствовало популярности ли-
стовской техники среди китайских студентов и пе-
дагогов.

Одним из важных аспектов адаптации листов-
ской педагогики в Китае стало также привнесе-
ние в обучение интерпретационного подхода Ли-
ста, который учил пианистов видеть в произведе-
нии не просто ноты, но и целую палитру эмоций 
и символов. Китайские педагоги, вдохновлённые 
таким подходом, стимулируют студентов к поиску 
собственных интерпретаций и к выражению своей 
личности через музыку, что помогает создать уни-
кальный синтез западной и китайской музыкаль-
ных культур

Особенности адаптации техники и философии 
Листа в китайской музыкальной педагогике

Китайские пианисты активно включают произведе-
ния Листа в свои учебные программы и концертные 
репертуары. В консерваториях Китая изучение тех-
ник Листа стало важной частью профессионального 
образования пианистов. Учебные программы в та-
ких учебных заведениях, как Шанхайская консерва-
тория или Центральная консерватория музыки в Пе-
кине, включают детальный анализ произведений 
Листа, его подходов к композиции и исполнению.

Особое внимание уделяется технике исполне-
ния: педагоги акцентируют внимание на развитии 
ловкости пальцев, точности игры и умению соз-
давать богатую звуковую палитру, используя ме-
тоды Листа. Программа также включает разбор 
листовских транскрипций симфонических произ-
ведений, что развивает у студентов способность 
понимать и интерпретировать крупные музыкаль-
ные формы. Такой подход помогает не только по-
высить техническое мастерство, но и развить ху-
дожественное мышление и интерпретационные 
навыки.

Важным аспектом адаптации идей Листа стало 
использование его философии поощрения инди-
видуального творчества. Лист считал, что каждый 
студент должен развивать свой уникальный стиль, 
поддерживая природные склонности и таланты 
[18, с. 301]. В китайской педагогической практи-
ке этот принцип нашёл отклик, поскольку педаго-
ги стремятся создать условия для самовыраже-
ния студентов, помогая им найти свой уникальный 
музыкальный голос. Это особенно важно в куль-
турном контексте Китая, где традиционно боль-
шое значение придаётся уважению к мастеру, 
но в то же время ценится личная интерпретация.

Влияние на современное музыкальное 
образование в Китае

Современные китайские пианисты, такие как Ланг 
Ланг и Юджа Ван, активно включают произведения 
Листа в свои репертуары, демонстрируя высочай-
ший уровень техники и эмоциональной глубины 
[12, с. 99]. Эти музыканты не только популяризиру-
ют произведения Листа, но и вдохновляют новое 
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поколение китайских пианистов на изучение его 
техники и философии. Например, Ланг Ланг часто 
исполняет «Венгерские рапсодии» Листа, что стало 
частью его фирменного стиля и помогает ему сохра-
нять связь с традицией, одновременно адаптируя 
её для современной аудитории.

Кроме того, китайские музыкальные учебные 
заведения организуют мастер- классы и конкурсы, 
ориентированные на исполнение произведений 
Листа, где молодые исполнители могут совершен-
ствовать свои навыки. Это помогает развивать 
в Китае уникальную пианистическую школу, в ко-
торой сочетаются западные традиции и китайская 
музыкальная эстетика. Также, в учебных планах 
большое внимание уделяется изучению художе-
ственного наследия Листа, включая его трактаты 
и письма о музыке, что позволяет студентам глуб-
же понять его творческую философию.

Влияние Листа проявляется также и в творче-
стве современных китайских композиторов, таких 
как Чэнь И и Тан Дунь, которые интегрируют эле-
менты его стиля и техники в свои произведения. 
Это помогает соединить западные и восточные 
музыкальные традиции и развивать националь-
ную музыкальную культуру Китая в мировом кон-
тексте. Композиторы используют виртуозные тех-
ники и эмоциональную глубину, характерные для 
Листа, в сочетании с традиционными китайски-
ми мелодиями и инструментами, создавая новые 
формы выражения.

Заключение

Наследие Ференца Листа продолжает оказывать 
значительное влияние на современное музыкальное 
образование в Китае. Его исполнительская техника 
и педагогическая философия стали неотъемлемой 
частью подготовки молодых китайских пианистов, 
способствуя их успехам на международной сцене 
и развитию музыкальной культуры. Адаптация идей 
Листа к китайской культурной среде помогает со-
здать уникальный синтез традиций, обогащающий 
как национальное, так и мировое музыкальное на-
следие. Перспективы дальнейшего исследования 
включают изучение влияния Листа на развитие но-
вых методов в учебном процессе.
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REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL POTENTIAL 
OF THE IDEAS OF F. LISZT IN MUSIC EDUCATION IN 
CHINA.

Luo Ximan
Moscow State Pedagogical University

This article provides a comprehensive study of the influence of the 
performance technique and pedagogical philosophy of the great 
Hungarian pianist and composer Franz Liszt on contemporary mu-
sic education in China. The paper provides a detailed analysis of the 
main principles and methods that Liszt used in his teaching practice, 
including his innovative approaches to piano playing technique and 
musical interpretation, and discusses their adaptation to the specif-
ics of the Chinese cultural environment. Particular attention is paid 
to how Liszt’s ideas can be integrated into the process of teach-
ing piano in Chinese music schools and conservatories, contributing 
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to the development of students’ performance skills and creativity. 
The article also examines the historical and cultural background that 
contributes to the perception of Liszt’s ideas in China and offers 
practical recommendations for educators on the implementation of 
these methods in the educational process. The material will be use-
ful for educators, performers and researchers interested in the his-
tory and development of piano art, as well as for those who seek to 
enrich their pedagogical skills and expand the methodological base 
in the field of music education.

Keywords: Franz Liszt, performing technique, pedagogical philoso-
phy, music education, China.
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Роль системы 112 при комплексном реагировании экстренных оперативных 
и иных служб жизнеобеспечения в случае угрозы и совершения 
террористических актов
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Статья отражает конструктивное изучение комплексного ре-
агирования экстренных оперативных и здравоохранительных 
служб. Сейчас такую систему принято называть 112.
Сейчас служба 112 оснащена передовыми технологиями для 
принятия и оказания любого вида помощи: медицинской, спа-
сательной, правоохранительной, психологической.
Оперативная работа данной системы позволяет молниеносно 
реагировать на поступившие обращения, в том числе о возник-
новении угрозы или совершения экстремистского акта.
Предмет исследования –  функционал системы «112». Актуаль-
ность исследования определяется необходимостью оптимиза-
ции взаимодействия персонала системы «112» с БД. Научная 
новизна статьи заключается в исследовании информационной 
составляющей автоматического режима системы- 112 для 
комплексного реагирования экстренных оперативных служб 
на инцидент «Совершение террористического акта/ диверси-
онного акта» при котором исключается человеческий фактор 
в принятии решений по высылке сил и средств экстренных 
оперативных и иных служб жизнеобеспечения, что позволяет 
минимизировать количество человеческих жертв и оптимизи-
ровать сохранение, культурных, материальных, духовных и т.д. 
ценностей.

Ключевые слова: экстренное реагирование, алгоритм, ком-
плексное реагирование, террористический акт, человеческий 
фактор.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) дис-
петчера, оператора ЦОВ, ЦОВ- ЕДДС системы 
112 с УСПО-112 дает высокие гарантии быстрого 
принятия информации от адресанта, ее обработ-
ки и передачи в соответствующую группу быстро-
го реагирования [2;3;5]. Последовательная схема 
взаимодействия служб с заявителем, а также друг 
с другом представлена на рис. 1 [9;10].

Система 112 с УСПО является структурирован-
ной и функциональной схемой, которая обеспечи-
вает прием поступающих звонков, а также дает 
возможность в быстром режиме вносить всю не-
обходимую информацию по обращению (рис .1) [9; 
10].

Прием и передача информации всегда идет 
в реальном времени, без задержек. Такое реше-
ние позволяет сразу реагировать соответствую-
щим службам.

Современные технологии, а именно их вне-
дрение, например определение местоположение, 
то есть отслеживание геолокации, помогает служ-
бам сразу определять место, где случилось проис-
шествие, а также определить уровень возможной 
угрозы.

При поступлении вызова оператор ЦОВ, ЦОВ-
ЕДС выполняет действия согласно рис. 2 [11].

Происшествия, которые являются вескими ос-
нованиями для заполнения УКИО:
– обнаружение факта задымления помещения, 

открытое пламя в здании или на открытых тер-
риториях;

– дорожные аварии: столкновение автомоби-
лей друг с другом, столкновение автомоби-
ля с дорожным ограждением, наезд на пеше-
хода, то есть те случаи, когда был причинен 
вред здоровью людей или последствия аварии 
повлеки за собой смерть одного или более 
участников,

– дорожно- коммунальные аварии: прорыв газо-, 
водопровода, обрыв линий электропередач, об-
рушение фасадов зданий, мостов, путепрово-
дов, если при данных инцидентах погибли или 
пострадали люди;

– оказание неотложной помощи медицинским 
персоналом;

– сообщения о нарушении правопорядка: адми-
нистративного, уголовного, а также о возникно-
вении угрозы совершения теракта,

– информация о других происшествиях, посту-
пившая на горячую экстренных служб.
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Рис. 1. Структурно- функциональная схема системы 112 с УСПО-112 в части приема вызовов и передачи их 
в службы экстренного реагирования
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Рис. 2. Алгоритм действий диспетчера, оператора ЦОВ, ЦОВ-ЕДДС|

На момент обработки вызова, в котором сооб-
щается о случившемся происшествии, оператор 
или диспетчер 112 в программе создает карточ-

ку, в которую заносит всю первопоступившую ин-
формацию. Чаще всего под такой информацией 
понимается адрес или местоположение происше-
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ствия, тип, время и, если имеются, количество по-
страдавших. Также важно добавить контакты того, 
от кого поступило обращение. Это нужно для под-
держания связи и координации дальнейших дей-
ствий, если помощь еще не прибыла.

Сама форма карточки появляется при приня-
тии оператором вызова, однако есть вероятность, 
что форма карточки может появиться и после при-
нятия вызова. Момент, когда будет открываться 
форма карточки, устанавливается режимом [1].

Автоматический режим подразумевает уста-
новление таких составляющих обращения, как 
номера карточки; время, в момент которого было 
зарегистрировано происшествие; номера телефо-
на абонента, сообщившем о случившемся. Также 
обязательно указывается дата обращения, время 

обработки запроса и данные оператора, приняв-
шего вызов [8].

После ввода первичной информации дальней-
ший порядок заполнения карточки определяется 
так: выбрать тип происшествия можно только ис-
ходя из предложенных вариантов в перечне, кото-
рый в автоматическом режиме определяется про-
граммой.

Если обращение в службу 112 носит под собой 
оповещение об актах терроризма, то присваива-
ется значение «Совершение террористического 
акта/диверсионного акта», что отражено на рис. 3.

Такое происшествие попадает под классифи-
катор «Антитеррор» и требует реагирования всех 
оперативных и спасательных служб.

Рис. 3. Заполнение Информации УКИО

Если определить ситуацию как «Соверше-
ние террористического акта/диверсионного акта 
на общественном транспорте» то мгновенно за-
действуются вызовы оперативной службы «Поли-
ция», а также «Пожарная охрана», «Газ», «Ско-
рая», в том числе и «Антитеррор» (рис. 4) [4; 6; 
7;].

Подводя итог, можно сказать, что система 
112 полностью автоматизирована и направлена 
на ускоренное оперативное реагирование всех 
структурных служб спасения на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе и реагирование 
на информацию о возможном совершении или со-
вершении такого противоправного деяния как тер-
рористический акт.

Также важно отметить, что внедрение такого 
рода алгоритмов в работу спасательных, правоох-
ранительных и иных видов служб дает повысить 
уровень точности и классификации инцидентов, 
что в свою очередь, и подразумевает своевремен-
ное обнаружение и ликвидацию террористических 
угроз.

Помимо вышеперечисленных аспектов, авто-
матизированная система –  112 снижает психо- 
эмоциональную нагрузку с оператора или дис-
петчера, что в положительном ключе сказывает-
ся на выполнении последними своих должностных 
обязанностей.

Алгоритм работы системы –112 с УСПО-112 
сокращает время передачи УКИО (и соответству-
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ющей информации о происшествиях), что очень 
важно в мирное время, а тем более в период про-
ведения специальной военной операции. Это по-

зволяет оптимизировать сохранение человече-
ских жизней, культурных, материальных, духов-
ных и т.д. ценностей.

Рис. 4. Экстренные оперативные службы, задействованные в комплексном реагировании
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THE ROLE OF THE 112 SYSTEM IN THE INTEGRATED 
RESPONSE OF EMERGENCY OPERATIONAL AND 
OTHER LIFE SUPPORT SERVICES IN THE EVENT OF 
A THREAT AND COMMISSION OF TERRORIST ACTS

Borodin M. P., Zuev A. V.
Saint Petersburg University of the State Fire Service of the Russian 
Emergencies Ministry named after Hero of the Russian Federation, General 
of the Army E. N. Zinichev; State University of Maritime and Inland Shipping 
named after Admiral S. O. Makarov

This article reflects a constructive study of the integrated response 
of emergency operational and health services. Now such a system 
is usually called 112.
Now the 112 service is equipped with advanced technologies for 
receiving and providing any type of assistance: medical, rescue, law 
enforcement, psychological.
The operational work of this system allows for a lightning-fast re-
sponse to incoming requests, including about the emergence of 
a threat or commission of an extremist act.

The subject of the study is the functionality of the “112” system. The 
relevance of the study is determined by the need to optimize the in-
teraction of the “112” system personnel with the database. The sci-
entific novelty of the article lies in the study of the information com-
ponent of the automatic mode of the 112 system for the comprehen-
sive response of emergency services to the incident “Commission 
of a terrorist act/sabotage act” in which the human factor is excluded 
in making decisions on sending forces and means of emergency 
operational and other life support services, which allows minimizing 
the number of human casualties and optimizing the preservation of 
cultural, material, spiritual, etc. values.

Keywords: emergency response, algorithm, comprehensive re-
sponse, terrorist act, human factor.
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Одним из значимых приоритетов государственной политики 
Российской Федерации является построение цифрового обра-
зования, основанного на активном внедрении и использовании 
цифровых технологий в образовательный процесс. Особое 
внимание уделяется тенденциям в иноязычном образовании 
и изменениям роли преподавателя иностранных языков в об-
разовательном процессе. Анализ научно- исследовательских 
работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изда-
ниях за последние 3 года, выявил теоретическое противоречие 
между недостаточной разработанностью модели цифровых 
компетенций преподавателя иностранного языка и местом, ко-
торое занимают цифровые компетенции в профессиональной 
компетенции преподавателя иностранного языка.
Статья посвящена проблеме определения и формирования 
цифровых компетенций у преподавателей иностранных языков 
в контексте цифровизации образования. Авторы исследовали 
использование терминов «цифровая компетенция», «цифро-
вая компетентность» и «цифровая грамотность» в научной ли-
тературе и выявили различия в их трактовке.
В статье проанализированы существующие методы диагно-
стики, применяемые для оценки готовности преподавателей 
иностранных языков к работе в цифровом образовательном 
пространстве. Представлены теоретические подходы и прак-
тические рекомендации для повышения квалификации препо-
давателей в области цифровых компетенций.
Статья представляет практическую ценность для специалистов 
в области иноязычного образования, разработчиков программ 
повышения квалификации, а также для вузов, занимающихся 
подготовкой преподавателей иностранных языков. Ее резуль-
таты могут способствовать разработке и внедрению программ 
повышения квалификации в области формирования и раз-
вития цифровых компетенций преподавателей иностранных 
языков в соответствии с их потребностями и текущим уровнем 
цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая ком-
петенция, профессиональная компетенция, иноязычное обра-
зование, преподаватель иностранных языков.

Введение

Гибкость и адаптируемость образовательного про-
цесса к изменяющимся условиям обучения ИЯ опре-
деляются процессом цифровизации иноязычного 
образования, оказывающим влияние на трансфор-
мацию подходов к формированию и развитию про-
фессиональной компетентности преподавателей 
ИЯ, который должен не только обладать высоким 
уровнем владения ИЯ, но и уметь эффективно при-
менять электронные образовательные ресурсы для 
организации учебно- воспитательного процесса [7].

Преподаватель, занимающийся иноязычной 
подготовкой студентов, может остаться востребо-
ванным в системе образования в будущем, если 
будет активно применять инновационные методы 
обучения, развивать свои профессиональные на-
выки и следить за последними тенденциями в об-
ласти преподавания ИЯ [6]. В настоящее время, 
в контексте развития цифровизации образования 
разработываются различные модели цифровых 
компетенций.

Как было выяснено, в научной педагогической 
литературе отсутствует единый консенсус относи-
тельно взаимосвязи и дифференциации рассма-
триваемых понятий, что требует дальнейших ис-
следований для уточнения их научной трактовки 
и границ.

В нашей работе рассматривается именно по-
нятие «компетенции», которая, в свою очередь, 
входит в состав понятия высшей категории –  ком-
петентности. Данная идея реализуется в учебно- 
методическом пособии В. А. Исаева и В. И. Вороти-
лова «Образование взрослых: компетентностный 
подход». Они рассматривают компетентность как 
комплексную характеристику личности человека, 
включающую в себя набор определенных компе-
тенций. Авторы подчеркивают, что компетент-
ность формируется в процессе обучения и пред-
ставляет собой синтез междисциплинарных зна-
ний, навыков и умений (далее –  ЗУН), применяю-
щихся в будущей профессионльной деятельности. 
В данном сулчае речь идео о педагогической дея-
тельности, которая требует от преподавателя спо-
собности адаптироваться к изменяющимся усло-
виям и решать более сложные задачи с помощью 
специфического набора ЗУН [8].

Рассматривая компоненты профессиональ-
ной компетентности преподавателей иностранных 
языков, многие исследователи включают в её со-
став ИКТ-компетенцию или, в настоящих реалиях, 
цифровую компетенцию, которая конкретизирует-
ся в наборе субкомпетенций. Согласно В. И. Бли-
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нову  [4], в профессиональном образовании циф-
ровые компетенции рассматриваются «как ком-
плекс ЗУН, опыта, необходимых для решения про-
фессиональных задач» [4]. Выделение понятия 
«цифровые компетенции» подчеркивает важность 
формирования и развития компьютерной грамот-
ности, как одного из компонентов данных компе-
тенций и как основы любой компетенции.

Материалы и методы исследования

В рамках проведенного исследования был осущест-
влен обзорный анализ научно- исследовательских 
статей, посвященных изучению процессов форми-
рования и развития цифровых компетенций у пре-
подавателей ИЯ. Данные статьи были проанализи-
рованы по следующим аспектам:

а) терминологический аппарат, использующий-
ся авторами статей: «цифровая компетенция», 
«цифровая компетентность», или «цифровая гра-
мотность»;

б) диагностика готовности преподавателей ИЯ 
работать в цифровом образовательном процессе;

в) пути решения проблемы недостаточной 
сформированности цифровых компетенций;

г) анализ существующих и авторских моделей 
и карт цифровых компетенций преподавателей 
ИЯ.

Данное исследование основано на таких мето-
дах, как анализ, сравнение и систематизация.

Результаты и обсуждения

Первым аспектом изучения выступает анализ упо-
требления терминов «цифровая компетенция», 
«цифровая компетентность» и «цифровая гра-
мотность» в текстах статей. Как подмечают мно-
гие авторы, данные понятия признаются тожде-
ственными не всеми отечественными и зарубеж-
ными исследователями; что касается, «цифровой 
грамотности», то она воспринимается либо, как 
один из компонентов цифровой компетентности, 
либо, как отдельная цифровая компетенция.

Среди проанализированных статей и моногра-
фий многие исследователи [1–2, 5–6, 9–12, 15–16] 
развивают свое исследование вокруг тождествен-
ности понятий «цифровая компетенция» и «циф-
ровая компетентность». Так, в работе А. А. Андрее-
вой [2] делается акцент на то, что цифровая компе-
тенция должна входить в состав профессиональ-
ной компетенции преподавателя ИЯ. Ссылаясь 
на различных авторов, предлагающих свою точку 
зрения на толкование данного понятия, А. А.  Ан-
дреева делает вывод, что необходимо различать 
«компетентность», как способность человека со-
вершать практическую деятельность и «компе-
тенцию», как совокупность ЗУН, наполняющих со-
держательный компонент данной способности. Та-
кую же точку зрению можно наблюдать в статье 
Э. Ш.  Шефиевой,  О. Н.  Бессарабовой  [1], утверж-
дающих, что определенный набор цифровых ком-
петенций составляют цифровую компетентность. 

С. П. Бурдынская [5], Н. А. Дмитроченко [6], И. А. Та-
раненко [9], С. В. Титова [10] делают попытку оха-
рактеризовать цифровые компетенции, входящих 
в состав их авторских моделей, карт цифровых 
компетенций преподавателей ИЯ, которые будут 
описана в четвертом разделе нашего аналитиче-
ского обзора. Обращаясь к другим зарубежным 
исследовательским работам [12–16], необходимо 
подметить, что особое внимание уделяется ана-
лизу Европейской рамки цифровой компетенции 
преподавателей (DigCompEdu), где не разграни-
чиваются понятия «цифровой компетентности» 
и «цифровой компетенции». В других работах [1, 
15]  раскрываются особенности «цифровой гра-
мотности», как основополагающего понятия в пе-
дагогическом дискурсе в рамках цифрового обра-
зования и обучения.

Вторым аспектом изучения выступает анализ 
диагностических мероприятий, выявляющих 
степень готовности преподавателей ИЯ осу-
ществлять их профессиональную педагогиче-
скую деятельность в цифровом образователь-
ном пространстве. Исследователями был исполь-
зован преимущественно такой метод диагностики, 
как опрос. Однако встречаются работы, в которых 
описываются результаты проведенных глубинных 
устных интервью [12, 15]. Некоторые авторы брели 
за основу критерии опроса Общеевропейской сис-
темы цифровых компетенций педагога (European 
Digital Competence Framework) [6]. И. Н. Авилкина 
[1] предлагает использовать следующие показате-
ли, оценивающийся по трем аспектам в соответ-
ствии с уровнями цифровой грамотности: знать, 
уметь, владеть: отношение к инновациям в обра-
зовании; компьютерная грамотность; информаци-
онная грамотность; коммуникативная компетент-
ность в цифровом пространстве. С. П. Бурдынская 
[5] предлагает использовать диагностику, выявля-
ющую уровень сформированности психологиче-
ской готовности преподавателей ИЯ к использо-
ванию цифровых технологий. В качестве объектов 
контроля проверяются следующие компоненты: 
познавательный, мотивационный, праксиологиче-
ский, аксиологический. M.  Alpízar  [12]  использо-
вал метод глубинного интервью, которое показа-
ло, что респонденты обладают соответствующим 
уровнем компетенций в области цифрового пре-
подавания благодаря самообучению. В данном ин-
тервью акцент ставился на следующих аспектах:
1) общие вопросы о понятии «цифровая компе-

тентность»;
2) опыт использования информационно- комму-

ни кационных технологий (далее –  ИКТ);
3) цифровая грамотность (знание основных циф-

ровых инструментов);
4) рассуждение о проблемах применения ИКТ 

в иноязычном образовании.
Fominych  [13–14]  разработали опрос для двух 

целевых групп: преподаватели ИЯ и администра-
торов, политиков, работающих в области изуче-
ния языка. Данный опрос включает в себя следую-
щие аспекты: личный и профессиональный опыт; 
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уровень преподавания; учебные модели изучения 
языка; отношение к цифровым технологиям в пре-
подавании языков; компетенции, необходимы 
в цифровом иноязычном образовании; удовлетво-
ренность обучению цифровым компетенциям и не-
обходимость в его улучшении; институциональная 

поддержка в рамках повышения уровня владения 
цифровыми компетенциями. M. Perifanou [15] раз-
работал инструмент оценки в формате опроса- 
рубрикации, состоящего из 6 основных парамет-
ров оценки и 3 уровней владения (новичок, опыт-
ный, эксперт) [рис. 1].

Рис. 1. Инструмент оценивания цифровых компетенцией дял преподавателей ИЯ (по M. Perifanou)

В рамках третьего аспекта изучения нами были 
проанализированы возможные пути решения 
проблемы недостаточной сформированности 
цифровых компетенций. Всеми исследователя-
ми выделяются три основных этапа формирова-
ния и развития цифровых компетенций (в т.ч. циф-
ровой грамотности, культуры преподавателя ИЯ): 
диагностика, обучение, рефлексия. Описанные 
в работах [1–2, 5–6, 9, 15] теоретические аспекты 
и образовательные практики могут быть исполь-
зованы при разработке рекомендаций преподава-
телям ИЯ в виде электронных лекционных курсов 
или практических семинаров в рамках программы 
повышения квалификации. С. Баоюнь [3] выделяет 
следующие компоненты профессиональной подго-
товки преподавателей ИЯ, в рамках которой могут 
быть сформированы и развиты «цифровые про-
фессиональные способности» [3]: поиск инфор-
мации в сети Интернет; разработка и применение 
цифровых образовательных ресурсов, включаю-
щие в себя редактирование и обработку тексто-
вых, аудио- и видеофайлов, изображений в циф-
ровом формате; использование возможностей 
видеоконференций, работа с электронной почтой 
и другими средставами электронной коммуника-
ции. Результаты проведенного интервью [15]  по-
казывают, что преподаватели ИЯ прибегают к эм-
пирическим методам самообучения для развития 
их цифровых компетенций, однако, они отмечают 
нехватку организованных учебным учреждением 
курсов повышения квалификации. И. Н. Авилкина 
[1] описывает в своей статье результаты апроба-
ции курса повышения квалификации «Профес-
сиональная деятельность преподавателя в элект-
ронной информационно- образовательной среде 
вуза» (72 ч.), в который кроме лекционных и прак-

тических занятий входила организация мастер- 
классов по разработке и применению электрон-
ных образовательных продуктов посредством 
СДО Moodle в педагогической профессиональной 
деятельности (например, видеоролики, онлайн- 
тесты и др.).

Рис. 2. Европейская модель цифровой компетенции 
преподавателей

Четвертым аспектом изучения является опи-
сание существующих и авторских моделей 
структуры цифровых компетенций преподава-
телей ИЯ. Большинство работ основано на поло-
жениях Европейской модели цифровой компетен-
ции преподавателей (DigCompEdu) на английском 
языке [16]. Данная модель определяет основные 
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области цифровых компетенций: профессиональ-
ные и педагогические компетенции преподавате-
лей и компетенции обучающихся. Матрица раз-
работана с целью помочь преподавателям само-
стоятельно оценить уровень своих компетенций 
и выявить области, требующие совершенствова-
ния (рис. 2).

В следующих работах [3, 5] описаны созданные 
авторами- разработчиками модели, карты циф-
ровых компетенций преподавателей ИЯ. С.  Бао-
юнь [3] предлагает модель цифровой компетенции 
преподавателя ИЯ, основанную на модели TRACK, 
объясняющей взаимодействия образовательных 
технологий, педагогического содержания и техно-
логий (рис. 3).

Рис. 3. Модель цифровой компетенции преподавателя ИЯ (по С. Баоюнь)

С. П. Бурдынская [5] включает собственную мо-
дель цифровых компетенций преподавателя ан-
глийского языка, включающая в себя четыре ком-
петенции: «умение искать информацию в базе 
данных Cambridge University Press, Oxford Universi-
ty Press (текстовая информация, аудио-, видеома-
териалы, электронные учебные пособия, онлайн- 
упражнения, рекомендации); умение работать 
в офисных приложениях Microsoft Office; умение 
использовать инструменты видеоконференции 

и создвать учебный видео- контент; умение созда-
вать мультимедийные презентации и визуализи-
ровать данные» [5].

Н. А.  Дмитроченко  [6]  предлагает рассмотреть 
цифровую компетентностную модуель препода-
вателя ИЯ, как набор восстребованных цифро-
вых компетенций, расположенных на пересечении 
профессионально- универсальных компетенций 
(рис. 4).

Рис. 4. Цифровая компетентностная модель преподавателя (по Н. А. Дмитроченко)
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Предлагаемая И. А. Тараненко [9] модель циф-

ровой компетентности включает четыре блока 
и соответсвующие им компетенции:
• «инструментальный –  владение цифровы-

ми устройствами, программами и онлайн- 
ресурсами для обучения ИЯ;

• креативный –  разработка собственных цифро-
вых образовательных материалов и сред;

• организационный –  управление процуессом 
обучения ИЯ с помощью цифровых технологий;

• коммуникативный –  эффективная коммуника-
ция с помощью цифровых технологий» [9].
Э. Ш. Шефиева, О. Н. Бессарабова [11] уточня-

ют состав цифровых компетенций, разделяя их 

на 5 групп: к группе 1 относится поиск и использо-
вание баз данных; к группе 2 –  минимальный на-
бор цифровых приложений; группы 3 –  визуализа-
ция информации; группа 4 –  управление коммуни-
кациями в сетевом формате; группа 6 включает 
в себя компетенции, связанные с работой с видео-
материалом: его создание и трансляция. M. Alpízar 
[12] предлагает схожую модель структуры цифро-
вой компетенции, но в его варианте добавляются 
навыки, связанные с изучением педагогического, 
методологического и дидактического потенциала 
ИКТ (рис. 5).

Рис. 5. Модель структуры цифровой компетенции (по M. Alpízar)

Выводы

Проведенное исследование выявило необходимость 
дальнейшего изучения цифровых компетенций пре-
подавателей ИЯ в контексте цифровизации обра-
зования. Анализ научной литературы показал, что 
существует недостаточная разработка моделей 
и методов оценки цифровых компетенций и неод-
назначная трактовка ключевых терминов.

В статье был представлен обзор существую-
щих моделей струткуры цифровых компетенций 
преподавателей ИЯ. Анализ позволил выделить 
ключевые компоненты цифровых компетенций: 
инструментальные, креативные, организационные 
и коммуникативные. Вместе с тем, отмечены раз-
личия в трактовке и содержании структуры компе-
тенций в разных моделях.

Исследование подчеркивает потребность 
в разработке специализированных программ по-
вышения квалификации для преподавателей ИЯ, 
которы будут учитвать их потребности. На рынке 
образовательных услуг практически отсутству-
ют полноценные курсы, направленные на разви-
тие цифровых компетенций преподавателей ИЯ. 
Те немногие программы, которые встречаются, 
чаще всего базируются на материалах английско-
го языка, не охватывая специфику преподавания 
других языков. Так, например, отсутствие учета 
визуальной грамотности, которая играет ключе-
вую роль в восприятии и интерпертации инфор-
маиции, может стать препятствием для успешного 
обучения. Каждая культура имеет свои визуаль-
ные коды, которые проявляются в изображении, 
цвете, символах и способах подачи информации.

В целях преодоления существующих ограниче-
ний, в наших дальнейших исследования планиру-
ется разработка модели цифровых компетенций 
преподавателей французского языка, интегриру-

ющей компонент визуальной грамотности с уче-
том специфики методики преподавания француз-
ского языка и её культуры. Именно развитие визу-
альной грамотности может стать ключевым фак-
тором в проектировании персоннализированного 
цифрового учебного контента, способствуя более 
глубокому пониманию особенностей французской 
культуры.
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On of the major priorities of the government’s policy of the Russian 
Federation is to build a digital education system based on the wide-
spread use and integration of digital technologies into the learning 
process. This focus extends to foreign language teaching, where the 
role of the foreign language teacher is evolving. A recent analysis of 
research papers revealed a theoretical contradiction: the insufficient 
development of the model of digital competencies for foreign lan-
guage teachers and the unclear role of these competencies in their 
overall professional competence.
This article addresses the problem of defining and forming digital 
competencies among foreign language teachers in the context of 
digitalization. The authors investigated the use of the terms «digital 
competence», «digital skills» and «digital literacy», identifying differ-
ences in their interpretation.
The article analyzes existing diagnostic methods for assessing the 
readiness of foreign language teachers to work in the digital educa-
tional space. Theoretical approaches and practical recommenda-
tions for advanced training of teachers in the field of digital compe-
tencies are presented.
This research is valuable for specialists in foreign language edu-
cation, developers of advanced training programs, and universities 
involved in training foreign language teachers. The findings can con-
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velopment programs that address the needs and current level of 
digital competencies among foreign language teachers.
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Методологические подходы к оценке функциональной грамотности 
в условиях трансформации стандартов основного общего образования

Муштавинская Евгения Андреевна,
методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования Центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно- методический центр» Красногвардейского 
района Санкт- Петербурга
E-mail: emusht@yandex.ru

В статье рассматривается место оценки функциональной 
грамотности в системе оценки качества общего образова-
ния. Автор анализирует особенности критериального подхо-
да к оценке функциональной грамотности, выделяя ее связь 
как с формирующим, так и с констатирующим оцениванием. 
Обосновывается, что оценка функциональной грамотности, 
с одной стороны, является частью внешней системы оценки 
результатов обучения, с другой –  представляет собой мощный 
инструмент формирующего оценивания, направленный на раз-
витие у обучающихся умений работать с различными вида-
ми информации, принимать осознанные решения, развивать 
самооценку и способность управлять собственной учебной 
деятельностью. Автор приходит к выводу, что оценка функ-
циональной грамотности сочетает в себе характеристики как 
констатирующего, так и формирующего оценивания, что опре-
деляет ее значимость в современной системе образования.

Ключевые слова: функциональная грамотность, критериаль-
ное оценивание, формирующее оценивание, констатирующее 
оценивание, читательская грамотность, оценка образователь-
ных результатов.

Введение

Современная система образования характеризуется 
переходом от традиционной оценки предметных зна-
ний к оценке ключевых компетенций обучающихся. 
В этом контексте все большее значение приобретает 
оценка функциональной грамотности как интеграль-
ной характеристики современных образовательных 
достижений. В последние годы оценка функциональ-
ной грамотности рассматривалась в системе внеш-
ней оценки образовательной организации в рамках 
международных, а затем общенациональных иссле-
дований качества общего образования. Сегодня 
оценка функциональной грамотности вошла в си-
стему оценки метапредметных результатов в рамках 
реализации федеральных образовательных про-
грамм. Оценку функциональной грамотности можно 
рассматривать как комплексный подход к измере-
нию способности учащихся применять полученные 
знания и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Основная часть

Определив место оценки функциональной грамот-
ности в системе оценки общего образования, сто-
ит рассмотреть вопрос о сущности этой оценки. 
Функциональная грамотность оценивает в самом 
общем виде –  компетенции, когнитивные способно-
сти, умение применять на практике академические 
знания, каждый вид грамотности более подробно 
описывает круг оцениваемых компетенций, содер-
жательных компонентов, определённые контексты 
ситуаций, предлагаемых в заданиях в формате PI-
SA и оцениваемых по четко определенным крите-
риям и уровням.

Формирование и оценка функциональной гра-
мотности происходит в рамках образовательного 
процесса, основанного на принципах компетент-
ностного подхода, определённого во ФГОС ООО. 
Основные аспекты этого подхода включают инте-
грацию интеллектуальных и практических аспек-
тов обучения, разработку образовательных про-
грамм с ориентацией на конкретные результаты 
и отражение культурного наследия человечества 
в учебном материале. Компетентность определя-
ется как умение эффективно использовать и при-
менять соответствующие знания и навыки для ре-
шения различных задач, в том числе новых и не-
стандартных ситуаций [9].

Говоря об оценке сформированности функци-
ональной грамотности учащихся, необходимо со-
отнести ее с принятой на государственном уровне 
системой критериального оценивания: оно опре-
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деляется как процесс сравнения образователь-
ных достижений обучающихся с заранее опреде-
ленными и известными всем участникам образо-
вательного процесса критериями, соответству-
ющими целям и содержанию образования, отра-
жающими предметные и метапредметные уме-
ния обучающихся [7]. Критериальное оценивание 
представляет собой комплексный подход к оцен-
ке учебных достижений, который может быть ре-
ализован в разнообразных формах в зависимо-
сти от целей и этапа образовательного процесса. 
В рамках оценки функциональной грамотности 
учащихся критериальное оценивание является ос-
новным инструментом: оно предполагает исполь-
зование отличающихся от стандартных учебных 
задач, специальных комплексных заданий, требу-
ющих от обучающихся осознанного выбора спосо-
ба решения проблемы.

Оценка функциональной грамотности –  это 
внешняя оценка компетенций, определенных кон-
цептуальной рамкой PISA. Концепция оценки об-
разовательных достижений учащихся PISA-2018 
[11] задает критерии для оценки функциональной 
грамотности:
– оценка осуществляется в разных контекстах, 

чтобы определить, как ученики используют 
свои знания в различных ситуациях, таких как 
личная, общественная и профессиональная 
жизнь;

– оценка включает различные типы заданий, тре-
бующих от учеников не только демонстрации 
знаний, но и их применения для решения прак-
тических задач;

– задания имеют различные уровни сложности, 
позволяя оценить не только базовые навыки, 
но и более глубокое понимание предмета;

– оценка включает количественные и качествен-
ные показатели, способствуя получению более 
полного представления о компетенциях уча-
щихся.
Примером критериальности оценки функцио-

нальной грамотности служит концептуальная рам-
ка читательской грамотности, определяющая со-
держание и форму заданий.

Для каждого вида грамотности, включая чита-
тельскую, определена компетентностная область 
оценки [4]. Говоря о компетентностной рамке чита-
тельской грамотности речь идет о следующих ком-
петенциях: находить и извлекать информацию; ин-
тегрировать и интерпретировать информацию; ос-
мысливать и оценивать содержание и форму текста. 
Каждой компетенции соответствуют измеряемые 
читательские умения и читательские действия [10].

Рамкой определяется общая классификация 
текстов, принятая в исследовании за основу: тек-
сты могут быть сплошные, несплошные (включа-
ющие дополнительную визуализацию –  рисунки, 
схемы, диаграммы), а также составные составные 
(включающие в себя несколько связных и закон-
ченных текстов).

Концептуальной рамкой определяется кон-
текст, в котором происходит взаимодействие чи-

тателя и текста, кроме того, ею определяются ре-
гламентированные ситуации функционирования 
текста –  чтение для личных нужд, общественных, 
практических и образовательных целей. Концеп-
туальная рамка определяет возможные тематиче-
ские области функционирования текста: эти обла-
сти касаются взаимодействия человека и приро-
ды, экологических проблем, образования и др.

Еще один критерий –  трудность задания. Соз-
датели заданий могут варьировать их трудность, 
ориентируясь на определенные представления 
о факторах, определяющих эту трудность.

Итак, концептуальная рамка читательской гра-
мотности содержит в себе достаточно жесткие, 
конкретные критерии построения заданий и предо-
ставляет возможность по заданным в этой модели 
критериям определить уровень сформированности 
функциональной (читательской) грамотности.

Критериальность оценки достижений учащихся 
также определяется уровнями овладения читатель-
ской грамотностью, которые отражают степень по-
нимания и использования текста [2] (табл. 1).

Таблица 1. Уровни овладения читательской грамотностью

Уровень Характеристика

Уровень 1 Учащийся понимает основную идею текста 
на знакомую тему. Противоречивой информации 
в тексте мало, и они могут устанавливать простые 
связи между фрагментами

Уровень 2 Учащийся способен находить информацию, ко-
торая соответствует определенным условиям, 
и делать выводы. Они понимают основную идею 
текста и взаимосвязи между его частями, даже 
если информация неявная. Задания могут вклю-
чать сравнения или противопоставления по одной 
характеристике текста и требуют сопоставления 
с личным опытом

Уровень 3 Учащийся способен находить в тексте нужную ин-
формацию и видеть связи между фрагментами. 
Они способны объединять данные из разных частей 
текста для выявления основной идеи и понимания 
значений слов. Задания могут содержать анализ, 
сравнения, требовать учета различных особенно-
стей текста. Информация может быть неочевидной, 
противоречивой, содержать неожиданные идеи

Уровень 4 Учащийся способен выявить четкую и скрытую 
в тексте информацию, может ее систематизиро-
вать, способен строить гипотезы и критически 
оценивать содержание длинного или сложного 
текста

Уровень 5 Учащийся способен находить и систематизиро-
вать скрытую информацию в тексте. Рефлексив-
ные задания требуют критического мышления. 
Такие задания требуют глубокого понимания тек-
ста, даже если его форма или содержание незна-
комы, и могут содержать неожиданные идеи

Уровень 6 Учащийся способен делать глубокие и точные вы-
воды, сравнивать и противопоставлять информа-
цию из разных текстов. Они понимают сложные 
идеи и могут работать с противоречивыми дан-
ными. Учащиеся строят гипотезы по незнакомым 
темам и критически оценивают тексты
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В чем еще состоит особенность критериальной 
оценки функциональной грамотности? Характери-
зуя подход к ее оценке, стоит рассмотреть основ-
ные виды критериального оценивания.

Формирующее (формативное) оценивание –  те-
кущее оценивание, которое проводится в процес-
се обучения, его основная цель –  улучшение ка-
чества учебного процесса и поддержка учащихся 
в достижении целей обучения. Такое оценивание 
результатов обучающихся проводится регулярно 
в течение учебного процесса, предоставляет об-
ратную связь для улучшения результатов учащих-
ся, помогает учителю корректировать методы обу-
чения и не влияет на итоговую оценку. По словам 
И. С. Фишман и Г. Б. Голуб: «Формирующее оце-
нивание –  это оценивание для обучения. Оно по-
могает ученику и учителю получить информацию 
о том, как много и насколько успешно идет про-
цесс учения и обучения» [1].

Констатирующее (итоговое) оценивание про-
водится в конце определенного учебного периода 
(четверть, семестр, учебный год) или по заверше-
нии изучения раздела/модуля и обладает следу-
ющими характеристиками: определяет уровень 
достижения учащимися целей обучения; влияет 
на итоговую оценку; используется для принятия 
административных решений (перевод в следую-
щий класс, выдача аттестата и т.д.). Как отмеча-
ет Г. С. Ковалева: «Суммативное [итоговое –  Е.М.] 
оценивание предназначено для определения уров-
ня сформированности знаний и учебных навыков 
при завершении изучения темы, раздела к опре-
деленному периоду времени» [6]. В связи с этим 
актуальным становится вопрос о том, является 
оценка функциональной грамотности инструмен-
том формирующего или констатирующего (итого-
вого) оценивания?

Анализ специфики заданий на оценку функ-
циональной грамотности и формальные функции 
этого инструмента в общей системе оценки компе-
тенций обучащихся позволяют выделить характе-
ристики, связывающие её как с констатирующим, 
так и с формирующим оцениванием.

Рассмотрим подробнее эти характеристики. 
Констатирующее оценивание предполагает фик-
сацию результата обучающегося на определен-
ном этапе учебного процесса с целью определе-
ния его дальнейшего образовательного маршрута. 
Поскольку оценка функциональной грамотности 
на государственном уровне [5] включена во внеш-
нюю систему оценки результатов, она представля-
ет собой один из инструментов констатирующего 
оценивания.

Каждый пакет заданий на формирование 
и оценку функциональной грамотности представ-
лен не только собственно заданиями для учащих-
ся, но и подробной инструкцией по их оцениванию, 
включающей критерии, не допускающие двоякой 
трактовки и подробно описывающие механизмы 
оценки. Именно по принципу соответствия отве-
та учащегося одному из предложенных вариантов 
ответа в критериях учитель делает вывод о том, 

справился ли учащийся с заданием, на основании 
этого ответ принимается как верный или невер-
ный. Этот принцип соответствует тому, что обычно 
описывается как констратирующее оценивание, 
то есть происходит фиксация результата.

Современный ФГОС включает требование 
к уровню сформированности функциональной 
грамотности учащихся. Под этим подразумева-
ется обязательность учета полученных результа-
тов как одного из факторов качества образования 
в школе (в системе оценки предметных, метапред-
метных и универсальных способов деятельности 
[5]). Таким образом оценка функциональной гра-
мотности также решает задачу анализа и фикса-
ции результатов обучения, заявленных во ФГОС, 
то есть встраивается в систему констатирующего 
оценивания. Помимо ФГОС, существует ряд на-
циональных внешних мониторингов, являющихся 
обязательными в системе оценки качества обра-
зования в РФ. Одним из таких является исследо-
вание «Общероссийская оценка по модели PISA». 
Включение исследования в национальные внеш-
ние мониторинги, возможность получить объек-
тивную картину сформированности функциональ-
ной грамотности у учащихся как одного из показа-
телей индекса качества общего образования –  все 
это в большей степени относит оценку функцио-
нальной грамотности к констатирующему оцени-
ванию.

В то же время, по своей сути –  идея оценки фор-
мирования функциональной грамотности безот-
носительно государственных стандартов и внеш-
них процедур является наиболее современным 
способом формирующего оценивания. По мне-
нию М. А. Пинской, цель формирующего оцени-
вания –  воспитание способности к непрерывному 
и самостоятельному обучению, а его основные ха-
рактеристики –  центрированность на ученике, на-
правляемость учителем, разносторонняя резуль-
тативность [8]. Оценка сформированности функ-
циональной грамотности в полной мере отвечает 
этим требованиям. Приведем аргументы в пользу 
данного тезиса.

Во-первых, цели проведения диагностических 
процедур в области функциональной грамотно-
сти не сводятся исключительно к фиксации ре-
зультатов. Функционал заданий позволяет форми-
ровать соответствующие навыки, поддерживать 
и обеспечивать формирование функциональной 
грамотности [3]. Задания устроены так, что в про-
цессе их выполнения учащийся получает возмож-
ность научиться новому, даже если изначально 
не обладал набором необходимых компетенций. 
Эта особенность заданий на подчеркивает их об-
учающую и развивающую направленность: зада-
ния направлены не на репродукцию знаний и фик-
сацию результатов, а на постепенное овладение 
соответствующими компетенциями.

Во-вторых, задания на оценку функциональ-
ной грамотности позволяют оценивать динамику 
развития компетенций, соответствуя идее форми-
рующего оценивания, например, в читательской 
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грамотности, они позволяют развивать умение ра-
ботать с текстами различной природы и требуют 
единовременного применения различных навыков 
и обращения к фоновым знаниям, то есть не ста-
вят задачи изолированно проверить успешность 
учащегося по одному из показателей, а рассма-
тривают эти показатели в системе (как предмет-
ной области, так и метапредметных связей).

В-третьих, практика решения и оценка заданий 
в формате PISA демонстрируют индивидуальный 
прогресс каждого ученика, потенциальную воз-
можность использования приобретаемых компе-
тенций и способствует формированию у обучаю-
щихся готовности к их применению в дальнейшей 
практической деятельности. Формирующее оце-
нивание является наиболее эффективным мето-
дом для повышения образовательных результатов 
и сокращения разрыва между высоко успевающи-
ми и теми, кто сталкивается с серьёзными трудно-
стями в обучении.

Заключение

Оценка функциональной грамотности –  один из по-
казателей качества общего образования, задачи 
по ее формированию отражены во ФГОС. Если 
рассматривать функциональную грамотность как 
элемент констатирующего оценивания, на первый 
план с этой точки зрения выходит задача фикса-
ции результатов обучения на определенном этапе 
учебного процесса. Эта задача реализуется через 
проведение национальных мониторинговых иссле-
дований, в том числе исследование сформирован-
ности функциональной грамотности, организацию 
внутришкольной системы оценки метапредметных 
результатов.

Несмотря на то, что оценка функциональ-
ной грамотности –  часть внешней системы оцен-
ки, по сути, она представляет собой мощный ин-
струмент формирующего оценивания. Задания 
на оценку функциональной грамотности направ-
лены не столько на констатацию уровня сформи-
рованности компетенций, сколько на их развитие. 
Они способствуют формированию у обучающихся 
умений работать с различными видами информа-
ции, принимать осознанные решения, развивают 
самооценку и способность управлять собствен-
ной учебной деятельностью. Такие задания подра-
зумевают демонстрацию учащимися механизмов 
мышления, которыми учащиеся овладевают непо-
средственно в процессе их выполнения за счет их 
регулярного применения, а не воспроизведения 
готового знания. С этой позиции, задания на оцен-
ку функциональной грамотности являются разви-
вающими и формирующими, поскольку их оценка 
не становится самоцелью по отчетности для внеш-
них процедур.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING 
FUNCTIONAL LITERACY IN THE CONTEXT OF THE 
TRANSFORMATION OF BASIC GENERAL EDUCATION 
STANDARDS

Mushtavinskaya E. A.
Center for Professional Development of Specialists “Information and 
Methodological Center” of the Krasnogvardeysky District of Saint Petersburg

The article examines the place of functional literacy assessment in 
the system of assessing the quality of general education. The au-
thor analyzes the features of the criterion- based approach to the as-
sessment of functional literacy, highlighting its connection with both 
formative and summative assessment. It is substantiated that the 
assessment of functional literacy, on the one hand, is part of the ex-
ternal system of assessment of learning outcomes, and on the other 
hand, represents a powerful tool of formative assessment aimed at 
developing students’ skills to work with various types of information, 
make informed decisions, develop self-assessment and the ability 
to manage their own learning activities. The author concludes that 
the assessment of functional literacy combines the characteristics 
of both summative and formative assessment, which determines its 
significance in the modern education system.

Keywords: functional literacy, criterion- based assessment, forma-
tive assessment, summative assessment, reading literacy, evalua-
tion of educational outcomes.
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В исследовании рассмотрена концепция социального интеллек-
та как ключевого компонента личностного развития иностран-
ных курсантов, обучающихся в вузах военной направленности. 
Исследованы сущностные характеристики социального интел-
лекта, его структуры и функциональные особенности в кон-
тексте межкультурного взаимодействия и адаптации. Особое 
внимание уделяется методам и условиям формирования дан-
ной когнитивной способности у курсантов в процессе образо-
вательного и воспитательного воздействия. Проведен анализ 
существующих теоретических подходов и эмпирических ис-
следований в области социальной психологии и педагогики, 
касающихся факторов, влияющих на развитие социального 
интеллекта.
В статье акцентируется значимость социального интеллекта 
для профессионального роста и эффективной служебной дея-
тельности будущих офицеров, подчеркивается его роль в соз-
дании благоприятного социально- психологического климата 
в международной военной среде. Выделены основные этапы 
и педагогические условия, способствующие оптимизации про-
цесса развития социального интеллекта у иностранных курсан-
тов, предложены рекомендации для практикующих педагогов 
и психологов, работающих в системе военного образования.

Ключевые слова: иностранные курсанты, социальный интел-
лект, студенты военных вузов, иностранные студенты, военные 
вузы, развитие социального интеллекта, современная педаго-
гика, педагогические условия, развитие интеллекта, социали-
зация иностранных курсантов.

Введение

Современные условия глобализации и интернаци-
онализации образования ставят перед высшими 
учебными заведениями, в том числе военными, 
задачу подготовки не только высококвалифици-
рованных специалистов, но и людей, способных 
эффективно взаимодействовать в поликультурной 
среде. Одним из ключевых компонентов успеш-
ной адаптации и эффективного функционирова-
ния в межкультурной среде является социальный 
интеллект. Социальный интеллект представляет 
собой совокупность когнитивных и аффективных 
способностей, которые позволяют индивидам по-
нимать, интерпретировать и адекватно реагиро-
вать на социальные сигналы. В данной статье про-
водится исследование особенностей социального 
интеллекта иностранных курсантов, направленное 
на выявление его структуры и факторов, влияющих 
на его развитие.

Цель настоящего исследования заключается 
в изучении сущности и особенностей развития со-
циального интеллекта у иностранных курсантов. 
В рамках этой цели ставятся задачи анализа ос-
новных компонентов и структуры социального ин-
теллекта, выявления факторов, влияющих на его 
развитие в межкультурной среде, а также методик 
оценки и развития данного интеллекта. Ожидает-
ся, что результаты исследования будут полезны 
для разработки педагогических подходов и про-
грамм, направленных на улучшение социального 
интеллекта курсантов, что, в свою очередь, спо-
собствует их интеграции и повышению эффектив-
ности в военной службе.

Научная новизна данного исследования заклю-
чается в комплексном подходе к изучению соци-
ального интеллекта иностранных курсантов, что 
включает анализ различных его аспектов: когни-
тивного, эмоционального и поведенческого. На-
стоящее исследование предлагает целостное 
представление о его структуре и динамике в усло-
виях межкультурного взаимодействия. Важно от-
метить, что впервые будет проведен сравнитель-
ный анализ факторов, воздействующих на разви-
тие социального интеллекта в различных культур-
ных контекстах, что позволит разработать диффе-
ренцированные методики его развития и оценки.

Материалы и методы исследований

В исследовании использованы различные методы, 
обеспечивающие целостный анализ социального 
интеллекта у иностранных курсантов. В качестве 
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материалов исследования выступают данные, со-
бранные по результатам анкетирования, тестирова-
ния и наблюдения за групповыми взаимодействия-
ми курсантов из различных этнокультурных групп. 
Методология исследования включает использова-
ние стандартизированных психологических тестов 
для оценки компонентов социального интеллекта, 
качественный анализ интервью с курсантами и их 
наставниками, а также экспериментальные методи-
ки для апробации программ развития социального 
интеллекта. В исследовательский процесс вовле-
чены как количественные, так и качественные ме-
тоды анализа данных, что позволяет обоснован-
но интерпретировать результаты и делать выводы 
о специфике социального интеллекта иностранных 
курсантов.

Так, данное исследование предоставляет все-
сторонний анализ социального интеллекта ино-
странных курсантов, подчеркивая его важность 
в условиях межкультурного взаимодействия 
и предлагая инструменты для его эффективного 
развития.

Результаты и обсуждения

Основные компоненты и структура социального 
интеллекта у иностранных курсантов

Социальный интеллект представляет собой слож-
ный многомерный конструкт, важность которого 
особенно велика в процессе подготовки иностран-
ных курсантов, обучающихся в системе высшего 
военного образования. Он включает в себя способ-
ность понимать и управлять социальными взаимо-
действиями, а также адаптироваться к различным 
культурным и межличностным ситуациям. В данной 
статье рассмотрены основные компоненты и струк-
тура социального интеллекта у иностранных курсан-
тов, что помогает прояснить особенности их соци-
альной адаптации и успешности в учебной среде.

Социальный интеллект можно разложить 
на ряд ключевых компонентов. Первый из них –  
эмпатия, также известная как аффективная эм-
патия, которая описывает способность понимать 
эмоции других людей и эмоционально откликать-
ся на них [10, с. 130–131]. Эмпатия помогает кур-
сантам наладить эмоциональные связи с окружа-
ющими, что особенно важно при взаимодействии 
с представителями разных культур.

Вторым важным компонентом является пове-
денческий аспект, или способность понимать мыс-
лительные процессы. Для иностранных курсантов 
это становится критически важным при взаимо-
действии с сокурсниками и преподавателями при 
решении учебных и социальных задач. Когнитив-
ная эмпатия позволяет курсантам видеть различ-
ные точки зрения и находить компромиссы, что 
способствует успешной интеграции в учебную 
среду.

Третий компонент –  социальное познание, 
то есть способность воспринимать и анализиро-
вать социальную информацию. Социальное по-
знание охватывает такие аспекты, как распозна-

вание социального контекста, знание социальных 
норм и ролевые ожидания [3, с. 99]. Развитие это-
го компонента у иностранных курсантов позволя-
ет им быстрее адаптироваться к новым социаль-
ным условиям и эффективно взаимодействовать 
в многокультурной среде.

Понимание этих основных компонентов важно 
для разработки образовательных программ, на-
правленных на улучшение социальной адаптации 
курсантов и повышение их учебной и профессио-
нальной успешности.

Для того чтобы более глубоко понять развитие 
социального интеллекта у иностранных курсан-
тов, необходимо проводить дальнейшие иссле-
дования, включающие в себя как теоретические, 
так и эмпирические подходы [5, с. 82]. Также стоит 
учитывать культурные различия и специфические 
потребности этой группы студентов, что позволит 
создавать более грамотно структурированные об-
разовательные и социальные интервенции.

Таким образом, социальный интеллект являет-
ся важным фактором успешной социальной адап-
тации и различной деятельности иностранных кур-
сантов, а его исследование позволяет разрабаты-
вать эффективные стратегии подготовки и под-
держки этой категории студентов в системе выс-
шего военного образования.

Факторы, влияющие на развитие социального интеллекта 
в межкультурной среде

Одним из ключевых факторов является экспози-
ция к многокультурным контекстам. Люди, которые 
часто взаимодействуют с представителями других 
культур, имеют больше шансов на развитие бо-
лее высокого уровня социального интеллекта. Это 
связано с необходимостью наблюдать, понимать 
и адаптироваться к различным культурным нормам 
и традициям.

Другим важным фактором является обучение 
межкультурной коммуникации. Формальные об-
разовательные программы, которые обучают на-
выкам межкультурного общения, могут значитель-
но способствовать развитию социального интел-
лекта [6, с. 98]. Такие программы часто включают 
в себя изучение различных культурных норм, раз-
витие навыков ведения переговоров и решение 
конфликтов в межкультурных контекстах. Курсы 
и тренинги, направленные на осознание собствен-
ных культурных предвзятостей и стереотипов, так-
же играют важную роль.

Личностные характеристики и индивидуальные 
различия также оказывают влияние на развитие 
социального интеллекта в межкультурной среде. 
Например, люди с высокой степенью открытости 
к опыту и низким уровнем этноцентризма прояв-
ляют большую гибкость и способность адаптиро-
ваться к многокультурным ситуациям [7, с. 49–50].

Немаловажным фактором является социаль-
ное окружение и поддержка. Люди, находящиеся 
в поддерживающем и толерантном окружении, где 
поощряется разнообразие и взаимное уважение, 
имеют больше возможностей для развития соци-
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ального интеллекта. Поддерживающее окружение 
способствует более глубокому пониманию куль-
турных различий и смягчает стресс и тревогу, свя-
занные с межкультурными взаимодействиями [9, 
с. 198].

Наконец, важную роль играет медиасреда. 
Современные средства массовой информации 
и коммуникации предоставляют широкий доступ 
к информации о различных культурах, что способ-
ствует формированию более правильных и пол-
ных представлений о людях из разных культурных 
контекстов. Фильмы, книги, новостные передачи 
и социальные сети способствуют развитию эмпа-
тии и понимания культурного разнообразия.

Таким образом, развитие социального интел-
лекта в межкультурной среде зависит от комплек-
са факторов. Учитывая разнообразие таких мо-
ментов, влияющих на данный процесс, можно сде-
лать вывод, что развитие социального интеллекта 
иностранных граждан, включая действующих кур-
сантов, является сложным и многогранным про-
цессом, требующим комплексного подхода.

Методы оценки и инструменты развития социального 
интеллекта у иностранных курсантов

Социальный интеллект играет ключевую роль в про-
цессе адаптации и успешного обучения иностранных 
курсантов в новых культурных и образовательных 
условиях. Эффективная коммуникация, понимание 
и предсказание социальных взаимодействий стано-
вятся критическими компетенциями, которые спо-
собствуют успешной интеграции в коллектив и по-
вышают общую успеваемость курсантов. В данной 
статье рассмотрены методы оценки и инструменты 
развития социального интеллекта, применяемые 
в образовательных учреждениях для иностранных 
курсантов.

Методы оценки социального интеллекта разно-
образны и включают как качественные, так и ко-
личественные подходы. Одним из наиболее рас-
пространенных методов является использование 
опросников и анкет, таких как Тест социального 
интеллекта Джона О›Салливана. Эти инструмен-
ты позволяют измерить уровень эмпатии, соци-
альной осведомленности и межличностных навы-
ков [8, с. 221]. Другие методы оценки включают 
в себя наблюдение за поведением курсантов в ре-
альных или симулированных ситуациях.

Важным элементом развития социального ин-
теллекта являются образовательные и тренинго-
вые программы, направленные на развитие спе-
цифических навыков [1, с. 153–155]. В ходе груп-
повых упражнений и игр курсанты обучаются на-
выкам активного слушания, разрешения конфлик-
тов и сотрудничества. Такие методы, как ролевые 
игры и социальные сценки, позволяют курсантам 
изучать и практиковать различные социальные 
сценарии в безопасной и поддерживающей среде.

Другим эффективным инструментом являются 
семинары и воркшопы, направленные на развитие 
эмоционального интеллекта, который является со-
ставной частью социального интеллекта. Такие 

мероприятия включают в себя тренировки на рас-
познавание и управление эмоциями, развитие эм-
патии и социальных навыков. Например, упраж-
нения на саморефлексию и анализ собственных 
эмоций помогают курсантам лучше понимать свои 
реакции и предсказывать возможные последствия 
своих действий в социальной сфере [2, с. 200–
202].

Специальным направлением развития соци-
ального интеллекта у иностранных курсантов яв-
ляется использование межкультурных коммуника-
ционных тренингов. Поскольку иностранные кур-
санты сталкиваются с новыми культурными нор-
мами и традициями, изучение особенностей этих 
норм и их влияние на коммуникацию становится 
крайне важным. Курсантам предоставляются зна-
ния о культурных различиях, тренируются навыки 
адаптивного поведения и толерантного отношения 
к культурному многообразию.

Одним из инновационных методов стало ис-
пользование искусственного интеллекта для ана-
лиза социальных взаимодействий. Специализиро-
ванные программные комплексы способны анали-
зировать вербальную и невербальную коммуника-
цию, предоставляя обратную связь и рекоменда-
ции по улучшению социальных навыков курсантов 
[11, с. 25]. Такие системы позволяют курсантам 
объективно оценивать себя и эффективно плани-
ровать дальнейшие шаги в развитии социального 
интеллекта.

Наконец, наставничество и коучинг являются 
важными компонентами программ развития соци-
ального интеллекта. Опытные наставники из чис-
ла преподавателей или более старших учащихся 
помогают курсантам развивать индивидуальные 
стратегии успешного социального взаимодей-
ствия, делятся личным опытом и предоставляют 
поддержку в сложных ситуациях.

В заключении можно отметить, что методы 
оценки и инструменты развития социального ин-
теллекта у иностранных курсантов являются ком-
плексным и интегративным процессом, включаю-
щим в себя разнообразные методики. Эффектив-
ная работа курсантов и преподавателей по разви-
тию социального интеллекта способствует успеш-
ной социальной адаптации и интеграции, а также 
повышает академическую и профессиональную 
успеваемость курсантов.

Выводы

В заключение настоящей статьи подведены итоги 
проведения исследования, направленного на изу-
чение сущности развития социального интеллекта 
у иностранных курсантов. В работе рассмотрены 
основные компоненты социального интеллекта.

Подробный анализ темы позволил выделить 
значимые факторы, которые оказывают влияние 
на развитие социального интеллекта у иностран-
ных курсантов. Кроме того, исследование выяви-
ло, что межличностные отношения и уровень под-
держки со стороны коллег и преподавательского 
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состава играют важную роль в формировании со-
циального интеллекта.

Практическая значимость исследования под-
тверждена предложенными инструментами для 
развития социального интеллекта. В статье рас-
смотрена важность упражнений на саморефлек-
сию, которые могут быть интегрированы в учеб-
ный процесс для улучшения социальных навы-
ков курсантов. Они направлены на повышение их 
адаптивности и конкурентоспособности в совре-
менных условиях.

Полученные результаты и выводы могут 
быть использованы при разработке образова-
тельных программ и политик, направленных 
на успешную интеграцию иностранцев в военно- 
образовательную среду. В перспективе, дальней-
шее изучение данной темы и применение полу-
ченных знаний способствуют совершенствованию 
системы подготовки иностранных курсантов, что 
является актуальным и востребованным в услови-
ях современного мира.
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SOCIAL INTELLIGENCE OF FOREIGN CADETS: THE 
ESSENCE AND FEATURES OF DEVELOPMENT

Podkopov V. A., Poshtareva T. V.
Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after Hero of the 
Soviet Union A. K. Serov; North Caucasus Social Institute

The study examines the concept of social intelligence as a key com-
ponent of the personal development of foreign cadets studying at 
military universities. The essential characteristics of social intelli-
gence, its structures and functional features in the context of inter-
cultural interaction and adaptation are investigated. Special atten-
tion is paid to the methods and conditions for the formation of this 
cognitive ability in cadets in the process of educational and educa-
tional impact. The analysis of existing theoretical approaches and 
empirical research in the field of social psychology and pedagogy 
concerning factors influencing the development of social intelligence 
is carried out.
The article emphasizes the importance of social intelligence for pro-
fessional growth and effective performance of future officers, em-
phasizes its role in creating a favorable socio- psychological climate 
in the international military environment. The main stages and ped-
agogical conditions contributing to the optimization of the process 
of formation of social intelligence among foreign cadets are high-
lighted, recommendations for practicing teachers and psychologists 
working in the military education system are proposed.

Keywords: foreign cadets, social intelligence, students of military 
universities, foreign students, military universities, development of 
social intelligence, modern pedagogy, pedagogical conditions, de-
velopment of intelligence, socialization of foreign cadets.
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Анализ взаимосвязи нравственной и гражданской позиции режиссера 
и зрительского восприятия (на примере мирового опыта)

Садыков Ильяс Маратович,
магистрант, Высшая школа русской филологии и культуры 
им. Льва Толстого, Институт филологии и межкультурной 
коммуникации, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»
E-mail: sadkov177@list.ru

Рахимзянова Алина Ильнуровна,
магистрант, Высшая школа русской филологии и культуры 
им. Льва Толстого, Институт филологии и межкультурной 
коммуникации, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»
E-mail: alinarx@mail.ru

Нурутдинова Аида Рустамовна,
кандидат педагогических наук, доцент, научный руководитель, 
кафедра контрастивной лингвистики, Высшая школа русской 
филологии и культуры им. Льва Толстого, Институт филологии 
и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»
E-mail: AiRNurutdinova@kpfu.ru

В статье автор исследует, что гражданская позиция режиссе-
ра формирует его участие в общественной жизни, тогда как 
нравственная позиция отражает его внутренние убеждения 
и моральные принципы, которые влияют на содержание и при-
ем фильмов аудиторией.
В начале работы разграничиваются основные понятия, такие 
как гражданская и нравственная позиции, и зрительское вос-
приятие, процесс интерпретации визуальной информации, 
анализируется воздействие режиссерской работы на форми-
рование общественного мнения и культурных тенденций.
Далее, приводятся примеры известных режиссеров, таких как 
А. Куросава, С. Эйзенштейн, И. Бергман, и другие, иллюстри-
рующие, как их личные и профессиональные позиции находят 
отражение в их фильмах и как это воспринимается зрителями.
Статья фокусируется на педагогической практике анализа 
художественного восприятия и развития критического мыш-
ления, так как это является педагогическим средством для 
анализа влияния личности режиссера на зрительскую оценку.

Ключевые слова: гражданская позиция, нравственная пози-
ция, зрительское восприятие, режиссер, кинематограф, обще-
ственное мнение, культурные тренды, педагогический анализ, 
художественное восприятие, критическое мышление.

В современном медиапространстве режиссёр-
ская работа создает общественное мнение и фор-
мирует культурные тренды, и чтобы лучше понять 
механизмы данного взаимодействия, стоит из-
учать взаимосвязь между гражданской и нрав-
ственной позициями режиссёра и их влиянием 
на зрительское восприятие, ведь именно граждан-
ская позиция определяет участие творца в жизни 
общества, а нравственная позиция отражает его 
внутренние убеждения и моральные принципы, ко-
торые, в свою очередь, проявляются в его твор-
честве, так зритель, воспринимая фильм, несо-
мненно реагирует не только на его художествен-
ные достоинства, но и на вложенные в него идеи 
и идеалы. В связи с этим, перед изучением темы 
анализа связи гражданской и нравственной пози-
ции режиссёра со зрительским восприятием нуж-
но обязательно разграничить основные понятия.

Гражданская позиция –  сложившаяся систе-
ма взглядов и убеждений, которая ориентирована 
на участие в жизни общества и проявляется она 
в осознанном выборе и поддержке определенных 
политических, социальных и культурных ценно-
стей, и в действиях, направленных на улучшение 
общественных условий или решение проблем че-
рез участие в общественных движениях, выборах 
или иных формах социального взаимодействия, 
главным принципом которого является не только 
формирование собственной позиции, но и готов-
ность контактировать с другими точками зрения, 
то есть умение к диалогу и компромиссам.

Нравственная позиция –  определяется как 
стойкость человека в соблюдении и защите мо-
ральных ценностей и принципов, которые он счи-
тает верными и справедливыми, данная позиция 
создается путем жизненного опыта, взаимодей-
ствия с социальной средой и образовательно-
го процесса, в ходе которого индивид усваивает 
определенные нормы и правила поведения. Нрав-
ственная позиция проявляется в выборе поступ-
ков, согласующихся с внутренними убеждениями, 
и выражается в помощи другим, соблюдении зако-
нов и общепринятых правил, справедливом отно-
шении к окружающим.

Зрительное восприятие –  это способность ор-
ганизма интерпретировать визуальную информа-
цию, поступающую через глаза, данный процесс 
начинается с фоторецепции, когда световые лу-
чи стимулируют рецепторы сетчатки глаза, далее 
сигнал передается через зрительный нерв, прохо-
дит через различные участки мозга, где происхо-
дит первичная обработка, и в конечном итоге до-
стигает затылочной доли мозга, где формируется 
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собственно визуальное восприятие, с точки зре-
ния данной темы она охватывает не только прямое 
видение объектов, но и их распознавание, пони-
мание контекста и дальнейшее принятие решений 
на основе увиденного.

Само восприятие кинематографических про-
изведений в педагогической практике касается 
в первую очередь анализа развития художествен-
ного восприятия и критического мышления у уча-
щихся, в который входит не только интерпрета-
ция визуального и аудиовизуального контента, 
но и анализ подтекста, символики и контекста про-
изведений.

Например, одним из главных моментов в ана-
лизе фильмов является понимание того, как кине-
матограф влияет на эмоциональное и интеллекту-
альное развитие зрителя, так, кинематографиче-
ские произведения могут средством для развития 
эмпатии, так как позволяют зрителям переживать 
и понимать чужие эмоции и перспективы –  педа-
гогическая задача здесь заключается в том, что-
бы научить учащихся анализировать и оценивать 
визуальные и нарративные структуры фильма, 
и размышлять о социальных, культурных и личных 
значениях, которые транслирует фильм.

Сейчас подходы к обучению медиаграмотно-
сти затрагивают развитие навыков критического 
анализа медиа, то есть анализ того, как фильмы 
формируют общественное мнение, как они пред-
ставляют различные социальные группы и какие 
идеологии они продвигают, с помощью которого 
студенты учатся критически оценивать медийный 
контент и различать, когда фильмы могут усили-
вать стереотипы или, наоборот, содействуют со-
циальному прогрессу.

Теоретические основы анализа зрительско-
го восприятия также полезны в педагогическом 
контексте, например, работы Дж. Гибсона по пер-
цептивной психофизике выделяют восприятие 
стимулов высшего порядка, которые применяются 
при обучении студентов распознаванию сложных 
визуальных и нарративных паттернов в кино [1].

В общем и целом, взаимосвязь личности режис-
сера и его творчества раскрывается через теорию 
авторского кино, которая зародилась во Фран-
ции 1940-х годов благодаря работам критиков, 
таких как А. Базен и А. Астрюк, а затем развива-
лась в американском кинематографе Э. Саррисом 
в 1960-х –  теория признает режиссера не просто 
как исполнителя, но как основного творца филь-
ма, его визуального и нарративного стиля, кото-
рый делает его сопоставимым с художником или 
писателем.

Примером влияния личности режиссера на ки-
нематограф является творчество А. Хичкока, чьи 
работы, такие как «Психо» и «Веревка», демон-
стрируют его подход к созданию напряжения и ма-
стерство в использовании кинематографических 
техник, выделим вклад немецкого экспрессиониз-
ма, особенно фильм «Кабинет доктора Калигари» 
Р. Вине, который оказал влияние на визуальный 
стиль кино и развитие жанра ужасов.

Дж. Лукас, другой пример знаменитого режис-
сера, использовал свое видение для трансформа-
ции научной фантастики, создавая комплексные 
кинематографические миры и революционизируя 
визуальные эффекты в таких фильмах, как серия 
«Звездные вой ны».

С другой стороны, кинорежиссёры часто вно-
сят элементы своих гражданских и нравственных 
убеждений в свои произведения с целью обога-
щения кинематографического искусства своими 
личными и социальными комментариями, данное 
влияние идей и убеждений на творчество режис-
сёров прослеживается на примере следующих ма-
стеров:
— А. Куросава, знаменитый японский режиссер, 

чьи фильмы «Семь самураев» и «Расемон» 
считаются классикой мирового кинематографа, 
режиссер внедрял в свои работы темы соци-
альной справедливости и заинтересованность 
в индивидуальных этических дилеммах, стре-
мился показать сложность моральных выборов 
в условиях социальных изменений, что было 
отражением его собственных убеждений. Куро-
сава исследовал темы личной ответственности 
и отношения человека с обществом, так как ре-
жиссер начал свою карьеру во времена, когда 
Япония переживала значительные социальные 
изменения, например, в фильме «Жить» он по-
казывает исследование значимости жизни чи-
новника на фоне его близкой смерти (тема са-
мопожертвования ради общественного блага), 
а в его знаменитом фильме «Семь самураев» 
он изучает сложные отношения между саму-
раями и крестьянами (идеи лояльности, долга 
и чести). Его политические взгляды проявляют-
ся в критике классового разделения, особен-
но заметной в его фильме «Рай и ад», где он 
комментирует разделение общества на классы 
и противопоставляет жизни богатых и бедных, 
используя символику жаркого и холодного кли-
мата для отображения социального неравен-
ства [2].

— С. Эйзенштейн, один из пионеров теории мон-
тажа в кинематографе, используемый для мак-
симального психологического воздействия 
на зрителя, известен своим вкладом в разви-
тие кинематографа как инструмента полити-
ческой пропаганды в Советском Союзе, а его 
фильмы были ярко выраженными политически-
ми заявлениями, направленными на поддерж-
ку идеалов Октябрьской революции, например, 
работы, такие как «Броненосец “Потёмкин”» 
и «Октябрь», не просто отражают события тех 
времён, но и наглядно изображают конфликты 
и социальные проблемы, актуализируя их для 
зрителя и вызывая сильные эмоции и размыш-
ления. С. Эйзенштейн верил в то, что искусство 
должно основываться на противоречиях жиз-
ни, поскольку именно они заставляют аудито-
рию задуматься и искать смыслы, как отмеча-
ется в его работах, основной принцип каждого 
фильма и формы искусства должен заключать-
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ся в конфликте –  будь то социальный, природ-
ный или методологический –  данное убеждение 
нашло отражение в его теории монтажа, кото-
рую он считал «нервом кино», режиссер наста-
ивал на том, что монтаж –  это не просто после-
довательность кадров, а способ вызвать у зри-
теля бурю эмоций и мыслей путём столкнове-
ния независимых друг от друга кадров, что соз-
даёт новый смысл [4].

— И. Бергман, шведский режиссер, в своих филь-
мах часто затрагивал вопросы религии, смер-
ти и изоляции, одиночества, страданий и поис-
ка смысла жизни, Бергман исследовал эти те-
мы через призму своего восприятия существо-
вания и человеческой природы. Фокусируясь 
на внутренних моральных и психологических 
конфликтах персонажей, он задавал в своих 
фильмах философские и теологические вопро-
сы, такие как смысл жизни в контексте смерти, 
возможность романтической любви, и осмыс-
ление отсутствия Бога [3], особенно темой его 
работ является религия. В таких фильмах, как 
«Седьмая печать» и «Сквозь темное стекло», 
Бергман исследует вопросы веры и отчужде-
ния в современном мире, они проходят через 
всю его кинематографию, демонстрируя непре-
кращающийся интерес к духовным исследова-
ниям. Например, в «Седьмой печати» рыцарь 
играет в шахматы со Смертью, стремясь оты-
скать ответы на вечные вопросы, здесь иллю-
стрируется борьба человека с собственным су-
ществованием и его духовные поиски. Далее, 
в его поздних работах: «Сцены из супружеской 
жизни» и «Фанни и Александр», И. Бергман 
продолжает исследовать человеческие отно-
шения и их влияние на личные и моральные ди-
леммы персонажей путем межличностных свя-
зей и их воздействия на индивидуальное созна-
ние и эмоции [5].

— К. Лоуч, британский режиссер, известен сво-
ими социалистическими убеждениями часто 
затрагивают вопросы с сильным чувством ре-
ализма и стремлением отразить борьбу рабо-
чего класса, которые явно прослеживаются 
в таких его работах, как «Я, Дэниел Блэйк». 
Карьера режиссера началась с влиятельных 
теледрам, таких как «Кэти, вернись домой», 
которая показывала проблемы бездомно-
сти и привела к общественным обсуждениям 
и даже содействовала основанию благотво-
рительных организаций Crisis и Shelter [8]. Его 
стиль характеризуется натуралистическим 
подходом, часто с использованием не про-
фессиональных актеров и настоящих локаций 
для усиления подлинности и эмоционально-
го воздействия нарратива. Другой его фильм 
«Кес» –  произведение, демонстрирующее его 
стиль и заботу, рассказывающий о молодом 
мальчике, который находит утешение и чув-
ство собственного «я» через дрессировку соко-
ла, здесь фильм касается темы свободы и уг-
нетения и критикует образовательную систе-

му, которая не способна поддерживать своих 
учеников. На протяжении всей своей карьеры 
К. Лоуч сталкивался с такими проблемами, как 
цензура и отсутствие финансирования, осо-
бенно из-за политической направленности его 
работ, но несмотря на эти трудности, он сохра-
нил свое влияние, особенно в европейском ки-
нематографе, с постоянным фокусом на соци-
альный реализм и политический комментарий, 
так, его фильмы получили критическое призна-
ние, спровоцировали дебаты и стимулировали 
социальное осознание.

— О. Стоун, американский режиссер, известный 
своими политически острыми фильмами, он ча-
сто использует кинематограф как средство для 
исследования и критики американской полити-
ческой истории, демонстрирует свои антиво-
енные убеждения и скептицизм по отношению 
к официальным правительственным верси-
ям исторических событий. Одним из наиболее 
известных проектов О. Стоуна является доку-
ментальный сериал «Нерассказанная история 
Соединенных Штатов», в котором он пересма-
тривает послевоенную историю США с крити-
ческой точки зрения, освещая военные ошиб-
ки и идеологию американского исключитель-
ства, а фильмы такие как «Взвод» и «Рожден-
ный четвертого июля» из его так называемой 
Вьетнамской трилогии, подробно рассматрива-
ют вой ну во Вьетнаме и её воздействие на аме-
риканское общество, демонстрируется переход 
от личной идентичности к политическому осоз-
нанию [10]. В то же время фильмы О. Стоуна, 
такие как «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Дал-
ласе» и «Никсон», исследуют американскую 
политическую арену, показывается как истори-
ческие и политические события формируют на-
циональное сознание и общественные настро-
ения –  данные работы предлагают зрителям 
собственные выводы и интерпретации пред-
ставленных событий [6].
Так, мы определяем, что гражданская и нрав-

ственная позиция режиссера несомненно влияет 
на интерпретацию и восприятие фильмов ауди-
торией, ведь зрители, имеющие сходные с авто-
ром взгляды, могут более глубоко сопереживать 
идеям, представленным в кинематографическом 
произведении, в то время как лица с противопо-
ложными убеждениями воспринимают те же рабо-
ты скептически или даже отторженно, так, рабо-
та А. Е. Якимова, указывает на то, что конкретные 
идеологические сообщения в фильмах восприни-
маются двояко в зависимости от предваритель-
ных ожиданий и установок аудитории [9].

К примеру, фильмы К. Лоуча, ярко выражаю-
щие социалистические взгляды вызывают восхи-
щение и глубокий резонанс у зрителей, которые 
разделяют его критику социальных несправедли-
востей, но те же самые кинопроизведения встре-
чаются с недовольством или непониманием ау-
диторией, не разделяющей левые политические 
взгляды.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вдобавок, кинематографические произведе-

ния, затрагивающие чувствительные темы, напри-
мер религиозные вопросы в фильмах И. Бергма-
на становятся объектом особого внимания, так как 
вызывают различные толкования в зависимости 
от религиозных убеждений зрителей.

Для анализа восприятия зрителем творчества 
режиссера применяются средства, которые обе-
спечивают понимание взаимодействия аудитории 
с кинематографическим произведением, особен-
но с психологической точки зрения восприятия, на-
пример, применение метода действенного анали-
за, разработанного в театральной среде, в режис-
суре кино позволяет рассматривать каждую сцену 
фильма как независимое событие с собственной 
внутренней логикой. Так, структура каждого собы-
тия формируется через серию основных момен-
тов, начиная от исходного и заканчивая главным, 
каждый из которых вносит свой вклад в общее 
восприятие фильма, здесь режиссер стремится 
создать сквозное действие, которое было бы вос-
принято зрителем как цельное и мотивированное 
событийное развитие [11].

Согласно психологу М. Фаликман главной зада-
чей является анализ основных феноменов воспри-
ятия, таких как зрительные иллюзии и механизмы 
когнитивной обработки информации, то есть дан-
ное понимание помогает разработке таких худо-
жественных приемов, которые максимально воз-
действуют на восприятие и эмоциональное вос-
приятие зрителя [7].

С точки зрения педагогических инструментов 
для анализа влияния личности режиссёра на зри-
тельскую оценку, выделим, прежде всего, индиви-
дуальный подход к обучению, который позволяет 
учитывать специфику каждого учащегося, его вос-
приятие и реакцию на кинопроизведение, то есть 
только так открывается понимание влияния лично-
сти режиссера через рефлексию и анализ зритель-
ских реакций. Особенно полезной может стать ин-
теграция психометрических инструментов, таких 
как DiSC оценка (DiSC –  это методология, которая 
классифицирует поведенческие стили личности 
на четыре основные профиля: доминирование (D), 
влияние (I), стабильность (S), адаптивность (C)), 
ведь понимание того, как различные типы лично-
сти реагируют на художественные работы помога-
ет в оценке влияния стиля режиссёра на разноо-
бразные аудитории.

Упомянем также компетентностную модель со-
временного педагога, которая содержит профес-
сиональные и личностные качества для решения 
задач, связанных с ведением учебной деятельно-
сти, которая позволяет педагогам разрабатывать 
обучающие программы, направленные на разви-
тие аналитических навыков и мыслить критически 
при анализе влияния режиссуры на восприятие 
кинопроизведений.

Ведь личные черты режиссёров, такие как ори-
гинальность мышления, умение воплощать инно-
вационные идеи в кинематографе и нестандарт-
ный взгляд на привычные вещи влияют на стиль 

и содержание фильмов, что, в свою очередь, опре-
деляет восприятие и эмоциональную реакцию ау-
дитории. Примером такого взаимодействия слу-
жит работа Р. Линклейтера, который на протяже-
нии десятилетия создавал фильм «Отрочество», 
исследуя повседневную жизнь обычного техасско-
го мальчика, в итоге данный проект получил высо-
чайшие оценки за оригинальный подход к сюжету 
и реализации идеи времени в кинематографе.

Также, как показывает практика, критическая 
реакция и оценки аудитории часто коррелируют 
с личностными и профессиональными качествами 
режиссёров, например, способность Б. Бёрда, из-
вестного своими работами в анимации и позднее 
в полнометражных фильмах, к созданию визуаль-
но привлекательных и эмоционально насыщенных 
фильмов, как «Рататуй» и «Суперсемейка».

То есть, перечисленные наблюдения подтвер-
ждают теорию о том, что личностные особенно-
сти режиссёров напрямую влияют на то, как филь-
мы воспринимаются публикой, и определяют об-
щий успех проекта в кинематографе. Что касает-
ся гражданских и нравственных позиций, то при-
мерами служат фильмы С. Ростоцкого, такие как 
«Доживём до понедельника» и «Белый Бим Чёр-
ное ухо», в которых передаются глубокие нрав-
ственные ценности, ценность человеческих отно-
шений и бережное отношение к природе, данные 
фильмы сформировали моральный облик целого 
поколения зрителей.
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
MORAL AND CIVIC POSITION OF THE DIRECTOR AND 
THE AUDIENCE’S PERCEPTION (USING THE EXAMPLE 
OF WORLD EXPERIENCE)

Sadykov I. M., Rakhimzyanova A. I., Nurutdinova A. R.
Kazan (Volga Region) Federal University

In the article, the author explores that the director’s civic position 
shapes his participation in public life, while the moral position re-
flects his internal beliefs and moral principles, which influence the 
content and reception of films by the audience.
At the beginning of the work, basic concepts are distinguished, such 
as civic and moral positions, and spectator perception, the process 
of interpreting visual information, and the impact of director’s work 
on the formation of public opinion and cultural trends is analyzed.

Further, examples of famous directors such as A. Kurosawa, S. Ei-
senstein, I. Bergman, and others are given, illustrating how their per-
sonal and professional positions are reflected in their films and how 
this is perceived by the audience.
The article focuses on the pedagogical practice of analyzing artistic 
perception and the development of critical thinking, as this is a ped-
agogical means for analyzing the influence of the director’s person-
ality on the audience’s assessment.

Keywords: civic position, moral position, audience perception, di-
rector, cinema, public opinion, cultural trends, pedagogical analysis, 
artistic perception, critical thinking.
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В статье проведен анализ проблемы использования игровых 
практик в системе интеграции традиционных, игровых и гей-
мифицированных элементов в образовательном пространстве 
вуза. Опыт эмпирических исследований отношения участников 
образовательной деятельности к внедрению игровых элемен-
тов позволяет признать положительной оценку процессов вне-
дрения этой практики. Рассматривая инновационные аспекты 
педагогических технологий, направленные на применение 
игровых элементов, авторы останавливаются на мотивации 
познавательной активности студента, подчеркивают роль 
игровых практик в контексте когнитивных учебных стратегий. 
Данные проведенного социологического опроса студентов 
вуза показывают, что студенты легко осваивают новые гейми-
фикационные формы и практики, опираясь на свои цифровые 
навыки. Делается вывод о том, что игровые практики можно 
рассматривать в качестве технологии мягкого вовлечения 
студента в познавательный процесс, и при оптимальном со-
четании цифровых и традиционных форматов они могут спо-
собствовать улучшению качества взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, позволяют реализовывать инди-
видуализацию познавательной деятельности и развитие навы-
ков проактивного поведения.

Ключевые слова: игровые практики, инновационные педаго-
гические технологии, мотивация, геймификация, индивидуали-
зация познавательной деятельности, проактивное поведение

Введение

Процесс цифровизации социальной и профессио-
нальной деятельности выступает одним из основ-
ных факторов формирования модели университета, 
определяющим перспективы его развития в XXIв. 
Университет будущего призван производить знания 
для продвижения технологий и социальных иннова-
ций в динамичных условиях. Специфика формиро-
вания Общества 5.0 и Индустрии 5.0 характеризу-
ется инновациями, ориентированными на взаимос-
вязь различных сфер человеческой деятельности. 
Применение смешанной модели учебного процесса 
базируется на инновационных технологиях, вне-
дряемых в электронную образовательную среду, 
и предполагает гармоничное включение их в об-
разовательное пространство университета. В про-
цессе реализации цифровых моделей образования 
могут меняться и цели образования и условия об-
разовательного процесса [1].

В современном мире складывается сложный 
ландшафт высшего образования, требующий но-
вых форм сотрудничества в профессиональных 
и социальных сферах, которые, в свою очередь, 
предполагают поиск и использование социально- 
цифровой модели развития новых форм в си-
стеме образования [2; 3]. Применение цифровых 
платформ предполагает обеспечение гибкого пер-
сонализированного обучения, которое соединя-
ет разные интерактивные технологии в широком 
спектре взаимодействий между человеком и тех-
ническими системами. Развитие интерактивных 
методов в преподавании и проблемы активизации 
познавательной деятельности учащегося актуа-
лизируется. Геймификация привлекла внимание 
в сфере высшего образования на фоне стреми-
тельного роста популярности видеоигр, которые 
становятся частью повседневной жизни современ-
ной молодежи. Игровые сценарии и технологии 
распространяются на многие области социально- 
культурного развития.

Основные материалы, методы, результаты и их 
обсуждение

Современные тренды образования демонстрируют 
фокус на формирование у обучающихся навыков 
планирования собственной траектории развития, 
умении осуществлять самостоятельный выбор ин-
струментов достижения целей, что невозможно без 
установки на саморазвитие и творчество. Разви-
ваемая в университетах образовательная среда 
в качестве ориентиров познавательных стратегий 
обучающихся использует когнитивные и коммуни-
кативные факторы мотивации их активности [4].
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Цифровой этап развития социума определил 
новую волну интереса к игровым практикам. От-
личительной чертой коммуникаций, в которые 
включена молодежь, является сочетание интен-
сивности и разнообразия, при этом молодежь 
выступает в роли самого активного пользовате-
ля цифровых ресурсов. Изменение коммуникаци-
онного пространства обусловило новый поворот 
к использованию игровых аспектов в образова-
нии, позволило внести разнообразие в педагоги-
ческие подходы и практики, обращенные к вов-
лечению в активную творческую познавательную 
коммуникацию всех участников образовательного 
процесса. Вовлеченность студента в познаватель-
ный процесс в современном университете стиму-
лируется не только интерактивной средой. С пси-
хологической точки зрения, факторы мотивации 
к обучению связаны с внутренними установками 
личности и внешними правилами поведения.

Освоение интеллектуальных технологий эпохи 
цифровой цивилизации обусловило новый пово-
рот к использованию игровых аспектов в образо-
вании. Игровые практики способствуют активи-
зации решения образовательных задач по фор-
мированию когнитивного и коммуникативного по-
тенциала личности, необходимого в будущей про-
фессии, в деловом и межличностном общении. 
Интерактивные компьютерные программы обуче-
ния интегрируют традиционные способы препода-
вания в игровое медиапространство, что позволя-
ет совершенствовать педагогические коммуника-
ции между преподавателем и студентом. С другой 
стороны, полагается, что освоение новых навы-
ков во время обучения с использованием приемов 
игры способствует интеллектуальному развитию 
[5]. Обращение к игровым формам, всегда практи-
куемое в образовательной деятельности в той или 
иной степени, рассматривается как инструмент, 
повышающий ее эффективность и мотивирующий 
студентов к обучению и формированию повсед-
невных практик [6].

Несмотря на растущее число исследований, 
опубликованных в последние годы, проблема вза-
имосвязи между геймификацией, вовлеченностью 
и удовлетворенностью обучающихся еще недоста-
точно исследована.

Феномен игры интересовал исследователей 
издавна. В древности игровые практики служили 
средством мобилизации духовных и физических 
сил в противостоянии опасным жизненным ситу-
ациям. Игра символически моделировала вызовы 
социального уклада общества, позволяла челове-
ку заглянуть за рамки обыденной реальности.

В цифровом мире под влиянием технологий 
электронных масс-медиа значительно меняются 
такие свой ства игры, как пространственно–вре-
менная локализация, добровольность принятия 
правил в качестве обязательных и осознание ино-
го бытия. При этом сохраняются такие свой ства, 
как самоцель (игра ради игры), чувство напряже-
ния и ощущение радости [7]. Игра как средство 
для активизации учебного процесса и как дидак-

тический феномен применяется в образователь-
ном процессе уже давно, видовой ряд «игровых» 
технологий достаточно разнообразен [8, с. 383].

Игровые предпосылки в культуре человека от-
носятся, с одной стороны, к психическим особен-
ностям, связанным с мотивацией эмоционального 
поведения, возбуждением, нервной и физической 
динамикой индивида, с другой стороны –  к соци-
альным нормам, требующим от индивидуума со-
знательного поведения в следовании правилам 
(церемониям, ритуалу), мотивирующим вариатив-
ность действий, регламентирующим искренность 
или притворство в отношении к ситуации и другим 
лицам [9]. Отличительной чертой геймификации 
в сравнении с игровыми подходами является ак-
цент на обучении с помощью моделирования про-
цессов реальной действительности с помощью 
цифровых инструментов [10]. С распространением 
компьютерных игр и онлайн сетей в повседневной 
жизни, профессиональной деятельности и образо-
вании, новые тенденции проявления игры во мно-
гом определяют технологии электронных масс-ме-
диа, широкое распространение которых глобали-
зирует деятельностный аспект интеракций.

Термин «геймификация», по нашему мнению, 
обозначает группу методов, которые создают 
игровую ситуацию для активизации решения об-
разовательных задач по формированию когни-
тивного и коммуникативного потенциала лично-
сти, необходимого в будущей профессиональной 
деятельности [11]. Её стоит рассматривать как 
полезное и интерактивное влияние на учебно- 
познавательный процесс. Использование мето-
да геймификации позволяет не только создавать 
ощущение полноценной игры, но и он использует-
ся в том числе в роли приема, который обеспечи-
вает взаимодействие в образовательной среде.

Цели геймификации как образовательной тех-
нологии связаны с развитием мотивации позна-
вательной активности студента и с достижением 
более высокого уровня вовлеченности в процесс 
обучения. Интерактивные техники и приемы гей-
мификации позволяют сделать образовательный 
процесс более гибким, способствуют более легко-
му способу получения новой информации, что по-
зволяет активизировать познавательную деятель-
ность обучающегося, вызвать интерес к содержа-
тельным элементам учебного процесса. Информа-
ционно–коммуникативные технологии масс–ме-
диа в цифровом мире расширяют пространство 
и возможности игры, постоянно наращивая вир-
туальные среды дополненной киберреальностью. 
Ряд авторов предлагают расширить диапазон при-
менения геймификации, включая сюда не только 
обучение и образование, но и процессы воспита-
ния и социализации [12, с. 134].

С точки зрения структуры образовательного 
воздействия геймификационные элементы мож-
но рассматривать в качестве дополнительных для 
классических образовательных технологий, раз-
вивающих личностные качества обучающихся, 
как «мотивирующий» инструмент. Многие авторы 
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указывают как раз на то, что мотивирующий фак-
тор в качестве структурного элемента геймифика-
ции играет центральную роль [13]. Геймификацию 
можно рассматривать как технологию «обработки 
преподаваемого материала, с целью улучшения 
его восприятия обучающимися» [14, с. 146].

В Санкт- Петербургском политехническом уни-
верситете Петра Великого был проведен опрос 
(2022 г.) среди студентов с целью анализа воспри-
ятия геймификации в образовательном процессе 
(анкетирование при помощи Google Forms; количе-
ство опрошенных 880 студентов). С помощью опро-
са проверялась осведомленность студентов о роли 
игровых практик и о понятии «геймификация» в об-
разовании и выявлялась степень готовности к вклю-
чению игровых практик в образовательный процесс.

По результатам опроса около половины студен-
тов (49%) отметили, что в университете внедрены 
игровые приемы образования, но 28% –  ответи-
ли отрицательно, а 17,7% респондентов выбрали 
вариант ответа «затрудняюсь ответить». Вариан-
ты ответа «нет и «затрудняюсь ответить» показы-
вают то, что, оценив свой коммуникативный опыт 
в учебно- образовательном процессе, студенты 
не смогли выделить те геймификационные инстру-
менты, которые были названы в вопросе ранее.

К приемам, связанным с геймификацией в об-
разовании, студенты отнесли следующие прак-
тики, реализованные в Политехническом универ-
ситете: личный кабинет, задания, рейтинги, бо-
нусы –  46%; использование цифровых устройств 
во время занятий –  34,6%; образовательные кур-
сы в цифровом формате» –  19,4% (рис. 1).
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Рис. 1. Интерактивные элементы геймификации 
в СПбПУ, по оценкам студентов

Роль игровых практик в обучении студенты ас-
социировали с действиями «стимулятора актив-
ности», «инструмента мотивации». «интеракти-
ва между участниками» (см. таблицу 1). Данные 
варианты ответов показывают наиболее высокий 
уровень понимания студентами смысла геймифи-
кации. Можно утверждать, что респонденты име-
ют опыт взаимодействия с геймификационными 
инструментами.

К числу востребованных форм с элементами 
геймификации в рамках когнитивной познава-
тельной стратегии студенты отнесли: «презента-
цию с разбором визуального материала», «твор-
ческое домашнее задание», «интерактивный циф-
ровой контент в оnline- курсах moodle» (см. рисунок 

2). Следует констатировать факт усиления внима-
ния студентов к такому формату как «Case study».

Таблица 1. Вопрос анкеты: «Выберите словосочетание, которое 
наиболее ассоциируется у Вас с термином «геймификация»

№№ Варианты ответов по вопросу 
анкеты

Соотношение отве-
тов в %

1. Стимулятор активности 39,1%

2. Инструмент для мотивации 28,8%

3. Интерактив между участниками 17,7%

4. Игра на телефоне 14%

5. Другое 0,3%

22,40%

3,60%

17,50%
18,30%

20,70%

17,50%

презентация с разбором визуального 
материала
дебаты

case study

интерактивный цифровой контент в 
онлайн-курсах dl-hum.spbstu.ru
творческое/инновационное домашнее 
задание
Ваш вариант ответа

Рис. 2. Вопрос анкеты: «В каких форматах 
геймификации Вам бы хотелось принять участие?»

На вопрос о том, считают ли студенты необхо-
димым развивать игровые элементы и форматы 
в образовательном процессе, подавляющее боль-
шинство (97%) дали утвердительный ответ. Пер-
спективные формы взаимодействия на уровне ме-
такогнитивной познавательной стратегии в уни-
верситете будущего студенты выделили практиче-
скую работу в форме case study (54%), разработку 
нового проекта (41%;).

Результаты свидетельствуют о высоком уров-
не интереса к цифровым геймификационным ин-
струментам. Полученная база знаний позволяет 
создавать такие инструменты, с которыми бы сту-
денту было интересно взаимодействовать в рам-
ках игрового формата учебно- познавательного 
процесса обучения. Таким образом, обращение 
к геймификационным инструментам корректирует 
набор получаемых навыков и компетенций в рам-
ках профессиональной подготовки, для которой 
процессы цифровизации общества создают бла-
гоприятные условия и формируют новые черты 
культуры поведения.

В тот же период в СПбПУ был проведен опрос 
преподавателей (количество респондентов 322, за-
полнение в Google Forms). Опрос показал, что пре-
подаватели часто используют на занятиях игровые 
практики на базе навыков цифровой грамотности 
(61% опрошенных преподавателей), 30% опрошен-
ных ответили, что такие элементы не предусмотре-
ны программой, но они, тем не менее, их применя-
ют и 9% –  не используют игровых методов.

На вопрос о следствиях включения элементов 
геймификации как педагогической технологии 
в университетское образование, преподаватели 
выделили три направления:
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1) тренд на превращение образовательного 
процесса в игру –  45,6%;

2) использование технологии и дизайна видео-
игр в учебном процессе –  20,4%;

3) усиление вовлеченности и мотивации уча-
щихся в обучении –  36%. (рис. 3)

45%

20%

35%

превращение 
образовательного процесса в 
игру

перенос технологии и 
дизайна видеоигр в учебный 
процесс

максимизация 
вовлеченности, интереса и 
мотивации учащихся в 
обучении

Рис. 3. Роль внедрения геймификации 
в образовательный процесс в университете, 

по оценкам преподавателей СПбПУ.

Готовность к активному применению геймифи-
кационных инструментов выразили 80% препода-
вателей, а готовность всей системы образования 
к включению игровых технологий преподаватели 
оценили в 40% (по шкале от 1 до 100%). В пери-
од COVID-19 форматы Case Study и дебатов стали 
интерактивными. Появились опросы, тесты, циф-
ровые домашние задания (снять фото/видеомате-
риал, создать макет).

Позитивное отношение к применению игр в хо-
де образовательного процесса преподаватели 
обосновывают тем, использование игровых эле-
ментов формирует развитие интереса обучающе-
гося к предмету, способствует развитию коммуни-
кативных навыков, в условиях соревнования по-
вышает мотивацию, что позволяет достигать по-
знавательных результатов, расширяет поле воз-
можностей творческого подхода.

Негативные стороны обращения к геймифика-
ции большинство преподавателей связывают с не-
контролируемыми эмоциями игрового азарта, ко-
торые могут заслонить познавательный интерес 
студентов. Также возникает опасение по поводу 
стремления получать бонусы, чреватое искажени-
ем мотивации познавательной активности и фор-
мальным подходом к образованию.

Обобщая мнения студентов и преподавателей 
о важности и перспективах геймификации, следу-
ет отметить, что респонденты в большинстве под-
держивают тренд позитивного отношения к при-
менению геймификационных элементов в рамках 
образовательных технологий. Студенты рассма-
тривают геймификационные инструменты доста-
точно широко, как способ улучшения:
– персонифицированных познавательно–учеб-

ных результатов,
– качества взаимодействия и общения со своими 

сверстниками и преподавателем,
– активизации решения образовательных за-

дач по формированию навыков и компетенций 
в рамках профессиональной подготовки,

– мотивационной составляющей в процессе 
реализации учебно- образовательной практики.
Также следует отметить звучащий отчетливо 

запрос студенческой молодежи на развитие ком-
муникационных моделей, предполагающих более 
тесное взаимодействие с преподавателями, пред-
ставителями функциональных служб вуза и парт-
нерами вуза [15].

Заключение

Таким образом, можно констатировать, что приме-
нение игровых практик в вузе развивается и отли-
чается разнообразием форм. Геймификация отно-
сится участниками педагогического процесса к ин-
новационным технологиям. Для студентов геймифи-
кационные инструменты выступают стимулятором 
активности, фактором повышения мотивации и при-
емом совершенствования коммуникаций.

Также отмечается необходимость сочетания 
цифровых и традиционных технологий, желание 
использовать в педагогическом процессе такие 
формы коммуникаций, которые позволяют реали-
зовать индивидуализацию, применить творческий 
подход к поиску решений и выполнению заданий, 
развивать гибкие навыки, формировать потреб-
ность в непрерывном образовании. Игровые прак-
тики способствуют развитию проактивного пове-
дения. Студентами и преподавателями поддержи-
вается тренд на использование геймификацион-
ных элементов в образовательных практиках.
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GAME PRACTICES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF 
THE UNIVERSITY

Evseev V. V., Elena G. P., Safonova A. S., Tanova A. G., Tuchkevich E. I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article analyzes the experience of using gamification in the ed-
ucational space of a university. A positive attitude towards the use 
of gamification in pedagogical activity is noted. Considering gam-
ification as an innovative pedagogical technology, the author em-
phasizes the problem of motivating the student’s cognitive activity, 
highlights the role of gaming practices in the context of cognitive 

cognitive strategies. Gaming practices can be considered as a tech-
nology for softly involving the student in the cognitive process. Anal-
ysis of data from a sociological survey of students shows that stu-
dents easily master new gamification elements, relying on their dig-
ital skills. A conclusion is made about the relevance of developing 
balanced educational technologies that can help maintain student 
engagement, improve the quality of interaction with all subjects of 
the educational process and achieve the effectiveness of pedagog-
ical goals.

Keywords: gaming practices, innovative pedagogical technologies, 
motivation, gamification, individualization of cognitive activity, pro-
active behavior
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Формирование профессиональных компетенции в ходе обра-
зовательного процесса выступает одной из важнейших задач 
профессионального высшего образования. Существует потреб-
ность в разработке эффективных социально- педагогических 
моделей, способствующих формированию личностной про-
фессиональной саморефлексии, а также повышение качества 
образовательного процесса в подготовке будущих специа-
листов в области юриспруденции. Реализация поставленной 
цели позволит решить определенный комплекс задач и про-
блем возникающих в ходе подготовки студентов правоведов. 
В структуре формирования профессиональных компетенций 
будущих юристов в ходе образовательного процесса следует 
выделить ряд компонентов, среди которых особое место при-
надлежит развитию профессиональной рефлексии. Именно 
профессиональная рефлексия позволит в дальнейшем реа-
лизовать профессионально- трудовые намерения в будущей 
профессиональной деятельности. Стоит отметить, что специа-
лист в области юриспруденции формирует профессиональную 
компетентность на протяжении всей трудовой деятельности. 
Это связано с постоянными изменениями во всех отраслях 
современного права. Именно поэтому актуальность создания 
специальных педагогических методик для развития професси-
ональной рефлексии в период обучения в вузе, позволит более 
эффективно сформировать профессиональные компетенции 
у будущих юристов.

Ключевые слова: профессия, компетенция, адаптация, про-
фессиональная рефлекция, профессионально- трудовая адап-
тация, профессиональное образование, методика.

Эффективность профессионально- трудовой 
деятельности, как правило, зависят от личност-
ных качеств и особенностей работника. Имен-
но поэтому профессиональная социализация бу-
дущего юриста выступает важным критерием 
усвоения профессиональных компетенций буду-
щего специалиста и включает в себя различные 
аспекты интеллектуального и образовательно-
го развития. Особую роль в этом процессе игра-
ет эмоционально- психологическая сфера, форми-
рование правосознания, а также коммуникабель-
ность и умение выстраивать деловые отношения 
с участниками образовательного процесса.

В становлении профессиональных качеств бу-
дущего юриста, приоритетную роль играет про-
цесс развития профессиональной саморефлек-
сии определенного уровня и персональной готов-
ности будущих правоведов, к непосредственной 
профессионально- трудовой адаптации в трудовом 
коллективе и выполнении трудовых обязанностей.

Профессионально- личностная устойчивость, 
выступает одним из качеств, формирующим про-
фессиональные качества и адаптивность к раз-
личным конфликтным и стрессовым ситуациям, 
которые являются частью работы в сфере юри-
спруденции и правоохранительной деятельности. 
Подобную устойчивость следует считать необхо-
димым профессиональным качеством, которое 
характеризуется адаптивностью к стрессовым си-
туациям, самоконтролем и умением выстраивать 
стратегию профессионального поведения направ-
ленную на минимизацию конфликтных ситуаций.

Важным аспектом профессиональной рефлек-
сии студентов юристов следует считать мотиваци-
онную составляющую по отношению к своей бу-
дущей профессионально- трудовой деятельности. 
Этот момент выражается в понимании сути полу-
чаемой профессии и личностной заинтересован-
ности в освоении профессиональных компетенций 
и реализации полученных знаний во время прохож-
дения различных видов практик в период обуче-
ния. П. И. Дашевич характеризует мотивационный 
аспект профессиональной рефлексии, как опреде-
ленный набор индивидуальных мотивов, сформиро-
ванных в результате их понимания, осознания и об-
общения в ходе профессионально- образовательной 
деятельности в вузе [1]. Именно профессиональная 
мотивация, выступает одним из ключевых элемен-
тов в образовательном процессе студентов.

Следует выделять несколько вариантов воз-
можной профессиональной мотивации студентов 
юридических направлений подготовки.

1) Активная мотивация. Такой вариант можно 
наблюдать среди студентов, у которых сложилось 
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однозначное отношение работать только по вы-
бранной специальности.

2) Субъективная мотивация. Данный вари-
ант характерен для студентов юристов, для кото-
рых получаемая профессия служит только одним 
из возможных вариантов осуществления будущей 
профессионально- трудовой деятельности.

3) Социальная мотивация. Для данной группы 
студентов диплом юриста рассматривается, как 
средство наличия высшего образования. Выбор 
направления подготовки не был связан с учетом 
личных предпочтений. Выбор был обусловлен со-
ветами знакомых или эмоциональным настроем 
при подаче документов в вуз.

Эти аспекты личностной мотивации важно учи-
тывать, так как именно они определяют успеш-
ность и эффективность процесса профессио-
нально- трудовой адаптации и реализации про-
фессиональных компетенции в непосредственной 
деятельности. М. Н. Марченков, считает, что про-
фессиональная рефлексия студента юриста выра-
жается в научно обоснованной и объективной си-
стеме юридических знаний. Здесь важен мотива-
ционный аспект, который движет студентом в про-
цессе получения знаний [2].

Особо стоит отметить формирование правосоз-
нания, так как именно оно определяет понимание 
закона и правоприменительную практику в будущей 
профессионально- трудовой деятельности. Именно 
сформированное правосознание позволит говорить 
о том, что студент станет профессионалом в своей 
деятельности. В данном случае будет реализован 
принцип верховенства права, а тем самым и принци-
пиальные характеристики гражданского общества.

Современное правовое образование реа-
лизуется на основе образовательных стандар-
тов по формированию компетенций как заказ 
к профессионально- трудовым качествам будущих 
специалистов в органах исполнительных и судеб-
ных органах власти [3]. В проведенном исследова-
нии мы ставили задачу определить, какие методы 
следует использовать в образовательном процес-
се, чтобы способствовать формированию таких 
качеств как стрессоустойчивость, высокий моти-
вационный уровень будущей профессионально- 
трудовой деятельности на основе личностной про-
фессиональной саморефлексии [4].

Мы считаем, что профессиональная самореф-
лексия выражается в определенном уровне обра-
зовательной саморегуляции, формирование кото-
рой происходит по мере освоения профессиональ-
ных компетенций.

Процесс становления личностных качеств сту-
дента, а также формирование умений и навы-
ков, отражающих специфику профессионально- 
трудовой деятельности, является одним из глав-
ных критериев современного профессионального 
образования. В период обучения в вузе студенту 
важно освоить методику личностной саморегуля-
ции, сформировать практические навыки самооб-
ладания и самоконтроля, которые будут необходи-
мы в будущей правоохранительной деятельности.

В проведенном нами исследовании одной из за-
дач было определение социально- педагогических 
условий, направленных на формирование про-
фессиональной саморефлексии и повышение ка-
чества профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области юриспруденции. Постав-
ленная задача реализовывалась в следующих 
аспектах изучения данной проблемы:

1. определить характер проблем, возникающих 
в процессе формировании профессиональной са-
морефлексии студентов, с использованием мето-
дик оценки состояния процессов саморегуляции 
студентов первого и второго курса;

2. разработать и реализовать в образователь-
ном процессе программу профессионального тре-
нинга, который будет направлен на формирова-
ние социально- педагогических условий с учетом 
личностно- мотивационных характеристик студен-
тов по отношению к получаемой профессии, а так-
же выявление особенностей формирования пра-
восознания в зависимости от курса обучения;

3. сформировать шкалу оценок по отноше-
нию к формируемым социально- педагогическим 
условиям, направленных на формирование 
профессионально- трудовой саморефлексии сту-
дентов, в зависимости от курса обучения.

В качестве основополагающих принципов про-
веденного исследования выступили следующие 
аспекты:
– актуализация профессионально- трудовых и лич-

ностных установок, в мотивации и понимании 
сути выбранной специальности;

– эффективность реализации образовательно-
го процесса будет основываться на социально- 
педагогические принципы, в структуру которых 
будут включены механизмы личностно осоз-
нанного понимания специфики и сфер приме-
нения выбранной профессии.
Репрезентативная выборка студентов 1–2 кур-

сов специальности «Юриспруденция» Магнито-
горского государственного технического универ-
ситета составила 62 человека. Средний возраст 
респондентов составил 17–21 год. В ходе пило-
тажного тестирования, направленного на выявле-
ние уровня сформированности личной професси-
ональной саморефлексии, в опросе приняло уча-
стие 33 студента первого курса и 29 студентов вто-
рого курса.

В исследовании был использован анкетный ме-
тод получения эмпирических данных. При анализе 
полученных данных использовался контент ана-
лиз. С целью проверки достоверности полученных 
данных, была сделана случайная выборка из 17 
опрошенных, с которыми было проведено эксперт-
ное интервью.

Данное интервьюирование представляло собой 
личную беседу с респондентом. Данный метод по-
зволил уточнить полученную информацию о лич-
ностных эмоциях в отношении образовательно-
го процесса и уровень мотивации по отношению 
к получаемой профессии, которые сложно выя-
вить при проведении анкетного опроса.
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Реализация данного исследования проходи-
ла с использованием эмпирической диагностики 
уровня сформированности профессиональной са-
морефлексии студентов юристов первого и второ-
го курса. Именно этот уровень диагностики позво-
лил выявить личностные особенности психической 
самоактуализации респондентов, были определе-
ны состояние рефлексивной, ценностной и когни-
тивной компонент будущей профессиональной со-
циализации специалистов в области права.

В ходе проведения исследования были чет-
ко определены компоненты профессиональной 
саморефлексии, их можно определить как ког-
нитивный, ценностный и пассивный. Преоблада-
ние рефлексивного компонента, выступает осно-
вой социально- педагогических условий развития 
профессионально- трудовой социализации. Профес-
сиональная саморефлексивность это способность 
студента активизировать свою образовательную де-
ятельность, а также выработать для себя оптималь-
ные каналы профессионально- трудовой адаптации.

При анализе особенностей профессиональной 
рефлексии студентов юристов была использова-
на методика А. В. Карповцева [5]. Использование 
данной методики включало в себя возможность 
определить не только уровень саморефлексии 
опрашиваемых, а также их динамичное развитие 
в зависимости от курса обучения. Это позволило 
выявить личные изменения студентов в образова-
тельном процессе в вузе.

Главной целью использования этой методики 
было установить не только степень саморефлек-
сии опрашиваемых, но и выявить динамику изме-
нений связанных с мотивационными предпочтени-
ями студентов. Сложности, с которыми столкну-
лись студенты первого и второго курса в процессе 
формирования профессиональных компетенций:
– приобретаемые знания и навыки в планирова-

нии личностной модели адаптации в непосред-
ственных профессионально- трудовых ситуаци-
ях, определяются отсутствием приобретенных 
знаний и навыков в прогнозировании результа-
тов своей образовательной деятельности;

– присутствует определенное личное намере-
ние повысить уровень профессиональной ком-
петентности необходимый для дальнейшей 
профессионально- трудовой деятельности.
Стоит отметить, что у студентов юристов про-

явление профессиональной саморефлексии выра-
жается в зависимости от мотивационного аспек-
та по отношению к выбранной специальности, 
это оказывает влияние на образовательную ак-
тивность и возможной реализацией в непосред-
ственной профессионально- трудовой деятельно-
сти. Именно желание к профессиональному само-
совершенствованию, является одним из мотива-
ционных аспектов в рациональном планировании 
поведенческих стратегий в будущей профессио-
нальной деятельности. Данные условия позволят 
реализовать профессионально- трудовые умения 
и навыки в соответствии с предъявляемыми рабо-
тодателями требованиями.
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Ya.A.
Nosov Magnitogorsk State Technical University

The formation of professional competencies during the educational 
process is one of the most important tasks of professional higher 
education. There is a need to develop effective socio- pedagogical 
models that contribute to the formation of personal professional 
self-reflection, as well as improving the quality of the educational 
process in the training of future specialists in the field of jurispru-
dence. The realization of this goal will allow solving a certain set of 
tasks and problems that arise during the training of law students. In 
the structure of the formation of professional competencies of future 
lawyers during the educational process, a number of components 
should be highlighted, among which a special place belongs to the 
development of professional reflection. It is professional reflection 
that will allow you to further realize professional and labor intentions 
in your future professional activity. It is worth noting that a specialist 
in the field of jurisprudence forms professional competence through-
out his career. This is due to constant changes in all branches of 
modern law. That is why the relevance of creating special pedagog-
ical techniques for the development of professional reflection during 
university studies will allow future lawyers to more effectively form 
professional competencies.

Keywords: profession, competence, adaptation, professional re-
flection, professional and labor adaptation, vocational education, 
methodology.

References

1. Batrevich L. I. Features of the formation of a student’s personal-
ity in the profession // M. Labor law. 2022. pp. 112–113.

2. Ivantsevich E. P. Motivation of official activity of employees 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation // 
Methodical journal «Bulletin of Jurisprudence». 2018. Vol. 12. 
pp. 49–50.

3. Konovalova A. A. Adaptability of professionalism of university 
students. // Pedagogical paradigm. 2023. No.7, pp. 132–135.

4. Burkova N. A. Features of assessing the quality of professional 
training of law students. // Tasks of the law. 2020. No. 3 (12). 
pp. 22–23.

5. Kuzmicheva U. M. Professional identity as the goal of educa-
tion. // Modern institutes of professional career building. Mate-
rials of the All- Russian scientific and practical conference. Ufa. 
2022. pp. 222–225.



239

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Особенности художественного образования в Китае традиции, инновации 
и педагогические подходы

Ху Вэньвэнь,
аспирант, Хэнаньский профессиональный институт искусств
E-mail: 644533389@qq.com

Художественное образование в Китае сочетает в себе древние 
традиции и современные инновации, что делает его уникаль-
ным феноменом в мировом образовательном процессе. Ос-
новные особенности китайской системы художественного об-
разования заключаются в уважении к культурному наследию, 
строгой системе преподавания и активном внедрении новых 
технологий и методик. Эти аспекты обеспечивают формирова-
ние высокопрофессиональных мастеров, способных сохранять 
и развивать традиционные виды искусства, одновременно от-
вечая на вызовы современности. С начала 20-го века китай-
ское художественное образование начало активно меняться 
под влиянием западных идей и методов преподавания. Новые 
педагогические подходы, ориентированные на индивидуаль-
ные особенности студентов и развитие творческого мышле-
ния, стали частью учебных программ. Ключевым элементом 
китайского художественного образования остается строгая 
система экзаменов и отборов. Конкуренция среди студентов 
велика, и поступление в ведущие художественные академии 
Китая, такие как Центральная академия изящных искусств 
в Пекине, требует высокого уровня подготовки. Такой подход, 
с одной стороны, обеспечивает высокие стандарты подготов-
ки, а с другой –  может стать вызовом для творческой свободы 
студентов. Для компенсации этого в последние десятилетия 
китайские педагоги активно внедряют в процесс обучения эле-
менты проектной работы, креативные мастер- классы и между-
народные обмены.

Ключевые слова: художественное образование, Китай, тра-
диции, инновации, педагогические подходы, культурное на-
следие, экзамены, творческое мышление, проектная работа, 
международные обмены.

Традиционные основы художественного обра-
зования в Китае уходят своими корнями в глубо-
кую древность и связаны с уважением к класси-
ческим видам искусства, таким как каллиграфия, 
живопись и скульптура. Эти искусства не только 
отражают эстетические ценности китайской куль-
туры, но и играют важную роль в формировании 
духовных и нравственных основ. Каллиграфия, 
например, рассматривается не только как способ 
письма, но и как практика, направленная на вну-
треннее развитие человека через медитацию и са-
моконтроль. Живопись, в свою очередь, воплоща-
ет гармонию человека и природы, часто переда-
вая философские идеи через символизм и особую 
технику изображения пространства и предметов. 
Скульптура в Китае, связанная с буддийской тра-
дицией, отражает религиозные и духовные аспек-
ты китайского мировоззрения.

Важным элементом художественного образо-
вания в Китае является влияние Конфуцианских 
и Даосских принципов на систему обучения. Кон-
фуцианство подчеркивает дисциплину, уважение 
к учителю и следование установленным канонам, 
что формирует у студентов чувство ответственно-
сти за сохранение традиций. Даосизм же акценти-
рует внимание на естественном развитии и инту-
итивном постижении мира, что отражается в про-
цессе создания произведений искусства, особенно 
в живописи и каллиграфии. Эти два философских 
направления сочетаются в системе образования, 
способствуя не только техническому мастерству, 
но и духовному росту студентов.

Система наставничества играет ключевую 
роль в передаче художественных знаний. Мастер-
ство в традиционном китайском искусстве переда-
валось от учителя к ученику через тесное взаимо-
действие и постоянную практику. Учитель не про-
сто обучал технике, но также помогал ученику по-
стигать философские и культурные основы искус-
ства. Наставничество включало многолетнее обу-
чение, в ходе которого ученики копировали работы 
мастеров, совершенствуя свои навыки до тех пор, 
пока не обретали собственный уникальный стиль. 
Такая система обучения обеспечивала непрерыв-
ность традиции и высокие стандарты мастерства, 
что позволяло сохранять и развивать уникальные 
формы китайского искусства на протяжении ве-
ков.

Инновации в художественном образовании Ки-
тая начали активно развиваться с начала XX века, 
когда западные подходы стали проникать в обра-
зовательную систему страны. После открытия Ки-
тая для мирового сообщества и более тесных кон-
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тактов с западными странами многие китайские 
художники и педагоги начали изучать западные 
методы и включать их в свои учебные программы. 
Это привело к созданию новых художественных 
школ и направлений, которые объединяли тради-
ционные китайские техники с новыми западными 
подходами. В первую очередь, это касалось реа-
листической живописи и академического рисунка, 
которые начали широко преподаваться в художе-
ственных академиях Китая. Одновременно усили-
лось внимание к индивидуальности и творческой 
свободе студентов, что ранее не было характерно 
для строго регламентированной китайской обра-
зовательной системы.

В последние десятилетия одним из ключевых 
нововведений стало активное внедрение совре-
менных технологий и мультимедийных методов 
в образовательный процесс. Мультимедийные 
презентации, интерактивные лекции и исполь-
зование видеоматериалов позволяют студентам 
лучше понимать исторические и теоретические 
аспекты искусства, а также изучать сложные тех-
ники и процессы создания произведений. Совре-
менные технологии делают учебный процесс бо-
лее наглядным и динамичным, что помогает сту-
дентам быстрее овладевать новыми знаниями 
и навыками. В художественных академиях Китая 
активно используются виртуальные экскурсии 
по мировым музеям, онлайн- библиотеки и обу-
чающие платформы, что значительно расширяет 
доступ к информации и культурным достижени-
ям.

Особую роль в современном художественном 
образовании Китая играет использование цифро-
вых технологий и компьютерной графики. Сегодня 
студенты имеют возможность осваивать програм-
мы для цифрового рисования, 3D-моделирования, 
анимации и создания мультимедийных проектов. 
Это открывает новые горизонты для творчества 
и позволяет интегрировать традиционные виды 
искусства в современные медиаформаты. Ком-
пьютерная графика и цифровые инструменты ста-
ли неотъемлемой частью учебных программ в ху-
дожественных академиях, что позволяет студен-
там адаптироваться к новым реалиям и готовит их 
к профессиональной деятельности в различных 
областях, включая дизайн, киноиндустрию и ре-
кламу.

Современная система художественного обра-
зования в Китае развивается, опираясь на новые 
педагогические подходы, которые акцентируют 
внимание на индивидуальном развитии студентов 
и их творческих способностях. В отличие от тра-
диционной системы, где акцент делался на стро-
гой дисциплине и повторении классических форм, 
сегодня педагогические практики направлены 
на раскрытие личного потенциала каждого сту-
дента. Индивидуальный подход к обучению позво-
ляет учитывать уникальные способности, интере-
сы и уровень подготовки учащихся, что способ-
ствует их более глубокому погружению в процесс 
создания искусства. Преподаватели поощряют са-

мостоятельные исследования и поиск новых форм 
выражения, что помогает студентам развивать 
креативное мышление и находить собственный 
художественный язык.

Одним из ключевых педагогических инстру-
ментов, активно применяемых в современном ху-
дожественном образовании, является проектная 
работа. Студентам предоставляется возможность 
работать над долгосрочными творческими проек-
тами, которые включают как теоретические ис-
следования, так и практическое создание произ-
ведений искусства. Проектная работа часто осу-
ществляется в рамках креативных мастерских, где 
студенты имеют доступ к различным материалам, 
техникам и инструментам, что позволяет им экспе-
риментировать с новыми подходами.

Международные обмены и интеграция миро-
вого опыта также играют значительную роль в си-
стеме художественного образования Китая. В по-
следние десятилетия художественные академии 
активно сотрудничают с зарубежными образова-
тельными учреждениями, что дает возможность 
студентам и преподавателям участвовать в меж-
дународных выставках, мастер- классах и семина-
рах. Студенты часто отправляются на стажировки 
в известные художественные школы за рубежом, 
где изучают новые техники и подходы, что обо-
гащает их профессиональный опыт и расширяет 
кругозор. Международные обмены способствуют 
интеграции китайских студентов в глобальное ху-
дожественное сообщество, создавая условия для 
межкультурного диалога и профессионального ро-
ста.

Таким образом, современные педагогические 
подходы в системе художественного образования 
Китая фокусируются на индивидуальности студен-
тов, предоставляют им свободу для креативного 
самовыражения и активно используют проектные 
методики и международное сотрудничество. Это 
делает обучение более гибким и актуальным, по-
могая будущим художникам адаптироваться к со-
временным вызовам и работать в глобальном кон-
тексте.
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THE FEATURES OF ART EDUCATION IN CHINA: 
TRADITIONS, INNOVATIONS, AND PEDAGOGICAL 
APPROACHES

Hu Wenwen
Henan Vocational Institute of Arts

Art education in China combines ancient traditions and modern in-
novations, making it a unique phenomenon in the global educational 
process. The main features of the Chinese system of art education 
lie in its respect for cultural heritage, a rigorous teaching system, 
and the active integration of new technologies and methodologies. 
These aspects ensure the development of highly skilled masters 
who can preserve and enhance traditional art forms while respond-
ing to contemporary challenges. Since the early 20th century, Chi-
nese art education has undergone significant changes under the 
influence of Western ideas and teaching methods. New pedagogical 
approaches, focusing on the individual characteristics of students 
and the development of creative thinking, have become an integral 
part of the curricula. A key element of Chinese art education re-
mains its strict system of exams and selections. Competition among 

students is intense, and admission to leading art academies in Chi-
na, such as the Central Academy of Fine Arts in Beijing, requires 
a high level of preparation. While this approach ensures high stand-
ards of education, it can also challenge students’ creative freedom. 
To address this, Chinese educators have increasingly incorporated 
project- based learning, creative workshops, and international ex-
change programs into the education process over the past decades.

Keywords: art education, China, traditions, innovations, pedagogi-
cal approaches, cultural heritage, exams, creative thinking, project- 
based learning, international exchanges.
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вКитае

Чжан Цзямин,
магистр музыкального искусства, доцент кафедры 
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Статья посвящена вопросам установления междисципли-
нарных связей музыкальной терапии и музыкальной педаго-
гики с целью решения психологических проблем студентов- 
пианистов. В работе показан традиционный характер 
музыкотерапевтических практик в Китае, на современном 
этапе актуализированных в свете достижений общемировой 
науки. Музыкальная терапия выступает единым проблемным 
полем деятельности российских и китайских ученых, что по-
зволяет осуществить сопоставительный анализ подходов к ее 
применению в процессе вузовской подготовки будущих испол-
нителей и педагогов. В статье осуществлен обзор китайских 
научных исследований, в которых доказана эффективность ис-
пользования фортепианного искусства в качестве средства му-
зыкотерапии; раскрыты сущность и составляющие потенциала 
фортепианной музыкальной терапии в здоровьесбережении 
студентов; намечены пути внедрения музыкальнотерапевтиче-
ских техник в фортепианно- образовательный процесс.

Ключевые слова: арт-терапия, музыкотерапия, профессио-
нальное музыкальное образование, студенты- пианисты, фор-
тепианная музыкальная терапия.

К настоящему времени арт-терапия получила 
признание как одна из значимых и полновесных 
функций искусства, творчества и всякой художе-
ственной деятельности, осуществляемой челове-
ком во благо его собственного (или других людей) 
физического и психического здоровья. Особое ме-
сто в арт-терапевтическом пространстве занимает 
музыка, заключающая в себе комплексный цели-
тельный и реабилитационный потенциал. Вместе 
с тем, универсальность форм репрезентации му-
зыкального искусства в социуме позволяет обра-
титься к тем его резервам, которые недостаточно 
востребованы и актуализированы.

В нашей работе речь пойдет о профессиональ-
ном музыкально- исполнительском образовании, 
осуществляемом в фортепианных классах вузов 
КНР. Несмотря на имеющуюся специфику в про-
цессах подготовки студентов- музыкантов в Китае 
и в России, думается, в основных смысловых мо-
ментах позиции, высказываемые автором, могут 
быть близки и российским педагогам- пианистам.

Целевые ориентиры профессионального му-
зыкального образования консерваторского ха-
рактера, его фортепианная сфера, прежде все-
го, связываются с достижением обучающимися 
высокого исполнительского уровня, характеризу-
ющегося, как правило, адекватными этому успе-
хами молодого пианиста на концертной и кон-
курсной площадках. Вместе с тем, в научных ра-
ботах музыкально- психологической направлен-
ности (Л. Л. Бочкарев, А. В. Вицинский, Г. М. Ко-
ган, Б. М. Теплов, Ю. А. Цагарелли, Г. М. Цыпин, 
Ло Сяопин, Нань Юнь, Ян Хэпин и др.), в которых 
анализируются механизмы исполнительской дея-
тельности, акцентируется чрезвычайная тонкость 
и сложность данного процесса. Логично предпо-
ложить, что не меньшей напряженностью характе-
ризуется и учебный процесс, подготавливающий 
будущего исполнителя и пианиста- педагога. Осо-
бенно это актуально в современный период, когда 
вопросы профессиональной успешности и конку-
рентоспособности выдвигаются перед подрастаю-
щим поколением уже на стадии обучения, что не-
редко приводит к накоплению у начинающих му-
зыкантов психологического напряжения. В то же 
время, критический дефицит времени и иных ре-
сурсов, вряд ли позволят каждому студенту обра-
щаться за помощью к психологу. Поэтому, на наш 
взгляд, логично апеллировать к поиску имманент-
ных резервов, заключенных в содержании непо-
средственно образовательного акта, объектом ко-
торого выступает музыкальное искусство.
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Сопряженность музыкальной педагогики и му-

зыкальной терапии отмечается многими специа-
листами, видящими их общность в человекотвор-
ческом, гуманизирующем характере воздействия 
искусства звуков на обучающегося (А. С. Клюев, 
Н. Ю. Сергеева, А. В. Торопова, Р. Н. Слонимская 
и др.). При этом в методологическом аспекте уче-
ные рассматривают терапию искусством в плос-
кости междисциплинарного расширения функций 
художественного образования [6; 7]. Более кон-
кретно расставляет реперные точки в своей ра-
боте китайский исследователь Ван Жуйлэ [1]. Ак-
центируя внимание на здоровьесберегающем ре-
сурсе процесса овладения музыкальным мастер-
ством, автор статьи подчеркивает, что «разработ-
ка и обязательное включение музыкотерапевтиче-
ской дисциплины в программу обучения позволит 
более глубоко осознать роль музыки в ее гармо-
низующем влиянии на студента» [1, с. 164]. Ван 
Жуйлэ совершенно справедливо артикулирует 
мысль о том, что реализация музыкальной тера-
пии в вузовской подготовке должна основываться, 
прежде всего, «на применении музыки студента-
ми как инструмента психологической самопомо-
щи» [1, с. 163]. Другой китайский аналитик –  Фань 
Ин настаивает на том, что психотерапевтические 
средства в работе музыканта должны проистекать 
из интериоризации им духовно- ценностной сути 
музыкального искусства [10].

Впервые научное обоснование музыкаль-
ная терапия как ответвление арт-терапии полу-
чила в деятельности американских и европей-
ских ученых- практиков (Э. Гастон, Дж. Келлог, 
П. Нордофф, М. Пристайл, К. Роббинс, Дж. Элвин, 
Э. Этли и др.). В последние десятилетия серьез-
ное значение приобрели соответствующие тема-
тические исследования таких авторитетных рос-
сийских специалистов в области музыкотерапии, 
как Н. И. Еремина, В. И. Петрушин, С. В. Шушар-
джан, В. М. Элькин и др. Не менее интенсивно –  
как в научно- теоретическом, так и в практическом 
отношении –  развивается музыкальный вектор 
арт-терапии в Китае.

Следует отметить, что оздоравливающие свой-
ства музыки были открыты китайцами уже в древ-
ности. Более того, по утверждению авторитетного 
ученого- психолога Гао Тяня, «музыкальная тера-
пия изначально начала зарождаться в Китае» [2]. 
Исторически потенциал искусства звуков в исце-
лении людей использовался в рамках традицион-
ной медицины: как подчеркивает Ши Фэн, «тыся-
чи лет назад врачи и литераторы нашей страны, 
сведущие в теории музыки, уже знали о влиянии 
музыки на физическое и психическое здоровье 
человека, и этому было четкое описание» [13, 
с. 126]. Основой древнекитайской традиционной 
музыкотерапии выступала так называемая «пяти-
тоновая терапия» [4], связанная с установлением 
влияния на человеческий организм пяти главных 
тонов восточноазиатской ладовой системы –  Гун, 
Шан, Цзяо, Чжэн, Юй [4; 13]. Второй концептосфе-
рой национальной музыкотерапии в Китае являют-

ся философско- религиозные догматы, этические 
и эстетические каноны, мировоззренческие уста-
новки древнего этноса, интерпретирующие воз-
действие музыкальных звукосочетаний на людей 
уже с более обобщенных позиций [8; 10]. По мне-
нию Фань Ин, «музыкотерапия Китая порождена 
силой символического мышления, которое вклю-
чает человека в целостность мира природы и об-
щества и создает своеобразные “якоря” для по-
строения или нахождения потерянного баланса» 
[10, с. 97].

Не теряя связей с прошлым, точнее, на его фун-
даменте, в Китае наших дней проблематика музы-
кальной терапии активно развивается; современ-
ным техникам терапии музыкальным искусством 
посвящается в КНР большое количество теорети-
ческих и практических изысканий. Таков, напри-
мер тематический проект «Исследование страте-
гий музыкальной терапии в формировании пси-
хического здоровья студентов колледжа», резуль-
таты которого представлены в статье Инь Тинжун 
[3]. Результаты некоторых ученых работ представ-
лены в последние годы и на русском языке [1; 8; 9; 
10; 14]. Музыкотерапия вошла в круг вопросов со-
держания профессионального музыкального об-
разование в КНР. Характерно, что первым учеб-
ным заведением, приступившим к подготовке про-
фессиональных музыкотерапевтов, стал ведущий 
музыкальный вуз Китая –  Центральная консерва-
тория в Пекине, в которой был организован «Ис-
следовательский центр музыкальной терапии», 
действующий под руководством авторитетных ки-
тайских специалистов в этой сфере –  Гао Тяня, Лю 
Минмина, Чэнь Луотина и Линь Сиси [2].

Музыкотерапия –  это научно обоснованный си-
стематический процесс психотерапевтического 
воздействия средствами музыкального искусства, 
направленный, главным образом, на работу пра-
вого полушария человеческого мозга, поскольку 
большинство человеческих эмоций контролиру-
ются именно правым полушарием. Музыкотера-
пия объединяет в себе два крупных направления, 
подразумевающих либо непосредственное уча-
стие человека в терапевтическом действии, ли-
бо внешнее воздействие на него через различ-
ные стороны музыкального искусства (так назы-
ваемая пассивная или рецептивная музыкотера-
пия). Специалистами разработаны такие техники 
оздоровления при помощи музыки, как звукоте-
рапия, вокалотерапия, ритмотерапия и др. В со-
держание музыкальной терапии заложены те же 
виды музыкальной деятельности, которые входят 
в музыкально- образовательную сферу: это слуша-
ние музыки (ее восприятие), пение, игра на музы-
кальных инструментах, движение под музыку, со-
чинение и импровизация.

Вполне очевидно, что фортепианное искус-
ство достаточно давно используется как одно 
из средств пассивной терапии музыкой в отноше-
нии людей, имеющих психологические и психиче-
ские проблемы. Однако использование именно 
фортепианной игры, то есть переход в разряд ак-
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тивной техники психоэмоционального врачевания, 
обладает достаточной новизной.

Фортепианная музыка (в ее рецептивном и ис-
полнительском аспектах) является одним из мейн-
стримов музыкальной терапии в современном Ки-
тае, что подтверждается масштабно расширяю-
щейся практикой, изданием обучающих пособий 
и научных публикаций, авторами которых высту-
пают как арт-терапевты, так и преподаватели- 
пианисты [3; 5; 12; 15; 16]. Новизной и нетрадицион-
ностью обладает и музыкально- терапевтический 
тезаурус, зафиксированный в работах китайских 
исследователей –  это такие термины, как фор-
тепианная музыкальная терапия, пианотерапия, 
пианист- терапевт (пианотерапевт).

Передовые китайские педагоги- пианисты по-
стулируют необходимость включения элемен-
тов музыкальной терапии в фортепианное обра-
зование на уровне вузов и колледжей. Полага-
ем необходимым аргументировать данную пози-
цию. Как говорилось выше, процесс музыкально- 
исполнительской подготовки сам по себе несет 
в себе высокие нагрузки, однако в Китае имеет-
ся некоторая специфика, увеличивающая психо-
логические издержки фортепианного обучения. 
Дело в том, что устоявшейся нормой системы ки-
тайского пианистического образования является 
его экстенсивный характер, подразумевающий 
обязательным условием достижения професси-
онального успеха ежедневные многочасовые за-
нятия, основанные на тренаже. Начальные этапы 
подготовки пианистов в КНР подчас сконцентри-
рованы на развитии игровой техники, воспитыва-
емой на так называемом инструктивном репер-
туаре –  гаммах, упражнениях и этюдах. Монотон-
ность и механистичность этого процесса, безус-
ловно, сильно изнуряет начинающих музыкантов. 
Суть данного явления емко и точно сформулиро-
вал Ван Жуйлэ: «Современное музыкальное пе-
дагогическое образование в КНР характеризуется 
высоким уровнем психологического напряжения 
студентов и огромными перегрузками в сфере от-
работки техники музицирования. Остро стоит во-
прос их эмоционального выгорания в процессе об-
учения, так как студенты- музыканты отличаются 
особым перфекционизмом и глубокими внутрен-
ними переживаниями при достижении достойно-
го уровня профессионализма в своей сфере» [1, 
с. 161]. Также в контексте данной проблематики 
нельзя не обратиться к комплексному специали-
зированному исследованию российских ученых, 
которые глубоко исследовали факторы, определя-
ющие психотравмирующее состояние студентов- 
музыкантов в вузах России [11]. В частности, ав-
торы выявили наличие у обучающихся «больших 
эмоциональных и мышечных нагрузок, подвер-
женность сценическому стрессу, профессиональ-
ным заболеваниям, нарушения адаптации к пси-
хотравмирующим ситуациям» [11, с. 30]. Весьма 
ценными, в том числе, для китайских педагогов- 
пианистов, на наш взгляд, могут стать аналити-
ческие выводы этой статьи, в числе которых важ-

но процитировать следующее: «В целом профес-
сиональная группа музыкантов характеризуется 
большей подверженностью стрессогенным и трав-
матогенным факторам. <…> Высокий уровень 
психологических нагрузок и дезадаптации явля-
ется безусловным основанием для организации 
системы психологического сопровождения в про-
фессиональном музыкальном образовании» [11, 
с. 38]. Таким образом, можно констатировать, что 
именно высокая психоэмоциональная и психофи-
зиологическая напряженность процесса вузовской 
подготовки студентов- пианистов в Китае и в Рос-
сии повышают насущную потребность поиска пу-
тей нейтрализации этих проблем, одним из кото-
рых китайские ученые- музыканты определяют му-
зыкотерапию.

Важно оговориться, что включение музыкоте-
рапевтических техник в процесс фортепианных 
занятий в вузе, безусловно, не подразумевает ле-
чебной психокоррекции каких-либо диагностиро-
ванных расстройств: речь идет о релаксационных 
методиках, направленных на снятие у студентов- 
пианистов психологического и мышечного напря-
жения, профилактику стрессов и эстрадной бояз-
ни (глоссофобии).

В отличие от своего непосредственного кли-
нического назначения, музыкотерапия в образо-
вательном процессе получает новую направлен-
ность, органически вырастающую из предметной 
основы пианистического обучения –  фортепианно-
го искусства. Следует обозначить те его «активы», 
которые позволяют фортепианной музыке вой ти 
в арсенал арт-терапевтических средств. К ним, 
прежде всего, относятся такие объективные па-
раметры, как: высотно- акустические, тембровые, 
динамические характеристики звука фортепиа-
но; темп (скорость) исполняемой музыки; стерео- 
и полифоничность фактуры фортепианных произ-
ведений (вертикаль и горизонталь звукового мас-
сива). Все эти показатели –  по отдельности или 
в совокупности, получая звуко- слуховой резонанс, 
адресно побуждая мозг и психику человека. В чис-
ле «незамеряемых» свой ств пианотерапии, безус-
ловно, на первом месте находится ее выразитель-
ность –  «интонационно- знаковая экспрессия пе-
реживания» [10, с. 91], влияющая на чувственно- 
эмоциональную сторону реципиента. Наконец, 
особую роль в пианотерапии имеет сам факт игры 
на инструменте –  момент сенсорного воздействия 
на музицирующего человека, развития его мелкой 
и крупной моторики, что, как известно, активизи-
рует многие психические и когнитивные процессы. 
Исходя из сказанного, становится понятным, что 
врачующая ценность фортепианной музыки мно-
гообразна и многомерна.

Виды и формы музыкотерапии, которые могут 
найти свое применение в занятиях со студентами- 
пианистами, базируются на комплексе вышена-
званных характеристик и опосредуются особен-
ностями образовательного курса. Очевидно, что 
учебный график индивидуальных вузовских дис-
циплин не позволяет проводить полноценные те-
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рапевтические сеансы, и, вероятно, уместно гово-
рить об элементах пианотерапии –  в классе, и са-
мотерапии –  в ходе самостоятельной работы сту-
дентов.

Первая, и наиболее распространенная разно-
видность терапии посредством музыкального ис-
кусства, это рецептивное (пассивное) слушание 
специально подобранных фортепианных сочи-
нений, заключающая различные варианты осу-
ществления в работе со студентами. Это может 
быть мелкогрупповая форма, где в качестве пи-
анотерапевта выступает преподаватель или дру-
гой студент- исполнитель, а реципиентами являют-
ся один или несколько обучающихся. Релаксация 
возможна и в ходе самотерапии, когда начинаю-
щий музыкант трансцендирует в процессе соб-
ственной игры. Заметим, что для сеанса избирают-
ся произведения философского, созерцательно- 
умиротворяющего характера, успокаивающе воз-
действующие на психику. Большое число сочине-
ний подобного строя имеется в китайской форте-
пианной музыке.

Другой формой пианотерапии выступают твор-
ческие виды музыкальной терапии, среди кото-
рых выделяют сочинение и импровизацию, осно-
ванные на спонтанном самовыражении пианиста 
во время игры [15]. В зависимости от выбранного 
художественного образа, импровизирование мо-
жет способствовать как высвобождению негатив-
ных эмоций студента, так и носить медитативно- 
расслабляющую инклинацию. Фортепианно- 
терапевтические импровизации могут основы-
ваться на классическом или оригинальном тема-
тическом материале. Ведущим механизмом их 
осуществления выступает музыкальное вообра-
жение, подкрепленное исполнительским опытом 
пианиста.

Перспективным и насущным направлением 
интеграции музыкотерапии в подготовку пиани-
стов мы считаем миорелаксацию, направленную 
на устранение скованности игрового аппарата, 
снижение гипертонуса мышц рук и спины, и пр. 
Специальные миорелаксационные тренинги до-
статочно распространены в вокальном исполни-
тельстве, однако в подготовке пианистов они пока 
не приобрели должного практического оформле-
ния.

Музыкотерапия может быть направлена 
не только на физическую и психоэмоциональную 
релаксацию студента- пианиста, но и способство-
вать совершенствованию его профессионально 
значимых качеств, «акупунктурно» воздействуя 
на развитие таких важных для исполнителя про-
цессов и свой ств, как внимание, воля, самокон-
троль, память, образное мышление и др. Приме-
ром разработки подобной методики может по-
служить диссертация Фань Ин, в которой ученый 
демонстрирует возможности улучшения концен-
трации внимания младших школьников посред-
ством внедрения в работе с ними музыкально- 
терапевтической модели [9]. Создание и апроба-
ция подобных техник в процессе подготовки про-

фессиональных пианистов –  востребованная сфе-
ра будущих опытных проектов.

В качестве выводов представленных в статье 
размышлений следует, прежде всего, заметить, что 
использование фортепианной музыки и исполни-
тельства в целях эмоционально- психологической 
терапии студентов- пианистов еще не сформиро-
вало научной системы и требует дальнейших ис-
следований. Вместе с тем, практика китайско-
го фортепианного образования свидетельству-
ет о большой востребованности потенциала му-
зыкальной терапии в решении важных проблем 
подготовки студентов. В процессе фортепианных 
занятий музыкотерапия приобретает преимуще-
ственно здоровьесберегающую направленность, 
связанную с укреплением психики и релаксаци-
ей обучающихся, а также может иметь и учебно- 
практическую ценность. Реализация подобных ви-
дов деятельности требует расширения профессио-
нальных компетенций преподавателей- пианистов, 
усиления их музыкально- психологической подго-
товки. Автор полагает, что имплементация идей 
музыкотерапии может быть полезна не только для 
студентов- пианистов, но и для представителей 
других музыкально- исполнительских специализа-
ций.
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MUSIC THERAPY ASPECTS OF EDUCATION OF 
PIANIST- STUDENTS IN CHINA.

ZhangJiaming
Jilin Normal University

The article is devoted to the establishment of interdisciplinary links 
between music therapy and music pedagogy in order to solve cer-
tain psychological problems of piano students. The paper shows 
the traditional nature of music therapy practices in China, which are 
currently updated in the light of the achievements of global science. 
Music therapy acts as a single problematic field of activity of Rus-
sian and Chinese scientists, which allows for a comparative analysis 
of approaches to its application in the process of university training 

of future performers and teachers. The article provides a review of 
Chinese scientific research, which proves the effectiveness of using 
piano art as a means of music therapy; reveals the essence and 
components of the potential of piano music therapy in the health of 
students; outlines ways to introduce music therapy techniques into 
the piano- educational process.
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Педагогические условия успешного внедрения школьного инициативного 
бюджетирования
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В современном образовательном пространстве актуализиру-
ется задача формирования у старшеклассников гражданской 
активности, социальной ответственности и навыков участия 
в управлении общественными ресурсами. Практика школьно-
го инициативного бюджетирования является перспективным 
инструментом для достижения указанных целей. В статье ана-
лизируются педагогические условия, необходимые для эффек-
тивного внедрения и функционирования механизма школьного 
инициативного бюджетирования, подчеркивая его значение 
для повышения финансовой грамотности и гражданской актив-
ности старшеклассников. Автор статьи рассматривает школь-
ное инициативное бюджетирование как инновационный обра-
зовательный инструмент, способствующий демократизации 
школьной среды и вовлечению учащихся в управленческие 
процессы образовательного учреждения. Особое внимание 
уделяется мотивации членов школьного самоуправления к уча-
стию в проектной деятельности, педагогическому сопрово-
ждению старшеклассников, субъект- субъектному взаимодей-
ствию, совместной деятельности коллектива Центра изучения 
гражданских инициатив, образовательного учреждения и рай-
онной администрации, а также моделированию интерактивных 
форм организации проектной деятельности. Подчеркивается, 
что создание благоприятных педагогических условий может 
способствовать развитию у учащихся необходимых навыков 
и мотивации для успешного участия в проектной деятельности, 
что в конечном итоге приводит к эффективному внедрению 
и функционированию школьного инициативного бюджетирова-
ния.

Ключевые слова: гражданская активности, мотивация, обра-
зовательная организация, обучающиеся, педагогические усло-
вия, проектная деятельность, школьное инициативное бюдже-
тирование, финансовая грамотность.

Введение

Важным аспектом внедрения школьного инициатив-
ного бюджетирования является создание благопри-
ятных педагогических условий, способствующих ак-
тивному участию всех участников образовательного 
процесса. Педагогические условия включают в себя 
разработку прозрачных процедур принятия решений 
обеспечение обратной связи и поддержки со сторо-
ны учебного коллектива, а также развитие навыков 
финансовой грамотности. Педагогические условия 
играют ключевую роль в формировании позитивно-
го отношения обучающихся к участию в управле-
нии финансами и принятии решений, касающихся 
образовательного учреждения. Важно учитывать 
психологические и педагогические особенности 
учащихся при разработке и реализации практики 
школьного инициативного бюджетирования.

Помимо этого, важным элементом успешно-
го внедрения школьного инициативного бюдже-
тирования является поддержка со стороны руко-
водства образовательного учреждения, педаго-
гического коллектива, родителей и обучающихся. 
Создание единой команды, способной эффектив-
но взаимодействовать для достижения общих це-
лей и задач, связанных с благоустройством обра-
зовательного учреждения, играет ключевую роль 
в процессе внедрения практики школьного ини-
циативного бюджетирования. Совместные усилия 
всех участников образовательного процесса спо-
собствует формированию позитивной образова-
тельной среды, в которой каждый может внести 
свой вклад и ощутить себя частью общего дела –  
улучшения инфраструктуры образовательного уч-
реждения [1].

Основная часть

Успешное внедрение школьного инициативного 
бюджетирования требует создания определенных 
педагогических условий способствующих активно-
му участию и развитию обучающихся.

Мотивация членов школьного самоуправления

Мотивация членов школьного самоуправления для 
участия в проектной деятельности представляет со-
бой важный аспект, который оказывает существен-
ное влияние на успешное внедрение инициативного 
бюджетирования в образовательном учреждении. 
Высокая мотивация обучающихся требует разра-
ботки комплексной системы поощрений и призна-
ния заслуг участников школьного самоуправления. 
Важным элементом стимулирования мотивации 
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является внедрение специальных образовательных 
программ и конкурсов, направленных на развитие 
лидерских качеств и управленческих навыков, не-
обходимых для успешного участия в проектной де-
ятельности [2].

Организация встреч с обучающимися, которые 
имеют положительный опыт участия в различных 
конкурсах и опытными профессионалами, спо-
собными поделиться своим опытом и вдохновить 
учеников, играет значительную роль в формиро-
вании мотивации у членов школьного самоуправ-
ления. Такие встречи создают возможность для 
обмена опытом, учебы на чужих ошибках и вдох-
новения на новые достижения. Данный подход 
способствует не только мотивации обучающихся, 
но и формированию ценностей сотрудничества, 
обучения и лидерства в рамках школьного сооб-
щества [3].

Педагогическое сопровождение старшеклассников

Педагогическое сопровождение старшеклассников 
также является важным аспектом образовательно-
го процесса, которые требует особого внимания. 
Для эффективного сопровождения старшекласс-
ников необходимо назначение опытных педагогов- 
наставников, которые будут выступать в роли ку-
раторов и поддерживать обучающихся на всех эта-
пах разработки проекта. Регулярные консультации 
и проведение семинаров по основам проектной 
деятельности, финансовой грамотности и иници-
ативного бюджетирования способствует развитию 
необходимых компетенций у обучающихся [4].

Организация психологической поддержки игра-
ет ключевую роль в создании комфортной и моти-
вирующей среды для обучающихся. Психологи-
ческие консультации, тренинги по развитию эмо-
ционального интеллекта и управлению стрессом 
помогают обучающимся эффективно справляться 
с вызовами проектной деятельности и личностно-
го роста [5].

Субъект- субъектное взаимодействие

Субъект- субъектное взаимодействие еще одно 
важное педагогическое условие образовательного 
процесса, особенно при внедрении инициативного 
бюджетирования в образовательные организации. 
Создание условий для активного взаимодействия 
между учениками, педагогами и внешними экспер-
тами способствует успешной реализации проектов. 
Формирование рабочих групп, где каждых участник 
имеет возможность вносить свой вклад и прини-
мать решения, способствует развитию коллектив-
ной ответственности и эффективной командной 
работы [6].

Применение методов активного обучения, та-
ких как дискуссии, дебаты и совместное решение 
проблем, способствует стимулированию субъект- 
субъектного взаимодействия. Данным методы 
способствуют развитию критического мышления, 
умению слушать и уважать точку зрения других 
участников, а также способности конструктивно 
решать возникающие задачи и проблемы [7].

Совместная деятельность Центра изучения гражданских 
инициатив (ЦИГИ), коллектива школы и районной 
администрации

Совместная деятельность ЦИГИ, коллектива школы 
и районной администрации играет ключевую роль 
в успешном внедрении инициативного бюджетиро-
вания в образовательном процессе. Организация 
совместных мероприятий, направленных на обсуж-
дение и планирование проектов инициативного бюд-
жетирования, способствует эффективному взаимо-
действию между участниками.

Вовлечение представителей районной админи-
страции в процесс обучения и консультирования 
учащихся с целью повышения качества организа-
ции проектной деятельности, также является важ-
ным фактором. Проведения совместных семина-
ров и тренингов для повышения квалификации пе-
дагогов и административного персонала является 
неотъемлемой частью успешного сотрудничества 
между ЦИГИ, коллективом образовательной орга-
низации и районной администрации [8].

Моделирование интерактивных форм организации 
проектной деятельности

Моделирование интерактивных форм организации 
проектной деятельности включает использование 
игровых методов, таких как деловые игры и симуля-
ции, для обучения основам проектного управления 
и бюджетирования. Разработка и реализация про-
ектов позволяющих применять полученных знания 
на практике, способствует развитию практических 
навыков. Создание портфолио проектов, включа-
ющего все этапы работы над проектами, результа-
ты и анализ проведенной деятельности, является 
важным элементом образовательного процесса. 
Применение методов мозгового штурма для ге-
нерации идей и поиска инновационных решений, 
а также организация сотрудничества между раз-
личными учебными заведениями и общественны-
ми организациями для обмена опытом и лучшими 
практиками, способствует успешному внедрению 
инициативного бюджетирования [9].

Данные педагогические условия помогают со-
здать благоприятную среду для успешного вне-
дрения школьного инициативного бюджетирова-
ни, способствуя развитию у учащихся необходи-
мых навыков и мотивации для участия в проект-
ной деятельности.

Заключение

Формирование активной гражданской позиции 
у старшеклассников является крайне актуальным 
и важным в настоящее время по целому ряду при-
чин. В современном обществе старшеклассники 
сталкиваются с различными социальными, эконо-
мическими и экологическими проблемами. Форми-
рование активной гражданской позиции позволяет 
им участвовать в принятии решений, которые ка-
саются их собственной жизни и их будущего. Ак-
тивная гражданская позиция играет важную роль 
в развитии демократических ценностей и участия 
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в общественной жизни [10]. Школьное инициатив-
ное бюджетирование предоставляет возможность 
обучающимся принимать активное участие в про-
цессе принятия решений и распределения средств 
в рамках школьного сообщества. В статье рассмо-
трены основные принципы и преимущества школь-
ного инициативного бюджетирования, а также его 
роль в формировании активной гражданской пози-
ции обучающихся. Основываясь на исследованиях 
и практическом опыте, в статье описана эффектив-
ность данного подхода и его влияния на развитие 
навыков гражданского участия, лидерства и ответ-
ственности обучающихся.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATION OF SCHOOL INITIATIVE 
BUDGETING

Momotenko V. P.
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov

In the modern educational space, the task of forming not only knowl-
edge and skills among high school students, but also civic engage-
ment, social responsibility, as well as skills of participation in the 
management and distribution of public resources is being actual-
ized. In this context, the practice of school initiative budgeting acts 
as one of the most promising tools aimed at achieving these goals. 
The article provides a comprehensive analysis of the pedagogical 
conditions necessary for the effective implementation and func-
tioning of the mechanism of school initiative budgeting. The study 
focuses on the importance of this process for improving financial 
literacy, civic engagement and social responsibility of high school 
students involved in project activities. The author of the article con-
siders school initiative budgeting as an innovative educational tool 
that contributes to the democratization of the school environment 
and the involvement of students in the management processes of 
an educational institution. Special attention is paid to the motivation 
of school self-government members to participate in project activi-
ties, pedagogical support for high school students, subject-to-sub-
ject interaction, joint activities of the staff of the Center for the Study 
of Civil Initiatives, an educational institution and the district admin-
istration, as well as modeling interactive forms of organizing project 
activities. It is emphasized that the creation of favorable pedagogical 
conditions can contribute to the development of students’ necessary 
skills and motivation for successful participation in project activities, 
which ultimately leads to the effective implementation and function-
ing of school initiative budgeting.
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Статья посвящена анализу фразеологического фонда ан-
глийского языка, а именно пословицам и идиомам с такими 
компонентами, как woman, girl, wife или антропонимами. По-
казывается, как менялся и переосмыслялся образ женщины 
в английском языковом сознании на примере фразеологизмов. 
Рассматривается понятие гендерной асимметрии и андроцен-
тризма в языке, а также как во фразеологических единицах вы-
являются явные и скрытые предрассудки. Язык часто отражает 
мужскую доминирующую точку зрения, где мужчина представ-
ляется в активной, центральной роли, тогда как женщина может 
изображаться пассивной или зависимой от мужчины. В статье 
приводятся примеры расширения значения фразеологизмов, 
замены на их нейтральные варианты, а также предлагается 
этимология некоторых фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологизмы, идиомы, гендерная асим-
метрия, андроцентризм, английский язык

Язык является не только главным инструмен-
том общения, но и отражением социальных цен-
ностей, общественных норм и иерархической сис-
темы, принятой в том или ином обществе. Кроме 
того, в языке часто закреплены определенные 
стереотипы, касающиеся межличностных отноше-
ний, жизненных предпочтений, верований, обыча-
ев. Особенно полно и ёмко такую информацию пе-
редают фразеологизмы.

Хотя фразеология изучается с конца XIX ве-
ка, вопрос относительно сущности фразеологиз-
ма остается открытым. Некоторые исследовате-
ли (В. П. Жуков, В. Н. Телия, Н. М. Шанский и др.) 
относят к сфере фразеологии устойчивые соче-
тания, другие (Н. Н. Амосова, А. И. Смирницкий 
и др.) –  только определенные группы. Так, некото-
рые лингвисты (Н. Н. Амосова) не включают в раз-
ряд фразеологизмов пословицы, поговорки и кры-
латые слова, считая, что они по своей семантике 
и синтаксической структуре отличаются от фразе-
ологических единиц. Одним из наиболее дискусси-
онных аспектов фразеологии до сих пор остается 
вопрос о том, может ли фразеологическая едини-
ца иметь структуру предложения и обладать ком-
муникативным значением, поэтому отнесение па-
ремий к фразеологии остается предметом актив-
ных обсуждений. По мнению Н. Н. Амосовой, об-
ласть паремиологии связана с фольклористикой: 
«Пословицы и поговорки, представляющие собой 
притчи- миниатюры, в систему языка не входят, ибо 
являются самостоятельными единицами коммуни-
кации. Они не могут быть признаны ни лексиче-
скими единицами, ни эквивалентами лексических 
единиц. Если считать, что лексическая единица –  
это любое языковое образование, отличающееся 
устойчивостью и метафорическим или, хотя бы 
традиционным смыслом, то тогда под это понятие 
придется подвести вообще разнообразные про-
изведения таких «малых форм» фольклора, как 
прибаутки, считалки, загадки» [1, с. 145]. Похожее 
мнение встречается в работах Н. Ф. Алефиренко, 
в которых утверждается, что от фразеологизмов 
пословицы и поговорки отличаются в структурно- 
семантическом отношении: они представляют со-
бой законченное предложение. В основе их це-
лостного смыслового содержания лежат не поня-
тия, а суждения. Поэтому пословицы и поговорки 
не могут быть носителями лексического значения, 
которое присуще фразеологизмам; смысл их мо-
жет быть передан только предложением (нередко 
развернутым), тогда как значение фразеологиз-
ма передается словом или словосочетанием [2]. 
В. М. Мокиенко исключает из области фразеоло-
гии пословицы и поговорки, однако подчеркивает, 
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что вышеупомянутые единицы являются источни-
ком фразеологии [7, с. 5]. В. Н. Телия предлагает 
считать пословицы и поговорки фразеологизмами 
только условно, так как «эта условность связана 
с тем, что по своему жанру пословицы и поговор-
ки –  произведения народного творчества, запечат-
левшего мудрость народа, его ценностную карти-
ну мира» [8, с. 73].

Другие ученые напротив относят пословицы 
и поговорки к фразеологизмам. Согласно опреде-
лению А. В. Кунина, фразеологическая единица –  
это устойчивое сочетание лексем с полностью или 
частично переосмысленным значением. В связи 
с этим ученый выделяет коротким назидательным 
высказываниям (пословицам) отдельный пункт 
в классификации фразеологических единиц [6, 
с. 312]. По мнению С. Г. Гаврина, пословицы вхо-
дят в состав фразеологии, поскольку обладают 
признаками, тождественными фразеологической 
единицы:

1) воспроизводимость в речи;
2) семантическая целостность;
3) общеупотребительность;
4) постоянство компонентного состава;
5) постоянство грамматических форм [4, с. 25].
Так как пословицы и поговорки не генерируют-

ся в речи, а воспроизводятся как целые готовые 
единицы, обладающие постоянным значением, 
то мы относим их к фразеологизмам.

Английские фразеологические единицы с таки-
ми компонентами в составе, как «female», «wom-
an», «girl», отражают разнообразные культурные 
установки, исторические реалии, а также стерео-
типы, которые существовали в определённые вре-
менные промежутки. Эти выражения не только от-
ражают отношение общества к женщинам в опре-
деленный период истории, но и фиксируют эволю-
цию восприятия гендерных ролей. Существующие 
во многих языках бинарные оппозиции «мужчина- 
женщина» или «мужское и женское» основаны 
на явлении андроцентризма, при котором языко-
вые структуры и лексика преимущественно ориен-
тированы на демонстрацию такой картины мира, 
в которой роль мужчины является первостепен-
ной. По мнению В. К. Барашян, сложившиеся в ус-
ловиях господства патриархата, все письменные 
тексты и дискурсивные практики носят патриар-
хатный характер, программируя «мужские» цен-
ности [3, c. 112]. Исследователи (В. К. Барашян, 
А. Н. Себрюк, А. В. Кирилина) выделяют несколь-
ко характерных признаков проявления андроцен-
тризма в языке, к которым можно отнести:
1. Отожествление таких понятий, как мужчина –  

человек во многих языках (man –  human).
2. Использование производных форм. Женские 

имена существительные часто являются про-
изводными от мужских и могут иметь нега-
тивную коннотацию, чаще всего носят уничи-
жительный характер или значительно пони-
жают статус лица (governor –  governess) либо 
обозначают нечто с отрицательным оттенком 

в сравнении с соответствующим именем муж-
ского рода.

3. Синтаксическое согласование происходит 
по грамматическому роду, а не по реальному 
полу референта.

4. Преобладание мужских форм в парных но-
минациях (a brother and a sister, Mr. and Mrs. 
и т.д.).

Научное внимание к гендерной асимметрии 
в языке стало расти в 1970-х годах на фоне уве-
личения интереса к гендерным исследованиям, 
когда выходят сразу несколько исследований, по-
священных данному вопросу. В 1975 году была 
опубликована статья Р. Лакофф «Language and 
Woman’s Place» («Язык и место женщины»), в ко-
торой она анализирует, как в языке отражаются 
социальные различия между мужчинами и жен-
щинами. По ее мнению, «женский язык» проявля-
ется на всех уровнях грамматики английского язы-
ка. Различия проявляются в выборе и частотности 
лексических единиц, синтаксических конструк-
ций, в интонационных и других супер- сегментных 
единицах языка [11, c.49]. В том же году выходит 
статья М. Шульц (M. Schulz) «The Semantic Dero-
gation of Women», посвященная исследованию фе-
номена семантической деградации женских наи-
менований в английском языке. М. Шульц приве-
ла «примерно сотню слов и фраз, описывающих 
женщин унизительно в соответствии с их полом» 
и «нет даже приблизительно такого же количества 
слов, унизительных по отношению к мужчинам» 
[13, c.72]. М. Шульц также обращает внимание 
на асимметрию в выражениях, используемых для 
описания мужчин и женщин, демонстрируя, что 
мужчинам часто приписываются положительные 
качества (сила, ум), тогда как для женщин харак-
терны эпитеты, связанные с физической внешно-
стью или привлекательностью, что подчёркивает 
их социальную маргинализацию и стереотипиза-
цию.

К самым первым идиомам, которые описывают 
женщин, их характерные черты или особенности 
поведения, относятся выражения, связанные с би-
блейскими персонажами. В данных выражениях 
образ женщины наполнен коварством, распутным 
поведением и бесстыдством. Примером может 
служить Jezebel (Иезавель) –  жена израильско-
го царя Ахава, деспотичная, властная последова-
тельница языческого культа. Её имя стало симво-
лом женского вероломства и безнравственности.

They detected a Jezebel spirit in any woman who 
dared to open her mouth and express an opinion [12].

Библейские мотивы прослеживаются и в дру-
гих фразеологизмах. Так, выражение, вошедшее 
в обиход в XVII веке, связано с трагедией У. Кон-
грива «The Mourning Bride» –  Hell hath no fury like 
a woman scorne. Данная идиома является частью 
реплики «Heaven has no rage like love to hatred 
turned, Nor hell a fury like a woman scorned» («Небе-
са не знают такой ярости, как любовь, обращённая 
в ненависть, и ад не знает такой ярости, как от-
вергнутая женщина»). В основе лежит стереотип, 
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связанный с представлением о том, что женщины 
особенно опасны, когда они испытывают сильные 
эмоции, связанные с разочарованием или преда-
тельством. Другим примером служит she-devil –  
коварная, жестокая женщина со злыми намерени-
ями. Местоимение she в данном случае подчерки-
вает гендерную идентификацию носителя отрица-
тельных качеств. В библейских и мифологических 
сюжетах женщина представляется воплощением 
греховности, вероломства и лукавства, именно по-
этому в номинативных идиомах с библейскими мо-
тивами образ женщины связан с обманом, неис-
кренностью и другими отрицательными качества-
ми, которые особенно ярко проявляются при вы-
ражении таких эмоций, как гнев, ярость, досада. 
Женская агрессия демонизируется, осуждается 
и не принимается обществом, в то время как муж-
ское агрессивное поведение в некоторых случаях 
может считаться героическим и даже похвальным: 
a gracious woman gets honor, and violent men get 
riches.

В патриархальном обществе гендерные роли 
были четко распределены. От женщин требова-
лось быть хорошими хозяйками, воспитывать де-
тей и поддерживать амбиции мужа. Роль женщи-
ны была второстепенной, вспомогательной. Поэ-
тому в языке сохранился ряд выражений, отража-
ющих традиционные стереотипы о женщине как 
хранительнице домашнего очага и ее месте в об-
ществе: a woman’s place is in the home; the kitchen 
is the woman’s domain; women belong in the kitchen; 
a woman’s work is never done. Здесь укрепляется 
стереотип, что главная роль в жизни женщины –  
это ведение домашнего хозяйства и приготовле-
ние пищи, забота о домочадцах. Качество жизни 
мужчины, его успех –  все это зависело от добро-
детелей и поведения его жены (good wife –  good 
life; behind every great man there is a great woman). 
Женщина всегда должна была контролировать 
свои манеры и вести себя подобающим образом. 
Если же она высказывала свое мнение, проявляла 
напористость или перенимала мужские черты по-
ведения, то она могла столкнуться с негативными 
последствиями: whistling girls (women) and crowing 
hens always come to some bad end.

Знания и авторитет женщин ставились под со-
мнения, к ним относились со снисхождением и не-
доверием (old wives’ tale, fishwives’ tale), кроме то-
го, женщин считали излишне болтливыми (many 
women, many words), единственным исключением 
была мать –  источник мудрости и знаний: mother 
knows best.

С течением времени отношение к женщинам 
переосмысляется и меняется, этому способствуют 
исторические, социальные и культурные предпо-
сылки. В языке появляются идиомы о женщинах, 
обладающих определённым набором качеств или 
какой-то яркой характерной чертой, однако в не-
которых из них всё еще прослеживается гендер-
ное неравенство или гендерная сегрегация труда, 
например идиома a girl Friday –  девушка (женщи-
на), нанятая на временную работу или в качестве 

вспомогательного персонала. В послевоенные 
годы выражение «girl Friday» ассоциировалось 
с женщинами, работающими на низкооплачивае-
мых должностях. Как пишет Р. Лакофф, исполь-
зование girl по отношению к взрослым женщинам 
предположительно должно им льстить, поскольку 
подразумевает молодость, хотя в тот же момент 
наводит на мысль о незрелости и безответствен-
ности. Носители английского языка отвели женщи-
нам очень нелестное место в своем языковом со-
знании: женщина одновременно слишком незре-
ла и слишком далека от реальной жизни, чтобы 
на неё можно было возлагать ответственность 
за принятие решений серьезного характера [11, c. 
61]. Слово girl часто выступает эвфемизмом для 
замены слова woman (hired girl –  женщина или де-
вушка, нанятая в качестве помощницы, go-to girl –  
женщина, которая может помочь в каком-либо де-
ле), при этом girl не всегда нейтрально и может не-
сти уничижительную коннотацию, особенно если 
употребляется по отношению к взрослой женщи-
не, например business girl –  женщина, работающая 
в офисе или занимающаяся бизнесом.

При этом в других фразеологических единицах 
girl выступает в роли нейтрального компонента 
или несет положительную коннотацию, чаще всего 
обозначая привлекательность (page three girl, post-
er girl, glamour girl, pin-up girl и т.д), предметы или 
увлечения (girl thing, girl crush), события (girl talk), 
поддержку или одобрение (that’s my girl, attagirl).

Долгое время женщины выполняли роли по-
мощниц или вспомогательного персонала, они 
не занимали ответственные должности и остава-
лись на периферии корпоративной культуры. Од-
нако с получением больших гражданских прав, 
позиция женщины начинает закрепляться в обще-
стве. В языке появляются такие идиомы, как female 
breadwinner, female boss и другие. Переломным 
моментом можно считать Вторую мировую вой ну, 
когда женщины в отсутствии мужчин были вынуж-
дены взять на себя дополнительную ответствен-
ность. Отношение общества после этого начинает 
меняться, в языке постепенно исчезает гендерная 
асимметрия, женщиной восхищаются, она стано-
вится культурным символом, язык увековечивает 
героинь Второй мировой вой ны. В 1943 году изда-
ется песня «Rosie the Riveter», в которой восхва-
ляются патриотические качества некой женщины- 
военнослужащей, работающей в тылу. После это-
го художник- иллюстратор Н. Роквелл пишет кар-
тину, которая становится собирательным образом 
всех женщин, трудившихся на военных предприя-
тиях. Эта картина, ставшая «культурной иконой» 
США, помогла военной пропаганде мотивировать 
женщин присоединится к рабочей силе и внести 
свой вклад в победу над фашизмом. Вой на изме-
нила восприятие женского труда и показала, что 
женщина способна работать наравне с мужчина-
ми, быть эффективной на производстве и выпол-
нять поставленные перед ней задачи. Общество 
стало ценить не только женскую привлекатель-
ность, но и женские таланты и способности (won-
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der woman –  женщина, способная совмещать обя-
занности по дому с успешной карьерой; woman of 
the world; woman of many parts). Во многих выраже-
ниях компонент man стал взаимозаменяем с wom-
an: a man/woman after my own heart, a man/a woman 
of action, a man/a woman of the people, be twice the 
man/woman, be twice the man/woman that (someone) 
is и другие.

В современном языке, характеризующемся 
инклюзивностью и политкорректностью, выра-
женной в «стремлении найти новые способы язы-
кового выражения взамен тех, которые задевают 
чувства и достоинства индивидуума, ущемляют 
его человеческие права привычной языковой бе-
стактностью и/или прямолинейностью в отноше-
нии расовой и половой принадлежности, возраста, 
состояния здоровья, социального статуса, внеш-
него вида и т.п.» [10, c.216], большинство фразео-
логических единиц, с компонентом woman являют-
ся либо нейтральными, либо в них женщины пред-
ставлены с такими же качествами характера, не-
достатками и возможностями, как и мужчины (half 
the person/man/woman (one) used to be; man/wom-
an/gentleman/lady of leisure; yesterday’s man/woman; 
man/woman of the hour; you can’t keep a good man/
woman down). Более того, в настоящее время име-
ется тенденция заменять man/woman на нейтраль-
ное существительное person (one’s own man/wom-
an/person, as (something) as the next man/woman/
person, the last man/woman/person standing и т.д.).
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This article analyzes the phraseological corpus of the English lan-
guage, focusing on proverbs and idiomatic expressions with compo-
nents such as “woman,” “girl,” and “wife”. It examines how the im-
age of women has evolved and been reinterpreted within the linguis-
tic consciousness, as reflected in various phraseological units. The 
concepts of gender asymmetry and anthropocentrism in language 
are explored, highlighting how explicit and implicit biases manifest 
in these expressions. Often, language reflects a male-dominant per-
spective, where men are portrayed in active, central roles, while 
women are depicted as passive or dependent. The article provides 
examples of shifts in the meanings of certain phraseological units, 
their replacement with more neutral expressions, and discusses the 
etymology of some key idioms and proverbs.
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Субдисциплина, связывающая социологию и лингвистику, 
должна иметь общую для обеих этих наук теоретическую 
основу, развитый, хорошо сбалансированный социологиче-
ский и лингвистический методологический инструментарий 
и, прежде всего, представлять общий интерес к изучению 
социальной деятельности людей, представляющей собой 
языковую и коммуникативную сферу. Поэтому в этом отно-
шении можно заметить схожесть целей исследования и об-
щеизвестных знаний. Цель статьи –  определить значение 
и научно- исследовательскую значимость области знаний, на-
зываемой социологией языка/социолингвистикой, рассматри-
вая ее современные возможности в области распознавания 
«дискурсивных областей», социального значения текстов, их 
групповое или коллективное производство и воспроизведение. 
В статье проанализированы элементы традиций социолингви-
стики и социологии языка, описано их современное состояние 
с двух точек зрения (лингвистики и социологии).

Ключевые слова: язык, общество, дискурс, контекст, социоло-
гия языка, социолингвистика.

Введение

В социологии исследование языка всегда яв-
ляется путем к раскрытию социальных проблем. 
Социальный контекст также часто важен для линг-
виста, но, как правило, он рассматривается ис-
ключительно фоном при интерпретации языко-
вых процессов, например, двуязычия, форм асси-
миляции или диалектологических проблем. Если 
учесть, что социолингвистика описывает разные 
языковые варианты применительно к социальным 
структурам, то существует два основных способа 
рассмотрения этого вопроса:

1. решение языковых проблем, апеллируя к со-
циальным различиям;

2. анализ отдельных форм социального функ-
ционирования языка (доминантные и маргинали-
зированные дискурсы, идеологические основы 
языка и т.п.) [3].

Между тем в практике академического социо-
логического и лингвистического дискурса расхож-
дения кажутся значительными. Хотя элемент ме-
ждисциплинарности растет, существует не менее 
сильная тенденция диверсификации знания, авто-
номии его отдельных областей, разделения пред-
метов, представляющих интерес в социологии 
языка и социолингвистике.

Согласно [9], необходимость создания дисцип-
лины, которая могла бы в равной степени исполь-
зовать социологические и лингвистические мето-
ды при изучении отношений между языком и об-
ществом, возникла в науке в 1960-х годах в США 
и получила название сначала «социолингвисти-
ки», а затем и «социологии языка». Эти названия 
указывают на два разных пути развития этой от-
расли научного знания, которые происходили од-
новременно: от лингвистики к социолингвистике, 
с одной стороны, и от этнографии, антропологии 
и социологии к социологии языка, с другой.

Социолингвистика при построении модели со-
циального языкового поведения движется лишь 
в масштабе микропроцессов и пользуется преи-
мущественно методами, разработанными линг-
вистикой. Однако социология языка как социоло-
гическое описание языкового общения касается 
макроструктур и поэтому по своей исследователь-
ской перспективе и методам подхода к явлениям 
оно ближе к социологии истории, антропологии 
и этнографии. Исследователи также утверждают, 
что название «социология языка» имеет гораздо 
более широкую сферу применения, чем социо-
лингвистика [4].
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Таким образом, эволюция обеих дисциплин (со-
циологии языка и социолингвистики) в определен-
ной степени привела к разделению их целей и ме-
тодов, что, по мнению исследователей, является 
в значительной степени результатом отсутствия 
полных, современных социологических знаний 
у лингвистов и –  наоборот –  иногда недостаточно-
го присутствия лингвистики в исследовательском 
инструментарии социолога [4]. Данные обстоя-
тельства еще раз свидетельствуют о необходимо-
сти междисциплинарности современного гумани-
тарного знания, в данном случае тесного сотруд-
ничества социологии и лингвистики.

Основное содержание исследования.

Социальный контекст в лингвистике

Современная проблема социального контекста, при-
сутствующая в лингвистике с 1970-х годов, явля-
ется результатом радикальной оппозиции тезисам 
де Соссюра. Здесь стоит упомянуть несколько тео-
ретических концепций в этой области, в том числе: 
теорию коммуникативной грамматики языка Эми-
ля Бенвениста и этнографию речи Делла Хаймса.

Однако было бы не совсем верно утверждать, 
что развитие социальной лингвистики произошло 
лишь во второй половине XX века. Несомненно, 
заслугой философа языка и литературы Михаила 
Бахтина (1895–1975) была формулировка тезисов 
о языке, которые впоследствии неоднократно ин-
терпретировались и использовались теоретиче-
ски и методологически. Концепция диалога Бах-
тина предполагает, что язык состоит не из ней-
тральных грамматических или лексических кон-
струкций, а из речевых жанров (готовых моделей, 
жанров общения), существующих в повседневной 
речи, в ее социальном измерении. Языкознание 
занимается, по Бахтину, внутрисистемной орга-
низацией языка, а постулируемая им металингви-
стика должна изучать язык в его конкретном и жи-
вом целом, диалогические (интертекстуальные) 
отношения высказываний с другими высказыва-
ниями. Человек –  существо диалогическое и пре-
жде всего социальное. Язык принадлежит идеоло-
гии и сам является идеологической надстройкой. 
Это указывает на реальность, которая находит-
ся за его пределами, но также и определяет его. 
Не существует единого языка, описывающего ре-
альность, поскольку культура –  это пространство 
сталкивающихся голосов (дискурсов). Не суще-
ствует языка, свободного от идеологических эле-
ментов [2]. Тезисы Бахтина напоминают многие 
современные предположения, лежащие в основе 
критического дискурс- анализа и культурных ис-
следований, и на них также ссылаются социологи, 
такие как Пьер Бурдье. В контексте новаторских 
исследований несистемных аспектов языков мож-
но также вспомнить дебаты Чарльза Балли с не-
мецкими лингвистами о кажущейся косвенной ре-
чи (цитируемой речи), которую он анализировал 
как элемент произнесения [2].

По мнению Э. Бенвениста, высказывание явля-
ется активацией языка посредством индивидуаль-
ного акта использования [1]. Опять же, здесь мы 
имеем дело с языком, который является посред-
ником, мостом между человеком и миром, други-
ми людьми. Предложение (грамматическая едини-
ца) является основным признаком дискурса. Оно 
ограничено лишь правилами, налагаемыми син-
таксисом, невозможно изучать общество и куль-
туру без учета языковой сферы. Что было новым 
и предшественником последующих лингвосоцио-
логических идей, так это высказывания Бенвени-
ста о том, что субъект является не только грамма-
тическим (лингвистическим) субъектом, но и го-
ворящим субъектом и, следовательно, субъектом 
психологическим, субъективным. Язык (и опреде-
ленная обязательность грамматического субъек-
та в нем) раскрывает личность. Это феноменоло-
гическое свой ство языка (проявление субъекта) 
является в известном смысле его основным свой-
ством. Лингвистика дискурса или высказывания 
больше интересуется актом создания высказыва-
ния, чем текстом, который создается благодаря 
ему [1].

Отношения между общением, человеком и об-
ществом являются предметом исследования 
в рамках этносоциологического подхода. Основ-
ная идея этнографии речи Делла Хаймса заклю-
чается в анализе речи как преимущественно соци-
окультурного феномена. Отправной точкой явля-
ется не сам языковой код, а коммуникативное со-
общество –  социальная группа, имеющая общие 
речевые ресурсы и правила общения. Эти прави-
ла (например, роли и ситуации) так же важны, как 
и грамматические правила. Высказывания чле-
нов данной коммуникативной группы подчиняют-
ся этим правилам и являются результатом выбора, 
сделанного в социальной ситуации [11].

Основой концепции этнографии речи Хаймса, 
понимаемой как всестороннее, систематическое 
и индуктивное описание языкового поведения, 
стали: этнография, социальная антропология и со-
циология. Хаймс предполагал соответствие меж-
ду знаниями о социальных ситуациях и процессом 
создания предложений или, шире, языковым пове-
дением. Человек обладает не только (как утверж-
дал Ноам Хомский) лингвистической компетен-
цией (т.е. способностью строить грамматически 
правильные предложения), но и коммуникативной 
компетенцией, которая состоит из четырех компо-
нентов: системность (идентична лингвистической 
компетентности Хомского), осуществимость (воз-
можно ли высказывание в силу социального и пси-
хического положения говорящего), возникновение 
(было ли высказывание социально реализовано), 
уместность (уместно и эффективно ли такое вы-
сказывание в данной социальной ситуации).

Тем самым Хаймс коренным образом изме-
нил предмет лингвистического анализа (не пред-
ложение, а высказывание, последовательность 
предложений), его метод (не описание отдельного 
языка, а описание правил выбора определенного 
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употребления языка среди многих потенциально 
существующих вариантов использования) и его 
цель (анализ не его референциальной функции, 
а различных стилистических функций). Созданная 
на этой основе этнография речи стала, как ее на-
звали, микросоциологией повседневного языка, 
исследующей многоаспектную природу межлич-
ностных отношений и подробно анализирующей 
компоненты речи, невидимые с макроперспекти-
вы. Это, в свою очередь, стало частью интерак-
ционистской социолингвистики, изучающей соци-
альную значимость повседневных ритуалов [11].

В свою очередь, этнометодологический подход 
ставил перед собой целью описание методов (про-
цедур, знаний и навыков), используемых членами 
данного сообщества для адекватного управления 
всеми коммуникативными проблемами, которые 
им приходится решать в повседневной жизни.

Интерес к повседневной жизни и явно эмпири-
ческий характер этого направления привели к то-
му, что главным предметом исследования в этом 
подходе стала разговорная речь, а методологи-
ей –  анализ разговорной речи (конверсационный 
анализ). Разговор –  это привилегированное место 
для наблюдения за социальной организацией, где 
лучше всего видны взаимность и сотрудничество, 
методы ведения переговоров, навыки компромис-
са, создание повествований и описаний социаль-
ного мира и т.д. Согласно указанному подходу, 
для того чтобы такое наблюдение стало возмож-
ным, необходимо отказаться от заданной концеп-
туальной и теоретической сети; систематическое 
или обобщенное описание разговорного поведе-
ния возможно только на основе непосредственно 
наблюдаемых явлений [8].

Классические работы Харви Сакса в этой обла-
сти сосредоточены на методологии анализа разго-
ворной речи, подробно и точно рассматривая его 
следующие этапы –  начало, ведение разговора, 
введение в его рамки отдельных тем, очередность 
(изменение разговорных ролей), репаративную 
деятельность и завершение разговора рассматри-
ваются как единицы взаимодействия. Поэтому т.н. 
«локальная организация разговора», ориентиро-
вана на небольшие фрагменты разговора, фено-
мен очередности (перехват голоса) и описание т.н. 
совпадающих пар (т.е. типичных ожидаемых по-
следовательностей, которые должны возникнуть 
в двух последующих высказываниях собеседни-
ков). Исследователи, представляющие этот под-
ход, акцентируют внимание не только на вербаль-
ных явлениях, происходящих во время разговора, 
но и учитывают невербальные элементы [8].

Место социологии языка в социологических теориях

Исследования роли языка в обществе в социологи-
ческих исследованиях до появления интерпретатив-
ной парадигмы были де-факто редки. Господство-
вавшие до 1960-х годов системно- функциональные 
представления об обществе как социальной, це-
лостной системе, независимой от творческой дея-
тельности действующего субъекта, подчеркивали 

прежде всего изучение процессов, происходящих 
между компонентами социальных структур (подси-
стем), взаимоотношений между институтами или 
социальными группами. Социальная реальность 
трактовалась в классических теориях (Дюркгейм, 
Парсонс) как конституированная за пределами язы-
ка и за пределами индивидов, существующая бла-
годаря установленным нормам, санкциям и соци-
альным институтам.

Параллельно классической социологии, вос-
принимавшей язык лишь как инструмент переда-
чи информации, развивалась антропология, в ко-
торой видение языка вдохновлялось философски-
ми концепциями, укорененными в феноменологи-
ческой традиции. Бронислав Малиновский, опре-
деляя язык как символическую систему, пришел 
к выводу, что, помимо своих экспрессивных и ин-
формативных функций, он играет конститутив-
ную роль в воспроизводстве культуры [5]. По его 
мнению, язык, понимаемый как речь, должен был 
иметь эффективную перформативную функцию, 
конструирующую реальность, и значения понятий 
он воспринимал не как присущие (как утвержда-
ла классическая социология), а как процессуаль-
ные и зависящие от социального контекста. С по-
мощью языка сообщества должны были организо-
вывать свои структуры, строить связи, формиро-
вать идентичность субъектов и сообществ и инте-
грировать сообщества [5]. Предположение иссле-
дователя о языке как носителе культуры и орудии 
ее построения также стало основой более поздней 
антропологической методологии [5].

Тезисы о символической природе языка и его 
действенных свой ствах сформировались в соци-
ологии второй половины ХХ в. под влиянием ан-
тропологической мысли, а также герменевтики 
и феноменологии. Интерпретативная парадигма, 
являющаяся следствием лингвистического пово-
рота в социальных науках, критиковала целост-
ное и системное видение общества, игнорирую-
щее роль индивидуальных действий в построении 
социальной реальности. Теории, которые можно 
рассматривать как реализацию предположений 
этой парадигмы (символический интеракционизм 
Герберта Блюмера, этнометодология Гарольда 
Гарфинкеля, драматургическая теория Эрвинга 
Гоффмана, феноменология Альфреда Скеца) ос-
новывались на онтологических предположениях, 
указывающих на символическую (в том числе язы-
ковую) природу социальной реальности. Социаль-
ный мир, с точки зрения этих теорий, как символи-
ческий мир требует постоянной и контекстуальной 
интерпретации людьми, а сам язык рассматрива-
ется как инструмент интерпретативного процесса. 
Следовательно, языковое высказывание не имеет 
идиографической функции, оно не является опи-
санием объектов социальной действительности, 
так как не отражает действительность буквально. 
Высказывание, конструируемое действующим ли-
цом, является одновременной интерпретацией ми-
ра объектов [2].
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Стоит отметить, что интерпретативная соци-
ология анализирует язык и его функции прежде 
всего в индивидуальном и микросоциальном из-
мерениях (взаимодействиях и символическом об-
щении, происходящих между социальными субъ-
ектами в небольших группах). Лишь критическая 
и постструктуралистская социология, возникшая 
на рубеже 1970-х и 1980-х годов и развивающая-
ся в различных направлениях сегодня, обращает 
внимание на значение языка в воспроизводстве 
социальных макроструктур, институтов и органи-
заций. Критическое направление в социологиче-
ской мысли отвергало как классический, систем-
ный взгляд на общество как независимое от де-
ятельности индивидов, так и критиковало интер-
претационные теории, обвиняя их в крайнем ин-
дивидуализме и преувеличении свободы субъек-
та, конструирующего общество, не ограниченного 
правилами и нормами. Критические теории, к ко-
торым относятся концепции Пьера Бурдье, Ми-
шеля Фуко и Юргена Хабермаса, отвергали край-
ности в социологической онтологии и указыва-
ли на взаимное влияние личности и социальной 
системы, а также действий актора и социальной 
структуры при воспроизведении социальной ре-
альности.

Представление о социальном мире как резуль-
тате непрерывной связи между действием субъек-
та и элементами социальных структур (ресурсами, 
нормами, правилами и т.д.) находит свое отраже-
ние и в концепции языка, предлагаемой критиче-
скими теориями. В подходе Бурдье язык как соци-
альная, символическая сущность и элемент куль-
туры приобретает смысл и значение только в кон-
тексте его использования. Убеждение в том, что 
существует универсальная языковая компетен-
ция, независимая от социальных условий, по мне-
нию исследователя, ошибочно, поскольку она за-
висит от социального статуса и места пользовате-
ля языка в социальной стратификации [10].

Пространство, в котором используется язык, 
это дискурс доминирующих групп в обществе [7]. 
Сообщества, которым приписывается социальный 
авторитет (в первую очередь учителя, ученые, пи-
сатели), обладают монополией на определение 
языковых закономерностей и, следовательно, кон-
струируют социальные образы посредством язы-
ка, определяют, что является нормативным в об-
ществе, и определяют социальные периферии.

Таким образом, дискурс понимается здесь как 
коммуникативное взаимодействие, встроенное 
в социальные условия и направленное на воспро-
изведение знаний/идеологии данного сообщества. 
Как подчеркивают социологи критической тради-
ции, язык обладает перформативной силой, ус-
ловия которой экзогенны по отношению к языку. 
О реальных функциях языка в культуре и обще-
стве можно говорить только тогда, когда высказы-
вание и текст формулируются отправителем, при-
знанным реципиентами, и в условиях, определяе-
мых его положением.

Современное состояние социолингвистики и социологии 
языка

Сегодня исследование языка в социологии рассма-
тривается как способ изучения социальных явлений 
и решения структурных проблем. Вера в дискур-
сивное конструирование ключевых в социологиче-
ских исследованиях социальных фактов, таких как 
власть, структура, система, неравенство и социаль-
ные конфликты, лежит в основе различных соци-
ологических парадигм. На роль языка указывают 
не только теории, объясняющие коммуникативные 
отношения в микроструктурах и символических вза-
имодействиях (такие как интеракционизм или фе-
номенология), но и концепции, ориентированные 
на анализ макросоциальных процессов. На необ-
ходимость учитывать исследования дискурса, т.е. 
соотношения лингвистического и экстралингвисти-
ческого, указывают концепции, казалось бы, не свя-
занные с лингвистикой: неоинституционализм (Ду-
глас Норт), теории структурации (Энтони Гидденс) 
или культурсоциологии (Джеффри Александер).

О возрастающей значимости исследований, 
связанных с анализом языка, свидетельствует 
и направление, в котором движется социологиче-
ская качественная методология, которая все ши-
ре применяет в исследованиях социальной реаль-
ности и предлагает новые формы анализа мате-
риалов. Помимо традиционного контент- анализа, 
здесь можно упомянуть анализ разговорной речи, 
используемый для изучения неформальных раз-
говоров, техники дискурс- анализа, нарративный 
анализ или анализ семантического поля (каче-
ственный и количественный) [6].

О важности исследований языка (текста) свиде-
тельствует и развитие социологического оборудо-
вания для обработки собранных данных. В запад-
ной социологии популярны специализированные 
программы для анализа и кодирования текстов: 
Atlas и Ethnograph для качественного исследова-
ния высказываний и MaxQda, предназначенный 
преимущественно для количественного анализа.

Заключение

Социолингвистика –  область науки, которая не толь-
ко не «устарела», но и имеет на данный момент 
большой потенциал развития. В мировой социо-
лингвистике нет заметного расхождения между тем, 
что теоретически или методологически близко линг-
вистике, и тем, что якобы социологично «по духу». 
Влияния обеих этих наук достаточно хорошо гар-
монируют, именно поэтому результатом является 
всеобъемлющая картина взаимоотношений обще-
ства и языка.

Для преодоления проблем, стоящих перед со-
временной социолингвистикой, она, прежде всего, 
должна быть антропологически, социологически 
и культурно ориентированной текстологией или 
дискурсологией. Ее главной целью должно стать 
изучение текстовых реализаций различных дис-
курсов, поскольку они показывают, как мы пони-
маем социокультурную реальность, как мы ее кон-
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цептуализируем и «облекаем» в различные нар-
ративы. Следствием этого является то, что совре-
менная социолингвистика должна постоянно скло-
няться к тому, что является неструктурированным, 
несистемным и дискурсивным.
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DEFINING THE FIELD OF STUDY OF THE SOCIOLOGY 
OF LANGUAGE AND SOCIOLINGUISTICS: ASPECTS 
OF SOCIAL PRODUCTION AND REPRODUCTION OF 
TEXTS

Demina I. A.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba 
(RUDN)

A subdiscipline linking sociology and linguistics should have a com-
mon theoretical basis for both of these sciences, a developed, 
well-balanced sociological and linguistic methodological toolkit and, 
above all, represent a common interest in the study of human social 
activity, which is the linguistic and communicative sphere. There-
fore, in this regard, one can notice the similarity of research goals 
and well-known knowledge. The purpose of the article is to deter-
mine the meaning and research significance of the field of knowl-
edge called the sociology of language/sociolinguistics, considering 
its modern capabilities in the field of recognizing “discursive areas”, 
the social meaning of texts, their group or collective production and 
reproduction. The article analyzes elements of the traditions of so-
ciolinguistics and the sociology of language, describes their current 
state from two points of view (linguistics and sociology).

Keywords: language, society, discourse, context, sociology of lan-
guage, sociolinguistics.
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Работа выполнена в сферах когнитивной лингвистики, когни-
тивной фразеологии, лингвокультурологии. Статья анализиру-
ет репрезентацию концептов Стыд/Честь в английской лите-
ратуре. Изучено лексическое значение концептов Стыд/Честь 
в когнитивной лингвистике. Утверждается, что концепты Стыд/
Честь представляют собой сложные ментально- лингвальные 
образования. Новизна заключается в определении специфи-
ческих характеристик концептов «Стыд» и «Честь» в сознании 
английского народа применительно к лексическим средствам 
их лингвистической объективации. В работе выявлены ядер-
ные и периферийные характеристики указанных концептов. 
Исследовано представление этих концептов в произведениях 
британской литературы, таких авторов, как У. Шекспир, Дж. 
Джойс, Дж. Остин и Ш. Бронте. В результате выявлено, что кон-
цепт «Стыд» в английской литературе чаще всего представлен 
лексемой «shame», за исключением У. Шекспира, который 
употребляет лексему «disgrace», выделяя ее ядерное значе-
ние. С другой стороны, концепт «Честь» в английском языке 
чаще представлен лексемами, имеющими периферийное зна-
чение. Только в творчестве Дж. Джойса преобладает ядерное 
значение концепта. Авторы утверждают, что данные концепты 
имеют противоположную коннотацию, где один концепт имеет 
негативное значение, а другой –  положительное. Между этими 
концептами установлена антонимическая связь. На основании 
приведенных результатов, можно сделать вывод, что данная 
пара концептов описывается как оппозиция с точки зрения ка-
тегории бинарности.

Ключевые слова: концепт, репрезентация концепта, культур-
ный концепт, тип коннотации, частотность, бинарность, бинар-
ная оппозиция.

Актуальность. Филология как система на-
ук, характеризующаяся последовательной ан-
тропоцентрической направленностью, нацелена 
на осознание человеком действительности в сво-
ем духовном, повседневном и нравственном бы-
тии. Эмоции стыда и чести выполняют важные 
психосоциальные функции в жизни каждого чело-
века; концепты «Стыд» и «Честь» находят актив-
ное отражение в языковом сознании и коммуни-
кативном поведении человека, однако их лингво-
культурная специфика остается малоизученной.

Цель: анализ концептов Стыд/Честь в англий-
ской литературе.

Задачи: изучить понятие концепт, выявить его 
структуру и рассмотреть методы исследования ан-
глийского концепта; рассмотреть понятие бинарной 
оппозиции концептов; определить ядро и семанти-
ческое поле концептов Стыд/Честь и установить 
специфику репрезентации данных концептов в ан-
глийской литературе; проанализировать концепты 
Стыд/Честь как бинарную оппозицию. Объектом 
исследования являются концепты «Стыд»/«Честь» 
в английской художественной литературе. Предме-
том исследования выступают лексические едини-
цы, репрезентирующие концепты «Стыд»/«Честь» 
в английской художественной литературе. Гипоте-
за: концепты «Стыд»/«Честь» представляют собой 
бинарную оппозицию. Методы: метод абстрагиро-
вания, анализ словарных дефиниций, метод сплош-
ной выборки, метод концептуального анализа, ко-
личественный метод, сравнительный метод. Мето-
дика исследования концептов заключается в ана-
лизе значений конструкций, отражающих их осо-
бенности, а также в выявлении типологических 
признаков и структур концептов. Для этого прово-
дится синхронное исследование лексико- 
семантических систем языков, анализ результатов 
ассоциативных экспериментов и дискурсивного 
функционирования лексических репрезентаций 
концепта [4]. А. П. Бабушкин рассматривает концеп-
ты как структуры представления знаний. Таким об-
разом, концепт –  это нечто более, чем просто мыс-
лительный код или слово, описывающее объект [1]. 
Для анализа концептов мы используем определе-
ние концепта, предложенное профессором В. И. Ка-
расиком [3]. Человеческое сознание –  посредник 
между реальным миром и языком. В сознание по-
ступает культурная информация, в нем она филь-
труется, перерабатывается, систематизируется. 
Концепты создают некий культурный слой, который 
выступает посредником между человеком и окру-
жающим его миром Концепт –  это дискретное мен-
тальное образование с упорядоченной структурой, 
содержащее комплексную информацию, передаю-
щее общественное сознание и отношение к объек-



261

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ту, считает А. А. Залевская [2]. Таким образом, 
в рамках данного исследования можно утверждать, 
что концепт в языковом сознании является много-
мерной сетью различных значений, выражающихся 
лексическими, фразеологическими, паремиологи-
ческими единицами, прецедентными текстами, эти-
кетными формулами, а также речевыми и поведен-
ческими тактиками, которые находят отражение 
в повторяющихся фрагментах социальной жизни 
человека. Структура концепта является неодно-
значной. В рамках исследования мы остановились 
на подходе, представленном И. А. Стерниным [6] 
и З. Д. Поповой [5], т.к. находим данную модель наи-
более подходящей. Структура концепта по теории 
И. А. Стернина [6] и З. Д. Поповой [5], состоит из ядра 
и периферии, то есть из базового и интерпретаци-
онного слоя. Проанализировав лексические едини-
цы, предложенные в словарях, мы определили 
структуру изучаемых концептов, т.е. ядро и пери-
ферию концептов Стыд/Честь. Базовый слой (ядро) 
концептов Стыд/Честь представлен лексемами 
«shame» и «honour» и их дериватами. Говоря 
об аспектах интерпретационного поля концепта 
Стыд, стоит отметить различные синонимы, фразо-
вые глаголы, идиомы и устойчивые выражения, ко-
торые определяют интенсивность, продолжитель-
ность, генезис испытываемой эмоции. Периферия 
концепта Честь так же включает атрибуты, расши-
ряющие и дополняющие ядерное значение, кото-
рые можно разделить на три большие семантиче-
ские группы: награды и почести, физиологический 
аспект и нормы обращения к судье в США. Ядро по-
нятия Стыд содержит основные значения, которые 
являются ключевыми для его определения, 
в то время как периферия понятия дополняет и рас-
ширяет его путем описания второстепенных атри-
бутов, которые не являются обязательными, но спо-
собны более полно охарактеризовать данное поня-
тие. Лексема «Shame» обозначает неприятное чув-
ство смущения или вины и стыда, которые возника-
ют у человека вследствие выполнения им глупых 
или аморальных действий, а также осознание позо-
ра, насмешки, что может привести к потере уваже-
ния. Стыд может рассматриваться как негативная 
эмоция, возникающая в результате осуждения или 
упрека. Негативное чувство схожее по степени 
с чувством вины, а также признак или характери-
стика, Ядерное значение концепта Честь «Honour» 
включает в себя следующие аспекты: достоинство, 
уважение, требования нравственности, подчинен-
ность правилам, приверженность собственным 
принципам и установкам. Эти аспекты являются ос-
новой этого концепта и отражают наиболее суще-
ственные характеристики, которые связываются 
с понятием Честь. В то же время, периферийные 
характеристики могут быть менее существенными 
и различаться в разных контекстах и культурных 
традициях. Различные аспекты концепта Честь мо-
гут быть связаны с моральными устоями, социаль-
ными нормами и ценностями, но его ядро остается 
неизменным в разных культурных и исторических 
контекстах. Большинство толковых и синонимич-

ных словарей английского языка дают схожие опре-
деления вербальных средств отражения лексемы 
«shame», исключая некоторые незначительные ва-
риации словосочетаний и фраз. Как ранее упоми-
налось в теоретической главе, ядро включает в се-
бя ключевые, неотъемлемые атрибуты, полностью 
или в наибольшей степени характеризующие дан-
ный концепт. Так, опираясь на данные англоязыч-
ных словарей, можно определить ядерное значе-
ние (ядро) концепта Стыд, включающее в себя сле-
дующие компоненты: 1. Негативное чувство 
схожее по степени с чувством вины, например: I feel 
no shame for it (Я не чувствую стыда за это). 2.При-
знак или характеристика, например: What a shame! 
(пер.: Какой позор!), It’s a shame! (это позор/должно 
быть стыдно), In shame (стыдно/стыдливо). В слова-
рях стыд определяется как эмоциональное состоя-
ние с отрицательной коннотацией, которое возни-
кает у людей в ответ на свои действия или ситуа-
ции, которые они считают неприемлемыми или не-
уместными. Концепт Стыд имеет множество пери-
ферийных атрибутов, которые могут использовать-
ся для более глубокого понимания данного понятия. 
Эти атрибуты включают в себя генезис, который 
описывает причину возникновения стыда, интен-
сивность, которая варьируется от легкого диском-
форта до сильного неловкости, продолжитель-
ность, которая может быть временным чувством 
или хроническим состоянием. Таким образом, ядро 
понятия «Стыд» содержит основные значения, ко-
торые являются ключевыми для его определения, 
в то время как периферия понятия дополняет и рас-
ширяет его путем описания второстепенных атри-
бутов, которые не являются обязательными, но спо-
собны более полно охарактеризовать данное поня-
тие. Так же, как и в случае с концептом «Стыд», 
большая часть лексических единиц, репрезентиру-
ющих концепт «Честь», в различных словарях со-
впадают. С помощью анализа словарных опреде-
лений и выделения словосочетаний и фраз, кото-
рые наиболее точно описывают рассматриваемый 
концепт, можно определить его ядро и периферию. 
Ядерное значение концепта Честь включает в себя 
следующие аспекты: достоинство, уважение, тре-
бования нравственности, подчиненность правилам, 
приверженность собственным принципам и уста-
новкам. Эти аспекты являются основой этого кон-
цепта и отражают наиболее существенные харак-
теристики, которые связываются с понятием «Че-
сти». В то же время, периферийные характеристи-
ки могут быть менее существенными и различать-
ся в разных контекстах и культурных традициях. 1. 
Личностное качество: the quality of knowing and do-
ing what is morally right); a quality that combines re-
spect, being proud, and honesty); doing what you be-
lieve to be right and being confident that you have done 
what is right); something that makes you feel very 
proud; the respect that people have for someone who 
achieves something great, is very powerful, or behaves 
in a way that is morally right. 2. Ценность репутации: 
something that you are very pleased or proud to do be-
cause people are showing you great respect; to show 
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great respect for someone or something, especially in 
public; special award that is given to someone, usually 
because they have done something good or because 
they are greatly respected; the respect that you, your 
family, your country etc. receive from other people, 
which makes you feel proud; the belief and practice of 
someone who has high moral standards). Периферия 
концепта Честь включает: 1.Награды и почести –  an 
award, official title, etc. given to somebody as a reward 
for something that they have done; the prize of a special 
title given by the Queen of England; a prize that some-
one is given because they have achieved something 
important; a reward, prize, or title that publicly express-
es admiration or respect; something such as a special 
title or medal given to someone to show how much peo-
ple respect them for what they have achieved highest 
honour. 2. Девственность –  a woman’s virginity be-
fore being married, or the fact that she has never had 
sex with anyone except her husband). 3.Почтитель-
ное обращение к судье в Соединенных штатах 
Америки: title of respect used when talking to or about 
a judge or a US mayor, the title of respect used when 
speaking to a judge, Judges, and mayors in the United 
States, are sometimes called your honour or referred to 
as his honour or her honour. Таким образом, концепт 
Honour является сложным и многогранным, имею-
щим много разных атрибутов. Базовый слой состо-
ит из лексемы «honour» и его производных, пери-
ферийное поле может быть связано с такими 
аспектами, как моральные ценности, нравствен-
ность, репутация в обществе, судебные термины, 
а также с различные звания и почести. Проведен 
анализ концепта «Стыд» в рядах известных бри-
танских литературных произведений, включая 
«Pride and Prejudice» Джейн Остин, «Ulysses» 
Джеймса Джойса, «Jane Eyre» Шарлотты Бронте 
и нескольких произведений Уильяма Шекспира. 
Проведя анализ всех обнаруженных случаев ис-
пользования концепта «Стыд» в знаменитых про-
изведениях британских писателей, мы получили 
вывод, что данный концепт обладает отрицатель-
ной коннотацией ( табл. 1).

Таблица 1. Типы коннотации концепта «Стыд» в английской 
художественной литературе

Примеры использования концепта «Стыд» 
в литературе

Тип коннотации

He hated the feeling of helplessness and humil
iation that came with being defeated, and the 
knowledge that he had been wrong.

отрицательная

Eliza had never been too proud to be ashamed 
of her mistakes.

отрицательная

It was a burning shame and a scandalous dis
grace to act in that way.

отрицательная

Welcome, O life! I go to encounter for the mil
lionth time the shameful reality of experience 
and to forge in the smithy of my soul the uncre
ated conscience of my race.

отрицательная

… and bitter shame hath spoli’d the sweet 
world’s taste

отрицательная

Из представленных примеров становится яс-
но, что взгляды авторов из разных эпох истории 
Великобритании на стыд прямо указывают на не-
гативность этой эмоции, которая может негатив-
но повлиять на психическое состояние человека. 
Наиболее интересным фактом является то, что 
стыд отражен в британской литературе через от-
рицательное значение и негативную коннотацию, 
что закрепляет его статус нежелательной эмоции. 
Чтобы разобраться в использовании как ядерных, 
так и периферийных значений в английских лите-
ратурных произведениях, обратимся к частотно-
сти их употребления (табл. 2).

Таблица 2. Частотность употребления концепта «Стыд» 
в английской художественной литературе

Дж. 
Остин 
(20)

Дж. 
Джойс 

(15)

Ш. 
Бронте 

(20)

У. Шек-
спир 
(28)

Всего 
(83)

Shame 
стыд

9,6% 7,2% 6% 7,2% 30%

Disgrace 
позор

3,6% 1,2% 4,8% 9,6% 19,2%

Dishonor 
бесчестие

0% 1,2% 3,6% 4,8% 9,6%

Humiliation 
унижение

0% 0% 2,4% 2,4% 4,8%

Embarras
sment сму
щение

4,8% 0% 1,2% 2,4% 9,6%

Ignominy 
презрение

3,6% 2,4% 3,6% 3,6% 13,2%

Disappoint
ment
разо чаро
вание

0% 6% 2,4% 2,4% 10,8%

Pity
жалость

2,4% 0% 0% 0% 2,4%

Итог 24% 18% 24% 34% 100%

В ходе исследования концепта «Честь» в ан-
глийской литературе, было выявлено 72 примера 
вербализации концепта «Честь» в выбранных про-
изведениях. Среди них 13 примеров обнаружены 
в работах Дж. Остина, 15 случаев было отмечено 
в романе «Улисс», еще 14 примеров было установ-
лено в литературном произведении «Джейн Эйр» 
Ш. Бронте и 30 примеров было подсчитано в рабо-
тах У. Шекспира. Для определения характера эмо-
ционального окраса данного концепта, обратимся 
к следующим высказываниям в таблице 3.

Проанализировав все обнаруженные нами слу-
чаи репрезентации концепта «Честь» в британ-
ской литературе, можно сделать вывод, что дан-
ный концепт вызывает приятные эмоциональные 
реакции и имеет позитивную коннотацию. Получен 
вывод: данный концепт связан в основном с бла-
городством, достоинством и уважением. Анали-
зируя лексемы «Honour», мы выявили ряд других 
семантически близких лексических единиц. Про-
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веден анализ того, как часто встречались случаи 
употребления концепта «Честь» с ядерными и пе-
риферийными значениями в английской литерату-
ре (табл. 4).

Таблица 3. Типы коннотации концепта «Честь» в английской 
художественной литературе

Примеры использования концепта «Честь» 
в литературе

Тип коннотации

The ways of the Creator are not our ways, Mr. 
Deasy said. All human history moves towards 
one pride goal, the manifestation of God

положительная

It is having a code of honor, a sense of duty, 
and an unyielding respect for oneself and 
others.

положительная

I could not believe that I was worthy of such 
honor and pride

положительная

My honor demanded that I defend myself 
against false accusations.

положительная

There are few people whom I really love, and 
still fewer of whom I think well. The more I see 
of the world, the more am I dissatisfied with 
it; and every day confirms my belief of the 
inconsistency of all human characters, and of 
the little dependence that can be placed on the 
appearance of merit or sense.

положительная

Таблица 4. Частотность употребления концепта «Честь» 
в английской художественной литературе

Дж. 
Остин
(13)

Дж. 
Джойс

(16)

Ш. 
Бронте

(14)

У. Шек-
спир
(29)

Всего
(72)

Honour 
честь

1,3% 8,3% 6,9% 5,5% 22%

Pride гор
дость

6,9% 0% 0% 9,7% 16,6%

Vanity 
тщеславие

5,5% 0% 0% 5,5% 11%

Dignity/
Merit до
стоинство

1,3% 2,7% 1,3% 8,3% 13,6%

Generosity 
великоду
шие

0% 1,3% 0% 5,5% 6,8%

Gentleman 
джентль
мен

1,3% 2,7% 0% 0% 4%

Woman/
Lady деви
чья честь

1,3% 0% 12,5% 2,7% 16,5%

Privilege 
привиле
гия

0% 1,3% 0% 2,7% 4%

Courage 
отвага

0% 1,3% 0% 4,1% 5,4%

Honesty 
честность

0% 0% 0% 1,3% 1,3%

Итог 17,6% 17,6% 20,7% 45,3% 100%

Сделан вывод, что для описания рассматривае-
мого концепта авторы произведений, как правило, 
используют слова, которые представляют концепт 
«Честь» в периферийном значении. В работах 
Дж. Остин и У. Шекспира ядром структуры данно-
го концепта является лексема «pride», в то время 
как в творчестве Ш. Бронте данный концепт тесно 
связан с понятиями, обозначающими образы жен-
щин, и только у Дж. Джойса слово- репрезентант 
соответствует ядру структуры концепта «Честь».

Мы придерживаемся традиционного мнения 
относительно бинарной оппозиции и рассматри-
ваем ее как общее свой ство языкового сознания, 
которое позволяет осваивать мир через антино-
мии различных видов. Несмотря на то, что кон-
цепты могут быть интерпретированы по-разному, 
они все же полностью отражают характеристики 
структурных оппозиций и подразделяются на би-
нарные категории. Левая часть оппозиции всегда 
рассматривается как маркированная положитель-
но, тогда как правая –  отрицательно. Можно сде-
лать вывод, что пара концептов «Честь»/ «Стыд» 
действительно имеет соответствующую позитив-
ную и негативную маркировку. Кроме того, в раз-
личных словарях антонимов можно найти схожие 
антонимы для слова «shame», которое репрезен-
тирует данный концепт. Среди них: hono(u)r, extin-
guish, fall, lower, curse, bless, demote и т.д. Благо-
даря тому, что лексема honour входит в число бли-
жайших антонимов во всех исследуемых слова-
рях, можно сделать вывод о том, что данную пару 
концептов действительно можно считать антони-
мами. Таким образом, гипотеза нашего исследо-
вания доказана: концепты Честь»/ «Стыд» пред-
ставляют собой бинарную оппозицию.

Анализ лексем «shame» и «honour» на матери-
але толковых, синонимических и антонимических 
словарей: Oxford English Dictionary, Cambridge 
English Dictionary, Longman Dictionary of Contem-
porary English, Collins English Dictionary и Mc Millan 
English Dictionary, предоставил материал состава 
структуры концептов.. Проанализировав лекси-
ческие единицы, предложенные в перечисленных 
словарях, мы определили структуру изучаемых 
концептов.

Таким образом, можно сделать вывод: базо-
вый слой концепта «Стыд» представлен лексе-
мой «shame» и её деривативами. Аналогичный ре-
зультат мы получили при рассмотрении концепта 
«Честь». Говоря об аспектах интерпретационного 
поля концепта «Стыд», стоит отметить различные 
синонимы, фразовые глаголы, идиомы и устойчи-
вые выражения, которые определяют интенсив-
ность, продолжительность, генезис испытывае-
мой эмоции. Периферия концепта «Честь» так же 
включает атрибуты, расширяющие и дополняю-
щие ядерные значения, которые можно разделить 
на три большие семантические группы: награды 
и почести, физиологический аспект и нормы об-
ращения к судье в США. Также был произведен 
анализ репрезентации концептов в произведениях 
британской литературы таких авторов, как У. Шек-



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

264

спир, Дж. Джойс, Дж. Остин и Ш. Бронте. По ре-
зультатам исследования, мы получили следующие 
выводы:
– Концепт «Стыд» почти у всех авторов пред-

ставлен лексемой «shame», исключением явля-
ется У. Шекспир, который отдает предпочтение 
периферийному значению «disgrace», что под-
разумевает преобладание ядерного значения.

– Концепт «Честь», напротив, представлен 
в большинстве выявленных случаев лексема-
ми, имеющими, в частности, периферийное 
значение. Базовый слой преобладает только 
в творчестве Джойса. Кроме того, был опре-
делен тип коннотации данной пары концеп-
тов. Результаты анализа показали, что концепт 
«Стыд» имеет строго негативную коннотацию, 
а «Честь», наоборот –  положительную. Также 
между двумя этими концептами была установ-
лена антонимическая связь. Исходя из этих до-
водов, исследуемая пара концептов была опи-
сана в качестве оппозиции, с точки зрения ка-
тегории бинарности, что подтверждает нашу 
гипотезу.
Данное исследование было посвящено анали-

зу концептов «Стыд»/«Честь» в английском языке 
на материале художественной литературы. Цель 
работы была достигнута, гипотеза о классифика-
ции данной пары концептов с точки зрения катего-
рии бинарности подтвердилась. При работе с те-
оретическим материалом нашего исследования 
мы подробно изучили определение термина «кон-
цепт», рассмотрели и сопоставили несколько то-
чек зрения на проблему описания структуры кон-
цепта, а также описали понятие бинарной оппози-
ции концептов в лингвистике.

Проведено исследование лексем «стыд» 
и «честь» на основе словарей Oxford English Dic-
tionary, Cambridge English Dictionary, Longman Dic-
tionary of Contemporary English, Collins English Dic-
tionary и McMillan English Dictionary. Анализируя 
представленные в словарях лексические единицы, 
мы определили структуру данной пары концептов. 
Было установлено, что основные значения концеп-
та «Стыд» представлены лексемой «shame» и ее 
производными, а концепт «Честь» в значительной 
степени связан с использованием соответству-
ющих лексем. Интерпретационное поле первого 
концепта включает в себя синонимы, фразовые 
глаголы, идиомы и устойчивые выражения, обо-
значающие интенсивность, продолжительность 
и причины возникновения этой эмоции. Перифе-
рия второго концепта также содержит атрибуты, 
расширяющие и дополняющие его основные зна-
чения, такие как награды и почести, физиологиче-
ский аспект и нормы обращения к судье в США.

Кроме того, изучение данных концептов в про-
изведениях британской литературы, таких авторов, 
как У. Шекспир, Дж. Джойс, Дж. Остин и Ш. Брон-
те выявило что концепт «Стыд» в английской ли-
тературе представлен лексемой «shame», за ис-
ключением У. Шекспира, который употребляет 
лексему «disgrace», выделяя ее ядерное значение. 

С другой стороны, концепт «Честь» в английском 
языке чаще представлен лексемами, имеющи-
ми периферийное значение. Только в творчестве 
Дж. Джойса преобладает базовый слой значения 
концепта. Мы также определили, что эти концеп-
ты имеют противоположную коннотацию, где один 
концепт имеет негативное значение, а второй –  по-
ложительное. Между этими концептами установ-
лена антонимическая связь. На основании этих 
результатов, можно сделать вывод, что данная па-
ра концептов описывается как оппозиция с точки 
зрения категории бинарности.
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CONCEPTS SHAME/HONOUR IN ENGLISH 
LITERATURE

Klyuchnikova L. V., Kharalanova A. B.
Technical institute, NEFU, Branch, Neryungri, NEFU

The work was carried out in the fields of cognitive linguistics, cog-
nitive phraseology, linguistic culturology. The article analyzes the 
representation of the concepts of Shame/Honor in English litera-
ture. The lexical meaning of the concepts of Shame/Honor in cog-
nitive linguistics has been studied. It is argued that the concepts 
of Shame/Honor are complex mental and linguistic formations. The 
novelty lies in determining the specific characteristics of the con-
cepts of Shame and Honor in the minds of the English people in 
relation to the lexical means of their linguistic objectification. The pa-
per identifies the nuclear and peripheral characteristics of these con-
cepts. The presentation of these concepts in the works of British lit-
erature by such authors as W. Shakespeare, J. Joyce, J. Austin and 
Sh. Bronte was provided. As a result, it was revealed that the con-
cept of Shame in English literature is most often represented by the 
lexeme «shame», with the exception of W. Shakespeare, who uses 
the lexeme «disgrace», highlighting its nuclear meaning. On the oth-
er hand, the concept of “Honor” in English is more often represented 
by lexemes with peripheral meaning. Only in the works of J. Joyce’s 
nuclear meaning of the concept prevails. The authors argue that 
these concepts have the opposite connotation, where the first con-
cept has a negative meaning, and the second one has a positive 
one. An antonymic connection has been established between these 
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concepts. Based on the above results, it can be concluded that this 
pair of concepts is described as a binary opposition.

Keywords: concept, concept representation, cultural concept, type 
of connotation, frequency, binary, binary opposition.
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В статье анализируется роман Н.Мафии «Дар Кощея», опубли-
кованный в рамках издательского проекта «young adult». Речь 
идет о структурной трансформации произведений для опре-
деленной аудитории, сочетании в одной жанровой парадигме 
элементов разных форматов –  «школьной повести», фэнтези, 
«жанра попаданца». Выделены основные стилистические при-
емы, специфика создания сказочного пространства, ориги-
нальность развития сюжета, обозначено семиотическое поле.
Теоретическая база исследования, обращенная к определен-
ным читателям и обозначаемая нередко как подростковая ли-
тература (произведения, например, А.Алексина, В.Железнико-
ва, В.Тендрякова, Г.Щербаковой). Бурдина.
Стилистика подобных произведений преднамеренная. Они 
рассчитаны на массовую литературу и предполагают наличие 
обязательных атрибутивных свой ств: конкретный сюжет (в на-
шем случае связанный с попаданием героев в условную среду 
и дальнейшие приключения или превращения), элементы ро-
мана тайн, некую статичность характеристик.

Ключевые слова: школьная повесть, фэнтези, проект, струк-
тура, сюжет.

Введение

Актуальность обусловлена тем, что произведение 
Н. Способиной «Дар кощея» оказался значитель-
но искажен интерпретациями критиков, а потому 
нуждается в целостном и системном анализе, что 
позволит скорректировать его научную интерпрета-
цию, выявить особенности мировоззренческой пози-
ции героя в нем и на этой основе проследить мотив 
«посмертной муки», мотивы любви, расставания.

Практическая значимость работы заключает-
ся в том, что материалы исследования могут быть 
использованы в вузах гуманитарного направле-
ния в процессе преподавания таких дисциплин, 
как современная литература. Полученные дан-
ные могут найти применение в процессе учебно- 
методической деятельности при создании учебни-
ков и учебных пособий по перечисленным выше 
дисциплинам.

Обсуждение и результаты.
В последнее время ряд издательств обрати-

лись к выпуску произведений, обозначаемых как 
«young adult». Условное или рабочее название 
обозначило направление, в которое вошли фэнте-
зи, история о попаданцах, романтические (любов-
ные) истории, мистика, ретеллинг. Внимание из-
дателей не случайно, в течение длительного вре-
мени целевая аудитория не получала книги, отра-
жающие ее мир, рассказывающие о проблемах, 
которые ее волновали.

Подчеркнем, что традиция классической ли-
тературы, связанная со стремлением говорить 
с детьми на «недетские темы», в некотором роде, 
прервалась. Подобных произведений, вызвавших 
интерес современных читателей, оказалось не-
много –  «Гимназия 13», «Время всегда хорошее» 
(2010) А.Жвалевского, Е.Пастернак; «Географ 
глобус пропил» (1995) А.Иванова и Ш.Идиатулли-
на «Город Брежнев» (2017) и некоторые другие.

Произведения постоянно обсуждались в чита-
тельской и профессиональной среде, исследова-
телями достаточно обстоятельно показана исто-
рия организации, трансформации и развития жан-
ра «школьной повести».

Насущной представляется задача выведения 
общего исследовательского поля для дальнейше-
го изучения произведений, предназначенных для 
определенной возрастной группы, публикация ко-
торой поддерживается издательской политикой.

В настоящей статье ставится задача опреде-
ления конструктивных особенностей жанра под-
ростковой фэнтези с элементами школьной пове-
сти. Выбранное нами определение не случайно, 
как будет показано в ходе дальнейшего анализа, 
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структура произведений оказывается сложной, 
системообразующими являются жанровые при-
знаки повести с элементами фантазийного пове-
ствования.

Контаминационный характер подобных образо-
ваний подчеркивается в исследовании. [10]

Основная цель связана с выявлением устой-
чивых признаков, которые и образуют данную 
модель. Актуальность изучения обуславливает-
ся в установлении контаминационного характе-
ра структуры современных произведений, свиде-
тельствующего о поиске авторами новых возмож-
ностей обновления традиционных форм.

В нашей статье некоторые тенденции показаны 
на примере конкретного произведения, что позво-
лит в дальнейшем перейти к более широким обоб-
щениям. Таковы наши конкретные задача и цель 
исследования, показать своеобразие повести Н.
Способиной «Истинное волшебство. Дар Кощея» 
(2023) и наметить парадигму описания.

Можно сказать, что Н.Способина, пользуясь со-
временным языком, стремительно набирающий 
обороты автор. Согласно интервью, она писала 
в стол, только после подписания соглашений с из-
дательством МИФ (Манн, Иванов, Фербер), появи-
лись публикации.

Началом писательского пути livelib.ru называет 
фанфик «Цвет Надежды» по вселенной ГП, напи-
санный в период с 2004 по 2007 годы. После рас-
сказов мистического свой ства Н.Способина об-
ратилась к миру подростков. Непростые отноше-
ния героев, раскрываемые в повестях «Магниты» 
(2013) и «Многогранники» (2019) сделали ее из-
вестной в молодежной аудитории.

Форма фантастического произведения продол-
жает доминировать в ее творчестве, она коррели-
рует с изображением реальных отношений, позво-
ляя автору рассмотреть темы любви\ненависти, 
поиска смысла жизни, самовыражения и самоо-
пределения.

Публикация в определенном издательском на-
правлении закономерна, название «young adult» 
указывает на целевую аудиторию. Как отмеча-
ет Ольга Киселева, руководитель редакционных 
групп МИФа: «Young Adult –  особенная литерату-
ра. Она буквально сшита из сильных эмоций. Не-
возможна без чувства трепета в груди и мурашек, 
уюта и надрыва одновременно».

Моделированность или запрограммирован-
ность подобных произведений отмечается и ис-
следователями. «В массовой литературе вырабо-
таны жесткие жанрово- тематические каноны, яв-
ляющие собой формально- содержательные мо-
дели прозаических произведений, предлагающие 
определенную сюжетную схему и обладающие 
общностью тематики, устоявшимся набором дей-
ствующих лиц и типов героев» [11]

Формообразующая интенция отвечает автор-
ской задаче. Рассмотрим подробнее. Повесть 
«Дар Кощея» опубликована в июле 2023 года в из-
дательстве «МИФ», она стала первым произве-
дением в цикле «Истинное волшебство». Вторая 

книга «Сад Вия» вышла в январе 2024 года. Сери-
альность поддерживается названием («истинное 
волшебство»), общим оформлением, обложкой 
и вклеенными иллюстрациями. Построение про-
изведения традиционное, следует пролог и раз-
ворачивается основное действие, финал повести 
открытый, предполагая дальнейшее продолжение.

В Прологе сразу завязывается сюжет и обозна-
чается интрига, героиню спасает незнакомец, «че-
ловек в черном плаще» с «темно- темными» глаза-
ми. Одновременно намечается главное качество 
героини: «Никто никогда не одержит власть над 
твоим разумом. На всякий свой вопрос получишь 
ты ответ, в котором будет только правда, и всяк, 
кто будет нужен тебе, придет на твой зов». [5, 6] 
Вводя лейтмотив с ключевым словом «правда», 
автор постепенно разовьет и дополнит характери-
стику героини, постепенно сделав ее центральным 
персонажей, определяющим развитие сюжета уже 
второй книги. Ева отличается особенным свой-
ством –  на нее не действует морок, «никто не в си-
лах тебе соврать, а правда –  это самое страшное 
оружие». [5, 301] Поэтому ее можно считать куль-
турным героем, который определяет основные сю-
жетные линии и поведение других персонажей.

Композиционное устройство произведения пре-
допределенное. Героиня подает заявку «в летнюю 
подготовительную школу при Российской акаде-
мии волшебства (РАВ)» и хочет «стать наконец на-
стоящей волшебницей». Одновременно вводится 
значимая проблема самоопределения себя в кол-
лективе, в данном случае переход необходим, что-
бы окружающие перестали воспринимать как «пу-
стое место». Конфликт, связанный с буллингом, 
традиционен для «подростковой повести».

Основной сюжет определяется действиями че-
тырех персонажей. Не только Ева, но и другие ге-
рои хотят получить возможность пройти дальней-
шее обучение и стать настоящими волшебниками. 
Семантика числа повторится, в нашем случае речь 
идет о мотиве четверки, который М.-Л.фон Франц 
связывает с волшебной сказкой и символом само-
сти. [5, 72] Процесс самоопределения героев про-
исходит в ходе повествования, тогда читатель уз-
нает о качествах героев. Хотя речь о психологиче-
ской характеристике не идет.

Упоминание особенной школы и лаборатории 
отсылают к пратекстам, в отечественной литера-
туре назовем произведения А.Стругацких, в миро-
вой литературе –  книги Дж.Роллинг.

Аллюзивные отсылки закономерны, посколь-
ку следует говорить о сознательно проводимом 
принципе вторичности. Узнаваемость вписывает-
ся в модель фантастического дискурса, вопрос со-
стоит в степени оригинальности, способности ав-
тора выстроить свой сюжет и, главное, интригу.

Ключевые слова «сказочный» и «волшебный» 
являются структурообразующими. «Мы в сказ-
ке», –  заявляет героиня. «Класс выглядел так «как 
будто они вправду находятся в сказочной избуш-
ке». [5, с. 57] Следуя концепции В. Я. Проппа, отме-
тим наделение персонажа определенными функ-



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

268

циями: героиня отправляется из дома, заручает-
ся помощью волшебного существа, выполняет 
просьбы, противодействует антагонисту и обща-
ется с дарителем.

Развитие действия происходит постепенно. Че-
рез особенный портал, проведя пропуском по «пу-
теводному клубку» по Московской волшебной до-
роге происходит перемещение. Детализация пу-
ти постоянна. В ходе знакомства с территорией 
школы, следует новая трансформация, герои по-
падают в особенный мир, перемещение происхо-
дит традиционным образом –  «в стене проступи-
ла дверь, будто сотканная из серебристого света». 
[6, 97] «Свет» является атрибутивным указателем, 
серебристый и лунный свет –  синонимами ино-
го мира. Собрав артефакт, герои возвращаются. 
«Лунный свет заструился по камню, и стоило ему 
добежать до земли, как раздался скрежет и ска-
ла разломилась ровно по серебристой дорожке». 
[6, 402] Композиция замкнутого цикла, хотя фи-
нал повести открытый, предполагая продолжение, 
приключения героев завершены, они возвраща-
ются в исходное пространство, действие заверша-
ется в школе. Прописывая в начале повествова-
ния топос, автор соединяет реалистическое и ус-
ловное.

В ходе повествования становится ясно, что пе-
ремещение в особенный мир означает трансфор-
мацию в Тридесятое царство. Сохраняя атрибу-
тивные признаки волшебной сказки, автор вы-
страивает повествование на основании мотива 
пути, который становится структурообразующим, 
позволяя обозначить место действия и персона-
жей. Как отмечает Дж.Кэмпбелл, в мономифе путь 
героя состоит из трех стадий, исхода, инициации 
и возвращения. Они последовательно обознача-
ются в романе. Путешествие по волшебной доро-
ге особенное: «Здесь даже природа казалась вол-
шебной: зелень будто была ярче». Ключевое сло-
во «волшебный» повторится и в топосе.

«Общие места» традиционны для данного по-
вествования, ибо в их основе всегда лежит сюжет 
пратекста, в нашем случае сказки и фэнтези. Ав-
торская составляющая проявляется в выборе вол-
шебного существа по имени Блуд (очевидна игра 
с именем), который также как и главная героиня 
выносит постоянные суждения. В ряде случаев он 
помогает советом и выступает в качестве прово-
дника: «Не оглядывайтесь, когда будете уходить, 
чтобы этот мир вас больше не звал». [7, 402] Блуд 
выступает в основном в функции помощника, по-
являющегося по просьбе героини.

Перемещение героев по сказочному миру про-
исходит в соответствии со структурой волшебной 
сказки, вначале они попадают к Бабе-яге, сказоч-
ному персонажу. Переход в иное пространство 
обозначается границей типологическими деталя-
ми, герои входят в него с помощью проводника: 
«Под сень деревьев они вошли в молчании. Лес 
оказался дубравой, и дубы были такими огром-
ными, что охватить ствол любого из них получи-
лось бы, только взявшись за руки всем четверым». 

[6, 159] Упоминание дуба не случайно, как отмеча-
ет А.Баркова, дубы «могли считаться местом оби-
тания негативных мифологических персонажей». 
[7, 163] Именно на дуб слетались ведьмы, черти, 
самодивы, под ним обитал исполинский змей.

В авторском семиотическом поле подробно 
прописываются отдельные топосы. Атрибутивные 
топосы включают избушку Бабы-яги и замок Ко-
щея. Каждый из них ограничен определенными 
локусами –  лесом, горой, пещерой, водой. Грани-
ца соответствует волшебной топографии, позво-
ляя обозначить переход между разными мирами. 
[7,8]

В характеристике топосов точка зрения геро-
ев продолжает доминировать над авторской. Со-
временного подростка сложно удивить, оценку 
дает Лика, выполняющая своего рода корректи-
рующую роль, она обычно недовольно происходя-
щим, но в данном случае просто констатирующая: 
«У меня за домом на детской площадке почти та-
кая же была. Только меньше». [7, 164] Поддержи-
вая повествовательную динамику, автор ограни-
чивается в большинстве случаев отдельными ука-
заниями, таково упоминание черепа.

Известен культ черепа в Европе, в основе ко-
торого «находятся его символические значения: 
«сосредоточия интеллекта, духа, жизненной энер-
гии». В данном случае артефакт входит в общую 
характеристику.

Описание избушки более подробное. «Не-
сколько секунд ничего не происходило, а потом 
избушка покачнулась, заскрипела, и над ней под-
нялось облако пыли, словно поворачивалась она 
в последний раз сто лет назад». [7, 266] Значимые 
для повествования топосы обозначаются в само-
стоятельных главах, сюжетно завершенных и ви-
зуально организованных по подобию крупного ки-
нематографического плана.

Баба –  яга совершает традиционные действия: 
предлагает попариться в баньке и отведать ее уго-
щение. Только она руководствуется вовсе не до-
брыми намерениями, если герои задержатся доль-
ше положенного, они превратятся в человечков. 
«Коли в сладких речах не почувствуешь ложь, 
с третьим Сирина криком навеки уснешь». [7,6]

Описание Бабы –  яги авторское: «В сказках Ба-
бу-ягу изображали старой, уродливой, неопрят-
ной, одетой в рванье. Но на пороге избушки поя-
вилась пожилая женщина с белым платком на го-
лове и в темно- синем платье, поверх которого был 
повязан серый фартук: мятый и с влажными пят-
нами. Ничего уродливого в ее лице не было». [7, 
171]

К. Г. Юнг полагает, что ведьма (мудрая старуха) 
выступает в качестве архетипа и является ярким 
примером трикстера, проявляющего трудносовме-
стимые черты. В нашем случае она должна зама-
нить героев, но они сумели спастись, не отведав 
угощения и не попарившись в бане. Автор сохра-
няет эпизод, связанный с волшебными помощни-
ками. Как отмечают исследователи, семантиче-
ское значение дерева предопределенное: ябло-
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ко в лаконическом представлении «олицетворяет 
триаду «жизнь- смерть-возрождение», что вполне 
соответствует кругу полномочий Бабы яги. [8, 76]

Вторым источником конструирования топо-
са становится жанр фэнтези, поскольку описы-
ваемый мир обладает своей географией, куль-
турой и языком и производит впечатление суще-
ствующего в действительности, потому что наря-
ду с элементами сверхъестественного содержит 
и черты реального мира. Только в нем иначе течет 
время («стрелки на его запястье безостановочно 
крутились в обратную сторону»), наличествуют 
волшебные предметы (скатерть- самобранка) и су-
щества (русалка, анчутка, баба-яга, кощей, неви-
димые слуги, ворон).

Реальные и мифологические (сказочные) су-
щества находятся в едином пространстве. Как от-
мечает В. Я. Пропп, сосуществование таких персо-
нажей закономерно проявляется в сказочном по-
вествовании. Они выполняют специальную сюжет-
ную функцию, наделяются особенными функция-
ми, наиболее подробно представлены помощники 
и антогонисты. «Мы в сказке. И чтобы куда-то при-
йти, мы должны воспользоваться помощью», –  за-
являет Блуд. [6, 97]

Сказочный элемент, равно как и наличие магии 
и фольклорных персонажей, авантюрного сюжета, 
средневекового антуража, потустороннего мира 
и его проявлений считает необходимым элемен-
том фэнтези.

«Укрытый от путников колдовством» замок вы-
глядит традиционно: «перед их глазами предстал 
широкий ров, заполненный водой, и перекинутый 
через него мост. Увитая плющом крепостная сте-
на смотрелась живописно и ничуть не пугающе».

Подобные детали становятся атрибутивными 
указателями для определенной аудитории. «За-
мок оказался похожим на те замки, которые мож-
но было увидеть в экранизациях сказок». [7, 287] 
Кроме того, они позволяют перейти к следующе-
му эпизоду и становятся частью воспоминаний ге-
роя –  «Ее давний, почти полузабытый сон начал 
обретать реальные черты. Меч, похожий на этот, 
носил человек в черном плаще». [7, 288]

Упоминание «невидимых слуг» в замке, куда 
в дальнейшем попадают герои, позволяют сде-
лать вывод о том, что некоторая номинативность 
или можно сказать непроговоренность сознатель-
но поддерживаются автором. Они предполагают 
соучастие читателя, знакомого с подобными ком-
понентами. Сам образ явно коррелирует со ска-
зочным сюжетом «красавица и чудовище».

Использование фантастического приема фэн-
тези, в котором присутствуют элементы рыцарско-
го романа, позволяет ввести интригу и создать не-
кое сюжетное напряжение.

Пространство, как и в избушке бабы Яги обла-
дает особенными свой ствами: «Если идти от их 
комнат все время направо и дважды подняться 
на этаж выше, то, как бы это странно не звучало, 
все время будешь приходить в разные места. По-
сле четвертой попытки это стало очевидно». [7, 

354] Числовой символ предопределенный: «Сим-
волизирует землю, пространство, местоположе-
ние человека, вечные, естественные ограничения, 
проявления всеобщности и, наконец, рациональ-
ную организацию», «связывается с понятием ве-
щественности».

Заключение

Стилистика подобных произведений преднаме-
ренная. Они рассчитаны на массовую литературу 
и предполагают наличие обязательных атрибутив-
ных свой ств: конкретный сюжет (в нашем случае 
связанный с попаданием героев в условную сре-
ду и дальнейшие приключения или превращения), 
элементы романа тайн, некую статичность харак-
теристик.

Мы приходим к выводу, что речь идет о под-
ростковой повести с элементами фэнтези. Хотя 
элементы сказочного повествования тоже присут-
ствуют. Подобные произведения отличает мно-
гомотивность, поддерживающая динамику пове-
ствования. Поэтому повествование отличается 
построением из диалогов, в которых дается оцен-
ка событий, обозначаются отношения героев. Ка-
ждая глава сюжетно замкнута и практически пред-
ставляет отдельный сюжетный эпизод. Авторский 
план минимален, носит характер ремарок, в раз-
вернутом виде присутствует при описании ключе-
вых топосов.
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PECULIARITIES OF TEENAGE FANTASY (N. 
SPOSOBINA “THE GIFT OF KOSCHEI”)
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The article analyzes the novel by N. Mafia “Koschei’s Gift”, pub-
lished within the framework of the publishing project “young adult”. 
It is about the structural transformation of works for a certain audi-
ence, the combination of elements of different formats in one genre 
paradigm –  “school story”, fantasy, “the genre of the time travel-
er”. The main stylistic devices, the specifics of creating a fairy-tale 
space, the originality of the plot development are highlighted, the 
semiotic field is designated.
Theoretical basis of the study, addressed to certain readers and of-
ten designated as teenage literature (works, for example, A. Aleksin, 
V. Zheleznikov, V. Tendryakov, G. Shcherbakova). Burdin.
The style of such works is deliberate. They are designed for mass 
literature and assume the presence of mandatory attributive proper-
ties: a specific plot (in our case, associated with the heroes getting 
into a conditional environment and further adventures or transfor-
mations), elements of a mystery novel, a certain static nature of 

characteristics.

Keywords: school story, fantasy, project, structure, plot.

References

1. Burdina S.V., Shumilova O. A. Evolution of the school story 
genre in Russian literature of the twentieth century // Bulletin of 
Perm University, 2016. No. 2 (34). P. 128–134.

2. Vachkov I. V. Nagovitsyn A. E., V. I. Ponomareva V. I. Once upon 
a time there was Baba Yaga… Psychological and cultural as-
pects of the image. Moscow, “Akademicheskie proekt”, 2022. –  
375 p.

3. Golubeva M. The main thing in the history of color. Art. Mythol-
ogy and history from primitive rituals to the Pantone Color Insti-
tute. = Moscow: “Mann, Ivanov and Ferber”, 2023. –  224 p.

4. Lotman M. Culture and explosion. M.: AST, 2018. 256 P.
5. Propp V. Ya. Mythology of a fairy tale. M., 2023. 224 P.
6. Sposobina N. Magnets. M.: Mann, Ivanov, and Ferber, 2023. 

416 P.
7. Spobina N. Polyhedra. M.: Mann, Ivanov, and Ferber. M., 2022. 

416 P.
8. Sposobina N. Gift of Koshchei. M.: Mann, Ivanov, and Ferber, 

2023. 480 P.
9. Jung K. G. Psychology of the trickster image//Jung K. G. Soul 

and myth. Six archetypes. Minsk: Harvest, 2004. P. 338–358.
10. Moskalenko S. Moskalenko N. Literary fairy tale with fantasy 

elements in Russian children’s literature of the 1970s –  2000s. 
Abstract of Cand. Phil. Sciences. Moscow, 2023.

11. Chernyak, Maria Alexandrovna. School under high voltage: on 
the issue of transformation of the genre of “school story” in mod-
ern literature / Maria Alexandrovna Chernyak. –  (School sto-
ry). –  Text: direct // Library business. –  2017. –  No. 20. –  P. 2–7. 
https://www.livelib.ru/author/330989-natalya- sposobina. Date of 
access: 03.10.2024



271

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Систематизация направлений реализации лингвистической русистики 
в условиях цифровизации общества

Линник Алексей Петрович,
кандидат военных наук, доцент, ФГК ВОУ ВО «Краснодарское 
высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А. К. Серова»
E-mail: alekslinni@yandex.ru.

Прошкин Сергей Александрович,
преподаватель, ФГК ВОУ ВО «Краснодарское высшее 
военное авиационное училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А. К. Серова»
E-mail: proshkinsa@mail.ru.

Стадник Сергей Валерьевич,
кандидат экономических наук, доцент, ФГК ВОУ ВО 
«Краснодарское высшее военное авиационное училище 
лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова»
E-mail: svs2167@yandex.ru.

Работа посвящена применению теоретических знаний о рус-
ском языке на практике. Раскрываются основные направления 
практической лингвистики, связанные с функционированием 
русского языка в различных сферах: обучение русскому как 
иностранному, локализация и межъязыковой перевод, разра-
ботка речевых технологий, экспертиза текстов на предмет со-
блюдения языковых норм, корпусная лингвистика. Подробно 
анализируется использование современных информационных 
технологий, таких как электронные словари и справочники, 
программные средства для машинного перевода и проверки 
орфографии. Рассматриваются актуальные вопросы и пер-
спективы развития практической русистики в условиях гло-
бализации и цифровизации общества. Показано функциони-
рование русского языка в межкультурном общении, особенно 
в интернет- среде. Затрагиваются вопросы стандартизации 
и нормирования русского языка в профессиональных сферах. 
Данный материал может представлять интерес для лингвистов, 
преподавателей, переводчиков, разработчиков программного 
обеспечения и специалистов по межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: прикладная русистика, перевод, локализа-
ция, речевые технологии, корпусная лингвистика, лексикогра-
фия, межкультурная коммуникация, нормирование, информа-
ционные технологии.

Теоретические основы, лежащие в основе 
практического использования лингвистических 
знаний, формируют методологический каркас для 
решения задач с применением данных о русском 
языке в различных сферах человеческой деятель-
ности. Прикладная лингвистика как область линг-
вистической науки занимается поиском решений 
практически значимых проблем. При изучении 
русского языка она ориентирована на использова-
ние языковой экспертизы для разрешения задач 
в сферах образования, перевода, информацион-
ных технологий, межкультурного взаимодействия.

Основные цели прикладной русистики включа-
ют совершенствование процессов овладения рус-
ским языком, разработку эффективных методик 
перевода и локализации, создание систем обра-
ботки русскоязычного контента, стандартизацию 
и нормирование языка в профессиональных обла-
стях, повышение эффективности межкультурного 
взаимодействия при использовании русского язы-
ка. Прикладная русистика стремится к тому, что-
бы фундаментальные знания нашли практическое 
применение для решения актуальных задач, свя-
занных с языком [2].

Прикладные направления исследований рус-
ского языка включают множество аспектов, имею-
щих специфические цели и методологии. К числу 
ведущих прикладных областей относятся: методи-
ка преподавания русского языка, переводоведе-
ние и локализация, информатизация лингвистиче-
ских данных, корпусная лингвистика, лексикогра-
фия, ономастика, юридическая лингвистика, со-
циолингвистика. Каждое из направлений вносит 
свой вклад в развитие прикладных аспектов руси-
стики и решение практических задач, связанных 
с функционированием русского языка.

Теоретическая и прикладная русистика допол-
няют друг друга, образуя единое целое знаний 
о языке. Это взаимодействие проявляется в не-
скольких аспектах. Так, фундаментальные линг-
вистические изыскания служат базой для разра-
ботки прикладных решений, например в области 
речевых технологий. Практическая апробация те-
оретических положений, в свою очередь, позволя-
ет проверять и корректировать их на основе ре-
зультатов применения.

Практические задачи, возникающие в процес-
се изучения прикладных аспектов языкознания, 
нередко становятся толчком для новых теорети-
ческих постулатов. Так, проблематика машинно-
го перевода может подтолкнуть к более глубокому 
осмыслению семантического и синтаксического 
устройства русского языка. Прикладная русистика 
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также предполагает объединение усилий различ-
ных направлений лингвистики и смежных облас-
тей науки, чем способствует развитию междисци-
плинарных исследований и обогащению теорети-
ческой базы.

Методики, сформированные в русле приклад-
ных изысканий, могут быть адаптированы для ре-
шения теоретических задач и наоборот. Взаимное 
обогащение методологии благотворно сказывает-
ся как на теоретической, так и на прикладной ру-
систике. Практическая реализация лингвистиче-
ских знаний позволяет получить обратную связь 
о действительном функционировании языка, что 
может привести к коррекции теоретических моде-
лей и более точному осмыслению языковых про-
цессов [4].

Таким образом, теоретический базис приклад-
ной русистики представляет собой гибкую систе-
му, постоянно трансформирующуюся благодаря 
взаимодействию научного познания и практиче-
ского решения задач. Именно эта взаимосвязь га-
рантирует актуальность и эффективность лингви-
стических изысканий, а также их прикладное зна-
чение для разрешения реальных проблем в сфере 
функционирования русского языка.

В эпоху глобализации и цифровизации роль 
прикладных аспектов изучения русского языка не-
уклонно растёт. Это открывает новые возможно-
сти для научных изысканий и практического вне-
дрения лингвистических знаний. Прикладная ру-
систика всё актуальнее в таких сферах как раз-
работка искусственного интеллекта, создание 
систем автоматического анализа текстов, совер-
шенствование методик обучения русскому языку 
с применением цифровых технологий.

Русский язык занимает важную нишу в сфере 
обучения и межкультурного взаимодействия как 
один из широко распространенных средств меж-
дународного общения. Его изучение, преподава-
ние и применение в мировой коммуникации пред-
ставляют собой перспективные направления линг-
вистических и педагогических исследований.

Методики обучения русскому языку как ино-
странному постоянно совершенствуются. Совре-
менные подходы основываются на коммуника-
тивных методах, направленных на формирование 
практического владения речью. Большое внима-
ние уделяется аутентичным материалам, ролево-
му моделированию и ситуативным заданиям, по-
зволяющим погружать обучающихся в естествен-
ную языковую среду.

Одним из ключевых аспектов современной ме-
тодики обучения русскому языку как иностранно-
му языку выступает учёт родных для обучаемых 
лингвокультурных особенностей. Это обеспечива-
ет выявление потенциальных трудностей освое-
ния грамматического строя и лексического соста-
ва русского языка, а также разработку эффектив-
ных подходов к их преодолению. Так, носителям 
языков без категории вида глагола предназначена 
интенсификация изучения видовых пар глаголов 
и особенностей их синтаксического употребления.

Современные цифровые технологии также ак-
тивно применяются в процессе обучения русско-
му как иностранному. Онлайн- курсы, мобильные 
приложения и интерактивные упражнения обеспе-
чивают гибкость и доступность обучения во вре-
мени и пространстве. Виртуальная и дополненная 
реальность расширяют возможности для погруже-
ния обучаемых в языковую среду без физического 
пребывания в стране изучаемого языка.

Несмотря на геополитические трансформа-
ции, русский язык по-прежнему остаётся одним 
из официальных средств международной ком-
муникации, закреплённым уставами ООН и ряда 
иных транснациональных структур. Он сохраняет 
значение ключевого инструмента взаимодействия 
в постсоветском регионе, а также в сферах науко-
емкого производства и культурного обмена.

В деловой среде роль русского языка наибо-
лее очевидна на рынках СНГ, Восточной Европы 
и Юго- Восточной Азии. Многие транснациональ-
ные компании, представленные в указанных ре-
гионах, высоко ценят персонал, освоивший рус-
скоязычную деловую коммуникацию. Кроме то-
го, знание русского языка остаётся востребован-
ным в сфере международного туризма, особенно 
на направлениях, традиционно популярных среди 
русскоязычных туристических потоков.

В научно- технической сфере русский язык 
по-прежнему обладает определённым информа-
ционным потенциалом, особенно в таких отраслях 
знаний как космическая и авиационная отрасли, 
фундаментальная математика, эксперименталь-
ная физика.

Культурная дипломатия также использует рус-
ский язык в качестве инструмента экспорта рос-
сийской культуры за рубеж. Деятельность центров 
русского языка, кинофорумов, выставок способ-
ствует расширению географии распространения 
языка и формированию позитивного образа стра-
ны в зарубежном сознании.

Вопросы применения и будущего развития вли-
яния русского языка в заокеанских регионах тес-
но коррелируют с комплексом взаимосвязанных 
детерминантов. С одной стороны, геополитиче-
ские трансформации последних десятилетий вы-
звали сокращение сферы функционирования рус-
ской речи на некоторых территориях, в том числе 
в странах Восточноевропейского региона и При-
балтики. С другой стороны, регистрируется тен-
денция к активизации интереса к данному языку 
со стороны отдельных государств Азиатского кон-
тинента, включая Китайскую Народную Республи-
ку.

Одним из детерминант, ограничивающих про-
грессивную экспансию сферы применения рус-
ского языка, является процесс сокращения чис-
ленности носителей данной речи, обусловленный 
демографическими характеристиками. Кроме то-
го, в ряде республик постсоветского пространства 
фиксируется тенденция к ограничению использо-
вания русского языка в сфере официальных ком-
муникаций.
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Дальнейшее расширение зоны функциональ-

ного использования русского языка во многом 
зависит от динамики развития экономического 
и социокультурного взаимодействия Российской 
Федерации с зарубежными государствами. Клю-
чевое значение имеет государственная поддерж-
ка данного языка, реализуемая, в частности, че-
рез программы ассоциации Россотрудничество [8] 
и фонда «Русский мир» [13].

Стремительное развёртывание цифровых тех-
нологий открывает принципиально новые воз-
можности для расширения сферы употребления 
русского языка в глобальном масштабе. Онлайн- 
курсы, соцсети и платформы видеотрансляций по-
зволяют жителям различных уголков планеты по-
лучать доступ к отечественному контенту и осваи-
вать русскую речь благодаря новым удобным дис-
танционным форматам обучения.

Также одним из существенных факторов вы-
ступает уровень подготовки преподавательских 
кадров по русскому языку за рубежом. Качествен-
ная подготовка учителей русского как иностран-
ного языка, разработка современных учебно- 
методических материалов, внедрение инноваци-
онных педагогических технологий могут значи-
тельно актуализировать интерес к освоению рус-
ской речи [1].

В целом, несмотря на определенные трудно-
сти, русский язык сохраняет статус одного из ве-
дущих средств международного общения. Его 
роль в сферах образования и межкультурного вза-
имодействия по-прежнему весома, а перспективы 
расширения ареала употребления в значительной 
степени зависят от эффективности мероприятий 
по поддержке и продвижению русского языка.

Современные цифровые технологии оказыва-
ют заметное влияние на трансформацию и функ-
ционирование русскоязычной коммуникации. 
Данное вмешательство проявляется в различных 
аспектах, от научного изучения до повседневного 
использования языка [6].

Информатика языкознания и компьютерная об-
работка естественной человеческой речи (с ан-
гл. –  Natural Language Processing, NLP) представ-
ляют собой стремительно прогрессирующие об-
ласти на стыке лингвистики и информатики. В от-
ношении русского языка указанные дисциплины 
решают ряд важных задач теоретического и при-
кладного характера. Одной из ключевых является 
автоматизированный морфологический разбор, 
наиболее сложный для русского языка ввиду бо-
гатства его словоизменительной системы. Раз-
работано несколько алгоритмов и программных 
средств для компьютерной идентификации частей 
речи, лемматизации и морфемного декомпозиро-
вания русских лексических единиц.

Синтаксический разбор русской речи пред-
ставляет значительную трудность, обусловлен-
ную относительной свободой словесного постро-
ения предложений и развитостью системы согла-
сования грамматических признаков. Создание эф-
фективных синтаксических парсеров для русского 

языка по-прежнему остаётся актуальной задачей 
несмотря на наличие программных инструментов, 
способных с весьма высокой степенью достовер-
ности определять синтаксические связи в лингви-
стических конструкциях.

Семантический анализ и интерпретация смыс-
лового содержания русскоязычных текстов также 
представляют собой важное научное направле-
ние. Здесь применяют алгоритмы машинного обу-
чения и нейронные сети для автоматизации таких 
задач, как определение эмоционально- оценочной 
окраски высказываний, выделение именованных 
сущностей, машинное абстрагирование.

Особое внимание уделяется созданию цифро-
вых систем, способных к распознаванию и синте-
зу русской устной речи. Подобные технологии на-
ходят широкое применение в голосовых помощ-
никах, сервисах дистанционного обслуживания, 
а также в инклюзивных цифровых решениях [9].

Электронные лексические и справочные базы 
данных русского языка уверенно интегрировались 
как в профессиональную повседневность лингви-
стов и переводчиков, так и в бытовые цифровые 
практики широкого пользовательского сообще-
ства. Они предлагают ряд преимуществ по срав-
нению с традиционными печатными источниками, 
включая оперативность поиска, постоянное об-
новление, мультимодальность и интерактивность 
взаимодействия.

Современные цифровые лексикографические 
базы данных русского языка, например «Грамота.
ру» [3] или «Словари.ру» [11], предоставляют до-
ступ к различным типам лингвистической инфор-
мации: объяснению значения лексем, этимологии, 
орфографии, орфоэпии, грамматическим харак-
теристикам. Многие из них включают также теза-
урусную информацию, обеспечивая возможность 
поиска синонимов, антонимов и ассоциативных 
связей между лексемами.

Особую категорию составляют двуязычные 
цифровые словари, широко используемые в про-
цессах обучения русскому языку как неродному. 
Такие ресурсы нередко включают функции озву-
чивания лексем, приведения примеров употребле-
ния в контексте, а также интерактивные упражне-
ния для закрепления лексического материала.

Корпуса русского языка, наподобие «Нацио-
нального корпуса русского языка» [5], обеспечива-
ют лингвистов и исследователей обширным фак-
тическим материалом для анализа употребления 
лексических единиц и грамматических конструк-
ций в различных коммуникативных ситуациях. 
Они позволяют проследить динамику трансфор-
маций языка, выявить зарождающиеся в его лек-
сиконе и грамматике тенденции.

Машинный перевод и автоматизированная 
верификация текстов также активно совершен-
ствуются в отношении русского языка. Несмотря 
на сложную грамматическую систему и обилие 
лексики, современные системы машинного пере-
вода, типа Google Translate или Яндекс Перевод-
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чик, достигли значительных успехов в качестве пе-
ревода с русского и на русский язык.

Нейронные вычисления и алгоритмы глубоко-
го обучения в значительной степени повысили эф-
фективность машинного перевода, особенно для 
частотных языковых пар типа русский- английский. 
Тем не менее, перевод с русского на языки с су-
щественно отличающейся грамматической струк-
турой и обратно по-прежнему осложнен.

Автоматизированные системы проверки рус-
скоязычных текстов осуществляют контроль ор-
фографии, грамматики и стилевых особенностей. 
Инструменты такого рода как «Орфограммка» [7] 
или встроенные редакторы способны выявлять 
не только орфографические ошибки, но и нару-
шения грамматических нормативов, а также сти-
листические диссонансы.

Более продвинутые цифровые системы, ис-
пользующие подходы искусственного интеллек-
та, способны оценивать текст с точки зрения его 
внутренней согласованности, логичности изложе-
ния материала и соответствия установленному 
стилистическому формату. Они находят примене-
ние в образовательном процессе, редактировании 
документов, а также в системах автоматизирован-
ной оценки письменных работ.

Развитие информационных решений для рус-
ского языка имеет важное значение не только для 
лингвистической науки и образования, но и для 
сохранения языка и направлений его трансформа-
ции в цифровую эпоху. Это способствует повыше-
нию грамотности населения, упрощает овладение 
русским иностранцами, а также раскрывает новые 
горизонты для научных исследований в области 
русистики.

Рассмотрим некоторые аспекты функциональ-
ного применения русского языка в профессио-
нальной деятельности человека, где коммуника-
тивные навыки выступают инструментом достиже-
ния целей.

Одним из перспективных межотраслевых на-
правлений, сочетающих методологические подхо-
ды языкознания и правоведения, выступает юри-
дическая лингвистика. Данная область знаний ис-
следует широкий спектр проблем, связанный с ис-
пользованием и интерпретацией языковых средств 
в сфере правоприменения –  от толкования норма-
тивных положений до экспертной оценки речевых 
высказываний в судебном разбирательстве.

Одним из ведущих направлений юридической 
лингвистики является комплексный семиотиче-
ский разбор юридически релевантных текстов. 
Данный метод применяется при рассмотрении 
спорных документов с целью выявления в них при-
знаков клеветы, оскорбления, подстрекательства, 
плагиата чужих концепций без должного указания 
на авторство и иных нарушений, связанных с уме-
лым манипулированием языковыми средствами. 
Лингвисты- семиотики опираются на глубокий ана-
лиз текста на буквенном, контекстном, подтексто-
вом и метaтeкстовом уровнях с учётом риториче-
ских особенностей.

Важной задачей этой области лингвистических 
исследований также является совершенствование 
языкового оформления нормативных актов путём 
повышения однозначности, непротиворечивости 
и логичности формулировок. Это представляет 
сложную задачу для русского языка, обладающего 
богатством языковых средств, где малейшая не-
точность в трактовке закона может породить мно-
жество толкований его смысла [14].

Становление юридической лингвистики как 
уникальной области научного знания в России при-
вело к разработке специализированных учебных 
программ в высших учебных заведениях, объеди-
нению усилий лингвистов- экспертов в профиль-
ные ассоциации, а также появлению периодиче-
ских изданий, посвященных актуальным пробле-
мам данного междисциплинарного направления. 
Всё чаще отмечается тенденция к привлечению 
квалифицированных языковедов для оказания 
экспертной поддержки в судебно- правовой дея-
тельности, подчёркивая растущую роль лингви-
стического анализа в правоприменении.

Русский язык занимает значимую нишу в сфе-
ре предпринимательства и маркетинга, выступая 
инструментом для ведения деловых переговоров, 
подготовки юридически значимых документов, 
а также средством бизнес- коммуникации. Особое 
внимание уделяется овладению деловым стилем 
русской речи, изучению специфической термино-
логии и навыкам чёткой формулировки мыслей 
в деловом общении.

В сфере рекламного маркетинга русский язык 
активно используется как эффективный инстру-
мент воздействия на целевую аудиторию потен-
циальных потребителей. Специалисты по разра-
ботке рекламного контента широко задействуют 
возможности речи с целью создания запоминаю-
щихся слоганов и узнаваемых брендов. При этом 
необходимо учитывать как лингвистические осо-
бенности русского языка, так и психологические 
и культурные особенности восприятия информа-
ции представителями адресатов.

Одним из трендов практического использо-
вания русского языка в деловой среде является 
адаптация заимствованной профессиональной 
лексики. При интенсификации международных 
экономических связей в русский язык активно ин-
тегрируются иноязычные термины. Задача лингви-
стов заключается в поиске оптимального баланса 
между использованием глобальных номенклатур.

Особое внимание заслуживает применение 
русского языка в контексте цифрового маркетин-
га и коммуникаций в социальных сетях, где фор-
мируются новые тренды онлайн- общения, предпо-
лагающие использование экспрессивных средств, 
эмодзи, аббревиатур и сетевого сленга. Это на-
кладывает дополнительные задачи на лингвисти-
ку и практиков digital- маркетинга.

Регуляция русского языка в профессионально- 
отраслевом измерении выступает важным направ-
лением прикладной лингвистики, цель которого 
заключается в обеспечении единства языковых 
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стандартов для эффективного межпрофессио-
нального взаимодействия. Это позволяет обеспе-
чить качество информационного обмена в рамках 
отраслевой коммуникации с учетом специфики 
профессиональных подъязыков.

В научной сфере стандартизация терминоло-
гии имеет важное значение, предполагая разра-
ботку унифицированных номенклатур для распро-
странённых областей знания и прикладных дисци-
плин. Это обеспечивает точность и однозначность 
профессионального общения на русском языке, 
а также корректность перевода специальной лек-
сики в рамках международного научного взаимо-
действия.

В сфере образования регулирование норм рус-
ского языка имеет ключевое значение для разра-
ботки учебных стандартов и программ, форми-
рования единого информационно- методического 
пространства. Особое внимание уделяется сохра-
нению лингвистической унификации при обучении 
носителей русского языка и преподавании русско-
го как иностранного на всех уровнях образования.

Одним из важных аспектов унификации явля-
ется разработка и внедрение государственных 
стандартов электронного документооборота, за-
крепляющих единые подходы к формализации 
служебной документации и использованию дело-
вого стиля в электронной среде. Это обеспечивает 
согласованность и эффективность информацион-
ного взаимодействия государственных и коммер-
ческих структур [10].

Медиапространство также регулируется про-
фстандартами, закрепляющими нормы языково-
го оформления материалов. Редакционные реко-
мендации крупных СМИ, в том числе устанавли-
вающие правила транскрипции имен и географи-
ческих названий, формируют единое информаци-
онное поле и повышают качество медиаконтента 
в соответствии с отраслевыми требованиями.

В процессах норматизации и унификации рус-
ского языка важную роль играют лексикографиче-
ские ресурсы: орфографические и толковые сло-
вари и справочники. Они выступают опорой как 
для носителей языка, так и представителей раз-
личных профессиональных сообществ, фикси-
руя актуальное состояние лексической системы. 
При этом важно понимать, что процесс нормо- 
образования является динамичным, учитываю-
щим трансформации языка и общества.

Подытоживая изложенное, отметим, что при-
ложенные аспекты русского языка в професси-
ональной сфере представляют собой объемную 
и бурно развивающуюся область, требующую ме-
ждисциплинарного подхода. Её изучение сочетает 
лингвистическую компетентность с пониманием 
характерных особенностей конкретных профес-
сиональных сфер. Развитие данного направле-
ния способствует повышению эффективности как 
профессионального взаимодействия, так и сохра-
нению русского языка в целом.

Подводя итог о прикладных аспектах овладе-
ния и применения русской устной и письменной 

коммуникации, можно сделать несколько суще-
ственных выводов и наметить перспективы разви-
тия данной области знаний.

В первую очередь стоит отметить, что приклад-
ная лингвистика как раздел языкознания русского 
языка представляет собой динамично развиваю-
щуюся сферу, находящуюся на стыке фундамен-
тальной науки и практических потребностей граж-
данского общества. Она охватывает широкий ди-
апазон направлений, от юридической лингвистики 
и экспертизы языковых высказываний до исполь-
зования речи в сфере бизнеса, рекламы и различ-
ных профессиональных областей деятельности. 
Такое многообразие отражает важную роль, кото-
рую играет язык в современном информационном 
пространстве.

Особое значение приобретает исследование 
устройства речи в правовом поле (юридическая 
лингвистика) и лингвистический анализ докумен-
тов. При нарастающих масштабах информаци-
онного оборота и усложнении взаимоотношений 
в сфере права данная область всё более востре-
бована. Лингвистическая экспертиза неизбежно 
включается в ряд судопроизводств, способствуя 
разрешению сложных коллизий, связанных с ис-
пользованием языка. Развитие указанного на-
правления предполагает дальнейшее совершен-
ствование методологии лингвистического анализа 
юридически значимых текстов, а также разработ-
ку инновационных подходов к их интерпретации 
[9].

Использование русского языка в сферах бизне-
са и рекламы подвергается значительным транс-
формациям. С одной стороны, глобализация эко-
номики обусловливает активное заимствование 
терминологии из иностранных языков, с другой –  
растёт осознание важности сохранения и разви-
тия самобытной деловой русскоязычной культуры. 
Перед лингвистами и специалистами по коммуни-
кациям стоит непростая задача установления рав-
новесия между этими тенденциями. Особого вни-
мания также заслуживает развитие языка цифро-
вой среды, в которой формируются новые модели 
общения и новые нормы языкового функциониро-
вания.

Установление единых норм и правил исполь-
зования русского языка в множестве сфер дея-
тельности остаётся одним из ключевых направле-
ний прикладной лингвистики. Такая работа играет 
ключевое значение для обеспечения продуктивно-
го межсубъектного взаимопонимания в науке, об-
разовании, органах управления и других областях. 
При этом следует учитывать, что стандартизация 
не должна сдерживать естественную эволюцию 
языка, а должна гибко реагировать на трансфор-
мации в сфере коммуникации и социуме.

Отдельное внимание заслуживает роль передо-
вых технологий в развитии прикладных аспектов 
языкознания. Такие направления как компьютер-
ная лингвистика, автоматизированная обработка 
текстов, системы машинного перевода активно 
трансформируются и находят широкое примене-
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ние во многих сферах. При этом они не только по-
вышают эффективность работы с языковым мате-
риалом, но и ставят перед лингвистами новые за-
дачи исследовательского характера [12].

Важной составляющей развития прикладной 
лингвистики русского языка является её транс-
дисциплинарный характер. Эффективное реше-
ние практических задач предполагает тесное вза-
имодействие лингвистов с экспертами в смежных 
областях знаний –  юриспруденции, экономике, ин-
форматике, психологии и других. Такое сотрудни-
чество обогащает как лингвистику в целом, так 
и родственные научные дисциплины, способствуя 
формированию инновационных концепций и под-
ходов.

В перспективе, вероятно, наметится расшире-
ние сферы применения прикладной лингвистики 
русского языка в связи с разработками в области 
искусственного интеллекта, виртуальной реаль-
ности и перспективных медиа- технологий. Это по-
требует от специалистов постоянного повышения 
квалификации, освоения передовых методик и ин-
струментария для работы с языковыми данными.

В заключающей части хотелось бы подчер-
кнуть, что прикладные аспекты овладения и ис-
пользования русского языка обладают не только 
значительной практической ценностью, но и вно-
сят существенный вклад в эволюцию русского 
языкознания в целом. Они способствуют адап-
тации речи к трансформирующимся реалиям об-
щества, обогащению лексического фонда, совер-
шенствованию функциональных стилей коммуни-
кации. Таким образом, прикладная лингвистика 
выполняет важную миссию в сохранении и про-
грессивном развитии русского языка как нацио-
нального достояния и инструмента межкультурно-
го взаимодействия в условиях глобализационных 
процессов.
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SYSTEMATIZATION OF THE DIRECTION OF 
IMPLEMENTATION OF LINGUISTIC RUSSIAN STUDIES 
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF SOCIETY

Linnik A. P., Proshkin S. A., Stadnik S. V.
Krasnodar Air Force Institute for Pilots named after Hero of the Soviet 
Union A. K. Serov

This article focuses on the practical application of theoretical knowl-
edge about the Russian language. It explores the main areas of ap-
plied linguistics related to the functioning of the Russian language 
in various spheres: teaching Russian as a foreign language, local-
ization and interlingual translation, development of speech tech-
nologies, linguistic expertise of texts for compliance with language 
norms, and corpus linguistics. The use of modern information tech-
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nologies, such as electronic dictionaries and reference books, soft-
ware tools for machine translation and spell- checking, is analyzed in 
detail. Current issues and prospects for the development of applied 
Russian studies in the context of globalization and digitalization of 
society are examined. The functioning of the Russian language in 
intercultural communication, especially in the Internet environment, 
is demonstrated. Issues of standardization and normalization of the 
Russian language in professional spheres are addressed. This ma-
terial may be of interest to linguists, teachers, translators, software 
developers, and specialists in intercultural communication.

Keywords: applied Russian studies, translation, localization, 
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Концепт смерти в творчестве А. С. Пушкина является акту-
альной проблемой, привлекающей внимание исследователей 
культуры и литературы. Целью исследования является изу-
чение концепта смерти в прозе Пушкина, а также выявление 
основных танатологических мотивов. В ходе анализа произве-
дения рассмотрены вопросы образности и символики смерти, 
ее влияния на художественное воплощение и особенности поэ-
тического стиля Пушкина.
Статья основывается на методах литературного анализа 
и лингвокультурологического подхода, что позволило углу-
бленно исследовать образ смерти в контексте эпохи. В ходе 
исследования сделан акцент на особенности олицетворения 
смерти в произведении, на семантические аспекты использо-
вания соответствующих образов и символов.
Результатами исследования являются раскрытие глубокого 
содержания произведения, а также появление новых аспектов 
восприятия и понимания концепта смерти в русской литерату-
ре. Полученные выводы могут быть полезны для понимания 
творчества Пушкина, а также для более полного восприятия 
его произведений в контексте культурной традиции и истори-
ческих реалий.

Ключевые слова: концепт, литературный анализ, семантика 
концепта, символ, идеостиль.

Введение

Проблема концептуализации смерти в художествен-
ной литературе является одной из актуальных тем 
в лингвистических и литературоведческих исследо-
ваниях. Концепт, как категория когнитивной лингви-
стики, представляет собой систему значений и пред-
ставлений, складывающихся в сознании человека 
в результате взаимодействия с окружающей реаль-
ностью, культурой и языком. В случае А. С. Пушкина, 
фигура смерти обрастает множеством ассоциаций 
и символов, исследование которых позволяет глуб-
же понять как индивидуальный, так и социальный 
контекст его творчества.

В творчестве А. С. Пушкина концепт смерти ста-
новится многослойным и насыщенным ассоциаци-
ями, если рассмотреть генезис идеи смерти через 
призму различных семиотических форм –  мифо-
логии, карнавала, ритуала или магии –  возникает 
понимание смерти, укоренённой в историческом 
контексте. Эта попытка соединить философские 
дискурсы о смерти с другими культурными прояв-
лениями обещает раскрыть некое «все», в кото-
ром и проявляется суть человеческого бытия [9, 
с. 253].

Данная концепция получает яркое воплощение 
в повести «Гробовщик», где А. С. Пушкин не толь-
ко исследует личные страхи, но и затрагивает 
более широкие философские, культурные и мо-
ральные аспекты существования. Целью иссле-
дования является изучение концепта смерти че-
рез призму произведения, где можно увидеть, как 
размышления о смерти становятся особым спосо-
бом познания, который позволяет понять культуру 
смерти и умирания. Таким образом, это не только 
литературное произведение, но и философский 
трактат, погружающий читателя в сложные аспек-
ты отношения к смерти и жизни.

Методы и исследования

Анализ концепта смерти в данной повести позволя-
ет проследить динамику изменения литературного 
взгляда на этот феномен в контексте русского куль-
турного кода. А.С Пушкин мастерски встраивает 
элементы народной культуры, философии и эсте-
тики своего времени в текст, создавая многоуров-
невую структуру, способную отражать как личные, 
так и универсальные переживания.

В контексте русской культурной традиции можно 
различить два основных направления восприятия 
смерти, зафиксированных в текстах: литературно- 
художественное и народно- фольклорное. Оба на-
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правления демонстрируют уникальные черты ос-
мысления смерти, присущие русской культуре, где 
смерть интегрирована в повседневную жизнь.

Т. А. Лисицына указывает на то, что в мифоло-
гическом пантеоне центральное место занимает 
образ Смерти, олицетворенный в виде высокой 
женщины в белом одеянии, встречающей чело-
века в последние моменты его жизни. Этот не-
подвижный и немой образ белой женщины объ-
ективно символизирует горе и трагедию, являясь 
заметным отличием от классических представле-
ний о Смерти, характерных для античной культу-
ры и находивших отражение в русской культурной 
традиции XVIII–XIX веков. В указанный историче-
ский период концепция Смерти приобретает чер-
ты агрессивности и безжалостности; часто её изо-
бражают в виде женской фигуры, вооруженной ко-
сой или серпом, что символизирует её активную 
роль в лишении жизни [2]. Таким образом, Смерть 
может приобретать как человеческие черты, так 
и становиться страшным и пугающим существом. 
В рамках данной темы целесообразно привести 
в пример мифологические образы, такие как упы-
ри, лешие, водяные, вампиры, клохтуны и другие 
персонажи. Эти существа обладают гиперболизи-
рованными человеческими чертами и представ-
ляют собой комбинацию с элементами природы. 
Такие «вредящие» мертвецы не находят упоко-
ения в своих могилах и продолжают вести свое 
разрушительное действие после смерти, что отра-
жает давно сложившееся в коллективном бессоз-
нательном представление о смерти [как о прямой 
угрозе физическому бытию] [2].

В русской литературе также часто представле-
ны мотивы смерти и связанные с этим образы, ча-
ще всего мертвецов, которые хотят и могут навре-
дить человеку: В. А. Жуковский «Людмила», «Свет-
лана», М. Ю. Лермонтов «Штос», А. Погорельский 
«Лафертовской маковницы», О. И. Сенковсков-
ский «Любовь и смерть», И. С. Тургенев «Клара 
Милич», А. С. Пушкин «Пиковая дама» и др. Од-
нако, если в прозе «смертельный контекст» носит 
мистический характер, отчасти увлекающий сво-
ей неожиданностью поворот сюжета, будоража-
щий чувства читателя, то в поэзии размышления 
о смерти, чаще всего, носят высокий онтологиче-
ский характер. Например, у Пушкина:

Телега жизни
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!. . . .
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!
Катит по-прежнему телега;

Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега —
А время гонит лошадей.
1823 г. [4, с. 344].

В поэтическом тексте концепция смерти тесно 
переплетается с мотивом ночлега, который симво-
лизирует последнее убежище человека. В версах 
отсутствует эксплицитное упоминание о кончине 
или завершении жизненного пути, вместо этого 
автор обращается к метафорическому изображе-
нию. Можно говорить об универсальных архетипи-
ческих образах смерти, характерных для любого 
народа: дорога, телега (колесница), ночлег, ночь, 
луна и др. Однако есть и национальная специфи-
ка, характерная только для русской культуры, вы-
раженная в частности у Пушкина с его неповтори-
мым авторским стилем и юмором на грани сатиры.

Для понимания концепта смерти в творчестве 
Пушкина необходимо дать понятие концепта. Ку-
брякова Е. С. дает такое определение концепта: 
«Концепция представляет собой комплексную 
мысленную структуру, воплощающую «идеальные 
сущности», которые формируются в сознании че-
ловека. Концепт зарождается в виде образа, одна-
ко после своего появления в человеческом созна-
нии он способен подниматься по уровням абстрак-
ции [1, с. 12]. Именно это представление о кон-
цепте послужило основой для анализа творчества 
художника. Ключевой особенностью концепта яв-
ляется его тесная связь со словом –  как указыва-
ет Ю. С. Степанов, к семантическому содержанию 
концепта характерно включение всей прагматиче-
ской информации языкового знака, обусловлен-
ной его экспрессивной и иллокутивной функция-
ми, что коррелирует с «переживаемостью» данной 
единицы [6, с. 41].

Для Пушкинского «Гробовщика» из цикла «По-
вести Белкина» характерна ироническая смелость 
и гротеск, литературная игра. Автор прибегает 
к использованию легко узнаваемых символиче-
ских образов. Дом представляется в виде гроба, 
а перевозимые вещи –  как поклажу на похоронных 
дрогах. Центральная фигура гробовщика изобра-
жена в мрачных тонах, что подчеркивает его пол-
ное соответствие угрюмому характеру работы. Он 
постоянно испытывает неудовлетворенность сво-
ими коммерческими делами, что резко контрасти-
рует с образами гробовщиков в произведениях 
Шекспира и Вальтера Скотта, например, в «Лам-
мермурской невесте», где эти персонажи изобра-
жены как веселые и шутливые. Текст можно оха-
рактеризовать как «персифляж, направленный 
на критику масонства, обращающегося с живыми 
[личностями] как с неживыми объектами, и с мерт-
выми [личностями] как с живыми субъектами» [8, 
с. 251]. Масонство представляло собой важное 
культурное явление того времени, и критическое 
отношение к его ритуалам и символике приобре-
тает особую значимость в контексте произведе-
ния. Автор делает акцент на обыденность смер-
ти, ее повседневность, этим живет главный пер-
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сонаж –  гробовщик Андриан Прохоров, который 
«сдает на прокат гробы и починяет старые».

В. Непомнящий указывает на уникальное вос-
приятие Пушкина смерти, которое склонялось 
к почти кощунственной форме. В своём труде Не-
помнящий анализирует несколько примеров отно-
шения поэта к кончине близких и знакомых людей. 
В качестве иллюстрации приведем слова Пушки-
на, который сочинил шуточную элегию в честь 
кончины своей тетки и описал смерть своего дяди, 
поэта, как «исторически значимую», отметив, что 
последний ушел из жизни с «боевым кличем на гу-
бах». Этот стиль также проявлялся в его коммента-
риях о смерти других современников, в том числе 
о декабристах, которые были «повешены, но ка-
торга… ужасна», о Байроне: «я рад смерти Бай-
рона», и о Грибоедове: «ведь Грибоедов исполнил 
свой долг, написав «Горе от ума» [3, с. 444].

Непомнящий подчёркивает, что Пушкин не ви-
дел в смерти нечто заурядное и временное, по-
лагая, что она тесно связана с творческим про-
цессом: «перед творчеством он стоял, как перед 
барьером, как перед смертью. И сама смерть 
в его представлении являлась актом творения» [3, 
с. 442]. Исходя из этой идеи, можно выделить клю-
чевой концепт в его работах –  «смерть как форма 
творческого акта».

Дальнейшие замечания Непомнящего сводятся 
к тому, что не сама смерть пугала поэта, а скорее 
страх жить не так, как он желал. Пушкина трево-
жило качество и ценности прожитых дней, что на-
шло отражение в его словах «страшен был ропот 
мной утраченного дня», «мои утраченные годы». 
Смерть как явление существовала для него только 
на физическом уровне и поэтому воспринималась 
как относительное состояние. Это подчеркивает 
легкомысленное отношение Пушкина к физиче-
ской смерти и глубокую серьезность в его произ-
ведениях, например, «Заклинание» и «Под небом 
голубым». [3, с. 444]. Смерть в «Гробовщике» по-
вседневна, для нее важны наряды, шляпы, мантии 
и факелы –  все «печальные» атрибуты провода 
умерших родных или близких. Смерть не абстракт-
ное понятие, а неотъемлемая часть повседневной 
жизни, обрастает символами и атрибутами, кото-
рые делают её более «земной» и близкой к чита-
телю. Как отмечает А. Я. Гуревич, в таких «приме-
рах» действительно формируется особый «хроно-
топ» смерти, где переплетаются силы добра и зла, 
святого и дьявольского. Именно в этом контексте 
следует рассматривать роль атрибутов, таких как 
мантии и шляпы, которые окружают сцену проща-
ния с усопшими. Даже в смерти автор сохраняет 
элементы социальной иерархии и культурного кон-
текста [1, с. 265–266].

Мертвецы не просто покинули мир; они продол-
жают участвовать в делах живых. Смерть обрета-
ет лик-лицо. В произведении «Пляска смерти» на-
блюдается уникальное преломление жизни после 
смерти, где мертвецы продолжают свою игру, ве-
дя свой нескончаемый танец смерти. Особенным 
художественным приемом является изображение 

мумий, которые представлены как обнаженные 
и сгнившие, но парадоксально оживленные суще-
ства, танцующие с мужчинами и женщинами, оде-
тыми в соответствии с их социальным статусом. 
В «Гробовщике» текстовая интерпретация «Пля-
ски смерти» расширяет традиционное представ-
ление о смерти, стирая границы между жизнью 
и смертью и формируя новое видение динамики 
умирания и последующих процессов.

Мордовцева Т. В. акцентирует внимание на ин-
теракции между смертью и живым, отмечая, что 
хоть смерть и старается затащить живых в свои 
объятия, живой еще сопротивляется ее извечной 
власти [указать первоисточник, если необходимо]. 
Контраст между энергичными движениями мерт-
вых и застывшими позами живых подчеркива-
ет эстетическую глубину данной сцены и служит 
напоминанием о неминуемости смерти, при этом 
подчеркивая равенство всех перед лицом конеч-
ности. Смерть объединяет представителей всех 
возрастов и социальных слоев, заставляя их сле-
довать в хоре хороводу, где социальный порядок 
мирно сосуществует с культурными представле-
ниями отношения к смерти той эпохи.

Смерть, благодаря своей зримости и персо-
нифицированному присутствию, проникает в са-
кральное пространство и заставляет челове-
ка вступить с ней в полноценный диалог. Это 
«общение- диалог» между человеком и Смертью 
становится значимым культурным образом эпохи, 
который получает выражение в визуальных фор-
мах, таких как «видения» и «примеры». Таким об-
разом, Смерть становится не просто финальной 
точкой существования, но активным участником 
культурного и философского дискурса своего вре-
мени, что отражается как в изобразительном ис-
кусстве, так и в литературных произведениях [4].

Как и в «Пляске смерти», в «Гробовщике» 
смерть представляется как нечто близкое и по-
вседневное. Пушкину удается передать это ощу-
щение через яркие описания и детали, показывая, 
как смерть не является чем-то абстрактным.

Комната оказалась наполненной усопшими. 
Сквозь оконные проемы веерно разлетался лун-
ный свет, подчеркивая бледные оттенки лиц –  
желтоватые и сизые, высохшие губы, мутные гла-
за, едва прикрытые веками, и контрастно высту-
пающие носы. Адриан с ужасом узнал среди них 
тех, кого он когда-то сопроводил в последний путь, 
а также рядом с собой обнаружил бригадира, похо-
роненного однажды под проливным дождем. Жен-
щины и мужчины, все бывшие его подопечные, 
окружили гробовщика, изливая поклоны и приве-
ты. Один недавно умерший бедняк, чьи похороны 
состоялись за счет общественности, стеснялся 
подойти ближе, стоймя вдалеке и стыдясь своего 
изорванного покрова, обособился в углу. Осталь-
ные были наряжены с присущим им достоинством: 
женщины в нарядных чепцах и с лентами, чинов-
ники в мундирных формах с неухоженными боро-
дами, а купцы –  в своих праздничных кафтанах.
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Эта сцена производит мощный стилистический 

эффект, благодаря контрасту между внешним 
благочинием и внутренней абсурдностью происхо-
дящего. Мертвые, несмотря на свою физическую 
разложенность, сохраняют социальные знаки при-
надлежности к определённым кругам, что подчер-
кивает иронию о том, что смерть, стирая физиче-
ские различия, сохраняет социальные условности. 
Образ бедняка в углу, стыдящегося своего убого-
го состояния даже после смерти, усиливает крити-
ку социальной иерархии, демонстрируя, что даже 
в загробной жизни неравенство продолжает суще-
ствовать [5, с. 152].

Заключение

Пристальное внимание Пушкина к облику мертве-
цов (синие и желтые лица, носы, чепцы на лентах) 
призваны сбить мистический накал и ужас, кото-
рый мог возникнуть у читателя, перед восставшими 
из могил по приглашению Андриана посетителями. 
Первое предложение, с которым мертвец, отставной 
сержант гвардии Петр Петрович Курилкин, обратил-
ся к гробовщику, было обвинение в мошенничестве 
последнего. Тот продал ему первый свой сосновый 
гроб за дубовый. Заканчивается встреча чудесным 
пробуждением главного персонажа.

Смех, гротеск, обыденность в описании смерти, 
нарочитое снижение образов –  восходит к карна-
вальной традиции и может быть рассмотрено как 
социокультурное явление, характерное для кон-
кретного автора.

Э. А. Усовская акцентирует внимание на том, что 
универсальность смеха в рамках карнавальных 
ритуалов не представляет собой личное отклика-
ние на комические моменты, а является массовым 
взаимодействием, привлекающим всех присут-
ствующих. Этот смех охватывает всех участников 
без исключения и проявляет свою всепокрываю-
шую природу, одинаково целевое направление 
на разнообразные явления и объекты. В параде 
карнавальных сценариев как социокультурные, 
так и индивидуальные аспекты человеческой жиз-
ни подвергаются осмеянию. Карнавальная реаль-
ность трансформируется в арену универсального 
комизма, где мировые события и культурные ар-
тефакты рассматриваются исключительно через 
призму юмора, что позволяет переосмыслить от-
ношение к ним в более смехотворной и веселой 
форме.

Смех в этом контексте выступает как харак-
терная черта с амбивалентным значением, кото-
рая раскрывается через его двой ственную при-
роду. Он исполняется одновременно в радостном 
и издевательском ключах, исполняя функции как 
подтверждения, так и отрицания реалий, как твор-
чества, так и деструкции. Таким образом, смех 
выполняет сразу несколько функций: он одновре-
менно рождает новые смыслы и хоронит старые, 
создавая уникальное восприятие реальности, где 
противоположности сосуществуют в постоянной 
динамике [7, с. 144].

Выводы

Можно ли говорить, что автор в тексте смеется, 
пожалуй, да. Он ироничен по отношению к герою, 
нарочито обращает внимание на детали, которые 
современные ему читатели не могли не заметить, 
превращая смерть в обыденность, делает ее смеш-
ной. Контекст играет едва ли не более значительную 
роль, чем сам текст. Смеется ли читатель, тоже, по-
жалуй, да, когда страшная картина с мертвецами 
оказывается лишь сном. Рад ли Андриан, что вер-
нулся в свою реальность, повести –  да.

Размытые в тексте границы между миром ре-
альности и миром загробным позволяют понять 
особое восприятие жизни и смерти, где начало 
и конец могут меняться местами. Где смерть –  
это начало, а жизнь может быть хуже смерти. Та-
ким образом в концепции смерти в «Гробовщике» 
можно выделить следующую присущую Пушкину 
составляющую, карнавализацию, гротескность 
и жизнеутверждающее смеховое начало.
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The concept of death in the works of A. S. Pushkin is a topical issue 
that attracts the attention of researchers of culture and literature. 
The aim of the study is to study the concept of death in Pushkin’s 
prose, as well as to identify the main thanatological motives. During 
the analysis of the work, the issues of imagery and symbolism of 
death, its influence on the artistic embodiment and features of Push-
kin’s poetic style were considered.
The article is based on the methods of literary analysis and the lin-
guacultural approach, which allowed for an in-depth study of the 
image of death in the context of the era. The study focused on the 
features of the personification of death in the work, on the semantic 
aspects of the use of the corresponding images and symbols.
The results of the study are the disclosure of the deep content of 
the work, as well as the emergence of new aspects of perception 
and understanding of the concept of death in Russian literature. The 
findings can be useful for understanding Pushkin’s work, as well as 
for a more complete perception of his works in the context of cultural 
tradition and historical realities.

Keywords: concept, literary analysis, semantics of concept, sym-
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В статье анализируются аксиологические константы корей-
ской фразеологии в проекции на межкультурную коммуника-
цию с партнерами из Кореи. В корейских идиомах, пословицах 
и поговорках отражены не только самобытные национально- 
культурные особенности, но и базовые ценности, которые 
определяют и регулируют модели речевого взаимодействия 
в корейском обществе. Новизна данного исследования за-
ключается в том, что аксиологическая составляющая корей-
ской фразеологии рассматривается как ключевой элемент, 
формирующий коммуникационные модели в межкультурном 
взаимодействии. Методологической основой исследования по-
служили лингвокультурологический анализ, интерпретативный 
и концептуальный. При отборе языкового материала использо-
вался приём целевой выборки.

Ключевые слова: корейские идиомы, пословицы, поговорки, 
корейская лингвокультура, аксиология, межкультурная комму-
никация.

Введение

Межкультурная коммуникация представляет собой 
процесс диалога культур, осуществляемый в рам-
ках различных национальных стереотипов мыш-
ления и коммуникативного поведения, влияющий 
на взаимопонимание и взаимоотношения между 
потенциальными партнерами. По мнению Д. Б. Гуд-
кова, мсжкультурпая коммуникация представляет 
собой «общение языковых личностей, принадлежа-
щих к различным лингвокультурным сообществам, 
и, как любая коммуникация, представляет собой 
взаимодействие «говорящих сознаний»» [4, с. 10]. 
О. А. Леонтович полагает, что «межкультурная ком-
муникация есть непосредственный или опосредо-
ванный обмен информацией между представите-
лями разных культур» [6, с. 351]. Е. М. Верещагин 
и В. Г. Костомаров называют межкультурной ком-
муникацией «адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежа-
щих к разным национальным культурам [2, с. 26].

По мнению Т. Б. Фрика, важнейшим инструмен-
том межкультурной коммуникации является язык. 
«Язык, –  пишет Т. Б. Фрик, –  это средство выраже-
ния мысли, распространения культуры, сам язык –  
это культура, он не существует вне культуры». [10, 
с. 31].

Среди языковых средств, обеспечивающих 
межкультурную коммуникацию, особое место за-
нимает фразеология. В корейской фразеологии 
закодированы национально- культурные особенно-
сти, нравы и ценности корейского этноса. Понима-
ние корейских идиом, поговорок и пословиц, уме-
ние их применять в межкультурной коммуникации 
может способствовать более глубокому взаимопо-
ниманию и укреплению доверия партнеров.

Целью данного исследования является выявле-
ние аксиологических констант корейской фразе-
ологии как репрезентантов ценностных содержа-
ний корейской лингвокультуры для успешной меж-
культурной коммуникации с партнерами из Кореи.

Важно отметить, что для достижения постав-
ленной цели необходимо учитывать отсутствие 
единого мнения среди отечественных лингвистов 
относительно четких границ и критериев разгра-
ничения фразеологизмов, идиом и паремий [1; 2; 
5; 7], что приводит к научным дискуссиям и разно-
образию подходов к классификации этих языко-
вых единиц. Отечественный лингвист, доктор фи-
лологических наук, специалист в области фразео-
логии. В. Н. Телия предлагает широкое понимание 
фразеологического фонда, включая в него различ-
ные языковые единицы, такие как идиомы, фразе-



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

284

осхемы, крылатые слова, речевые штампы, а так-
же поговорки и пословицы [6, c.559]. В данном ис-
следовании, рассматриваемые идиомы и паремии 
(пословицы и поговорки), классифицированы как 
составные части фразеологического фонда.

Основная часть и результаты

В корейской лингвокультуре знания, зафиксирован-
ные в идиомах и паремиях, эксплицируют особен-
ности понимания корейским народом окружающего 
мира и отражают глубинные аксиологические уста-
новки корейского общества. Эти установки влияют 
на механизмы формирования идентичности, опре-
деляют социальные нормы, способы коммуникации 
и т.д. В межкультурной коммуникации понимание 
базовых ценностей корейского этноса играет клю-
чевую роль в установлении эффективного взаимо-
действия с партнерами из Кореи, позволяя избе-
жать недопонимания и способствуя более глубокому 
сотрудничеству, что особенно важно в контексте 
различий между русской и корейской культурами.

1. Трудолюбие и настойчивость в достиже-
нии целей. Важной чертой корейского националь-
ного характера, отраженной в корейской фразео-
логии, является упорство и трудолюбие, которые 
способствуют достижению личных и профессио-
нальных целей. Эти ценности не только формиру-
ют индивидуальный подход к жизни, но и отража-
ют коллективные идеалы, присущие корейскому 
обществу. Примерами могут служить следующие 
паремии:

1.1. 구름 같은 인내심 (Дословно: Терпение, как 
у облаков).

В п. на рус.: Безграничное терпение.
В корейской культуре высоко ценится такое 

качество, как терпение и умение ждать, что мо-
жет быть особенно важно в деловых переговорах. 
Применяя данную пословицу, можно подчеркнуть, 
что успешные результаты требуют времени и уси-
лий, и помочь установить реалистичные ожидания 
у партнеров, показывая, что вы готовы к долго-
срочным отношениям и сотрудничеству.

Данная пословица также может быть использо-
вана для обсуждения сложных ситуаций или неу-
дач в бизнесе. Упоминание о терпении, как обла-
ках, которые могут скрывать солнце, но не исче-
зают навсегда, может вдохновить партнеров оста-
ваться оптимистичными в трудный период.

1.2. 천리 길도 한 걸음부터 (Дословно: Даже ты-
сячекилометровый путь начинается с одного ша-
га).

В п. на рус.: Любое большое дело начинается 
с малого / Маленькими шагами к большой цели.

В межкультурных проектах партнерам важно 
управлять своими ожиданиями. Данная послови-
ца может быть использована для пояснения, что 
результаты не всегда будут мгновенными и важно 
помнить, что каждый маленький шаг приближает 
к общей цели. Применение такой пословицы мо-
жет способствовать снижению ожиданий и укре-
плению терпимости к процессу.

1.3. 부뚜막의 소금도 집어 넣어야 짜다 (Дословно: 
Близко соль у кухонной плиты, но, чтобы было со-
лоно, её надо высыпать в котёл).

В п. на рус.: Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда.

Пословица означает, что для достижения жела-
емого результата или получения чего-то ценного 
необходимо приложить усилия и труд, а не просто 
ожидания, что всё произойдет само.

1.4. 구더기 무서워 장 못 담글까 (Дословно: Разве 
можно приготовить соевый соус, боясь личинок).

В п. на рус.: Волков бояться, в лес не ходить.
Пословица используется для подчеркивания 

того, что не следует бояться мелких трудностей, 
иначе можно упустить новые возможности. При 
обсуждении возможных рисков в проекте или биз-
несе, применение данной пословицы поможет со-
здать атмосферу открытости к рискам и готовно-
сти к действиям.

1.5. 아는 길도 물어 가라 (Дословно: Даже если 
дорога знакома вам, лишний раз спроси).

В п. на рус.: Семь раз отмерь, один отрежь.
Пословица означает, что перед принятием важ-

ного решения необходимо тщательно взвесить все 
аспекты ситуации, чтобы избежать ошибок или не-
желательных последствий.

Понимание таких аксиологических аспектов 
жизни помогает оценить трудовую этику корей-
ских партнеров и выстраивать с ними взаимовы-
годное сотрудничество.

2. Принципы общения. Корейское общество 
характеризуется строгими нормами поведения, 
которые играют важную роль в социальной жизни. 
Эти нормы, основанные на конфуцианских ценно-
стях, формируют основу для взаимодействия меж-
ду людьми и определяют их поведение в различ-
ных ситуациях. Примерами аксиологических кон-
стант поведенческих инструкций могут служить 
следующие корейские пословицы и идиомы:

2.1. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥난다 (Дослов-
но: Посеешь зеленый горох –  вырастет зеленый 
горох, посеешь красную фасоль- вырастет крас-
ная фасоль).

В п. на рус.: Что посеешь, то и пожнешь.
Данная пословица подчеркивает идею о том, 

что результаты деятельности зависят от началь-
ных действий или намерений, и может быть интер-
претирована как напоминание о том, что то, что 
мы вкладываем в коммуникацию, в конечном ито-
ге определяет то, что мы получаем.

2.2. 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 (Дословно: 
Если от тебя исходят красивые слова, то и к тебе 
придут красивые).

В п. на рус.: Каков привет –  таков ответ.
Пословица подчеркивает важность вежливо-

сти и тактичности в общении и напоминает, что 
манера общения во многом определяет реакцию 
собеседника. Если мы хотим получить позитивную 
реакцию или благоприятный ответ от других, мы 
сами должны выражать мысли и чувства в уважи-
тельной и деликатной форме в соответствии с тра-
дициями культуры партнеров.
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2.3. 송충이는 솔잎을 먹어야 한다 (Дословно: Гу-

сеница соснового шелкопряда должна есть иголки 
сосны).

В. п. на рус.: Всяк сверчок знай свой шесток.
Идиома используется для обозначения того, 

что человек должен осознавать свои возможно-
сти и ограничения, а также действовать в соответ-
ствии с ними и подчеркивает важность понимания 
своей роли и места в жизни. Гусеница соснового 
шелкопряда, питающаяся иголками сосны, симво-
лизирует необходимость следовать своей природе 
и выбирать правильный путь в жизни. Если гусе-
ница будет питаться чем-то иным, она не сможет 
выжить. Такая образность отражает идею о том, 
что каждый человек должен заниматься тем, что 
соответствует его природе и способностям.

Данная идиома часто используется в контек-
сте, когда нужно напомнить людям не стремиться 
к недостижимым целям или не пытаться делать то, 
что не соответствует их возможностям. В полити-
ке или бизнесе это может означать, что человек 
должен понимать свои ограничения и не пытаться 
занять позиции или роли, для которых он не под-
ходит.

3. Выражение скептицизма и недоверия. Вы-
ражение скептицизма и недоверия часто может 
служить средством критического анализа и за-
щиты от манипуляций. Для успешного взаимодей-
ствия партнерам важно находить баланс между 
здоровым сомнением и открытостью к новым иде-
ям. Эффективное взаимодействие требует уме-
ния слушать и учитывать различные точки зрения, 
что поможет избежать конфликтов и укрепить до-
верие в отношениях.

Для выражения скептицизма или недоверия 
к утверждениям партнера может служить следую-
щая корейская идиома:

3.1. 콩으로 메주를 쑨다고 해도 안 믿는다 (До-
словно: Я не поверю тебе, даже если ты скажешь, 
что меджу 1 (메주) делают из соевых бобов).

В. п. на рус.: Кто вчера солгал –  тому завтра 
не поверят.

Идиома подчеркивает, что человек не готов 
принимать на слепую веру то, что говорит другой, 
даже если это кажется логичным или правдопо-
добным.

Использование этой идиомы может помочь вы-
разить сомнение в достоверности информации 
и послужить сигналом для собеседника о том, что 
вы цените честность и прозрачность в общении 
и побудить партнеров предоставить больше фак-
тов или разъяснений для убедительности, что по-
способствует более конструктивному диалогу.

Скептицизм и недоверие в межкультурной ком-
муникации могут быть вызваны и нецелесообраз-
ностью предложения. В корейском обществе вы-
соко ценится гармония и согласие. Предложения, 

1 Меджу –  это прессованная соевая масса в форме кирпи-
ча. В Южной Корее каждая домохозяйка знает, что основой 
для соевого соуса канжан (간장) и соевой пасты твенжан (된장) 
служит меджу (메주). Некоторые южнокорейские домохозяйки 
до сих пор делают ее в домашних условиях.

которые нарушают эти принципы могут восприни-
маться как проявление неуважения или недостат-
ка понимания культурных особенностей. Для вы-
ражения нецелесообразности предложения корей-
цы часто используют следующую идиому:

3.2. 배보다 배꼽이 더 크다 (Дословно: У нег пу-
пок больше чем живот)

В. п. на рус.: Овчинка выделки не стоит.
Идиома означает, что ожидаемый результат 

не оправдывает затраченных усилий и средств. 
Образность данной идиомы основана на контрас-
те между размерами пупка и живота, где пупок 
оказывается больше живота. Контраст неестест-
венных размеров пупка и живота передает идею 
о непропорциональной значимости чего-либо, на-
рушающий естественный порядок вещей.

В межкультурной коммуникации применение 
этой идиомы может помочь лаконично и образно 
выразить идею о непропорциональной значимости 
в различных аспектах жизни и бизнеса, а также 
акцентировать внимание на необходимости раз-
умного распределения ресурсов и приоритетов.

4. Красноречие и пустая болтовня. В корей-
ской культуре красноречие (умение говорить ясно, 
логично и убедительно) всегда обращает на се-
бя внимание и оценивается высоко. Умение ясно 
и убедительно выражать мысль не только облег-
чает взаимодействие с другими людьми, но и спо-
собствует развитию уверенности в себе, критиче-
ского мышления и способности к конструктивному 
диалогу. В отношении людей, владеющих навы-
ком красноречия есть корейская идиома китайско-
го происхождения, состоящая из 4х слогов:

4.1. 청산유수 (靑山流水) (Дословно: Чистый ру-
чей, стекающий по зеленому горному склону):

청 (靑) –  зеленый (голубой);
산 (山) –  гора;
유 (流) –  поток (течь);
수 (水) –  вода.
В п. на рус.: Язык хорошо подвешен.
В данной идиоме красноречивая речь, сравни-

вается как чистый ручей, естественным образом 
стекающий по горному склону. Идиома использу-
ется для похвалы ораторского мастерства и под-
черкивает важность владения словом.

В корейском обществе красноречие рассма-
тривается как признак интеллекта, образованно-
сти и социального статуса. Корейцы ценят ясную, 
логичную и выразительную речь. При этом пустую 
болтовню, лишенной смысла и содержания, ко-
рейцы не одобряют.

Бессмысленная болтовня рассматривается ко-
рейцами как признак невоспитанности и неуваже-
ния к собеседнику, а болтовня о мнимых достиже-
ниях, хвастовство и преувеличение считаются не-
приемлемыми качествами для человека, стремя-
щегося к уважению и признанию в деловых кругах.

В отношении людей, склонных к пустой болтов-
не и хвастовству своих мнимых достижений есть 
корейская идиома 허풍선이 или 허풍쟁이.

4.2. 허풍선이 (허풍쟁이) (Дословно: Хвастун 
(Пустомеля))
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В. п. на рус.: Балабол / Трепач / Пустозвон и т.п.
Данная идиома несет в себе негативную конно-

тацию и используется для критики людей, которые 
любят много говорить о своих мнимых достижени-
ях, но на деле не способны их подтвердить.

В корейской культуре, где ценятся скромность 
и сдержанность, идиома «허풍선이» используется 
для осуждения подобного поведения и подчерки-
вает, что склонный к пустословию человек не за-
служивает доверия. Идиома эксплицирует важ-
ность содержательности в общении и служит на-
поминанием о том, что истинная ценность челове-
ка определяется не словами, а действиями и по-
ступками.

Заключение

Дидактика идиом и паремий корейского языка ре-
презентируется как в эксплицитной, так и в импли-
цитной форме и позволяет делать выводы о базо-
вых ценностях жизни корейцев и поведенческих 
инструкциях. Аксиологические константы, такие 
как трудолюбие и терпимость, уважение и дове-
рие, а также содержательность и выразительность 
в речевом общении, не только отражают мировос-
приятие корейского народа, его культурное насле-
дие, моральные нормы и социальные установки, 
но и играют ключевую роль в успешной межкуль-
турной коммуникации с партнерами из Кореи. По-
нимание аксиологических основ корейской фразе-
ологии и ее умелое применение могут способство-
вать обогащению межкультурной коммуникации, 
позволяя не только ясно, емко и лаконично пере-
давать информацию, но и углублять взаимопони-
мание между такими культурами, как русская и ко-
рейская. Доверительное взаимопонимание, в свою 
очередь, создает основу для более продуктивного 
сотрудничества и укрепляет связь между партне-
рами из разных стран.
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AXIOLOGICAL CONSTANTS OF KOREAN 
PHRASEOLOGY IN THE CONTEXT OF 
INTERCULTURAL COMMUNICATION WITH PARTNERS 
FROM KOREA

Tikhonenko V. A.
Far Eastern Federal University

This article analyzes the axiological constants of Korean phrase-
ology in the context of intercultural communication with partners 
from Korea. Korean idioms, proverbs, and sayings reflect not on-
ly unique national and cultural characteristics but also fundamental 
values that define and regulate patterns of verbal interaction in Ko-
rean society. The novelty of this research lies in the consideration of 
the axiological component of Korean phraseology as a key element 
that shapes communication models in intercultural interaction. The 
methodological foundation of the study is based on linguistic and 
cultural analysis, interpretative, and conceptual approaches. A tar-
geted sampling method was used in selecting linguistic material.

Keywords: Korean idioms, proverbs, sayings, Korean linguacul-
ture, axiology, intercultural communication.
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Художественный мир романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо»

Чечикова Елена Павловна,
кандидат филологических наук, старший преподаватель, 
Воронежский институт МВД России
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В статье рассматриваются основные проблемы романа: любовь 
и долг, воля и безволие, слабость человека и незыблемость 
природы. Главный конфликт романа –  противостояние любви 
и долга –  раскрывается через образ и судьбу Лизы Калитиной, 
главной героини романа. Уделяется внимание лирическим от-
ступлениям и роли их в общем замысле романа. Важное место 
в романе занимает музыкальный мир, он раскрывает мировоз-
зрение персонажей. Подчеркивается, что настроение романа 
проникнуто атмосферой заката, осени, увядания. Финальная 
сцена романа идеально отражает мысль И. С. Тургенева о про-
тивостоянии вечной природы и слабого человека. Основной 
конфликт романа анализируется с точки зрения православного 
понимания любви как жертвенности и самоотречения. Показы-
вается, как И. С. Тургенев чётко выстраивает отношения между 
своеволием человека и божественной волей.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, лиризм, своеволие, воля, бо-
жественная воля, психологический анализ.

Эпическое полотно романа И. С. Тургенева 
«Дворянское гнездо» охватывает период от сере-
дины XVIII века до середины XIX века. Автор изо-
бражает судьбы героев как следствие историче-
ского развития патриархального уклада общества 
той эпохи, представленного в романе на примере 
нескольких поколений.

Важнейшей частью композиционного замысла 
писателя являются обращения к прошлому геро-
ев. Для органичного вкрапления этих обращений 
в канву повествования автор использует воспоми-
нания героев, вставные истории, рассказы от лица 
автора. И. С. Тургенев –  высококлассный историк. 
Он мастерски соотносит судьбы разных поколе-
ний семьи Лаврецких с историческими события-
ми послепетровской России. Прадед Лаврецкого, 
помещик- самодур, его дед, безалаберный и пол-
ный ненависти к Вольтеру, –  это типичные пред-
ставители помещичьей России середины XVIII ве-
ка. Следующее поколение, дворянство первых лет 
XIX века, подражавшее аристократии то Франции, 
то Англии, представлено в романе тёткой и отцом 
Лаврецкого. История семьи Лаврецких типична 
для русского дворянства. К этой теме обращались 
многие русские писатели- классики, например, 
А. П. Чехов в пьесе «Вишнёвый сад».

На широком эпическом фоне развивается те-
ма романа –  тема русской интеллигенции. В рома-
не представлены основные этапы духовной эво-
люции русской интеллигенции: вольтерьянство, 
в котором Михалевич упрекает Лаврецкого, увле-
чение отца Лаврецкого декабристами, романтиче-
ские воспоминания героев об увлечениях юности, 
западничество Паншина –  вот. Споры Лаврецкого 
и Паншина также типичны для того времени. Эти 
темы обсуждались всеми интеллигентскими обще-
ствами того времени. Говоря об идейном замысле 
романа, И. С. Тургенев писал: «Я –  коренной, неис-
правимый западник… однако я, несмотря на это, 
с особенным удовольствием вывел в лице Панши-
на все комические и пошлые стороны западниче-
ства; я заставил славянофила Лаврецкого «раз-
бить его на всех пунктах» [1].

В романе мы видим ломку бытового уклада по-
мещичьих усадеб, многообразие жизненных пу-
тей, которые открываются перед человеком. «От-
ражением реального исторического процесса яв-
ляются судьбы тех героев, которые пытаются сой-
ти с проторенной дороги» [2, 179]. Примерами та-
ких личностей могут служить отец Лизы, родители 
Лаврецкого. Но в их жизни новизна тесно перепле-
тается со стариной.

Главный герой романа –  Фёдор Иванович Лав-
рецкий. Он умный, культурный, европейски обра-
зованный, патриот. Он отстаивает перед западни-
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ком Паншиным идеи национальной самобытности 
России, но в то же время ему чуждо восхваление 
отсталых патриархальных сторон русского быта. 
Мечты главного героя о деятельности на благо 
своей страны и своего народа неотделимы от от-
рицания крепостного права, от идеи необходимо-
сти прогрессивного развития России. Мысли Лав-
рецкого обращены к реальной действительности, 
а не к идеалистическим мечтам, к сближению 
с народом: «Надо пахать землю». Но к жизни и по-
лезной деятельности он оказывается мало при-
способленным. И потому коллизия между словом 
и делом, гениальными идейными натурами и нату-
рами практическими неизбежна. Она глубже всего 
освещается в дружеском споре двух старых това-
рищей –  Лаврецкого и Михалевича. Д. И. Писарев 
писал об этом споре: «Бесцельный энтузиазм Ми-
халевича составляет резкую противоположность 
с медленностию и нерешительностию Лаврецкого. 
Первый кричит о долге и деятельности, но не вы-
ходит из общих мест и сам не может определить, 
чего он требует; второй знает свои обязанности, 
но, по свой ственной русским людям обломовщи-
не, долго собирается взяться за дело, мешкает 
и бесполезно тратит время» [3,26].

Cудьба Лаврецкого драматична, как и судьбы 
всех «лишних людей», идеалистически настро-
енных и одиноких. И. С. Тургенев всё время под-
чёркивает противоречие между тягой Лаврецкого 
к полезной деятельности и его медлительностью. 
Возникает ощущение, что герой безволен и всю 
жизнь подчиняется внешним обстоятельствам: 
сначала по капризу жены едет за границу, после 
её измены возвращается без всяких планов на бу-
дущее, апатично живёт в деревне, даже любовь 
к Лизе лишь ненадолго встряхивает его, а потом 
он снова подчиняется своей печальной судьбе.

В конце романа мы узнаём, что Лаврецкий 
действительно стал хорошим хозяином, научил-
ся пахать землю и приносил пользу своим трудом, 
но в 1959 году, когда появился роман, всё это бы-
ло анахронизмом, И. С. Тургенев изобразил своего 
героя человеком уходящего прошлого. Лаврецкий 
так и не нашёл в себе сил порвать с воспитавшей 
его средой, бросить вызов крепостничеству, он 
покорился своей трагической судьбе. И, осознав 
свою обречённость, уступил дорогу грядущему по-
колению.

Главный конфликт романа –  противостояние 
любви и долга –  раскрыт в образе и судьбе глав-
ной героини, Лизы Калитиной, описанной с нежно-
стью и светлой печалью.

Наделённая «русской душой», Лиза Калитина 
глубоко взволнована и потрясена спором Панши-
на и Лаврецкого: «Самонадеянный тон светского 
чиновника … её отталкивал; его презрение к Рос-
сии её оскорбило. Ей и в голову не приходило, что 
она патриотка; но ей было по душе с русскими 
людьми; русский склад ума её радовал…» Осоз-
нав идентичность своей позиции с позицией Лав-
рецкого, Лиза ещё больше сблизилась с ним по-
сле спора.

Фигура Лизы Калитиной выделяется на фоне 
других персонажей необычайной нравственной 
чуткостью и обострённым чувством несправед-
ливости положения её семьи по сравнению с про-
стым народом. Её религиозность уходит корнями 
в осознание своей личной ответственности за гре-
хи отца и других виновников крестьянских бед. 
Она считает себя обязанной «отмолить» то горе, 
которое её отец причинил крестьянам.

Для Лизы «отмолить» грехи отцов –  значит по-
жертвовать собой, отказаться от личного счастья 
и принять страдания, подобно тому, как страдали 
«святые угодники» из рассказов няни Агафьи. Вот 
почему её уход в монастырь не только органичен, 
но и неизбежен. В сцене последней встречи геро-
ев И. С. Тургенев показывает одну выразитель-
ную деталь: Лиза прошла мимо Лаврецкого «ров-
ной, торопливо- смиренной походкой монахини –  
и не взглянула на него; только ресницы обращен-
ного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё 
ниже наклонила она своё исхудалое лицо –  и паль-
цы сжатых рук, перевитые чётками, ещё крепче 
прижались друг к другу». Трагическая судьба Ли-
зы сближает её с девушками из простого народа. 
В молодые годы о счастье мечтали и няня Агафья, 
и безответная Малаша. Но их счастье оказалось 
таким же, быстротечным, как и счастье Лизы.

Целомудренная любовь Лаврецкого и Лизы во-
площает идею И. С. Тургенева о сакральном зна-
чении любви как жизненной силы. Гимном этой 
жизни и любви стало творение Лемма, в котором 
звучат мотивы могучей музыки Бетховена. В этом 
эпизоде И. С. Тургенев воплотил ещё одну свою 
заветную идею –  мысль о том, что созидательная 
сила искусства, творчества преображают челове-
ка, позволяют ему словно подняться над самим со-
бой. Лемм становится неузнаваемым, когда сочи-
няет своё великое творение.

И. С. Тургенев абсолютно объективен в описа-
нии событий романа. Он видит свою задачу в объ-
ективном изображении действительности и счи-
тает недопустимым вмешательство воли автора 
в воспроизведение жизни. Свою субъективность 
писатель проявляет в лирических отступлениях, 
которые составляют особую атмосферу и оча-
рование романа. В этом глубоком лиризме и за-
ключается своеобразие художественной манеры 
автора. Лирическая атмосфера особенно сильна 
в сценах, связанных с Лаврецким и Лизой. Она 
как воздух окутывает историю их любви, проникая 
в картины окружающей природы. Духовный мир 
и миросозерцание других героев также отражает-
ся через пейзажную живопись [4, 137]. Таким об-
разом, И. С. Тургенев прибегает к лирическим от-
ступлениям, чтобы углубить те или иные мотивы 
романа.

Главное лирическое настроение романа –  это 
атмосфера увядания и заката, подчёркнутая ча-
стыми обращениями к прошлому, воспоминани-
ями. Особенно печальные воспоминания героя 
о его мимолётном счастье усиливают ощущение 
ходящей в прошлое жизни, впечатление увяда-
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ния «дворянских гнёзд». Соответственно, и пей-
заж романа закатный или ночной, сопровождае-
мый лунным светом и сиянием звёзд. Увядающая 
осень и холодная зима разлучают героев. Лаврец-
кого не раз окутывает холодом увядающей жиз-
ни. Один из ярких образов –  уходящая вдаль до-
рога, по которой Лаврецкий возвращается к себе 
домой.

Но жизнь не стоит на месте. Каждый год на-
ступает весна. «Опять повеяло с неба сияющим 
счастьем весны; опять улыбнулась она земле 
и людям; опять под её лаской всё зацвело, полю-
било и запело».

Внимание И. С. Тургенева как писателя сосре-
доточено главным образом на духовной жизни ге-
роев, этим обусловлен глубокий психологизм ро-
мана и эмоциональность повествования. Одна-
ко особенность этого психологизма заключается 
в том, что автор не развёртывает психологическо-
го анализа переживаний и поступков героев, как 
это делает, например, Ф. М. Достоевский, а обра-
щает внимание читателей на логично вытекающие 
и внутренне подготовленные результаты этих пе-
реживаний и поступков. И. С. Тургенев заботливо 
позволяет нам наблюдать внешние проявления то-
го, как зарождается и крепнет любовь Лизы к Лав-
рецкому, но о том, что происходит в душе Лизы, 
мы можем только догадываться.

Но, не углубляясь в диалектику души героев, 
благодаря художественному мастерству И. С. Тур-
генева читатель имеет полное представление 
об их внутренней жизни. Облегчению понимания 
состояния героев служат внутренние монологи 
и важные намёки на переживания героев. Иногда 
для этой же цели используются паузы, описание 
взгляда, выражения лица, интонаций героев. Зна-
чительность нарастающего чувства Лаврецкого 
и Лизы подчёркивается трагическим мотивом: как 
будто надвигается что-то важное и жуткое. Чита-
телем ощущается какое-то невидимое движение –  
развитие любви героев. И. С. Тургенев использует 
такие лирические комментарии, как «что-то весё-
лое и чудное», «что-то таинственно приятное». Ве-
ликое мастерство писателя в описании интимных 
переживаний героев в том, что он не использует 
резких романтических красок, но при этом созда-
ёт подлинно романтическое настроение в изобра-
жении великой тайны любви.

Любовь Лаврецкого и Лизы молчалива, они ма-
ло разговаривают друг с другом, оставаясь наеди-
не в гостиной, у пруда, в саду, они безмолвно пере-
живают то, что происходит в их сердцах. Чувства 
Лемма тоже проявляются в угрюмом молчании 
или в творчестве, которое отражает его душу. Ли-
рические умолчания и недомолвки часто подкре-
пляются вопросами самого И. С. Тургенева, при-
званными подчеркнуть глубину переживаний ге-
роев: «Да и к чему было говорить, о чём расспра-
шивать? Она и так всё понимала, она и так сочув-
ствовала всему, чем переполнялось его сердце».

В период зарождения и развития любви героев 
И. С. Тургенев использует мотив тишины, напол-

няя ею и природу, и души людей. Так сливаются 
воедино настроения людей и картины природы. 
Но это гармонично чистое безмолвие вдруг на-
рушается грандиозной симфонией Лемма, отте-
няя и усиливая трагическую эмоциональность сю-
жета. Лемму удаётся в прекрасной музыкальной 
форме выразить всю полноту и сложность жиз-
ни человека, одухотворённого любовью. Музыка, 
звучащая в романе, отражает эмоциональное со-
стояние героев, передаёт бытовую атмосферу, до-
полняет красоту природы, усиливает лиризм и по-
этический настрой романа. «Герою-музыканту ав-
тор доверяет высказать и принципиальную для се-
бя мысль, что жизнь человека без любви подобна 
смерти» [5, 83].

Таким образом, в романе чудесным образом 
сливаются воедино любовь, творчество и приро-
да. И. С. Тургенев мастерски воссоздаёт атмосфе-
ру помещичьей усадьбы того времени, показыва-
ет высокое моральное и эстетическое значение 
искусства, вдохновленного любовью. В момент 
звучащей торжественной музыки Лемма лиризм 
романа достигает максимальной высоты и заду-
шевности.

Нельзя сказать, что И. С. Тургенев был глубоко 
религиозным, воцерковлённым человеком, но те-
мы духовного роста, молитвы, церковной службы, 
монастыря тоже присутствуют в романе. Как Лав-
рецкий, как любой интеллигент того времени, пи-
сатель время от времени посещал храм. И конеч-
но, как представитель русской культуры, он не мог 
не затронуть эти темы.

Случайность и закономерность, свобода выбо-
ра и свобода воли, воля и безволие, роль боже-
ственного случая или роль божественного про-
мысла –  вот главные духовные проблемы романа.

В переходный период от средневековой лите-
ратуры к литературе нового времени в центр про-
изведений выдвигается человек, не просто «я», 
а личность, начинается период эгоцентризма. 
И. С. Тургенев тонко улавливает настроения обще-
ства, поэтому он представляет одного из персо-
нажей –  Паншина –  эгоцентриком, неоднократно 
подчёркивая, что в разговорах о чем-либо Паншин 
всегда переходит на разговоры о себе.

При первом представлении всех героев пи-
сатель даёт нам чётко понять, как они относятся 
к другим людям. Очевидно, что Паншин эгоист, 
считает других людей ниже себя и творит свою во-
лю, поступает так, как лучше, по его мнению, зна-
комится с теми людьми, которые могут быть ему 
полезны. Его характеризуют как «добрый» и «лов-
кий», и это сочетание –  основная его особенность. 
Ему очень важно всем нравиться, и поэтому в том 
случае, если он чувствует, что какой-то человек 
заслуживает его внимания, он будет стараться 
произвести на него впечатление. Когда Лаврец-
кий появляется в этом обществе, Паншин и его 
пытается расположить к себе. Но Лаврецкий –  че-
ловек простой, по происхождению, что называет-
ся, «от сохи», поэтому он сразу чувствует фальшь 
в Паншине и настораживается. Не испытывая ещё 
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никаких чувств к Лизе, он ощущает угрозу имен-
но от этого человека, угрозу и Лизе, и своему соб-
ственному счастью, как мы узнаем из дальнейше-
го развития событий в романе. Итак, мы видим, 
как Паншин выстраивает свою жизнь, сообразу-
ясь со своей волей, и у него это получается.

Когда мы говорим о родословной Лаврецко-
го, мы вспоминаем его прадеда, который тоже 
имел свою собственную волю: наказывал того, 
кого хотел наказать, и миловал того, кого хотел 
помиловать; вспоминаем судьбы его родителей 
и его деда, который сначала выгнал отца Лаврец-
кого за то, что тот проявил свою волю и женился 
на крепостной, чтобы досадить своему родителю, 
а потом простил его. Мы видим в этой семейной 
саге Лаврецких, как чинилось самоволие, но ино-
гда проявлялось и милосердие, основанное ско-
рее на жалости, чем на любви. Но на Руси жа-
лость всегда ассоциировалась с любовью. Дед 
Лаврецкого из жалости и любви занялся воспита-
нием своего внука, проявил дальнозоркость, когда 
поручил дать ему хорошее образование. Но, как 
мы знаем, получилось так, что Фёдор Иванович 
в значительной степени оказывался между раз-
ными воспитателями, боялся и свою тётку Глафи-
ру, и своего деда, и своего отца, который сначала 
был французом, а затем переделался в англича-
нина, соответственно и сына своего так воспиты-
вал. К 23 годам Фёдор Иванович не закончил даже 
университетский курс. Но спартанство, в котором 
воспитывал его отец, способствовало выработке 
одного важного качества –  способности пренеб-
речь общественным мнением: поступив в 23 года 
в университет, Лаврецкий сосредоточился на учё-
бе, не обращая внимания на молву. Только однаж-
ды его однокурсник познакомил его в театре с де-
вушкой. Это знакомство с Варварой, дочерью от-
ставного генерала, умницей и красавицей, оказа-
лось судьбоносным.

Все несчастья, которые впоследствии посыпа-
лись на голову Лаврецкого –  это результат его без-
действия, потому что он настолько увлёкся собой, 
что просмотрел увлечение жены. Обнаружив за-
писку, он опять не проявил никакой воли, уехал, 
пообещав жене пансион, чтобы обеспечить ей без-
бедное существование. Казалось бы, решитель-
ность налицо, то есть он проявил свою волю отка-
зом иметь что-то общее с этой женщиной. Но он 
не едет в Россию, а сначала выбирает Италию, 
чтобы отвлечься от всех этих драматичных пере-
живаний, и только спустя 6 лет едет в Россию. Воз-
вращается он как раз тогда, когда мы знакомим-
ся с семьёй Калитиных. Мы здесь начинаем по-
нимать, что обстоятельства иногда складываются 
не так, как хочет человек, тогда как в начале рома-
на всё, наоборот, идёт в соответствии с желания-
ми героев, и это мы видим и по судьбе Лаврецкого, 
и по судьбе Паншина, и по судьбе Калитиных.

Но не всегда то, что вершит человек по сво-
ей воле, идёт ему на пользу. Божественная воля 
предвидит поступки человека, но не предопреде-
ляет их, даёт возможность человеку во всём ра-

зобраться самому. Когда божественная воля со-
впадает с желанием человека, тогда и происходит 
то, что должно произойти. Это важное обстоятель-
ство, и И. С. Тургенев, не будучи глубоко религиоз-
ным человеком, очень чётко выстраивает отноше-
ния между своеволием человека и божественной 
волей.

И. С. Тургенев, как и другие авторы, задаётся 
вопросом, можно ли построить счастье на несча-
стье другого человека. Когда Лаврецкий в оче-
редной раз приехал к Калитиным, он увидел да-
му в черной вуали, и узнал в ней свою жену. Эта 
неожиданная развязка выстраиваемому двумя 
людьми счастью. Но, если Лаврецкий считает, что 
он выстраивает своё счастье правильно, то Лиза 
ещё не во всём уверена, потому что для неё самое 
главное –  это то, что ей подскажет сердце. Когда 
сердце ощущает покой, оно находится в благода-
ти, значит, человек избрал правильный путь, а ког-
да Лиза думала о Лаврецком, сердце у неё «щеми-
ло», и это значит, что она поступает неправильно. 
Это очень чётко проявляется в романе.

Для Лаврецкого возвращение жены –  это нака-
зание за мечту о счастье с Лизой. Удовлетворив-
шись известием о смерти жены, не проверив его, 
Лаврецкий уже думает о другом счастье. Но его 
любовь к Лизе способна на жертву? Едва ли.

Лиза считает, что счастья не может быть без 
божьего благословения. Она ощущает свою гре-
ховность уже за то, что она только подумала о сча-
стье с человеком, который женат, за то, что она 
испытывает чувство к нему. Само это чувство уже 
греховно для глубоко верующей Лизы.

Чувства, которые она испытывает в молитве, 
лучше всего характеризуют её отношение к проис-
ходящему: если есть покой на душе, значит, боже-
ственная воля благоприятствует человеку, строи-
тельству его счастья, если же возникает щемящее 
чувство, значит, нет благословения на это счастье.

Из финального эпизода встречи Лизы с Лав-
рецким мы видим, что она сохранила свою любовь 
к нему –  ту самую любовь, которая жертвенна. Она 
пожертвовала собой, ушла в монастырь молить-
ся за себя и за него, потому что она ещё в юно-
сти и даже в детстве подумала о самом главном –  
о том, зачем живёт человек. Ещё в первых бесе-
дах с Лаврецким она упомянула о смерти, чем уди-
вила и поразила его. Лиза думала не об устроении 
жизни, а о том, что будет после смерти, поэтому 
её любовь жертвенна. Что касается Лаврецкого, 
то она стал хорошим русским помещиком, каким 
и хотел стать, и для И. С. Тургенева это тоже очень 
важно было показать. Но этого мало для счастья 
человека, и одинокая старость героя свидетель-
ствует о том, что человек не всегда правильно из-
бирает свой путь, особенно тогда, когда он расхо-
дится с божественной волей.

Роман «Дворянское гнездо» –  это самое право-
славное произведение из всех произведений И.С 
Тургенева, потому что судьба человека только тог-
да складывается правильно, когда воля человека 
совпадает с божественной волей. Для Лизы Кали-
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тиной она совпала, потому что она была молитвен-
ницей, и уходит в монастырь она не только отма-
ливать свои грехи, тайные помыслы, свои чаяния 
на счастье, но и грехи своего рода. Это жертвен-
ная любовь не только к Лаврецкому, но и к своему 
роду.

Хотелось бы особое внимание обратить на язык 
романа. Как стилист И. С. Тургенев отшлифовы-
вал каждую фразу.
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THE ARTISTIC WORLD OF THE NOVEL BY 
I. S. TURGENEV’S “A NEST OF GENTLEFOLK”

Chechikova E. P.
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article examines the main problems of the novel: love and du-
ty, will and lack of will, human weakness and the inviolability of na-
ture. The main conflict of the novel –  the confrontation of love and 
duty –  is revealed through the image and fate of Lisa Kalitina, the 
main character of the novel. Attention is paid to lyrical digressions 
and their role in the general idea of the novel. The musical world 
occupies an important place in the novel, it reveals the worldview 
of the characters. It is emphasized that the mood of the novel is im-
bued with the atmosphere of sunset, autumn, and withering. The fi-
nal scene of the novel perfectly reflects the thought of I. S. Turgenev 
about the confrontation between eternal nature and a weak man. 
The main conflict of the novel is analyzed from the point of view of 
the Orthodox understanding of love as sacrifice and self-denial. It is 
shown how I. S. Turgenev clearly builds the relationship between hu-
man self-will and divine will.

Keywords: I. S. Turgenev, lyricism, self-will, will, divine will, psycho-
logical analysis.
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Сопоставление лингвокультурных образов мужчины и женщины в русских 
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Растущий интерес к сравнению культурных особенностей 
России и Китая в условиях их современных политических 
и экономических связей определяет потребность детального 
рассмотрения языковых универсалий, которые отражают ба-
зовые представления лингвокультурных понятий. Пословицы, 
как отражение культурных ценностей и традиций, являются 
оптимальным материалом для анализа образов мужчин и жен-
щин в обеих культурах. Представленная статья посвящена 
изучению лингвокультурных образных представлений мужчин 
и женщин в России и Китае, формирующихся на протяжении 
длшительного исторического развития. Автор затрагивает по-
нятие мировоззрения, проводит грань между концептуальной 
и языковой картинами мира. Установлено, что концептуальный 
образ мира формируется на основе жизненного опыта, при 
этом на вербальном уровне отражается мышление и практи-
ческая деятельность человека. Лингвокультурные гендерные 
представления о мужчинах и женщинах в Китае и России рас-
сматриваются как языковые универсалии. В ходе выявления 
пересекающихся и лакунарных областей в формировании 
гендерных образов на примере пословиц. Сделан вывод, что 
в китайских пословицах делается сильный акцент на доброде-
тельной жене как основе для успешной семьи подчеркивает 
важность женской роли в поддержании семейного благополу-
чия. В то же время русские пословицы, говорящие о трудовых 
различиях между полами, показывают, как общество воспри-
нимает мужскую и женскую работу. Гендерные лингвокультур-
ные стереотипы могут варьироваться в зависимости от куль-
турного контекста и времени. Современные общественные 
изменения приводят к переосмыслению традиционных ролей, 
что также может быть отражено в языке.

Ключевые слова: русская лингвокультура, китайская лингво-
культура, образ мужчины, образ женщины, пословицы.

В данной статье в качестве темы исследова-
ния взято изучение образов мужчины и женщины 
в русской и китайской лингвокультурах. Гендер-
ные представления о мужчине и женщине зани-
мают центральное место в любой лингвокультуре 
и являются универсалиями, что определяет значи-
мость изучения данного аспекта в аспекте меж-
культурной коммуникации. Актуальность прово-
димого исследования объясняется растущим ин-
тересом к изучению лингвокультурных сходств 
и различий между двумя странами –  Россией 
и Китаем, которые в современных реалиях име-
ют множество политических, экономических, куль-
турных связей. Неоспоримым представляется тот 
факт, что пословицы отражают культурные ценно-
сти, традиции и мировосприятие двух различных 
народов, а значит исследование образов мужчин 
и женщин в этом языковом пласте позволит вы-
явить как уникальные черты каждой культуры, 
так и общие паттерны, что может способствовать 
более эффективной межкультурной коммуника-
ции. Предмет работы –  национально- культурные 
представления о мужчинах и женщинах, вербали-
зирующие на эксплицитном и имплицитном уров-
нях в русских и китайских пословицах. Цель ра-
боты –  определить пересекающиеся и лакунарные 
области в формировании образов мужчины и жен-
щины в русском и китайском лингвокультурном 
сознании на примере пословиц. Методы работы: 
лингвокультутрный анализ, компонентный анализ, 
дискурсивный анализ. Материалом исследова-
ния послужили пословицы русского и китайского 
языков, которые отражают образные представле-
ния о мужчине и женщине в двух лингвокультурах 
(Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговор-
ки. –  М.: Издательство академии наук СССР, 1961; 
新 华 成 语 词 典. 北 京: 商 务 印 书 馆, 2015 年 (Синху-
аский фразеологический словарь. Пекин: Бизнес- 
Изд-во, 2015)). Практическая значимость дан-
ного исследования состоит в том, что представ-
ленные в статье материалы могут использоваться 
на курсах по межкультурной коммуникации.

Язык –  это зеркало, отражающее националь-
ную культуру. Гендерное разделение во всех 
лингвокультурах не случайно, ведь обществом 
мужчинам и женщинам традиционно приписыва-
ются разные социальные роли. Существительные, 
обозначающие мужчин и женщин как в русском, 
так и в китайском языках, в определенной степе-
ни отражают социальный статус женщин в Китае 
и России, а также лингвокультурные представле-
ния. По убеждению русского народа, это –  закон 
природы, и нарушая его, искажается человече-
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скую энергетику, что приводит к различным нару-
шениям (в здоровье, психике). В ходе анализа от-
ражения стереотипных представлений носителей 
культуры языка можно заметить, что пословицы 
заключают в себе гендерные стереотипы, прояв-
ляющиеся в том, что женщинам и мужчинам при-
писываются те или иные качества или характерис-
тики.

В русской лингвокультуре отмечается низкий 
социальный статус женщин относительно мужчин, 
который находит отражение в ряде пословиц. При-
ведем примеры:

Бабья дорога от печи до порога.
Курица –  не птица, баба –  не человек.
В современном русском языке лексема «баба» 

используется с уничижительным коннотативным 
оттенком, что создает негативный образ женщи-
ны, который формируется за счет низкой оценки 
умственных способностей представительниц жен-
ского пола, а также приписываются стереотипные 
представления о типичной занятости, которая сво-
дится, большей частью к бытовым задачам, кото-
рые должны решать женщина. Более того, можно 
выделить пословицы, в которых за мужчинами за-
крепляется условное права заниматься рукопри-
кладством по отношению к своим женам:

Коли муж не бьет –  значит не любит.
На прагматическом уровне данные пословицы 

создают образ женщины, которая находится в под-
чиненном положении по отношению к мужчине.

Если обратиться к китайскому языку, то первая 
отличительная особенность, которая обращает 
на себя внимание –  это китайские иероглифы, ко-
торые представляют собой пиктограммы. На этом 
основании можно утверждать, что изучать лингво-
культурный образ женщин, который формируется 
в рамках пословиц этого языка нужно именно че-
рез структуру китайских иероглифов. Анализ ма-
териала показывает, что есть много иероглифов 
и слов с радикалом «女», семантическое значение 
которых –  «рабыня», «изнасилование», «прости-
тутка», «горничная», «ревнивая», «наложница» 
и т.д., что формирует негативный образ женщи-
ны в обществе. В этом состоит сходство в русской 
лингвокультурой. Стоит отметить, что ы древнем 
Китае существовала идея, что женщинам нужны 
три послушания и четыре добродетели. К каким 
послушаниям относятся три послушания:
– женщины перед вступлением в брак подчиня-

ются своим мужьям,
– подчиняются своим сыновьям после смерти му-

жей.
К четырем добродетелям относятся:

– женская нравственность,
– женское слово,
– женский внешний вид,
– женские заслуги (женские нравственные каче-

ства, риторика, манеры, женская красота).
В этом аспекте также прослеживается подчи-

ненное положение женщин по отношению к лицам 
мужского пола, в целом, а не только зависимость 
жены от мужа.

Прилагательные для описания женщин исполь-
зуются в составе китайских иероглифов с точки 
зрения мужчин, которые рассчитывают, что жен-
щины будут скромными, нежными, изящными:

男子为阳，女子为阴，阳以刚为德，阴以柔为用 
(здесь и далее буквальный перевод: Мужчины –  
это Ян, женщины –  это Инь. Ян использует твер-
дость как добродетель, а Инь использует мягкость 
как свою функцию).

女子如花，是娇嫩的；女子似水，是温柔的 (Жен-
щины подобны цветам, они нежны; женщины по-
добны воде, они нежны).

Помимо вышеупомянутых китайских иерогли-
фов в китайском языке также есть некоторые по-
словицы, которые отражают статус женщины в об-
ществе, например:

最毒妇人心 (Самое ядовитое сердце женщины)
妇人之仁 (Доброта женщины).
Большой пласт пословиц в китайском языке за-

нимают те, которые отражают отношение к браку. 
Традиционные китайские семьи всегда придава-
ли большое значение созданию семейного сою-
за. Брак мужчины и женщины является не только 
физиологической потребностью общества и само-
го человека, но и важной гарантией продолжения 
численности населения и процветания экономики 
страны в целом. Стабильность и счастье брака на-
прямую влияют на жизнь человека. Поэтому, когда 
дело касается вопросов брака, и мужчины, и жен-
щины крайне осторожны. Это лингвокультурное 
представление находит отражение в следующих 
китайских пословицах:

一代没好妻，三代没好子(Нет хорошей жены 
в одном поколении, и нет хорошего сына в трех 
поколениях)

种不好庄稼一季子，说不好媳妇是一辈子 (Если ты 
не можешь вырастить урожай за сезон, если ты 
не сможешь вырастить жену всю жизнь).

Важно отметить, что традиционные китайские 
семьи придают большое значение стабильности 
брака и стараются оставаться вместе до старо-
сти. Хороший моральный облик является краеу-
гольным камнем для достижения этой цели. По-
этому мужчины при выборе спутника жизни уде-
ляют большое внимание характеру друг друга. 
Так называемый «хороший характер», соглас-
но китайской модели личности, женщина должна 
быть нежной, уважительной, бережливой, трудо-
любивой и доброй, терпимой и умной. Когда ум-
ные мужчины выбирают себе спутницу жизни, они 
часто ценят внутреннюю культуру и благородные 
качества женщины. Это представление отражено 
в китайских пословицах:

家有贤妻，男人出息 (Добродетельная жена соз-
даст будущее для мужчины)

娶个贤德妻，奠好孝子贤孙基 (Женитьба на до-
бродетельной жене заложит основу для сыновних 
сыновей и добродетельных внуков)

老婆不好夫遭殃，鞍不好马受罪 (Жена будет 
страдать, если ее муж плохой, и лошадь будет 
страдать, если она не способна»; оседлать его)
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贤妻令夫贵，恶妻令夫贱 (Добрая жена сдела-

ет мужа благородным, а злая жена сделает мужа 
смиренным)

В русском и китайском пословичном фонде ос-
мысливается типично женская и мужская работы, 
представления о которых были сформированы 
в течение длительного исторического развития. 
Гендерным стереотипом в русской лингвокультуре 
является представление о том, что мужчины спо-
собны работать сообща в то время, как женщи-
ны –  нет. Это представление реализуется в следу-
ющей пословице:

Две косы и рядом, и в кучке, а две прялки –  
никак.

Покос травы традиционно считался на Руси 
мужским делом, поскольку связан со значитель-
ными трудовыми затратами и требует выносливо-
сти и силы.

Что касается женского труда, то он традицион-
но ассоциируется со спокойствием и умиротворе-
нием, например, процесс рукоделия не предпола-
гает суеты, это находит отражение в следующей 
пословице:

Ровна (пряма), как талька, как веретенце, как 
сосенка.

Лад и гармония на Руси царили во всем жен-
ском труде. Зная, что однообразие утомляет, уме-
ли находить отдых в смене деятельности. Всем 
известно, что любое монотонное занятие (выши-
вание, ткачество) рано или поздно вызывает уста-
лость. В этом случае женщины вставали и шли 
к колодцу за водой, что находит отражение в сле-
дующих пословицах:

Туда и сюда, как бабье коромысло.
В ходе анализа эмпирического материала бы-

ло сделано наблюдение, что в изучаемом посло-
вичном фонде физические параметры инструмен-
тов часто становятся критерием для сравнения / 
описания тех или иных особенностей человече-
ского организма [Ли 2020]. Русские определяли 
энергетику местности просто: деревья растут, как 
на подбор, прямые, значит, все в порядке. Кривые, 
с неправильно сформированной кроной, указыва-
ют и на «искривление» энергии, и на то, что в этом 
месте есть какие-то аномалии [Икономиди 2015]. 
Так и с человеческим телом: стройное, статное 
тело –  это результат того, что основные энерге-
тические потоки циркулируют правильно, отсюда 
и гармония, как внутренняя, так и внешняя, обрат-
ное положение вещей находит отражение в следу-
ющих пословицах:

Руки граблями, ноги вилами. Руки сковород-
ником, ноги ухватом.

В приведенной выше пословице осмыслению 
подвергаются изогнутые формы инструмента, ко-
торые ассоциируются с туловищем человеческо-
го организма. Отклонение от эталонной ровно-
сти и нормы расценивается носителями русской 
лингвокультуры, как проявление болезни или не-
нормального развития организма.

В представлении русского народа достичь гар-
монию помогали, в том числе, и повседневные за-

боты [Рудакова 2001]. Правила были простыми: тя-
желый физический труд обязательно должен сме-
няться легким. Очень одобряется такой режим ра-
боты, когда задействуются разные группы мышц 
[Хлопова 2017]. Такое положение вещей находит 
отражение в следующих пословицах и поговорках 
русского языка:

Жнивка, жнивка, отдай мою силку: на пест, 
на колотило, на молотило, на кривое веретено.

Самым лучшим отдыхом считалось общение 
в семейном кругу, в особенности, на природе, где 
есть возможность впитать ее целительные силы, 
смыть усталость, окунувшись в чистую воду, по-
слушать пение птиц, посидеть у костра. Недаром 
и большая часть праздников у русских проводи-
лась на природе и сопровождалось песнопениями. 
До сих пор в деревнях сохранилось семейное пе-
ние, специалисты не устают удивляться уникаль-
ности народных песен, их многоголосию, тому, как 
гармонично строится мелодия.

Образы согбенных стариков и старух вооб-
ще не были характерны для русского народа, они 
до самых преклонных лет сохраняли силу, подвиж-
ность и ясный ум:

Щеголь –  хвост веретеном.
На старого Потапа выросла лопата.
Если говорить о типичном мужском образе 

в русской лингвокультуре, то он неразрывным об-
разом связан с трудом и работой. Стоит отметить, 
что мужчиной считали парней, которые достигли 
в своём возрасте 14–16 лет.

Таким образом, на основании проведенного 
анализа можно сделать вывод о том, что в пред-
ставлении носителей русской и китайской лингво-
культуры существует разделение труда на муж-
ской и женский. Инструменты, предназначенные 
для выполнения работы, также можно условно по-
делить на те, которые предназначены для мужчи-
ны и те, которыми традиционно пользуется жен-
щина. В лингвокультуре существует своеобраз-
ный стереотип об образе мужчины и женщины, 
который аккумулируется в таких языковых едини-
цах, как разговорные выражения, идиомы, идио-
матические выражения и т.д., и неосознанно влия-
ет на мыслительное сознание пользователей язы-
ка.
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COMPARISON OF LINGUISTIC AND CULTURAL 
IMAGES OF MEN AND WOMEN IN RUSSIAN AND 
CHINESE PROVERBS

Zhao Nan
Jilin Normal University

The growing interest in comparing the cultural characteristics of 
Russia and China in the context of their modern political and eco-
nomic ties determines the need for a detailed consideration of lan-
guage universals that reflect the basic ideas of linguocultural con-
cepts. Proverbs, as a reflection of cultural values   and traditions, are 
the optimal material for analyzing the images of men and women in 
both cultures. The presented article is devoted to the study of linguo-
cultural figurative representations of men and women in Russia and 
China, formed over a long historical development. The author touch-
es upon the concept of worldview, draws a line between conceptual 
and linguistic pictures of the world. It has been established that the 
conceptual image of the world is formed on the basis of life experi-
ence, while at the verbal level it reflects thinking and practical activ-
ity of a person. Linguocultural gender ideas about men and women 
in China and Russia are considered as language universals. In the 

course of identifying intersecting and lacunary areas in the forma-
tion of gender images using proverbs as an example. It is concluded 
that Chinese proverbs place a strong emphasis on a virtuous wife 
as the basis for a successful family, emphasizing the importance of 
women’s roles in maintaining family well-being. At the same time, 
Russian proverbs that talk about labor differences between the sex-
es show how society perceives men’s and women’s work. Gender 
linguacultural stereotypes may vary depending on the cultural con-
text and time. Modern social changes lead to a rethinking of tradi-
tional roles, which may also be reflected in language.

Keywords: Russian linguistic culture, Chinese linguistic culture, im-
age of a man, image of a woman, proverbs.

References

1. Ikonomidi I. Ya. Russian phraseological units and proverbs, in-
cluding words with a nationally specific component of mean-
ing, from the group “everyday life” // Actual problems of socio- 
economic policy at the present stage. Krasnodar, 2015. Vol. 2. 
No. 45(1). Pp. 59–61.

2. Li S. Linguocultural specificity of the thematic group “tableware 
and kitchen utensils” in Russian and Chinese // Foreign lan-
guages. Novosibirsk, 2020. No. 89(2). Pp. 5–7.

3. Rudakova A. V. The concept of “everyday life” in Russian prov-
erbs // Actual problems of studying and teaching the Russian 
language at the turn of the 20th-21st centuries. Voronezh, 2001. 
No. 14(6). Pp. 140–142.

4. Vasmer M. Etymological dictionary of the Russian language. In 
four volumes. Moscow: Second-hand books, 1971. 828 p.



297

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Объективация концепта «патриотизм» в американской лингвокультуре

Чудакова Наиля Муллахметовна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Нижнетагильский государственный социально- педагогический 
институт (филиал), Российский государственный 
профессионально- педагогический университет
E-mail: chudakova_nelli@mail.ru

Латыпов Ренат Исламгаряевич,
кандидат филологических наук, доцент, кафедра общего 
языкознания и тюркологии, Высшая школа национальной 
культуры и образования им. Г. Тукая, Институт филологии 
и межкультурной коммуникации, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет
E-mail: latypov@mail.ru

Газиева Чулпан Фратовна,
Старший преподаватель, кафедра контрастивной 
лингвистики, Высшая школа русской филологии и культуры 
им. Льва Толстого, Институт филологии и межкультурной 
коммуникации, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет
E-mail: ChulpnGziva@kpfu.ru

Зиннатова Диляра Маратовна,
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра иностранных 
языков, русского, русского как иностранного, Казанский 
национальный исследовательский технический университет 
им. А. Н. Туполева- КАИ
E-mail: Kh_dilara@yandex.ru

Статья посвящена исследованию американского концепта 
ПАТРИОТИЗМ с учетом его национально- культурных особен-
ностей. В статье изучено содержание данного концепта с опо-
рой на американское мышление и американский менталитет. 
В статье вначале проводится диахронический анализ лексем 
patriot и patriotism, за которым следует описание исторического 
контекста, который выявляется особенности концепта ПАТРИ-
ОТИЗМ применительно к американской лингвокультуре. На ос-
нове полученных данных делается вывод, что в американском 
национальном дискурсе концепт ПАТРИОТИЗМ наполняется 
особым культурно- специфическим смыслом. На примере па-
триотических текстов в статье рассматриваются составляю-
щие американского патриотизма, среди которых осознание 
американцами своей исключительности и уникальности, на-
ционалистическое мышление, высокий статус национальных 
символов и др.

Ключевые слова: картина мира, концепт, патриот, патрио-
тизм, США, американская лингвокультура.

В начале двадцатого столетия многие сфе-
ры научного знания, среди которых –  психология, 
философия, культурология, история, лингвистика 
и другие стали вводить в свой терминологический 
аппарат понятие картины мира, представляющую 
собой «упорядоченную совокупность знаний о дей-
ствительности, сформировавшуюся в обществен-
ном (и также групповом, индивидуальном) созна-
нии» [6, с. 51]. Лингвистическая наука, в свою оче-
редь, стала изучать картину мира с позиций вер-
бальной репрезентации знаний тех или иных пред-
метов или явлений, которые, как правило, имеют 
национально- культурную специфику. Так картина 
мира стала языковой картиной мира –  зафиксиро-
ванными в языке представлениями народа о поли-
тических, экономических, культурных и других ре-
алиях социально- общественной жизни, имеющих 
ценностные ориентиры.

Изучение языковой картины мира построе-
но на анализе концептов –  стереотипных устано-
вок, рожденных индивидуальным или коллектив-
ным сознанием. В. А. Маслова называет концепт 
оперативной содержательной единицей памяти, 
ментальным лексиконом, в котором отражена вся 
картины мира, созданная народом на протяжении 
тысячелетий [5, с. 45–46]. С. Г. Воркачев считает 
лингвоконцепты мировоззренческими установ-
ками этноколлектива, в которых зафиксированы 
ценностные доминанты определенной социальной 
общности, связанные с ее пониманием мира и че-
ловека как творца Вселенной [2, с. 21].

Одним из ключевых концептов в структуре на-
ционального самосознания является концепт ПА-
ТРИОТИЗМ. Несмотря на то, что патриотизм как 
социально- общественный феномен присущ всем 
без исключения языковым коллективам, содержа-
тельная, образная и ценностная сторона концепта 
ПАТРИОТИЗМ наиболее полно и ярко раскрыва-
ется в американской лингвокультуре. Хотя каждый 
член американского общества выражает свой па-
триотизм также, как и другие народы (через лю-
бовь, преданность, верность, самопожертвование, 
готовность сражаться за свою страну, защищать 
ее и работать на ее благо), американский патри-
отизм имеет особые характеристики, обусловлен-
ные сложной историей создания американской 
нации. Но прежде чем мы коснемся специфики 
языковой объективации концепта ПАТРИОТИЗМ 
в американском национальном сознании, следует 
коснуться этимологической и семантической со-
ставляющей данного лингвистического феномена.

Ядерной лексемой концепта PATRIOTISM яв-
ляется лексема patriot, которая звучит одинаково 
практически во всех европейских языках (ср. рус. 
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патриот). Это связано с тем, что данное слово ин-
тернациональное, поскольку имеет общий источ-
ник.

Согласно “Оnline Etymology Dictionary”, слово 
patriot проникло в английский язык из французско-
го языка (фр. patriote) в 1590 году, куда оно про-
никло из латыни (лат. patriota). Но, на самом деле, 
данное слово имеет греческие корни. Эволюцию 
греческой лексемы patriotes можно представить 
следующим образом: pater (gen. patros) «отец» > 
patris «Родина, Отчизна» > patrios «отеческий» > 
patriotes «соотечественник». Однако, в Древней 
Греции это слово не имело ничего общего с тем 
смыслом, который мы сегодня вкладываем в дан-
ное понятие. «Патриотами» в Элладе именовались 
рабы, оказавшиеся на невольничьем рынке после 
того как Греция, бывшая сильным государством, 
захватывала очередную маленькую страну, пора-
ботив ее население. Иными словами, патриот, ес-
ли придерживаться исторического контекста, –  это 
«соотечественник; человек, имеющий общую ро-
дину» [14].

Но на Британских островах почти с того само-
го момента, как слово patriot вошло в английский 
лексикон (приблизительно с 1600 года), патрио-
том стали называть не земляка и соотечествен-
ника, а «того, кто любит свою страну», «верного 
и бескорыстного защитника своей Родины и ее 
интересов». В этом же значении слово «пересе-
лилось» и на американскую землю. В то время 
как в Англии, начиная с XVIII века, лексема patriot 
приобрела ироничный оттенок и использовалось 
с насмешкой по отношению к политикам, которым 
не безразлична судьба своих избирателей и всего 
народа в целом. С 1744 года в Британии patriot во-
обще стало ругательным словом. Английский ли-
тератор и политический деятель.Гораций Уолпол 
едва ли преувеличивал, когда говорил, что «самое 
популярное заявление, какое кандидат мог сде-
лать в то время на выборах, –  это то, что он никог-
да не был и не будет патриотом». [4]. Возрождено 
истинное значение слова patriot в Великобритании 
был лишь во время Второй мировой вой ны в связи 
с движением сопротивления. Но в США это сло-
во никогда не меняло своей коннотации, иронич-
ный подтекст в американском варианте англий-
ского языка был ему не присущ, а «фальшивый 
патриот», т.е. тот, который, взывая к «патриотиче-
ским чувствам», готов извлечь выгоду из «самого 
святого», с 1928 года именовался американцами 
patrioteer.

Американцы настолько прониклись патриоти-
ческими чувствами, считая себя самыми ревност-
ными патриотами своей страны, что 19 апреля 
1894 года в штатах Мэн и Массачусетс был вве-
ден в календарь новый праздник –  День патрио-
тов (Patriots’ Day), приуроченный к годовщине сра-
жений, происшедших в 1775 году при Лексингто-
не и Конкорде в период вой ны за независимость 
США [1, с. 718].

Слово patriotism появилось в английском язы-
ке в 1726 году и, как свидетельствуют некото-

рые исторические документы, впервые стало ис-
пользоваться в США в двух значениях: а).любовь 
к своей стране; б) очень сильное чувство, кото-
рое направляет человека на служение своей стра-
не: на защиту родной земли от врагов, на защи-
ту прав и свобод граждан, на поддержку законов 
и институтов [14].

Иллюстрацией своеобразного американского 
патриотизма можно назвать цитату, восходящую 
к тосту, который произнес на публичном обеде 
в Норфолке (штат Вирджиния) в апреле 1816 года 
выдающийся американский офицер ВМС США, ге-
рой англо- американской вой ны 1812–1814 годов 
Стивен Декейтер: «Our country; in her intercourse 
with other nations may she be always right; and al-
ways successful, right or wrong» («Наша страна, 
по отношению к другим странам, пусть всегда бу-
дет права, даже если и неправа. От этого зависит 
наш успех»). Спустя несколько лет, в 1823 году, 
цитата «Our Country –  Right or Wrong» была выбра-
на в качестве заголовка одной из статей издания 
«The Sun», а спустя несколько лет растиражирова-
на другими американскими СМИ [14]. В 1872 году 
один американский политик, Карл Шурц, на засе-
дании Сената, предложив одну поправку, сказал 
(хотя, по другим сведениям, эта фраза принадле-
жит Израэлю Уошберну, губернатору штата Мэн): 
«Our Country is Our country, right or wrong; when 
right, to be kept right; when wrong to be put right» 
(«Наша страна –  это наша страна. И неважно, пра-
вильно ли она поступает или нет. Если она на пра-
вильном пути, это нужно поощрять, если на непра-
вильном –  исправлять ошибки») [14]. .С этих пор 
США не только придерживаются данного принци-
па, но и пытаются воплотить эту аксиому в жизнь, 
навязывая свою точку зрения другим народам. 
И оправдывают они такое «поведение» своим па-
триотизмом.

Современные американские исследователи 
определяют патриотизм как «deeply felt affective 
attachment to the nation» («глубокое чувство привя-
занности к своей нации») или как «degree of love for 
and pride in one’s nation» («высокая степень любви 
к своей стране и гордость за свою нацию»), хотя, 
как отмечают Л. Хадди и Н. Хатиб, уже во второй 
половине ХХ столетия в Соединенных Штатах ста-
ло наблюдаться «ярко выраженное разделение 
измерения патриотизма, который, как правило, 
окрашивается в цвета политической идеологии». 
Однако, если говорить о простом народе, то аме-
риканцев как нацию, в первую очередь, объединя-
ет «гордость за то, что ты американец», «гордость 
за свой флаг и национальный гимн» [9, с. 63], что 
широко представлено в содержательной состав-
ляющей концепта PATRIOTISM.

Однако, обратимся к лексикографическим 
источникам и посмотрим, какие определения па-
триотизма они предлагают. В современных англо-
язычных словарях (и словарях американских из-
дательств, в том числе) можно найти около 30 де-
финиций лексемы patriotism, но все они сводятся 
к следующим определениям; «love of and devotion 
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to one’s country» («любовь и преданность к своей 
стране» [13], «love to one’s country and will to defend 
it» («любовь к своей стране и желание ее защи-
щать») [11, с. 1037], «love to one’s country and sup-
port of its interests» («любовь к своей стране и под-
держка ее интересов») [8, с. 110].

Лексико- семантическое поле концепта PATRI-
OTISM представлено широким набором языковых 
номинаций (в него входит 250 лексем и лексиче-
ских единиц). Среди них: disinterestedly, self-sac-
rifice, ruling, to promote, to defend, love, wellbeing, 
passion, love, freedom, rights, sympathy, faith, glory, 
faithfulness, courage, affection, mercy, duty, interest, 
pride, duty, vanity и многие другие. Именно в этих 
лексемах отражается глубина и многоплановость 
данного концепта по американскому образцу. 
Причем важно отметить, что в содержательную 
структуру американского концепта PATRIOTISM 
входят не только такие чувства, как любовь, пре-
данность, бескорыстие, но и материальная и иде-
ологическая составляющие жизни американского 
общества

Развитие концепта PATRIOTISM в американ-
ском лингвокультурном пространстве –  процесс 
не однозначный. Это уникальный феномен, о чем 
говорят многие культурные тексты, в которых от-
ражены события, положившие начало патриотиче-
скому дискурсу североамериканского континента. 
И этот дискурс исторически обусловлен.

США не случайно носят название melting pot, 
т.е. «плавильный котел». Ведь за два с лишним 
века страна превратилась «в единый сплав имми-
грантов различных рас и национальностей из мно-
гих стран мира» [1, с. 586]. Дж. Сантаяна в своей 
книге «Характер и мировоззрение американцев» 
отмечает, что «каждый американец, а точнее –  его 
предок, когда-то был с корнем вырван из своего 
родного окружения и занесен единым вихрем в но-
вое, ранее необжитое пространство» [7, с. 129]. 
Правда, в последние годы американские социоло-
ги говорят «об обратном процессе –  сохранении, 
а не «расплавлении» элементов этнических куль-
тур в американском обществе» [1, с. 586].

По мысли Е. В. Декленко, «.своеобразная соби-
рательность иммигрантов определила девиз стра-
ны, который вынесен на ее герб и денежные зна-
ки, –  Е pluribus unum (латинское выражение, озна-
чающее «Из многих –  единое») [3, с. 110]. Данный 
исследователь также отмечает, что «своеобраз-
ной движущей силой в процессе ассимиляции 
многонационального населения континента послу-
жили неофициальный девиз Never look back (За-
будьте о прошлом), символизирующий рождение 
революционно новой нации, главным ориентиром 
для которой служило будущее», а также выраже-
ния, которые «доводят до сознания людей преиму-
щества жизни в Новом Свете (America the Beauti-
ful, American Dream, (I am) Proud to be an American 
и др.)» [3, с. 110–111].

.На всем протяжении исторического развития 
США культивировались и по-прежнему культиви-
руются политические и культурные принципы, ко-

торые должны «переплавить» чужеземцев, сделав 
из них истинных американцев и задавая тон па-
триотизму, структуру которого составляют патри-
отическое отношение (в первую очередь, к стра-
не), патриотическое сознание и патриотическая 
деятельность. Тексты американского культурного 
дискурса раскрывают не только гордость амери-
канцев за свою страну, преданность ей, но и осоз-
нание американского национального единства, 
превосходство США и американцев над другими 
странами и этносами и даже пренебрежительное 
отношение к последним.

Американский журналист и эссеист, специа-
лист в области американского варианта англий-
ского языка Г. Л. Менкен в одной из своих книг 
приводит текст неизвестного автора XIX века, 
в котором прослеживается мысль о превосходстве 
американской культуры над другими культурами:

“The English language has been greatly improved 
in Britain within a century, but its highest perfection, 
with every other branch of human knowledge, is per-
haps reserved for this land of light and freedom. As 
the people through this extensive country will speak 
English, their advantages for polishing their language 
will be great, and vastly superior to what the people 
of England ever gave us?” [12, с. 8].

Предоставим перевод этого текста:
«В течение последнего столетия английский 

язык был значительно усовершенствован в Ан-
глии, но высшая степень его совершенства, как 
и всех других отраслей человеческого знания, 
возможно, будет припасена для этой страны света 
и свободы. Поскольку все жители этой огромной 
страны будут говорить по-английски, у них будет 
огромное преимущество в совершенствовании то-
го языка, намного превосходящего тот, который 
нам когда-то подарил английский народ».

Возвышенный стиль данного отрывка под-
черкивается лексикой с положительной конно-
тацией. Автор убежден в том, что страна, в кото-
рой он живет –  это самая лучшая страна в мире. 
Патриотический настрой репрезентируют такие 
эмоционально- оценочные выражения, как exten-
sive country, land of light and freedom, highest per-
fection, а также усилительный оборот vastly supe-
rior. Не случайно Г. Менкен основной чертой на-
ционального менталитета американцев считает их 
завышенное национальное самомнение [12, с. 7]. 
Эта черта раскрывается и в лозунге We Are Num-
ber One!, открыто выражающим принципы превос-
ходства и исключительности, то есть непосред-
ственные составляющие американского мышле-
ния».

Ярчайшей метафорой патриотического дискур-
са США является выражение a city on a hill («град 
на холме»), ставшее прецедентным высказывани-
ем в риторике американских политических деяте-
лей. Считается, что данная фраза вышла из уст 
«отцов- пилигримов», прибывших на североамери-
канские земли в далеком 1620 году. Сойдя на зем-
лю, как гласит легенда, один из них произнес: 
“We shall be like a city on a hill. The eyes of all peo-



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

300

ple are upon us” [12, с. 17–18]. Еще не освоившись 
на территории, которую «первопроходцы Амери-
ки» намерены были провозгласить своей, они уже 
выделили уникальность и исключительность за-
рождавшейся нации.

Выражение a city on a hill, входящее в структу-
ру американского концепта PATRIOTISM, часто ис-
пользовал в своих выступлениях президент США 
Дж. Ф. Кеннеди. Например,

“Today the eyes of all people are truly upon us –  
and our government, in every branch, at every level 
[…] we must be as a city on a hill –  constructed and 
inhabited by men aware of their grave trust and great 
responsibilities” [10, с. 31].

Данное высказывание не утратило своего 
смысла и в сегодняшней Америке и как нельзя 
точно передает стремления многих американцев 
быть нацией, достойной подражания.

В американской лингвокультуре концепт PATRI-
OTISM тесным образом связан с концептом FREE-
DOM, который наполняет его особым смыслом. 
Для американского народа свобода занимает осо-
бое место в общей системе ценностей. Идеал сво-
боды и открытых возможностей для всех, кто хочет 
стать богатым и успешным, репрезентирует идио-
ма Аmerican Dream («американская мечта»). В по-
нимании американцев Аmerican Dream –  это «аме-
риканские ценности от самых высоких до простой 
мечты американца о собственном доме» [1, с. 29]. 
Идеал американской мечты подхвачен выражени-
ем American Way («американский путь, или стиль 
жизни»). Именно этими двумя принципами руко-
водствовались первые поселенцы Америки, и вот 
уже на протяжении многих поколений они лежат 
в основе американского проецирования на миро-
вой порядок.

Важным репрезентантом американской лингво-
культуры является государственный флаг США, 
который, наравне с государственным гимном, ут-
вердил статус свободной американской нации. 
Флаг, как феномен культуры, занял в американ-
стком варианте английского языка достойное ме-
сто. Метафорические и метонимические названия 
флага (такие как The Stars and Stripes; The Star- 
Spangled Banner, Old Glory, The Red, White and 
Blue; The Spirit of Betsy Ross еще раз подчеркива-
ют любовь американцев к своей стране и ее сим-
волам.

Интересна история происхождения идиомы The 
Spirit of Betsy Ross. Долгое время считалось, что 
первым создателем американского флага была 
владелица обивочной мастерской и магазина тка-
ней в г. Филадельфни Елизабет Росс, к оторую все 
звали Бетси. Существовала версия, что по прось-
бе самого Дж. Вашингтона эта женщина в 1776 го-
ду сделала эскиз первого национального флага 
США –  с 13 полосами и 13 звездами (по числу объ-
явивших независимость колоний. Однако, в на-
стоящее время эта история считается легендой, 
поскольку документально она не подтверждена. 
Таким образом, авторство национального флага 
США по-прежнему остается «тайной за семью пе-

чатями». Но кто бы ни был автором флага, в аме-
риканском патриотическом дискурсе этот символ 
нынешней страны наделен «поистине сакральным 
характером и «в моменты кризиса служит утеше-
нием для всей нации», став ее «подушкой безщо-
пасности! (security blanket) [3, с. 127].

Вышеизложенный материал доказывает, что 
изначально концепт PATRIOITISM в американском 
обществе никогда не насаждался «сверху», а был 
сущностью национального менталитета. В про-
цессе данного исследования мы пришли к выво-
ду, что содержание концепта PATRIOTISM в аме-
риканской языковой картине мира обусловлено 
культурно- историческими традициями и системой 
ценностей американского народа.

В заключение следует отметить, что, хотя 
основные черты концепта PATRIOTISM в аме-
риканской языковой картине мира универсаль-
ны, изучение его лексико- семантической приро-
ды и идеологических характеристик доказыва-
ет унпикальность этого концепта применитель-
но к национальному мышлению американских 
граждан, которые, ставя знак равенства между 
концептами ПАТРИОТ и АМЕРИКАНЕЦ, хотят 
видеть мировое сообщество сквозь призму иде-
алов и принципов, на которых основано амери-
канское государство.
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This article is devoted to the study of the American concept PATRI-
OTISM taking into account its national- cultural features. The article 
studies the content of this concept with reference to American think-
ing and American mentality. The article firstly analyzes diachronic 
analysis of the lexemes patriot and patriotism, followed by the de-
scription of the historical context, which reveals the peculiarities of 
the concept PATRIOTISM in relation to the American linguoculture. 
On the basis of the obtained data it is concluded that in the Amer-
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The article also considers the components of American patriotism.
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Влияние культурного контекста на использование межкультурной 
лингвистической терминологии: на примере академической коммуникации

Янь Сяо,
кандидат филологических наук, соискатель, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова
E-mail: parisyanxiao@foxmail.com

Лингвистическая терминология в межкультурной коммуника-
ции является неизбежным явлением в международном ака-
демическом сообществе. Однако ее использование связано 
с рядом проблем, таких как трудности перевода, культурные 
различия в интерпретации терминов и отсутствие унифициро-
ванных стандартов. Эффективность межкультурной коммуни-
кации напрямую зависит от всестороннего и глубокого понима-
ния использования терминологии в различных культурах. Это 
требует постоянного изучения культурных контекстов и поиска 
инновационных решений для устранения барьеров в понима-
нии и передаче смыслов. Активный поиск путей разрешения 
сложностей способствует не только углублению лингвистиче-
ских исследований, но и развитию коммуникации в условиях 
глобализации, укрепляя взаимопонимание между народами 
и позволяя эффективно обмениваться знаниями и опытом, что 
особенно важно в современных условиях все более тесного 
международного взаимодействия.

Ключевые слова: Лингвистическая терминология, межкуль-
турная коммуникация, культурная фона.

Межкультурная коммуникация подразумева-
ет использование соответствующей лингвисти-
ческой терминологии для общения и проведения 
дискуссий между учеными, экспертами и про-
фессионалами в разнообразных культурных кон-
текстах. Такая коммуникация обычно происходит 
в рамках международных конференций, при под-
готовке научных публикаций, при переводческой 
деятельности и реализации проектов межкуль-
турного сотрудничества. В современном глобали-
зированном мире значение лингвистической тер-
минологии в межкультурном обмене невозможно 
переоценить. Такая коммуникация не только спо-
собствует интернационализации лингвистических 
исследований, но и облегчает культурное взаи-
мопонимание, обмен знаниями и академическое 
сотрудничество. При этом в связи с различиями 
культурных традиций, языковых структур и образа 
мышления применение лингвистической термино-
логии в межкультурной коммуникации сталкивает-
ся с целым рядом проблем, которые мы перечис-
лили ниже [2,4,6].

Различия в культурном фоне, то есть в характе-
ристиках номинативных единиц (слов и фразеоло-
гизмов), обозначающих явления социальной жизни 
и исторические события, которые, в свою очередь, 
влияют на восприятие лексико- фразеологических 
единиц.

Для различных культур характерны различные 
способы выражения и восприятия, различается 
также и ценностный ряд. Все это может привести 
и приводит к разному пониманию учеными одной 
и той же терминологии. При межкультурной ком-
муникации могут быть упущены или неверно по-
няты фоновые знания и культурное значение тер-
минов, что приводит к возникновению коммуника-
тивных барьеров.

Культурные различия, например, могут пре-
пятствовать пониманию того или иного конкрет-
ного термина, поскольку сам этот термин употре-
бляется в различных языках в различных, порой 
не совпадающих значениях. Например, термин 
«риторика» (от греч. «rhetorike», «ораторское ис-
кусство»; кит. 演说术, 雄辩术) в китайской культу-
ре употребляется в основном в связи с правила-
ми построения литературной речи, в то время как 
в западной культуре термин «риторика» относится 
главным образом к ораторскому искусству, логике 
и методам убеждения [7].

Важнейшей частью межкультурной коммуни-
кации является перевод. При этом из-за струк-
турных различий каждого языка многие термины 
не имеют в других языках максимально близких 
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по значению слов и понятий. Таким образом, од-
ной из существенных трудностей перевода явля-
ется перевод терминов с одного языка на другой. 
Например, между китайским и русским языками 
существует значительная разница в трактовке 
глагольных форм, в результате чего при переводе 
терминов с глагольными формами может потре-
боваться дополнительное пояснение из контекста, 
что затрудняет точную передачу исходного смыс-
ла.

В разных культурах или академических систе-
мах могут существовать различия или двусмыс-
ленность в определениях некоторых терминов. 
Как мы видели, один и тот же термин в разных 
культурах может иметь разное значение или сфе-
ру применения. Такое несоответствие часто при-
водит к непониманию и путанице в общении [3,5].

Например, в китайском языке «грамматика» 
может относиться только к синтаксическим и лек-
сическим правилам, то есть к искусству правильно 
говорить и писать, в то время как в русском язы-
ке «грамматика» охватывает более широкий круг 
понятий, включая в себя морфологию, синтаксис 
и словообразование. Это раздел языкознания, со-
держащий учение о строении слов, формах сло-
воизменения, видах словосочетаний и типах пред-
ложений. Различное понимание учеными объема 
и определения терминов может влиять на эффек-
тивность и результативность межкультурных ака-
демических дискуссий [8].

Значение терминов не является статичным 
и может изменяться в различные исторические пе-
риоды и в различных культурных контекстах. По-
скольку язык непрерывно развивается, значение 
терминов может быть переопределено или расши-
рено, что усложняет межкультурную коммуника-
цию. Некоторые термины претерпевают эволюцию 
в одной культуре, в то время как в другой культу-
ре сохраняется их первоначальное значение. Та-
кие изменения могут влиять на связность и после-
довательность научных дискуссий, что особенно 
заметно в кросс- культурных исторических лингви-
стических исследованиях [1].

Например, в русском языке термин «дискурс» 
(от лат. discursus –  «рассуждение», «довод», «бе-
седа») превратился в актуальное научное понятие, 
широко используемое для описания совокупности 
социокультурных, психологических и других фак-
торов, взятых в событийном аспекте и, в частно-
сти, связанных с политической, социальной и куль-
турной обстановкой. Термин «дискурс» охватыва-
ет широкий спектр измерений, от политического, 
информационного до литературного и тесно свя-
зан с такими развивающимися дисциплинами, как 
дискурс- анализ, то есть метод исследования язы-
кового общения, помогающий понимать, как люди 
используют язык для создания смысла и взаимо-
действия друг с другом, и критический дискурс- 
анализ, определяющий политический дискурс 
как форму практической аргументации, которую 
участники политического процесса используют 
для принятия решений [10].

В китайском языке термин «дискурс» (话语) ча-
ще всего понимается как особая форма устной 
или письменной речи и даже является взаимоза-
меняемым с термином «коммуникация», «разго-
вор»; при этом китайский «дискурс» является пря-
мым продолжением философской, литературной 
и ораторской традиции и часто используется для 
описания содержания и структуры диалога или ре-
чи. Несмотря на развитие в академических кругах 
дискурс- анализа, термин «дискурс» в китайском 
языке не подвергся такому же концептуальному 
расширению, как в русском языке.

При межкультурной коммуникации происходит 
заимствование некоторых академических терми-
нов из одного языка в другой. При этом в новой 
культурно- языковой среде заимствованные тер-
мины могут быть переосмыслены или адаптирова-
ны к языковым и академическим традициям этой 
среды [9].

Введение в китайский или русский язык за-
падных лингвистических терминов приводит к их 
адаптации к языковым системам соответствую-
щих культур и появлению новых значений этих 
терминов, употребляемых в новом контексте. Та-
кой процесс заимствования и локализации может 
приводить к путанице и непониманию.

Первоначальный смысл введенного в конце 
XIX века польским исследователем русского про-
исхождения И. А. Бодуэном де Куртенэ термина 
«морфема» (от греч. morphe –  «форма») –  наи-
меньшая часть слова, более уже неделимая. В рус-
ском языке морфема может быть приставкой, кор-
нем, суффиксом или окончанием слова, при этом 
она обладает определенным значением [12].

В китайском языке термин «морфема» (语素, 
однако имеются и другие варианты перевода это-
го термина) чаще всего используется для обозна-
чения моносиллабических или полисиллабических 
корней, поскольку китайский язык по сути являет-
ся аналитическим, слова в нем нет словоизмене-
ния, синтаксических средств и грамматических ка-
тегорий; морфемы и слова в китайском языке ча-
сто совпадают [11].

В русском языке, аналогично с западными 
языками, имеется большое количество морфем, 
однако в силу разнообразия и сложности русской 
морфологии морфемы являются носителями 
не только лексической, но также и грамматиче-
ской информации, в частности, о роде, числе, па-
деже и т.д. Это делает роль морфемы в русском 
языке более значимой, чем во многих западных 
языках.

Лингвистические термины часто зависят 
от конкретных контекстов и стилей. Когда эти тер-
мины используются в различных культурных кон-
текстах, их первоначальный смысл может быть 
проигнорирован или утрачен, что может повлиять 
на точность их применения.

Например, некоторые риторические терми-
ны обладают разными функциями в различных 
культурах. Таким образом, без учета контекста 
использование риторических терминов в кросс- 



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

304

культурных исследованиях может быть неточным 
и вводящим в заблуждение.

Поскольку некоторые лингвистические терми-
ны имеют несколько значений, при межкультурной 
коммуникации полисемия терминов может приво-
дить к различному их пониманию учеными, пред-
ставляющими разные культуры. Терминологиче-
ская полисемия часто привносит ненужную слож-
ность в академические дискуссии.

Например, термин «фонология» –  наука, из-
учающая «фонемы», минимальные смыслораз-
личительные единицы языка, в различных язы-
ках может иметь ряд дополнительных значений, 
в том числе подразумевающих артикуляцию, ин-
тонацию, качество звука и т.д. Ученые, представ-
ляющие различные культуры, интерпретируют его 
по-разному, что может приводить к отклонениям 
в дискуссии.

Заключение
С лингвистической терминологией в межкуль-

турной коммуникации связан целый ряд проблем, 
объясняемых культурными различиями, трудно-
стями перевода и несоответствиями в определе-
нии и использовании терминов. При решении этих 
проблем для наиболее эффективной академиче-
ской коммуникации ученым необходимо уделять 
больше внимания культурному контексту и повы-
шению прозрачности и согласованности межкуль-
турной лингвистической терминологии.
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THE INFLUENCE OF CULTURAL CONTEXT ON THE 
USE OF INTERCULTURAL LINGUISTIC TERMINOLOGY: 
THE EXAMPLE OF ACADEMIC COMMUNICATION

Yan Xiao
Lomonosov Moscow State University

Linguistic terminology in intercultural communication is an inevita-
ble phenomenon in the international academic community. Howev-
er, its use is associated with a number of issues, such as translation 
difficulties, cultural differences in interpreting terms, and the lack of 
unified standards. The effectiveness of intercultural communication 
directly depends on a comprehensive and deep understanding of ter-
minology usage across different cultures. This requires continuous 
study of cultural contexts and the search for innovative solutions to 
eliminate barriers in understanding and conveying meanings. Active-
ly seeking ways to resolve these challenges not only deepens linguis-
tic research but also promotes communication in the context of glo-
balization, strengthening mutual understanding among nations and 
facilitating effective exchange of knowledge and experience, which 
is especially important in today’s increasingly interconnected world.

Keywords: linguistic terminology, intercultural communication, cul-
tural background.
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Песочная терапия как средство коррекции тревожности у младших 
школьников
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Статья посвящена тревожности детей, ее причинам и послед-
ствиям, а также способам их преодоления. Тревожность –  это 
естественная реакция на стрессовые ситуации, однако в дет-
ском возрасте она может принимать различные формы. Это 
может быть социальная тревожность, страх перед учебой, 
страх в отношении родителей. В статье рассматриваются мо-
менты, которые могут способствовать школьной тревожности, 
особенности тревожных детей. Предложена программа песоч-
ной терапии, которая будет способствовать снижению уровня 
тревожности детей 7–8 лет. На занятиях дети выражают свои 
чувства и переживания через символические игры с песком, 
исследуют свои эмоции, не боясь осуждения. Работая с пес-
ком, ребенок успокаивается и расслабляется. Таким образом, 
песочная терапия представляет собой интегративный подход, 
который учитывает множество аспектов психоэмоционального 
состояния детей.

Ключевые слова: песочная терапия, младший школьник, на-
рушения, школьная тревожность, стресс, нервное напряжение, 
настроение, социальная активность.

В современном мире огромной проблемой яв-
ляется эмоциональное состояние ребенка. Каж-
дый год все больше и больше становится детей 
с тревожностью. Большой процент таких детей 
приходится на младший школьный возраст. Из-за 
чего это происходит? Дети приходя в школу испы-
тывают тревожность из-за того, что они поменяли 
социальную ситуацию развития, поменялась веду-
щая деятельность и т.д.

Ребята у которых прослеживается тревожность 
нуждаются в психологической помощи, в особом 
подходе. Но данная проблема осложняется тем, 
что таких детей не замечают. Такие дети стано-
вятся «удобными» для учителей и родителей. Они 
не нарушают дисциплину, готовятся к урокам, вы-
полняют все требования. С такими детьми нужно 
работать.

Что же такое тревожность?
Тревожность –  это реакция на какие-то угрожа-

ющие ситуации, это волнение, переживание по не-
значительным поводам.

Школьная тревожность –  это беспокойство 
в учебных ситуациях, переживания за то, что те-
бе поставят «плохую» оценку, что не примут или 
не поймут сверстники, педагоги. [6, с. 102]

Проблемой школьной тревожности занима-
лись такие педагоги и психологи как: В. И. Дол-
гова, П. В. Румянцева, А. М. Прихожан и т.д. [7, 
с. 11]

Школьная тревожность влияет на многие сто-
роны жизни. Ребенок, который находится в трево-
жном состоянии рассеян, у него спутанное мыш-
ление, действия, которые совершает не приводят 
к результату.

Что же способствует высокой тревожности?
1. Чувствительная нервная система.
2. Различные конфликтные ситуации в семье, 

в школе.
3. Когда родители предъявляют завышенные 

требования к ребенку.
4. Когда резко меняется привычная обстановка.
5. Окружающие ребенка взрослые имеют высо-

кую тревожность.
Многие выдающиеся психологи выделяет осо-

бенности тревожных детей в школе:
1. Это различные фобии. Ребенок боится спать 

в темноте или он боится вымышленных героев 
и т.д.

2. У ребенка могут возникать проблемы со сном, 
ему часто снятся кошмары.

3. Ребенок очень эмоционален, местами безо-
бидные вещи могут вызвать бурю эмоций.
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4. У такого ребенка может наблюдаться ухудше-

ние физического состояния, часто болит голо-
ва, живот, присутствует тошнота, рвота.

5. На уроке поведение таких детей кажется стран-
ным, они могут хорошо работать, правильно 
отвечать, но бывает и такое, что ребенок мо-
жет выдать нелепые ответы, а может просто 
молчать или отвечать наугад. [4, с. 65]

Существует много методов выявить школьную 
тревожность. Для диагностики я выбрала методи-
ку уровня тревожности Филлипса.

В исследовании приняли участие 26 детей 
в возрасте 7–8 лет, ученики 1 класса. Из них 14 
девочек и 12 мальчиков. Методика включает в се-
бя ряд вопросов, охватывающих различные аспек-
ты жизни, такие как социальное взаимодействие, 
профессиональная деятельность и личные пере-
живания. На каждый вопрос требовалось одно-
значно ответить «да» или «нет».

При обработке результатов сначала выделя-
лись вопросы, ответы на которых не совпада-
ли с ключом теста –  это проявления тревожно-
сти. При обработке подсчитывается общее коли-
чество несовпадений по всему тесту. Если оно 
больше 50%, можно говорить о повышенной тре-
вожности ребенка, если больше 70% от общего 
числа вопросов теста, то о высокой тревожности. 
И число совпадений по каждому из 8 факторов 
тревожности, выделяемых в тексте. Уровень тре-
вожности определяется, как и в первом случае. 
Анализируется общее внутреннее эмоциональ-
ное состояние ребенка по наличию тех или иных 
факторов. Таких как: общая тревожность в шко-
ле, страх самовыражения, низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу, переживания со-
циального стресса, страх ситуации проверки зна-
ний, проблемы и страхи в отношениях с учителя-
ми и страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих.

Результаты исследования показали, что школь-
ную тревожность имеют 42% школьников. Уча-
щимся тяжело справляться с возникшими труд-
ностями из-за длительного напряжения возника-
ет тревожность. Такие школьники, как правило, 
замкнуты, не желают ходить в школу, наблюдает-
ся излишняя старательность при выполнении за-
даний, рассеянность.

58% –  это учащиеся, у которых отсутствует 
школьная тревожность. Такие дети обладают вы-
соким уровнем эмоционального интеллекта, они 
умеют распознавать свои эмоции, распознают 
чувства других, что способствует формированию 
здоровых взаимоотношений и сокращению кон-
фликтов. Дети, свободные от тревожности, прояв-
ляют большую креативность, инициативу, они бо-
лее открыты к новым идеям.

У 8% учащихся повышенная тревожность, это 
говорит о том, что у них есть серьезные проблемы, 
с которыми самостоятельно справится они не мо-
гут. У 34% также есть школьная тревожность.

Результаты диагностики уровня тревожности 
говорят о внутреннем состоянии ребенка, о его 

чувствах и переживаниях. Высокий уровень сви-
детельствует о эмоциональных трудностях, кото-
рое могут быть связаны с различными факторами. 
Нам, как педагогам, необходимо проводить своев-
ременную коррекцию и поддержку.

Нами была предложена программа занятий 
по песочной терапии «Золотой песок». Для уча-
щихся, которые не имеют школьную тревожность, 
данные занятия будут носить профилактический 
характер.

Почему именно песочная терапия?
Наверное, каждый взрослый в детстве строил 

замки из песка, прокапывал реки, прятал в песке 
сокровища, лепил куличи, любил играть с песком. 
И ни один человек не задумывался, что так он вы-
ражал свои эмоции, чувства, отношение к окружа-
ющему миру. Помимо творческой деятельности 
песок является хорошим средством, чтобы рас-
сказать о своих проблемах, показать страхи и из-
бавиться от них, преодолеть эмоциональное на-
пряжение.

Песок для детей является очень привлека-
тельным материалом, детям нравится занимать-
ся с песком. Рисование песком довольно новый 
и простой вид арт-терапии, который доступен ка-
ждому и не требует какой-то специальной подго-
товки. [1, с. 23]

Ребенок взаимодействуя с песком расслабля-
ется, у него снимается накопившееся эмоциональ-
ное напряжение, улучшается настроение, ребенок 
чувствует себя намного лучше.

Занятия с песком имеет множество положи-
тельных аспектов для развития детей. Такие за-
нятия способствуют развитию мелкой моторики, 
снятию стресса, они снижают уровень нервно-
го напряжения и даже поднимают настроение. 
Кроме того, занятия с песком способствую раз-
витию социальных навыков, когда дети работа-
ют в коллективе они сотрудничают, договарива-
ются о правилах, высказывают свое мнение. [2, 
с. 31]

Песок –  это не просто материал, а целый мир 
для возможностей. Его текстура, цвет привлекает 
внимание детей.

Рисование песком развивает внимание, фан-
тазию, моторику, пространственную ориентацию, 
стимулирует познавательные интересы.

Программа песочной терапии «Золотой песок» 
предназначена для детей 7–9 лет.

Цель программы: сопровождение детей с высо-
кой тревожностью.

Задачи программы:
1. Снизить психофизическое напряжение;
2. стабилизация эмоционального состояния;
3. развитие творческих способностей;
4. релаксация, снятие мышечной напряженно-

сти;
5. развитие познавательных процессов.

Занятия с детьми планируются проводиться 
один раз в неделю с сентября по декабрь. Всего 
17 занятий (табл. 1).
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Таблица 1. Мероприятия программы

№ Тема и цель занятия Наименование форм работы, упражнений

1 Знакомство с песком
Цель –  знакомство с песком и способами игры с песком [3, с. 129]

Игра «Здравствуй песок!»
Ниточки
Дорожка
Песочный дождик
Необыкновенные следы
Узоры на песке

2 Ладошки
Цель –  выразить свои мысли и эмоции через искусство и игру с песком, раз-
вить творческое мышление, обработать внутренние переживания.

Игра «Мой страх»
Игра «Отпечатки рук»
Упражнение «Волшебные превращения»

3 Следы на песке
Цель –  развивать мелкую моторику, тактильное ощущение.

Упражнение «По невиданным следам»
Упражнение «Геометрическая фигура»
Игра «Бегут жучки- паучки»

4 Узоры на песке
Цель –  развивать воображение, учить детей рисовать свое настроение на пе-
ске. [3, с. 176]

РРисование стекой, деревянной палочкой
Упражнение «Змейка»

5 Художники
Цель –  развитие воображения, эмоциональная разрядка

Упражнение «Мое настроение»
Игра «Узнавалка»
Упражнение «Оживи картинки»

6 Песочные прятки
Цель –  формировать чувство близости с другими детьми, снять эмоциональ-
ное напряжение. [5, с .64]

Игра-сюрприз «Найди предмет в песке»
Игра «Волшебный клад»
Игра «Угадай на ощупь»

7 Знакомство с мокрым песком
Цель –  снять напряжённость и тревогу, гармонизовать психоэмоциональное 
состояние.

Упражнение «Здравствуй песочек!»
Игра «Сражение»
Игра «Песочный круг»

8 Я и моя семья
Цель –  развивать навыки общения, умение договариваться, развивать так-
тильную чувствительность, способствовать снятию тревожности.

Игра «Семейный портрет»
Упражнение «Рассказ песочного человека»

9 Практическое занятие с элементами игры «Несекретные материал»
Цель –  развивать тактильную чувствительность, способствовать снижению 
уровня тревожности. [3, с. 209]

Игра-упражнение «Секретные задания кротов»
Игра «Песочные прятки»

10 Мой внутренний мир
Цель –  развивать познавательную активность, творчество и навыки межлич-
ностного взаимодействия со сверстниками, формировать чувство уверенно-
сти.

Упражнение «Настроение»
Упражнение «Что я чувствую»
Упражнение «Я и мир, которые меня окружа-
ет»

11 Добро и зло
Цель –  развивать тактильную чувствительность, способствовать снижению 
уровня тревожности. [5, с. 88]

Упражнение «рисуем чувства»
Игра «Мое настроение»

12 Мои страхи
Цель –  развивать внутреннюю свободу и раскованность, помочь в преодоле-
нии негативных переживаний

Упражнение «Вылепи портрет страха»
Игра «Напугаем страх»

13 Пчелка в темноте
Цель –  развивать коммуникативные навыки, способствовать снижению тре-
вожности.

Рассказ песочного человека
Рисование страхов на песке

14 Веселый –  грустный
Цель –  знакомство детей с эмоциями, помощь в осознании переживаемых 
эмоций.

Рисунки на песке животных, выражающих раз-
ные эмоции

15 Чудеса на песке
Цель –  обогащение тактильного опыта у детей, вызвать положительные эмо-
ции у детей.

Упражнение «Волшебные превращения»
Опыт «Из чего состоит песок»

16 Сказочный мир
Цель –  развитие самосознания, снижение уровня тревожности, развитие во-
ображения, эмоциональной саморегуляции.

Игра-тренинг «Моя песочная сказка»
Сочинение своей сказки на песке

17 Добрые волшебники
Цель –  формирование эмоционального положительного настроения, снятие 
напряжения

Каждое занятие планируется начинать с соз-
дания доверительной обстановки, где дети смогут 

делиться своими мнениями и впечатлениями. За-
нятия включают в себя создание сцен, миров, где 
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дети могут выразить свои чувства и переживания 
в безопасной обстановке. В заключительной части 
занятия проводится рефлексия.

Данную программу планирую внедрять в этом 
учебной году. В дальнейшем, после внедрения 
программы планирую наблюдать за уровнем тре-
вожности детей данного возраста.

Песочная терапия является эффективным ме-
тодом для работы с тревожными детьми, так как 
помогает им безопасно исследовать и прорабаты-
вать свои эмоции. Этот подход не только способ-
ствует снижению тревожности, но и помогает де-
тям развивать творческие навыки, улучшать соци-
альное взаимодействия и находить собственные 
ресурсы для преодоления трудностей.
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SAND THERAPY AS A MEANS OF ANXIETY 
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M. K. Ammosov” in Neryungri

The article is devoted to anxiety in children, its causes and con-
sequences, as well as ways to overcome them. Anxiety is a natu-
ral reaction to stressful situations, but during childhood it can take 
many forms. This could be social anxiety, fear of studying, fear of 
parents. The article discusses points that can contribute to school 
anxiety and the characteristics of anxious children. A sand therapy 
program has been proposed that will help reduce the level of anxi-
ety in children 7–8 years old. During the classes, children express 
their feelings and experiences through symbolic games with sand, 
explore their emotions without fear of judgment. Working with sand, 
the child calms down and relaxes. Thus, sand therapy is an integra-
tive approach that takes into account many aspects of the psycho- 
emotional state of children.

Keywords: sand therapy, junior schoolchildren, disorders, school 
anxiety, stress, nervous tension, mood, social activity.
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Преподавание иностранных языков в неязыковых вузах: методы 
повышения уровня мотивации студентов к изучению

Белоусова Татьяна Павловна,
старший преподаватель кафедры восточных языков 
Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
России
E-mail: tp_belousova@mail.ru

Научная статья посвящена рассмотрению различных методов 
повышения уровня мотивации студентов в изучении иностран-
ных языков. Особенность неязыковых вузов в том, что студен-
ты данных учебных заведений изучают иностранный язык, как 
второстепенную дисциплину, поэтому их мотивацию необхо-
димо усилить с помощью разных педагогических способов, 
чтобы найти общие компоненты в специальностях студентов 
и изучаемом языке. Главная мысль, которую доносит автор, за-
ключается в том, что мотивация учащихся зависит от целевой 
направленности из обучения и возможностей практической 
деятельности. Т.е. студенты должны понимать каким образом 
они могут применить полученные знания на практике (исполь-
зовать в работе, путешествовать, настроить коммуникации 
и др.). Основными методами можно назвать –  игровой метод, 
использование мультимедийных технологий и интернета, гей-
мификация.

Ключевые слова: мотивация, игровой метод, неязыковые 
вузы, иностранные языки, изучение языков, мотивация к изу-
чению, английский язык.

Введение

Знание английского языка открывает множество 
возможностей для студентов. Владение иностран-
ным языком позволяет обучаться в учебных заве-
дениях, где основным языком является английский, 
осваивать современные профессии, требующие 
таких знаний, а также переехать в другую страну 
для учебы или работы.

Теперь иностранные языки также необходимы 
и студентам неязыковых учебных заведений, по-
скольку современные реалии диктуют новые усло-
вия для учебы и работы, а технологии позволяют 
коммуницировать через интернет, что приводит 
к необходимости повышения стандартов обра-
зования, включая изучение иностранных языков. 
Без, хотя бы базовых знаний иностранного язы-
ка (по-прежнему спросом пользуется английский 
язык) специалист не сможет использовать в сво-
ей работе англоязычные источники, пользоваться 
функциями новых приложений или платформ.

Кроме того, знание иностранных языков по-
вышает конкурентоспособность студентов и под-
тверждает их квалификацию в различных обла-
стях, способствуя созданию хорошей репутации 
как высококвалифицированных специалистов.

Результаты и обсуждение

Для того чтобы эффективно мотивировать студен-
тов к изучению английского языка, важно учитывать 
их субъективные мнения о своих потребностях, же-
ланиях, целях и планах относительно применения 
полученных знаний. Преподаватель может лишь 
указать на возможности, которые открывает изуче-
ние английского языка. Однако учащиеся должны 
сами решить, зачем им нужно изучать английский, 
чтобы иметь четкую цель для приобретения новых 
знаний.

Для преподавателя настоятельно необходи-
мо осознавать принципы различия в мотивации 
студентов, чтобы эффективно применять разно-
образные методы, способствующие повышению 
их интереса к изучению английского языка. Суще-
ствует несколько видов мотивации учащихся, наи-
более значительными из которых являются внеш-
няя и внутренняя мотивация [5].

Внешняя мотивация цепляется за факторы 
окружающей среды, при которых студент мо-
жет продемонстрировать свои знания и получить 
оценку навыков, в том числе положительное одо-
брение. Примером может служить ситуация, ког-
да студент может принять предложение учиться 
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по обмену, или посетить другую страну с целью 
практики по своей специальности, а также исполь-
зовать знания иностранного языка.

Внутренняя отражает коммуникативную, ин-
струментальную и лингвопознавательную мотива-
ции. Коммуникативная мотивация отвечает за ин-
терес к основам предмета, без которого ученики 
не смогут, базово, общаться на иностранном язы-
ке. Внутренняя мотивация закладывает интерес 
к изучению данной дисциплины и отвечает за же-
лание погружаться в предмет более основательно.

Понятие мотивации весьма обширно и охваты-
вает комплекс мероприятий, способствующих на-
правлению действий человека к достижению кон-
кретных целей и результатов. В качестве психоло-
гического механизма мотивация оказывает влия-
ние на поведение, которое зависит от потребно-
стей и стремлений индивида. Она ориентирована 
на активное проявление личности через действия, 
нацеленные на выполнение поставленных задач 
[3].

Мотивация играет особенно важную роль в об-
учении студентов, поскольку молодое поколение 
сталкивается с выбором будущей профессии. По-
этому важно принимать во внимание их планы 
и желание заниматься определённой деятельно-
стью. При выборе будущей профессиональной 
сферы молодежь руководствуется перспектива-
ми конкретной профессии, учебного заведения 
и практическими аспектами получаемых знаний.

Снижение мотивации к обучению в целом за-
частую связано с отсутствием практического при-
менения знаний, многие студент считают, что ино-
странные языки им не пригодятся в жизни в ра-
боте, поэтому не стремятся их изучать. В таком 
случае, преподавателю необходимо доказать сту-
дентам обратное и показать, что на практике ино-
странные языки могут быть полезны и необходи-
мы для более качественного выполнения работы. 
К примеру, студентам IT-профиля иностранные 
языки очень нужны для изучения программ, язы-
ка программирования, для прочтения техниче-
ских материалов. Без знаний иностранного языка 
IT-специалисту будет сложнее ориентироваться 
в файлах, архивах и программах, где использу-
ются английские символы. Тем более, если такой 
специалист будет общаться с иностранными кол-
легами или получит возможность работать за ру-
бежом.

Многие специалисты в области образования 
отмечают, что регресс в мотивации студентов ча-
сто связан психологическими факторами, такими 
как: стресс, отсутствие уверенности в необходи-
мости изучения данного материала, конфликтная 
среда в группе или личностная неприязнь с пре-
подавателем, неинтересная подача со стороны 
педагога, отсутствие эмоционального включения 
преподавателя в образовательный процесс. Часто 
студенты испытывают избыток научной информа-
ции, что негативно сказывается на их мотивации. 
Кроме того, некоторые студенты могут предпочи-
тать другие предметы, считая иностранные языки 

менее важными, что также может быть связано 
с человеческими факторами.

Различные методы, позволяющие повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка, обоб-
щены Фаримовой [4]:
1. Можно использовать современные технологии, 

в частности, Интернет, онлайн- платформы и пло-
щадки, приложения для изучения иностранно-
го языка, видео и аудио материалы. Планшеты 
и ноутбуки на занятиях, созвоны по видеосвязи 
для дополнительных занятий или консультаций. 
Такие улучшения помогут упростить процесс 
преподавания языков в неязыковых учебных за-
ведениях, поскольку сделает учебный материал 
более доступным и понятным.

2. Углубление в изучение культуры страны. Инте-
рес к стране, изучаемого языка поспособству-
ет повышению уровня мотивации к изучению 
самого языка. Желание узнать особенности 
культуры, национальных традиций и ментали-
тет граждан интересуемой страны мотивирует 
студентов гораздо лучше, чем стандартное об-
учение по составленному плану.

3. Коммуникация с друзьями из других стран. Об-
щение с иностранными «коллегами», а также 
знакомства в интернете со студентами из дру-
гих стран позволяют получить информацию 
о культуре и быте других стран, что само по се-
бе служит стимулом к изучению иностранного 
языка. При этом сам процесс переписки, есте-
ственно, также стимулирует интерес к комму-
никативным процессам.

О. Ю. Воронкова [2] и др. считают, что игровые 
методы также развивают мотивацию, и они важ-
ны в процессе обучения ИЯ: «В учебном процессе 
выгодно использовать образное мышление детей, 
элементы игры. Игра ведет за собой развитие. 
Игра –  это всегда эмоции, где эмоции, там актив-
ность, там внимание и воображение, там работает 
мышление» [2].

В целях увеличения мотивации студентов к из-
учению языков, можно применить следующую 
классификацию [2] (Рисунок 1).

Стоит заметить, что игры в процессе обучения 
иностранным языкам, должны соответствовать 
возрасту и уровню образования студентов, учи-
тывать психологические особенности данной воз-
растной группы учащихся. Игровая деятельность 
может развить энтузиазм у студентов и положи-
тельно отразиться на педагогическом процессе. 
Такие методы могут помочь с осознанием практи-
ческой значимости изучаемого языка в своей бу-
дущей профессиональной деятельности [5].

Еще мультимедиа имеют значительные возмож-
ности для мотивации. Для обучающихся, предпочи-
тающих традиционные методы изучения иностран-
ных языков, наличие доступа к Интернету, исполь-
зование технологических средств обучения (ТСО) 
и различных приложений представляют собой от-
личный способ создать положительную динами-
ку в освоении языка благодаря новизне сочетания 
мультимедиа с изучением иностранного языка.
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Игры в формировании мотивации студентов к 
изучению иностранных языков

ролевые игры игры на 
формирование 

речевых навыков

игры для развития 
мышления; 

контролирующие 
игры игры для развития 

лексических, 
грамматических и 

фонетических умений

Рис. 1. Игры в формировании мотивации студентов к изучению иностранных языков

Цифровой образ, видео, картинка, будут более 
эффективны к запоминанию нежели текст, утвер-
ждают преподаватели. Мультимедиа производят 
положительный эффект, цепляя внимание студен-
тов. Интересный учебный материал позволяет по-
высить интерес учеников и преподнести им прак-
тическую значимость изучаемого материала.

Из рисунка 2 следует, что для повышения 
уровня мотивации студентам необходима обрат-
ная связь от преподавателя, позитивное подкре-
пление и поддержка педагога в моменты неудач. 
Очевидно, что положительный результат в обуче-

нии достигается за определенное время и не бы-
вает с первого раза. В моменты трудностей, ког-
да у студентов не получается воспроизвести ка-
кие-либо слова, правильно применить правила 
грамматики или сформулировать мысли, педагогу 
важно не демотивировать и не преуменьшать ста-
рания учеников [9]. Еще одной причиной низкой 
мотивации к изучению иностранных языков мо-
жет быть недостаточно развития образовательно- 
коммуникационная обстановка в регионе, городе. 
Этот фактор особенно важен для провинциальных 
вузов.

Интерактивные занятия и 
использование разнообразного 
учебного материала:

•Использование игр, ролевых игр 
и других интерактивных методов 
делает изучение языка 
увлекательным и активным 
процессом.

Практическое применение:
•Организация разговорных клубов 
или дискуссионных групп, где 
студенты могут практиковать язык в 
реальных ситуациях.

Обратная связь и поддержка:
•Регулярное предоставление 
обратной связи по выполненным 
заданиям.
•Поддержка и помощь со стороны 
преподавателей и сверстников.

Целеполагание и 
планирование:
•Постановка конкретных, измеримых 
и достижимых целей в изучении 
языка.
•Регулярный мониторинг прогресса и 
корректировка планов обучения в 
зависимости от достигнутых 

результатов.Позитивное подкрепление:
•Похвала и признание достижений 
студентов могут значительно 
повысить их мотивацию.
•Введение системы наград и 
поощрений за успехи в изучении 
языка.

:

Введение элементов англоязычной 
культуры через фильмы, музыку, 
литературу и праздники может 
сделать процесс изучения более 
привлекательным.
Организация встреч с носителями 
языка и участие в международных 
обменных программах.

Рис. 2. Способы и методы повышения уровня мотивации студентов к изучению иностранных языков

Важнейшим способом повысить мотивацию яв-
ляется использование иностранного языка за пре-
делами аудитории [6]. Простейшим приемом вы-
ступает переключение интерфейса телефона 
на английский язык. Хотя сначала студенты про-
тивятся такому подходу, но спустя небольшое вре-
мя, опираясь на выработанный ранее автоматизм 
движений, запоминают иностранные слова «на ав-
томате», расширяя свой словарный запас в обла-
сти, наиболее востребованной в реальной жизни 
и при этом часто недостаточно охваченной учеб-
ными материалами.

Согласно утверждению Василиженко М. В. 
«геймификация –  это попытка с помощью внеш-
ней мотивации активизировать мотивацию вну-
треннюю, используя особенности человеческой 
психики, способность увлечься игрой» [1]. Игры 
составляют огромную часть жизни современной 
молодежи. Привнося игры в образовательный 
процесс, преподаватели надеются стимулиро-
вать студентов работать более активно и доби-
ваются в этом успеха. Также правильно органи-
зованная игровая среда способствует улучше-
нию навыков самостоятельной работы, посколь-
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ку хорошая игра продолжается и за пределами 
аудитории.

Выводы

Мотивация студентов к изучению чего-либо являет-
ся многогранным и сложным процессом, поскольку 
является психологическим аспектом воздействия 
на личность учеников. А изучение иностранных язы-
ков требует большого количество усилий, навыков 
и мотивации от студентов. Изучая вопрос мотивации 
студентов к изучению иностранных языков в нея-
зыковых вузах, получилось прийти к интересным 
заключениям.

Преподавателю необходимо показать студен-
там, что иностранный язык может пригодится им 
в жизни, в независимости от изучаемой специаль-
ности. Любую профессию можно адаптировать под 
применение знаний иностранного языка. В век со-
временных технологий, с использованием интер-
нета стало возможным работать онлайн, общаться 
с людьми со всего мира, продавать свои услуги че-
рез интернет. А знания иностранного языка всегда 
считались плюсом, это является уже хорошей мо-
тивацией к тому, чтобы подтянуть знания. В целом 
можно выделить несколько методов повышения 
уровня мотивации: игровая деятельность (игровой 
метод), коллективная работа в группе, организа-
ция интерактивных занятий, геймификация, ис-
пользование мультимедиа и интернета.

Использование современных технологий на за-
нятиях является теперь неотъемлемой частью за-
нятий, поэтому использование интернета и муль-
тимедиа, практическая деятельность и погруже-
ние в культуру страны, изучаемого языка являют-
ся ключами к повышению мотивации студентов.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN NON-
LANGUAGE UNIVERSITIES: METHODS OF 
INCREASING THE LEVEL OF STUDENTS’ MOTIVATION 
TO STUDY

Belousova T.P.
Diplomatic Academy Ministry of Foreign Affairs of Russia

This scientific article is devoted to the consideration of issues of 
students’ motivation to study foreign languages in non-linguistic uni-
versities. The author considers various methods of increasing the 
level of students’ motivation in various specialties to study languag-
es. There are certain features in the context of teaching foreign lan-
guages to students who study in non-linguistic specialties. The main 
idea conveyed by the author is that students’ motivation depends on 
the target orientation of their training and the possibilities of practi-
cal activity. That is, students should understand how they can ap-
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ply the knowledge they have gained in practice (use it in their work, 
travel, set up communications, etc.). The main methods include the 
game method, the use of multimedia technologies and the Internet, 
gamification.

Keywords: motivation, game method, non-linguistic universities, 
foreign languages, language learning, motivation to study, English.
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Исследование влияния армирования швов кладки металлической сеткой 
на теплозащитные свой ства ограждающих конструкций

Галаева Наталья Леонидовна,
кандидат технических наук, доцент, кафедра архитектурно- 
строительного проектирования и физики среды, ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет»
E-mail: Natalia-fdf@rambler.ru

Двухслойные ограждающие с наружным слоем из облицовоч-
ного кирпича являются на сегодняшний день достаточно рас-
пространённым проектным решением наружных стен жилых 
зданий. При реализации такого решения, особенно при воз-
ведении объектов малоэтажного индивидуального жилищного 
строительства, заказчиками достаточно часто для крепления 
лицевого слоя ограждающей конструкции к ее внутреннему 
слою выбирается металлическая армирующая сетка. В соста-
ве ограждающей конструкции данная сетка будет представ-
лять собой теплотехнически неоднородный элемент, который 
будет оказывать влияние на распределение температурных 
полей в толще наружной стены. Целью предлагаемой работы 
является исследование влияния армирования швов кладки 
металлической сеткой на теплозащитные свой ства ограждаю-
щей конструкции. По результатам проведенного исследования 
показана необходимость учета подобного рода теплопрово-
дных включений, т.к. не смотря на то, что значения удельных 
потерь теплоты, обусловленные этими включениями являют-
ся не большими, удельный геометрический показатель таких 
включений по всей площади ограждающей конструкции может 
быть большим, что окажет влияние на теплозащитные харак-
теристики ограждающей конструкции и приведет к их ухудше-
нию. Дополнительно в предлагаемом исследовании показана 
эффективность использования, с точки зрения тепловой защи-
ты, армирующих сеток из базальтового волокна.

Ключевые слова: армирование, металлическая сетка, метод 
конечных элементов, ограждающая конструкция, тепловая за-
щита здания, тепловые потери, теплопередача, теплотехниче-
ская неоднородность.

Введение

Не смотря на то, что на сегодняшний день на стро-
ительном рынке предлагается широкий спектр раз-
личного рода инновационных материалов, разрабо-
танных с учетом последних достижений в области 
науки и технологий, довольно часто при возведении 
строительных объектов заказчики выбирают наи-
более привычные и доступные материалы, выбор 
которых не всегда может является наиболее эко-
номичным и обоснованным вариантом, например, 
с точки зрения тепловой защиты здания. Подобная 
ситуация может наблюдаться не только при выборе 
изоляционного материала [1], но и при выборе ви-
да армирующих материалов, например, в случаях, 
когда для армирования кладки ограждающих кон-
струкций по тем или иным причинам заказчиком вы-
бирается такой вид армирования, как армирование 
кладки металлической сеткой. При выборе такого 
проектного решения в ходе разработки конструк-
ций наружных стен здания необходимо учитывать 
дополнительные теплопотери, которые будут воз-
никать вследствие наличия в ограждающей кон-
струкции теплопроводного включения с высоким 
значением коэффициента теплопроводности. Во-
просы учета теплотехнических неоднородностей 
при проектировании тепловой защиты зданий изу-
чаются и анализируются учеными и инженерами как 
в России, так и в мире, их исследования представ-
лены в большом количестве работ [1–17 и др.]. Так, 
например, в работе [4] представлено исследование 
ограждающих конструкций домов массовой серии 
1–447 (РФ), в результате которого был выявлен оп-
тимальный вариант расположения теплоизоляцион-
ного слоя и его влияние на температуры наружной 
и внутренней поверхностей. Вопросы оптимизации 
конструктивных решений ограждающих конструк-
ций промышленных зданий рассмотрены в исследо-
вании [5], по результатам которого авторами обозна-
чена необходимость использования аналитических 
и численных методов расчета при выборе варианта 
конструктивного решения ограждающей конструк-
ции. Применение компьютерного моделирования, 
в частности с использованием программного обе-
спечения Elcut для моделирования теплообмена 
ограждающих конструкций и проведения исследо-
вания представлено в работе [6], по результатам 
которого на основе расчетного обоснования были 
определены наиболее эффективные конструктив-
ные решения ограждающих конструкций из газобе-
тона, обеспечивающие наиболее благоприятный те-
пловлажностный режим в помещениях здания. Ис-
пользование программного обеспечения REBUILD 
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для анализа тепловой эффективности наружных 
стен здания показано в работе [7]. Исследование 
вопросов снижения теплопотерь ограждающими 
конструкциями зданий из сэндвич- панелей пред-
ставлено в работе [8]. Авторами предлагаемого 
исследования уделено внимание вопросам повы-
шения энергоэффективности узловых соединений 
ограждающих конструкций. В работе [9] сделан ак-
цент на необходимость установления нормативных 
требований к проектированию ограждающих кон-
струкций (тепловой защиты) с учетом моделирова-
ния температурных полей. Сравнительный анализ 
нормативных характеристик к уровню тепловой за-
щиты наружных ограждающих конструкций, уста-
новленных действующими нормативными докумен-
тами в странах Европы и РФ представлен в работе 
[10]. Проанализировав многочисленные научные 
работы, посвященные вопросам тепловой защиты 
ограждающих конструкций, можно заметить, что 
данные исследования направлены на: 1. выявле-
ние рациональных вариантов конструктивных ре-
шений ограждающих конструкций зданий с учетом 
их тепловой эффективности; 2. использование со-
временного программного обеспечения, при раз-
работке различных типов фасадных систем, узлов 
сопряжения ограждающих конструкций с элемен-
тами здания и т.д., позволяющего решать задачи 
теплопередачи; 3. установление нормативных тре-
бований к процессу проектирования ограждающих 
конструкций; 4. анализ существующих методик рас-
чета и установленных уровней тепловой защиты 
зданий в РФ и в европейских странах и т.д. Целью 
предлагаемой работы является исследование вли-
яния армированных швов кладки металлической 
сеткой на теплозащитные свой ства ограждающих 
конструкций с использованием метода компьютер-
ного моделирования.

Материалы и методы

Для проведения исследования, предлагаемого 
в данной статье, рассматривается, такой распро-
странённый вариант конструкций наружных стен, 
который может применятся как в малоэтажном 
строительстве, так и при возведении многоэтаж-
ных зданий, а именно двухслойные ограждающие 
конструкции, состоящие из внутреннего (несущего) 
слоя и лицевого слоя. Несущий слой ограждающей 
конструкции представляет собой кладку из блоков 
из ячеистого бетона. При проведении расчетов рас-
смотрена кладка из стеновых блоков Bonolit. В ка-
честве лицевого слоя принята кладка из полноте-
лого облицовочного кирпича. Для кладки несуще-
го и лицевого слоев принят кладочный цементно- 
песчаный раствор с плотностью 1800 кг/м3. На несу-
щий слой ограждающей конструкции с внутренней 
стороны (со стороны помещений здания) нанесен 
внутренний штукатурный слой, толщиной 20 мм. 
Крепление лицевого слоя ограждающей конструк-
ции к несущему слою выполнено с использованием 
металлической сетки из стальной низкоуглероди-
стой проволоки Вр-1 диаметром 4 мм. Размер ячеек 

сетки принят 100×50 мм. Проектными решениями 
принята установка сетки на всю толщину огражда-
ющей конструкции в горизонтальные растворные 
швы каждые 7 рядов кладки лицевого слоя (или 
каждые 2 ряда кладки несущего слоя) ограждаю-
щей конструкции с соблюдением защитного слоя 
по 15 мм с каждой стороны. Зазор между несущим 
и лицевым слоем заполнен кладочным цементно- 
песчаным раствором, размер зазора равен 10 мм. 
Общая толщина рассматриваемой ограждающей 
конструкции составляет 660 мм. В рамках исследо-
вания выделен фрагмент наружной стены жилого 
здания, который имеет форму квадрата с геоме-
трическими размерами 1000×1000 мм в плоскости 
фасада. Ограждающая конструкция и схема арми-
рования рассматриваемого фрагмента наружной 
стены здания представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схема армирования фрагмента ограждающей 
конструкции

Месторасположением объекта строитель-
ства принят город Вологда, Вологодской области, 
северо- западного федерального округа РФ. Данно-
му городу соответствует нормальная зона влажно-
сти. В соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов приняты следующие па-
раметры микроклимата помещений здания: тем-
пература внутреннего воздуха равна 20 °C, отно-
сительная влажность воздуха –  55%. Тогда влаж-
ностный режим помещений установлен как нор-
мальный. С учетом, указанных выше параметров 
и установленной зоны влажности условия эксплу-
атации рассматриваемой ограждающей конструк-
ции приняты –  Б, согласно СП 50.13330. Параметры 
(геометрические и теплотехнические) слоев огра-
ждающей конструкции в соответствии с принятыми 
проектными решениями представлены в таблице 1.

Используя данные таблицы 1 найдено значе-
ние условного сопротивления теплопередаче, оно 
составило = 4.06 (м2·°C)/Вт (при вычислении, ко-
эф. теплоотдачи внутренней и наружной поверх-
ностей ограждающей конструкции приняты 8.7 Вт/
(м2·°C) и 23 Вт/(м2·°C) соответственно). Нормиру-
емое значение сопротивления теплопередаче для 
наружных стен вычислено с учетом значения ко-
эффициента, учитывающим особенности региона 
строительства и составляет 3.35 (м2·°C)/Вт. Усло-
вие для однородной части (поэлементное требо-
вание) рассматриваемой ограждающей конструк-
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ции: = 4.06 (м2·°C)/Вт > = 3.35 (м2·°C)/Вт –  выпол-
няется.

Таблица 1. Параметры слоев рассматриваемой ограждающей 
конструкции

№ Наименование слоя Толщина 
слоя, δ, 

мм

Коэф. тепло-
проводности, 
λБ, Вт/(м·°C)

1 Кладка из облицовочного 
кирпича

120 0.7

2 Кладочный раствор 10 0.93

3 Кладка из стеновых блоков 
Bonolit D600

510 0.14

4 Внутренний штукатурный слой 20 0.25

5 Металлическая сетка Ø 4 Вр‑1 56

Исследование конструкции проводится с ис-
пользованием компьютерного 3D-моделирования 
в программном комплексе Elcut. Решение инже-
нерных задач в данном программном комплексе 
осуществляется на основе МКЭ (метода конеч-
ных элементов), используя граничные условий 
третьего рода. Предварительно разработана 3D 
геометрическая модель исследуемого фрагмента 
ограждающей конструкции. При разработке мо-
дели было введено следующее допущение: кру-
глое сечение стержней металлической сетки было 
заменено на эквивалентное по площади сечение 
квадратной формы. В рассматриваемом случае 
в составе исследуемых фрагментов была пред-
усмотрена металлическая сетка, диаметр стерж-
ней которой был равен 4 мм. В случае выполне-
ния расчетов, используя геометрическую модель, 
разработанную с круглыми сечениями стержней 
количество узлов сетки конечных элементов воз-
растает в несколько раз, что оказывает большое 
влияние на вычислительные мощности ЭВМ, т.е. 
такое допущение было принято с целью снижения 
нагрузки на ПК и как следствие ускорения получе-
ния результатов при построении объемной сетки 
конечных элементов. При проверке этого допуще-
ния на более простых моделях, не было выявле-
но существенного влияния на итоговые результа-
ты распределения температурных полей, в связи 
с этим, предлагаемое допущение было принято 
в расчетах. При задании граничных условий: 1. 
температура наружной окружающей среды была 
принята равной: –  36 °C (значение принято в соот-
ветствии с климатическими параметрами, указан-
ными в СП 131.13330 для г. Вологды, Вологодской 
области, как значение температуры воздуха наи-
более холодных суток, с обеспеченностью 0.92); 2. 
температура внутренней окружающей среды бы-
ла принята равной: + 20 °C (согласно требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ 30494).

Результаты и обсуждение

В рамках исследования смоделированы 3D модели 
для двух вариантов двухслойной ограждающей кон-

струкции со слоем облицовочного кирпича, в кото-
рых: для первого варианта –  предусмотрено арми-
рование кладки металлической сеткой; для второго 
варианта –  не предусмотрено армирование кладки 
металлической сеткой. Т.к. в исследовании рассма-
тривается фрагмент ограждающей конструкции 
размером 1000×1000 мм, который содержит два 
однотипных армированных шва (рис. 1), которые 
представляют собой линейную теплотехническую 
неоднородность, то выделим из данного фрагмен-
та область, которая будет содержать только один 
из армированных швов. Размер этой области со-
ставляет 1000×300 мм. Расчетные модели рассма-
триваемой области с построенной сеткой конечных 
элементов показаны на рис. 2.

Рис. 2. Расчетные модели фрагмента ограждающей 
конструкции (1000×300 мм) с построением сетки 

конечных элементов: а). содержащего в своем составе 
армирующую сетку (модель № 1); б). не содержащего 

в своем составе армирующую сетку (модель № 2)

По результатам моделирования и проведе-
ния расчета с использованием МКЭ в программ-
ном комплексе Elcut получены данные по распре-
делению температурных полей по всей толщине 
ограждающей конструкции в пределах рассма-
триваемой области. На рис. 3 представлены: 1. 
результаты моделирования температурных полей 
(сечение выбрано по поперечному стержню арми-
рующей сетки); 2. графики распределения темпе-
ратур по внутренней поверхности ограждающей 
конструкции для рассматриваемых вариантов. 
На графиках показаны значения температур, ко-
торые были получены в месте пересечения гори-
зонтальной плоскости армирующей сетки с вер-
тикальной плоскостью внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, т.е. самый неблаго-
приятный участок с точки зрения тепловой защи-
ты в рассматриваемом фрагменте.

Рис. 3. Распределение температурных полей: а). 
модель № 1 (с армирующей сеткой); б). модель № 2 

(без армирующей сетки)

На графике (рис. 4) наблюдается понижение 
значений температуры на внутренней поверхно-
сти ограждающей конструкции, содержащей ар-
мированные кладочные швы, в точках месторас-
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положения стержней металлической сетки. То же 
самое, но более детально, можно наблюдать, смо-
делировав распределение температурных полей 
по внутренней поверхности рассматриваемого 
фрагмента ограждающей конструкции (рис. 5).

Рис. 4. Распределения температур по внутренней 
поверхности ограждающих конструкций

Рис. 5. Распределение температурных полей 
по внутренней поверхности рассматриваемого 

фрагмента ограждающей конструкции (1000×300 мм), 
содержащего в своем составе армирующую 

металлическую сетку

Согласно полученным данным, минимальное 
значение температуры на внутренней поверхно-
сти модели ограждающей конструкции: 1. содер-
жащей в своем составе металлическую сетку со-
ставило: 17.9 °C, 2. Не содержащей в своем со-
ставе кладочную армирующую сетку составило: 
18.42 °C. Т.е. армирование кладки ограждающей 
конструкции металлической сеткой снизило тем-
пературу на внутренней поверхности на 0.52 °C, 
при выражении в процентном соотношении это 
значение будет равно 2.82%. Также, следует отме-
тить, что включение в состав ограждающей кон-
струкции теплотехнической неоднородности, в ви-
де армирующей сетки оказывает влияние на по-
тери теплоты и итоговое значение сопротивле-
ния теплопередаче. Поток теплоты проходящий 
через рассматриваемую модель № 1 составил 
4.13 Вт./м; модель № 2–4.71 Вт/м. Таким обра-
зом, дополнительные потери теплоты, обуслов-
ленные армирующей сеткой составили: 0.58 Вт./м; 
удельные линейные потери теплоты –  0.016 Вт/
(м2·°C). На основе полученных значений удельных 
потерь теплоты через линейный элемент опреде-
лено приведенное сопротивление теплопередачи 
фрагмента ограждающей конструкции размером 
1000×1000 м, содержащей в своем составе ар-

мирующую сетку, которое составило 3.58 (м2·°C)/
Вт. Условие: = 3.58 (м2·°C)/Вт > = 3.35 (м2·°C)/Вт –  
выполняется. Однако, стоит обратить внимание 
на следующий момент: приведенное сопротивле-
ние теплопередачи рассматриваемого фрагмента 
ограждающей конструкции снизилось на 11.82% 
по сравнению со значением сопротивления тепло-
передачи ограждающей конструкции без линей-
ного теплопроводного включения в виде армиру-
ющей сетки. Не смотря на то, что значения удель-
ных потерь теплоты, обусловленными подобного 
рода теплопроводными включениями небольшие 
по величине, удельный геометрический показа-
тель таких включений на практике может оказать-
ся достаточно большим, что в конечном итоге при-
ведет к ухудшению теплозащитных свой ств на-
ружной ограждающей конструкции.

Дополнительно в предлагаемом исследовании 
рассмотрен вариант армирования кладки огра-
ждающих конструкций с использованием армиру-
ющей сетки из базальтового волокна. Рассмотрен 
фрагмент ограждающей конструкции размером 
400×300 мм в плоскости фасада здания. Приня-
та армирующая сетка с размером ячеек 25×25 мм 
и размером сечения нитей композитного базаль-
тового волокна сетки равным 1×2 мм. Коэффици-
ент теплопроводности сетки равен 0.46 Вт/(м·°C). 
При построении геометрической модели сетка 
из базальтового волокна была заведена на всю 
толщину ограждающей конструкции в соответ-
ствии с требованиями нормативного документа 
СП 327.1325800, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Фрагмент геометрической модели 
ограждающей конструкции, содержащего в своем 

составе армирующую сетку из базальтового волокна 
(с построением сетки конечных элементов)

В результате моделирования были получены 
распределения температур по сечению в рассма-
триваемом фрагменте ограждающей конструк-
ции, месторасположение которого было выбрано 
таким же как и в предыдущих исследуемых моде-
лях, рис. 7.

Минимальное значение температуры на вну-
тренней поверхности ограждающей конструкции 
составило 18.41 °C, т.е. армирование кладки сет-
кой из базальтового волокна практически не по-
влияло теплозащитные свой ства ограждающей 
конструкции. Поток теплоты проходящий через 
рассматриваемый фрагмент составил 1.65 Вт/м. 
Данное значение идентично потоку теплоты, кото-
рый проходит фрагмент ограждающей конструк-
ции без армирующей сетки, соответственно = 
4.06 (м2·°C)/Вт. Такое распределение температур-
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ных полей объясняется более лучшими теплотех-
ническими характеристиками базальтовой сетки 
и ее низким коэффициентом теплопроводности. 
Т.е. использование базальтовой сетки при арми-
ровании кладки ограждающих конструкций ока-
зывает минимальное влияние на теплозащитные 
свой ства ограждающих конструкций и позволяет 
значительно снизить тепловые потери ограждаю-
щих конструкций, что нельзя сказать об исполь-
зовании металлической армирующей сетки, ко-
торая несмотря на свои небольшие размеры ока-
зывает влияние на теплозащитные свой ства огра-
ждающей конструкции, она становиться «мостом 
холода», способствует понижению температуры 
на внутренней поверхности ограждающей кон-
струкции. Таким образом, при использовании в ка-
честве армирующего элемента –  металлической 
сетки, обязательно необходимо учитывать тепло-
потери ограждающей конструкции, обусловлен-
ные этим элементом.

Рис. 7. Распределение температурных полей 
фрагмента ограждающей конструкции содержащего 
в своем составе армирующую сетку из базальтового 

волокна

Заключение

Повышение энергоэффективности ограждающих 
конструкций за счет использования инновацион-
ных материалов и качественно проработанных кон-
структивных решений ограждающих конструкций 
является важной задачей, которую необходимо ре-
шать на этапе проектирования здания. При разра-
ботке проектных решений ограждающих конструк-
ций с учетом тепловой защиты зданий необходимо 
учитывать результаты компьютерного моделиро-
вания температурных полей, которые позволяют 
получать наиболее точные теоретические резуль-
таты распределения температур в проектируемых 
ограждающих конструкциях и выявлять участки 
ограждающих конструкций, которые могут не соот-
ветствовать требованиям тепловой защиты зданий. 
Единственная сложность такого моделирования для 
проведения последующих расчетов ограждающих 
конструкций, в составе которых есть неоднород-
ности, имеющие малые размеры сечений при их 
значительном численном количестве заключается 
в необходимости наличия больших вычислитель-
ных мощностей ЭВМ, т.к. количество узлов сетки 

конечных элементом на которые делится конструк-
ция может достигать очень больших значений, что 
соответственно приводит к большому числу вычис-
лительных операций. Так, например, рассматри-
ваемый в предлагаемом исследовании фрагмент 
ограждающей конструкции в составе которого была 
использована базальтовая сетка при проведении 
расчетов был разбит на 696034 узла при размере 
фрагмента ограждающей конструкции 400×300 мм, 
что при проведении компьютерного моделирования 
создало определенные трудности. Проведенное 
в программном комплексе Elcut исследование пока-
зало какое влияние оказывает армирование швов 
кладки металлической сеткой на теплозащитные 
свой ства ограждающих конструкций, и был сделан 
вывод и подтверждена необходимость учета по-
добного рода теплотехнических неоднородностей, 
не смотря на их малые удельные потери теплоты.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
REINFORCEMENT OF MASONRY JOINTS WITH 
A METAL MESH ON THE THERMAL PROTECTION 
PROPERTIES OF ENCLOSING STRUCTURES

Galaeva Natalya Leonidovna
National Research Moscow State University of Civil Engineering

Two-layer enclosures with an outer layer of facing bricks are cur-
rently a fairly common design solution for the exterior walls of res-
idential buildings. When implementing such a solution, especially 
when constructing low-rise individual housing construction facilities, 
customers often choose a metal reinforcing mesh to attach the front 
layer of the enclosing structure to its inner layer. As part of the en-
closing structure, this grid will be a thermotechnically heterogene-
ous element that will affect the distribution of temperature fields in 
the thickness of the outer wall. The purpose of the proposed work 
is to study the effect of reinforcement of masonry joints with a metal 
mesh on the thermal protection properties of the enclosing structure. 
According to the results of the study, it is shown that it is necessary 
to take into account this kind of heat-conducting inclusions, since 
despite the fact that the values of specific heat losses due to these 
inclusions are not large, the specific geometric index of such inclu-
sions over the entire area of the enclosing structure may be large, 
which will affect the thermal protection characteristics of the enclos-
ing structure and lead to their deterioration. Additionally, the pro-
posed study shows the effectiveness of using, from the point of view 
of thermal protection, reinforcing nets made of basalt fiber.

Keywords: reinforcement, metal mesh, finite element method, en-
closing structure, thermal protection of the building, heat loss, heat 
transfer, thermal and technical heterogeneity.
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В статье поднимается вопрос использования такой формы обу-
чения английском языку, как презентация, которая, по мнению 
авторов статьи, играет существенную роль в процессе иноя-
зычной профессиональной подготовки студентов, обучающих-
ся по специальности «Информационные технологии». В статье 
раскрывается понятие профессионально направленной ком-
петенции и анализируется формирование данной компетен-
ции путем использования презентаций. Авторы статьи делают 
вывод, что презентации в процессе изучения иностранного 
языка могут успешно использоваться не только как методиче-
ское средство в контексте коммуникативного подхода. Презен-
тация, если ее создают сами студенты, используя текстовой, 
графический и иллюстративный материал, является важным 
средством их коммуникативной поддержки и, сочетая в себе 
все функции мультимедиа, имеет множество преимуществ пе-
ред традиционными средствами. В то же время авторы статьи 
делают вывод, что внедрение презентаций в учебный процесс 
должно быть качественно обоснованным и не повсеместно за-
меняющим, а дополняющим фактором в системе современно-
го образования.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, английский 
язык, презентация, учебный процесс, информационные техно-
логии.

В настоящее время в российской системе выс-
шего образования сложился компетентностный 
подход к профессиональной подготовке, предпо-
лагающий формирование качеств, способствую-
щих профессиональному росту и соответствую-
щих критериям, которые необходимы для разви-
тия у студентов творческого потенциала в буду-
щей профессиональной деятельности.

Профессионально ориентированная компетен-
ция рассматривается исследователями как сфор-
мированная на основе полученных в процессе об-
учения и самообразования –  путем изучения опре-
деленных учебных дисциплин и полученных зна-
ний, умений и навыков –  система компетенций, от-
ражающая мировоззренческие, познавательные 
и ценностные ориентации специалиста, влияющие 
на качество решения профессиональных задач [3].

Формирование профессионально направлен-
ной компетенции у выпускников вузов, согласно 
ФГОС, включено в перечень первоочередных за-
дач, в связи с чем традиционные способы и фор-
мы организации учебной деятельности требу-
ют изменений, определенных корректив, связан-
ных с выбором правильных подходов к обучению 
специалистов нового поколения [3, с. 194]. В 
контексте данной проблемы встает вопрос иноя-
зычной подготовки студентов, поскольку специ-
алисты, работающие в том или ином секторе 
научно- экономического развития страны, должны 
владеть иностранным языком (как правило, ан-
глийским) на достаточно высоком уровне, обеспе-
чивающем чтение оригинальной профессиональ-
ной литературы по специальности, общение с кол-
легами из других стран, поддерживающем дина-
мику профессионального роста, возможность по-
вышения профессиональной квалификации, в том 
числе и заграницей. Таким образом, профессио-
нальная подготовка будущих специалистов пред-
полагает формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции, сущность которой, как от-
мечают В. Е. Миронова и Н. В. Аксенова, состоит 
во владении на определенном уровне языковыми, 
речевыми и социокультурными знаниями, умения-
ми и навыками, позволяющими грамотно выстра-
ивать свое речевое поведение не только с точки 
зрения лингвистики, но и с позиций знания социо-
культурной основы иностранного языка [5, с. 282].

Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции в особой степени коррелирует с про-
фессиональной подготовкой студентов, обучаю-
щихся по специальности «Информационные тех-
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нологии», ведь в силу своей профессиональной 
деятельности IT-специалисты напрямую связаны 
с английским языком, который задействован про-
граммистами и другими работниками IT-сферы до-
статочно широко. Как отмечает Е. Я. Климкович, 
«многие профессиональные задачи… будущих 
специалистов в области информационных техно-
логий прямо или косвенно связаны с коммуника-
цией, в том числе, на иностранном языке». Что ка-
сается информационных ресурсов, касающиеся 
IT- проблематики, глобальных сетей, то «они, в ос-
новном, на английском языке. Английский язык 
также заложен в основу современных языков про-
граммирования и управления операционными си-
стемами» [3, с. 195].

Одной из форм формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции является презен-
тация. Презентация как форма учебной работы 
давно используется в практике высшей школы. 
Прежде всего, к презентациям прибегают сами 
преподаватели, используя данный вид подачи ма-
териала в процессе лекционного курса или прак-
тических занятий. Отличаясь от других способов 
предоставления информации особой насыщенно-
стью содержанием и интерактивностью, презента-
ции позволяют преподавателям не только привно-
сить эффект наглядности, но и помогают студен-
там легче и быстрее усваивать материал, быть 
не пассивными слушателями, а играть роль актив-
ных деятелей в учебном процессе [1, с. 102–103].

Презентации, использованные в учебном про-
цессе выполняют: а) информационную функ-
цию; б) иллюстративную функцию; в) обучающую 
функцию; г) научно- исследовательскую функцию. 
Особенно хотелось бы подчеркнуть роль презен-
тации в самостоятельной работе студентов, свя-
занной с их проектной деятельностью. По мнению 
В. Е. Мироновой и Н. В. Аксеновой, «использова-
ние презентаций в целях осуществления проект-
ной деятельности с последующим выступлением 
и дискуссией представляет большой интерес для 
исследователей из-за комплексной природы дан-
ной формы работы, способствующей формирова-
нию, а в последующем, и развитию иноязычной 
коммуникативной компетенции» [5, с. 282]. Рабо-
тая коллективно (по 2–3 человека) или индивиду-
ально над предложенным заданием (как правило, 
в конце изучения модуля или темы), обучающиеся, 
подготавливая информационный контент и моде-
лируя ситуации в рамках той или иной темы, соз-
дают презентации, на основе которых преподава-
тель может судить о том, насколько качественно 
студенты освоили языковой материал и смогли 
применить полученные знания на практике.

Студенты, как правило, создают презентацию 
в программе PowerPoint. Однако, студентам, обу-
чающимся по специальности «Информационные 
технологии», по силам сконструировать мультиме-
дийную презентацию. Мультимедийная презента-
ция –  это «метод предъявления переработанной 
студентом информации в виде логически выстро-
енных слайдов по профессионально значимой те-

ме» [6, с. 119], которые могут содержать тексто-
вые материалы, фотографии, рисунки, звуковое 
оформление и дикторское сопровождение, виде-
офрагменты и анимацию, трехмерную графику» 
[1, с. 102–103]. Иными словами, в основе муль-
тимедийной презентации «лежат аудиовизуаль-
ные возможности компьютерных технологий» [6, 
с. 119].

В процессе работы над мультимедийной пре-
зентацией студенты не только учатся анализиро-
вать изученный материал, используя необходимые 
по теме термины и специальную лексику, но и раз-
вивают способности предоставлять информацию 
в устной форме, т.е. развивают навыки монологи-
ческого общения. С другой стороны, презентация 
способствует развитию навыков диалогического 
общения, поскольку за устным выступлением до-
кладчика следует дискуссия, в процессе которой 
выступающий должен отвечать на вопросы. Этот 
этап требует развития гибкости мышления и фор-
мирования умений выбора соответствующего во-
кабуляра.

Презентация применительно к формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции у сту-
дентов IT-специальности может касаться описа-
ния структуры информационных систем (как в це-
лом, так и отдельных их компонентов), затраги-
вать особенности работы того или иного прибора 
или устройства. Студент, демонстрируя свои тео-
ретические и практические знания посредством 
презентации, в которой, кроме текстового и ил-
люстративного материала, представлены табли-
цы, схемы, графики и т.п., раскрывает дефиниции 
понятий, входящих в терминологический аппарат 
IT-сферы, дает советы и инструкции, касающиеся 
принципа работы определенных устройств и обме-
на информацией, аргументируя в каждом конкрет-
ном случае свою точку зрения и подключая к об-
суждению вопроса всю группу. Таким образом, 
мультимедийную презентацию можно назвать «по-
мощником» в развитии монологической и диало-
гической речи. Конечно, преподавателям следует 
обратить внимание студентов на то, что доклад-
чик не должен просто зачитывать представленный 
в презентации материал (к сожалению, многие 
студенты, «прокручивая» слайды, просто читают 
информацию на экране, что вполне могут сделать 
сами слушатели в аудитории), а комментировать 
визуальную информацию, которую лучше пода-
вать в виде графиков, таблиц, рисунков, иллю-
страций. Стоит предостеречь студентов от слиш-
ком объемного теоретизирования. Презентация 
должна быть, в первую очередь, интересной и ув-
лекательной, а не содержать общеизвестные на-
учные истины, с которыми любой студент может 
познакомиться в учебных пособиях по специаль-
ности. Перед началом работы над презентацией 
должны быть четко обозначены критерии ее оцен-
ки со стороны преподавателя. Эти требования 
включают в себя следующие моменты: необходи-
мый максимум количества слайдов; ограничение 
выступления во времени; отсутствие орфографи-
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ческих, пунктуационных и грамматических ошибок 
в процессе выступления; ограничение по количе-
ству текста на экране. Главное правило –  визуаль-
ный образ не должен пересекаться с содержанием 
выступления. Если студенты при подготовке пре-
зентаций возьмут за основу эти правила, только 
тогда стоит говорить об эффективности данного 
метода обучения иностранным языкам.

Создание студентами, обучающимися по специ-
альности «Информационные технологии», мульти-
медийной презентации включает следующие эта-
пы: 1) выбор темы; 2) разработку; 3) репетицию; 
4) выступление перед аудиторией; 5) дискуссию 
(обсуждение); 6) оценку.

В конце семестра или учебного года, когда 
студенты освоили необходимый по программе 
лексико- грамматический и информационный ма-
териал, преподаватель предлагает им сделать 
презентации по изученным темам. Студентам 
предлагается взять любую из учебного пособия 
тему на выбор и работать над ней более расши-
ренно, т.е. использовать информацию не только 
ту, которая содержится в учебнике, но и дополни-
тельные ресурсы. Как мы уже отмечали, презен-
тация может носить не только индивидуальный, 
но и коллективный характер, но мы бы, если речь 
идет об аттестации обучающихся, остановились 
на индивидуальной презентации.

Итак, студенты выбирают темы, которые в те-
чение учебного года уже досконально изучили, 
сообщают преподавателю о своем выборе (темы 
не должны повторяться) и определяют цель своего 
доклада перед аудиторией.

Н. В. Маханькова и Л. В. Мокрушина в своей 
монографии выделяют такие общие темы высту-
пления, как информирование, убеждение и раз-
влечение [4, с. 46]. На наш взгляд, презентация, 
соотносимая с IT-сферой, может носить либо ин-
формирующий, либо убеждающий характер. Так, 
докладчик, выступающий по теме «Functions of 
computers» своей целью ставит знакомство ауди-
тории с определенным материалом, но при этом 
выступающий старается расширить имеющиеся 
у его сокурсников представления о функциях ком-
пьютеров в современном мире, приводя интерес-
ные примеры и останавливаясь на мало извест-
ных фактах. Студент, выбравший тему «Informa-
tion technologies as my future profession» должен 
раскрыть слушателям преимущества своей про-
фессии, убедить их в том, что в век информацион-
ных технологий профессия программиста –  самая 
значимая.

Итак, выбрав тему, каждый студент приступа-
ет к работе над созданием презентации, в процес-
се которой он не только снова изучает материал 
учебного пособия по данной теме, но и подбирает 
дополнительный материал, в том числе и иллю-
стративный, после чего структурирует всю инфор-
мацию. Далее на основе имеющихся данных сту-
дент составляет текст выступления и оформляет 
непосредственно презентацию, используя графи-
ки, таблицы, схемы, фотографии, рисунки, видео- 

блоки (если есть в этом необходимость). Далее 
следует подготовка выступления по теме презен-
тации (репетиция), включающая проверку, редак-
тирование и доработку созданной презентации.

Выступление перед аудиторией, как прави-
ло, растягивается на несколько занятий (два три 
занятия, в зависимости от количества студен-
тов в группе). Доклад должен быть лаконичным 
и по существу. При этом считается, что «наиболее 
успешным, является такое выступление, когда са-
ма презентация не повторяет слова докладчика, 
а дополняет его речь, создавая целостную и яркую 
картину выступления» [7, с. 73].

После каждого выступления начинается обсуж-
дение: докладчику задают вопросы, но не с целью 
проверки его знаний, а с целью «вовлечения слу-
шателей в интеракцию», поскольку формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции 
предполагает умение «вести аргументированный 
диалог на иностранном языке, убеждая слушате-
лей в своей правоте и, возможно, изменяя суще-
ствующие у аудитории установки» [2, с. 3]. Кроме 
того, в процессе спонтанного общения с аудитори-
ей раскрываются лексические и грамматические 
навыки студентов, особенности их речевого пове-
дения, возможности коммуникации на профессио-
нальные темы.

Результатом презентации является оценка, ко-
торая выставляется докладчику не только препо-
давателем, но и всей группой. Каждый участник 
презентационного проекта пишет на листке оцен-
ку, какую, по его мнению, заслужил выступаю-
щий, сопровождая эту оценку аргументами. Пре-
подаватель, в свою очередь, выставляет свою 
оценку. По суммарности оценок выводится об-
щий балл.

Презентация как форма формирования иноя-
зычной коммуникативной компетенции вызыва-
ет большой интерес у студентов, поскольку, в от-
личие от традиционного пересказа текста, в про-
цесс вовлекаются мультимедийные технологии, 
«разбавляющие» выступление широкой нагляд-
ностью, что, несомненно, оптимизирует учебный 
процесс. Конечно, внедрение презентаций в учеб-
ный процесс должно быть качественно обоснован-
ным и не повсеместно заменяющим, а дополняю-
щим фактором в системе современного образова-
ния. Однако применение данной формы обучения 
в профессиональной подготовке будущих специ-
алистов позволяет повысить качество обучения, 
развить их творческие способности, научить само-
стоятельно мыслить и работать с учебным мате-
риалом, что позитивно отразиться на их будущей 
профессиональной деятельности.
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FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 
PROFESSIONALLY COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF “INFORMATION TECHNOLOGIES” STUDENTS 
THROUGH THE PREPARATION OF PRESENTATIONS 
AND THEIR DISCUSSION

Gerasimenko T. L., Shulzhenko A. A.
Plekhanov Russian University of Economics

This article raises the question of using such a form of the English 
language teaching as a presentation, which, according to the au-
thors of the article, plays an essential role in the process of foreign 
language professional training of students in the specialty “Informa-
tion technologies”. The article reveals the concept of professional-
ly directed competence and analyzes the formation of this compe-
tence through the use of presentations. The authors of the article 
conclude that presentations in the process of learning a foreign lan-
guage can be successfully used not only as a methodological tool 
in the context of the communicative approach. The presentation, 
if it is created by students themselves, using textual, graphic and 
illustrative material, is an important means of their communicative 
support and, combining all the functions of multimedia, has many 
advantages over traditional means. At the same time, the authors of 
the article make a conclusion that the introduction of presentations 
in the educational process should be qualitatively justified and not 
universally replacing, but a complementary factor in the system of 
modern education.

Keywords: communicative competence, the English language, 
presentation, educational process, information technology.
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Композиционное построение вольных упражнений в женской спортивной 
гимнастике как витрина современной подготовки кадров в области 
спортивной хореографии в рамках изучения основ классического танца
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Спортивная гимнастика –  вид спорта художественной направ-
ленности. Важной компонентой высокого уровня результатив-
ности гимнасток является хореографическая подготовка. Ав-
торы статьи, обобщая литературные источники и свой опыт, 
анализируя запрос, предъявляемый Правилами соревнований, 
поднимают вопрос кадровой подготовки спортивных хоре-
ографов, синтезируя опыт тренеров по данному виду спорта 
и балетмейстеров с целью повышения уровня мастерства при 
работе над композицией вольных упражнений в женской спор-
тивной гимнастике.

Ключевые слова: вольные упражнения, композиция, музы-
кальное сопровождение, хореография, хореографическая под-
готовка, гимнастика, подготовка кадров, спорт.

Спорт –  это значимая часть физической культу-
ры, целью которой являются соревнования и под-
готовка к ним. Спортсмены стремятся победить, 
достичь высоких результатов, используя при этом 
физические, психические и нравственные каче-
ства.

В спорте принята классификация видов спорта 
по группам, которые характеризуют основную де-
ятельность спортсменов, выступающих в данных 
видах. Выделяют: циклические виды спорта (бег, 
гребля, плавание, лыжный спорт и др.); скоростно- 
силовые (метание, спринт, отдельные виды легкой 
атлетики и др.); единоборства (все виды борьбы 
и бокс); спортивные игры; многоборье и сложно-
координационные виды спорта (художественная 
гимнастика, фигурное катание и пр.). Сложноко-
ординационные виды спорта также определяют 
как виды спорта художественной направленности. 
Характерной особенностью последней группы яв-
ляется то, что результат спортивного достижения 
имеет две составляющие: с одной стороны, оцени-
вается техническая подготовка спортсмена; с дру-
гой, немаловажная роль отводится художествен-
ной стороне исполнения программы. Обе оценки 
оказывают влияние на итоговый результат спор-
тсмена.

Отдельное место в ряду сложнокоординацион-
ных видов спорта художественной направленности 
занимает женская спортивная гимнастика. Спор-
тивная гимнастика сопряжена с высоким риском. 
Её можно отнести к экстремальным видам спорта. 
Гимнастки в своих выступлениях используют вир-
туозные акробатические элементы, исполняя их 
на всех снарядах (разновысокие брусья, бревно, 
опорный прыжок). При этом основным критери-
ем мастерства считается владение спортсменкой 
своим телом. Высокая степень риска при испол-
нении акробатической части программы с исполь-
зованием снарядов сочетается с женственностью 
девушек- гимнасток, которую они демонстриру-
ют при исполнении сложнейших акробатических 
и гимнастических элементов.

Спортсменки соревнуются в многоборье, куда 
включены также вольные упражнения. Л. А. Саве-
льева в своей диссертационной работе опреде-
лила вольные упражнения как «набор различных 
по трудности элементов акробатики (преимуще-
ственно прыжкового характера), хореографии, 
танца, связанных в единую композицию, выполня-
емых на гимнастическом ковре под музыкальное 
сопровождение в ограниченный промежуток вре-
мени» [1, с. 4].
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Вольные упражнения –  особый самостоятель-

ный вид программы соревнований, поэтому он 
требует отдельного рассмотрения. От начальной 
подготовки гимнасток и до уровня высоких дости-
жений сложность технических элементов в этом 
виде, так же, как и в других видах многоборья, ра-
стёт от программ юношеских разрядов к програм-
мам мастеров спорта. В многоборье девушки со-
стязаются, демонстрируя различные элементы 
и связки акробатических и гимнастических движе-
ний. Вольные упражнения дают возможность гим-
насткам продемонстрировать на ковре не только 
исключительное владение своим телом в слож-
нейших акробатических и гимнастических элемен-
тах, но также красоту и пластику движений, выра-
зительность и артистизм. На это указывают в сво-
ём пособии Р. С. Зарипов и Е. Р. Валяева: «При-
рода просто и мудро распорядилась заворажива-
ющей красотой пластики. Где, как не в движении, 
можно показать тело во всех аспектах! Только 
в движениях выявляются все недостатки и досто-
инства…» [2, с. 4] Учитывая, что, выходя на сорев-
новательный помост, все девушки уже овладели 
основными элементами акробатики на уровне сво-
его разряда, оценка исполняемой ими программы 
судьями и восприятие зрителями зависят от кра-
соты и гармоничности исполняемой композиции.

Генезис спортивной гимнастики как вида спор-
та происходил постепенно. Акробатическая со-
ставляющая сначала не была так сложна и насы-
щенна, как в настоящее время. Вольные упражне-
ния представляли собой набор довольно простых 
по современным меркам элементов. В дальней-
шем набор элементов эволюционировал в связки, 
которые сочетались с переходами и перестроения-
ми с использованием вспомогательных движений. 
Позже, когда в женской спортивной гимнастике 
появились лидеры, исполняющие танцевальные 
движения в качестве вспомогательных, упражне-
ния стали оформляться музыкальными произве-
дениями и засияли как драгоценные камни в опра-
ве. Элементы акробатики стали как бы встраи-
ваться в канву музыкального произведения.

По-видимому, это не было случайным собы-
тием, ведь, с одной стороны, танец –  это способ 
выражения чувств и эмоций без слов, а с другой, 
исторически народная форма танца отражает не-
кую «соревновательность … желание показать 
свою удаль, ловкость, выдумку и, конечно, своё 
тело при выполнении виртуозных движений, непо-
сильных для других. Исполнители- солисты в лю-
бом случае были соперниками» [2, с. 12]. Там же 
находим: «Другая разновидность соревнователь-
ных танцев включает в себя цирковые трюки» [2, 
с. 13]. Можно с уверенностью сказать, что вольные 
упражнения в гимнастике являются преемниками 
подобных танцев.

Со временем гимнастика приобрела зрелищ-
ность и стала привлекать в свои ряды больше 
участников. Спортивная гимнастика стала одним 
из любимых зрителями видов спорта. На соревно-
ваниях по спортивной гимнастике трибуны всегда 

были заполнены. Болельщики ожидали исполне-
ния гимнастками вольных упражнений как гранди-
озного спектакля.

Повышенный интерес к вольным упражнениям 
привёл к тому, что большое внимание стало уде-
ляться хореографической подготовке гимнасток. 
Для этого привлекались высококвалифицирован-
ные кадры, имеющие соответствующую подго-
товку. Упражнения завораживали зрителей, по-
скольку каждое представляло собой мини-спек-
такль и подчёркивало характер его исполнитель-
ницы. Лариса Латынина, Полина Астахова, Люд-
мила Турищева, Лариса Петрик, Эльвира Саади, 
Наталья Кучинская, Ольга Корбут. Позже Елена 
Мухина, Светлана Хоркина, Алия Мустафина –  ка-
ждая из этих гимнасток не только обладала ма-
стерством исполнения сложных акробатических 
элементов, но и демонстрировала выразитель-
ность движений, особый артистизм, стиль. Воль-
ные упражнения были насыщенны эмоционально. 
Одна за другой начали загораться звёзды отече-
ственной гимнастики, которым С. Н. Токарев по-
святил свою книгу «В мире прекрасного». Практи-
чески каждое триумфальное вольное упражнение, 
о котором упоминает автор, было исполнено под 
народную музыку в соответствующем характере 
[3, с. 14].

По мнению Т. С. Лисицкой, единой мастерской 
находкой в этих композициях было то, что нацио-
нальные элементы вводились в них тонко –  одним- 
двумя штрихами, и поэтому в них удалось избежать 
как натуралистической точности, так и модернист-
ской стилизации. С точки зрения Т. С. Лисицкой, 
именно в это время «выкристаллизовалось» опре-
делённое направление (школа), с которым связа-
ны высшие достижения отечественных гимнасток 
в вольных упражнениях. Суть этого направле-
ния –  синтез акробатики и хореографии, постоян-
ное обогащение вольных упражнений элемента-
ми классического и народного танцев [4, с. 116]. 
С. И. Борисенко отмечает: «Наши гимнастки отли-
чались от гимнасток других стран значительно бо-
лее широким диапазоном двигательных навыков, 
а также индивидуальностью, единством стилисти-
ческих средств и отработанностью с художествен-
ной и технической точки зрения» [5, с. 215].

Популярность спортивной гимнастики привела 
к тому, что повсеместно открывались спортивные 
гимнастические клубы и кружки. Туда приходили 
дети, которые выбирали для себя этот вид спорта 
ещё в общеобразовательных школах, где обяза-
тельная программа по спортивной гимнастике для 
учащихся всех классов изучалась в рамках целой 
четверти каждого учебного года. Уроки физкуль-
туры были посвящены освоению несложных базо-
вых элементов спортивной гимнастики, и испол-
нять их умели все ученики. Во всех школах име-
лись снаряды для выполнения элементарных гим-
настических упражнений, а учителя физкультуры, 
независимо от своей основной специализации, 
имели подготовку для обучения школьников всех 
возрастов основным элементам спортивной гим-
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настики. Такой подход способствовал развитию 
у учащихся силы, ловкости и смелости.

В настоящее время увлечение гимнастикой 
снизилось, популярность её угасла. Этому послу-
жили объективные причины: во-первых, в школах 
перестали преподавать эту дисциплину; во-вто-
рых, сократилось количество гимнастических клу-
бов; а в-третьих, стремительный уход в акробати-
ческую сложность увёл гимнастику, и в том числе 
вольные упражнения, в сторону виртуозности ис-
полняемых акробатических «дорожек» с неким ис-
пользованием связующих их шагов. Хореографи-
ческая составляющая ушла на второй план.

Правила соревнований неизменно повышали 
требования к сложности акробатической составля-
ющей, одновременно понижая возраст гимнасток. 
Маленькие девочки стали исполнять ультраслож-
ные элементы акробатики, что требовало больше-
го времени тренировочных занятий для овладения 
этими элементами. Вольные упражнения, как со-
ставляющая вида спорта, остались, но потеряли 
свою привлекательность, поскольку хореографи-
ческой подготовке стал уделяться минимум вре-
мени. Р. Н. Терехина видит причину «в современ-
ном состоянии спортивной гимнастики, которая 
характеризуется околопредельной сложностью 
соревновательных программ и высоким уровнем 
и технической насыщенности [6, стр. 82]. На со-
ревнованиях высокого уровня на помост стали вы-
ходить дети, имевшие в своём арсенале наислож-
нейшие технические элементы. Но эмоциональ-
ная незрелость столь юного возраста и отсутствие 
должной хореографической подготовки не дают 
возможности достичь выразительности движений 
при исполнении вольных упражнений. И поскольку 
для юных спортсменок обычно подбирают очень 
простую, порой безыскусную музыку, упражнения 
на ковре превратились в набор запредельно слож-
ных акробатических элементов, сопровождаемых 
примитивной музыкой. Это повлекло за собой су-
жение арсенала хореографических компонентов, 
а программу стали заполнять переступания, пе-
реминания и фантазийные движения руками. Так 
женская спортивная гимнастика незаметно по-
теряла свою самобытность, зрелищность и, как 
следствие, популярность.

В Правилах соревнований 2022–2024 по жен-
ской спортивной гимнастике, утверждённых Ис-
полнительным комитетом Международной феде-
рации гимнастики (далее –  Правила), предусмо-
трены изменения требований к упражнениям 
на всех снарядах. Изменения в Правилах касают-
ся и вольных упражнений [7, с. 59–63].

Надо отметить, что концепция развития одно-
временно коснулась и такого высокохудожествен-
ного вида спорта, как художественная гимнастика. 
По-видимому, уход в суперсложность обязатель-
ных элементов группы «С» в артистических видах 
спорта обогащает программу гимнасток только 
с одной стороны.

Согласно современным Правилам соревнова-
ний, особый акцент делается на требованиях ху-

дожественного исполнения гимнастками своих 
упражнений. Правила обращают особое внимание 
на хореографическую составляющую упражнения. 
Отдельными пунктами указываются выразитель-
ность и музыкальность. Требования к музыке так-
же предписаны Правилами. Делается упор на том, 
что упражнение должно представлять собой ком-
позицию. Эти требования подчёркивают особен-
ное, отнюдь не новое, но обновлённое отношение 
к постановке вольных упражнений.

Вольные упражнения представляют собой ко-
роткую композицию, сопровождающуюся музы-
кой. Наиболее близко в данном ключе вольные 
упражнения композиционно соотносятся с хорео-
графической постановкой, которая включает ряд 
компонентов: «драматургию (содержание), музы-
ку, текст (движения, позы, жестикуляцию, мими-
ку), рисунок (перемещение по площадке, всевоз-
можные ракурсы» [8, с. 79]. Всё это, по словам За-
харова, «подчинено задаче выразить мысль и эмо-
циональное состояние» [8, с. 79]. И первое, на что 
стоит обратить внимание и отметить особо, –  это 
необходимость повышения уровня хореографиче-
ской подготовки.

Не секрет, что в спортивную гимнастику отби-
раются девочки по способностям, среди которых 
приоритетными считаются сила, ловкость, высо-
кая скорость реакции, прыгучесть. Способности 
к хореографии (танцевальность, музыкальность, 
линеарность) не являются ведущими в этом от-
боре. Те гимнастки, которые наделены от приро-
ды подобными качествами, имеют некий гандикап 
по сравнению с другими девушками. Поэтому для 
того, чтобы развить понимание красоты движения 
и выразительность исполнения у тех спортсменок, 
кому их недостает, хореографическая подготовка 
важна и совершенно необходима с самого начала 
их обучения.

Кроме того, занятия хореографией положитель-
но влияют на общее физическое развитие гимна-
сток для достижения лучших результатов в их де-
ятельности и в других дисциплинах многоборья, 
способствуют укреплению суставов, мышечного 
корсета, дисциплинируют осанку, способствуют 
точности ориентировки в пространстве, привива-
ют культуру движений, развивают эмоциональную 
сферу. Какие бы сложные акробатические движе-
ния ни исполняла гимнастка, грустно выглядит по-
лёт с согнутыми коленями и недотянутыми паль-
цами стоп. Поднятые плечи и «неоформленные» 
руки также портят впечатление и не могут приве-
сти к высокой оценке программы.

Необходимо вернуть утраченное со времен 
расцвета гимнастики, когда хореографической 
подготовкой гимнасток занимались настоящие 
мастера своего дела, сами имеющие подготовку 
школ искусств и балетных училищ. Балет, как вер-
шина хореографического искусства, даёт инстру-
мент для совершенствования тела, гармонизации 
движений, которые способствуют возможности 
отражения характера музыкального произведе-
ния, отобранного для постановки вольных упраж-
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нений. Вольные упражнения представляют собой 
двуединство насыщенной акробатической части 
и хореографической, на долю которой приходится 
менее минуты от общей продолжительности про-
граммы. Это ограничивает возможности хореогра-
фа, с одной стороны, но, с другой, демонстрирует 
его мастерство создания образа в представлен-
ной композиции, ограниченной временем.

Хореографическая композиция требует соблю-
дения определённых правил построения. Движе-
ния должны следовать за музыкой и отражать её 
содержание, а не идти с музыкой вразрез.

Если по прочтению музыкальной композиции 
сопоставить большие хореографические полотна 
с литературным произведением, то можно срав-
нить их с романом, рассказом, новеллой. Компо-
зицию же вольных упражнений можно сопоста-
вить с коротким очерком или эссе. Тем не менее, 
и такое произведение должно подчиняться об-
щему композиционному принципу. Даже в столь 
малой форме необходимо вступление, основная 
часть и заключение. Это значит, что в композиции 
основой должна быть какая-либо тема.

Согласно Правилам, артистичность исполне-
ния гимнастками вольных упражнений оценивает-
ся отдельно. В случае если упражнение гимнаст-
ки представляет собой набор хаотичных движений 
и несвязанных элементов, вряд ли она сможет ис-
полнить композицию так, как предписано Прави-
лами, то есть артистично и выразительно. А если 
у этих движений будет некая «история», предло-
женная хореографом при постановке упражнения, 
девушка сможет легко «прочитать и пересказать» 
её, вложив смысл в каждое движение. Как гово-
рила Айседора Дункан, «движение не может быть 
просто так, оно обязательно о чём-то».

Хореография –  единственное из искусств, где 
исполнитель может выразить свою эмоцию движе-
нием, её не надо объяснять словами. На это ука-
зывала американский хореограф Дорис Хамфри: 
«Хореографа- постановщика … ожидают приятные 
сюрпризы. Танцовщик мыслит не вербально и мо-
жет быть бессловесным, поэтому его повседнев-
ное поведение ничего не говорит о нём … Пред-
ложите ему экспрессивную пластическую задачу, 
и вы увидите, как … ничем не примечательный 
человек проявит свои скрытые способности» [9, 
с. 17, 18].

Однако для того, чтобы гимнастка сумела со-
здать образ, необходима некоторая подготовка 
в области музыкального искусства. Нелишне бу-
дет знать гимнастке, кто и при каких обстоятель-
ствах писал эту музыку, что переживал компози-
тор, что хотел донести до слушателей.

Задача хореографа –  составить упражнение 
так, чтобы судьи и зрители видели и могли оце-
нить целостное произведение. Эволюция требова-
ний, современных Правил происходит и в требова-
ниях к выбору музыкального оформления упраж-
нения. Важным элементом при работе над воль-
ным упражнением является выбор музыкального 
произведения. Правилами предусмотрены момен-

ты, которые необходимо учитывать: музыка долж-
на быть гармоничной, неагрессивной, благозвуч-
ной, также музыка должна подходить спортсменке 
по характеру и возрасту.

Вольные упражнения длятся всего 90 секунд, 
поэтому музыкальное произведение, взятое за ос-
нову, после обработки музыкальным режиссёром 
(звукорежиссёром) представляет собой несколько 
купюр, соединённых между собой. Не всегда ре-
зультат бывает качественным. В этом случае це-
лостность композиции нарушается и упражнения, 
выполняемые гимнасткой, воспринимаются как 
отдельные куски. Необходимо стремиться к то-
му, чтобы стыки (стыковки, соединения) произво-
дились качественно, не мешая восприятию музы-
кального произведения, и не портили его.

Выбирать музыкальное произведение для 
вольных упражнений следует сообразно возрасту, 
индивидуальным особенностям и темперамен-
ту гимнастки. Иногда гимнастки сами предлага-
ют музыкальную композицию, которая вызывает 
в них эмоциональный отклик. Надо внимательно 
отнестись к желанию спортсменки, но в случае не-
согласия с её выбором стоит опереться на мнение 
тренеров и подобрать музыку таким образом, что-
бы она «ложилась» на характер гимнастки, а так-
же могла бы выгодно подчеркнуть её физические 
данные.

Обобщая, можно с определённостью обозна-
чить требования, предъявляемые к исполнению 
вольных упражнений: музыкальная композиция 
должна быть приближена к художественному про-
изведению, должна быть эстетичной, гармоничной 
и как можно более выгодно демонстрировать воз-
можности гимнастки.

Иногда можно видеть вольные упражнения, по-
ставленные, например, для девочки младшего раз-
ряда и похожие на подражание ужимкам обезьян-
ки, поскольку у ребенка очень бедный арсенал хо-
реографических возможностей. Наверное, это мо-
жет показаться милым и забавным, но не следует 
забывать, что эти маленькие девочки –  будущие 
взрослые красивые девушки. Вкус же формирует-
ся с самого раннего возраста, и в задачи тренера 
и хореографа входит развитие этого вкуса и фор-
мирование положительного отношения к красоте 
движений.

Случается, что за основу музыкального оформ-
ления упражнения берётся мощная патетическая 
музыка. А спортсменка, в силу ограниченных спо-
собностей и недостаточного опыта, никак не мо-
жет вписаться в эту парадигму. Это вызывает 
у зрителей и судей только сочувствие: хотелось бы 
видеть больше эстетики, чувства меры, такта.

Таким образом, композиция вольных упражне-
ний должна быть хорошо продумана, чтобы соот-
ветствовать эстетическим требованиям и Прави-
лам соревнований.

О. Г. Румба отмечала, что «хорошее освое-
ние движений –  лишь предпосылка для их выра-
зительного исполнения, поскольку двигательные 
действия –  это лишь инструменты, а выразитель-
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ность –  умелое их использование. Выразитель-
ность обеспечивается умелой нюансировкой си-
лы эмоций в соответствии с содержательным 
и, во многих случаях, музыкальной целесообраз-
ностью» [10, стр. 126].

В этом ключе необходимо обратить внимание 
и на подготовку спортивных хореографов, ко-
их в спортивной гимнастике недостаточно. Часто 
функции хореографов выполняют бывшие гим-
настки, ставшие тренерами. Многие делают это 
очень профессионально, поскольку сами, будучи 
действующими гимнастками, получили крепкую 
базовую хореографическую подготовку и имеют 
способность к творчеству, вдохновенно работая 
над вольными упражнениями.

В жизни встречаются люди, от природы наде-
лённые артистическими способностями. В гимна-
стической среде такие тоже есть. Их работы вы-
деляются на фоне остальных, привлекают внима-
ние и кажутся яркими. Но эти качества присущи 
не всем. Нередко тренерам недостаёт знаний хо-
реографической науки, и они подходят к этой 
части подготовки гимнасток дилетантски. Случа-
ется, что педагог обучает спортсменок хореогра-
фическим движениям по принципу «делай как я». 
Недостаток компетенций тренера не лучшим об-
разом отражается на освоении ученицами матери-
ала –  элементов, включённых в программу, к ко-
торым относятся, например, вращения и прыжки. 
Эти элементы часто предлагается исполнить ма-
леньким гимнасткам, которые не овладели и бо-
лее простыми движениями.

Отсутствие поступательности в обучении эле-
ментам плохо отражается на качестве их испол-
нения. В таком случае девушки воспринимают ка-
кой-либо элемент как трюк и он их пугает, а вы-
полнение движения в ситуации соревнований свя-
зано с моментом случайности. Тренер, видя, что 
гимнастка не справляется, пытается её подстро-
ить, учит, как «схитрить»: раньше опустить но-
гу или поднять через сторону, совершить бросок 
ногой по иной траектории, что только усугубляет 
ситуацию и даже приводит к травматизации. Ме-
такогнитивное искажение не даёт тренерам ясно-
сти понимания того, для чего используются те или 
иные движения в работе у станка или на середине 
зала, поскольку это не просто приседы, полупри-
седы и выставление ноги в разные стороны. Тре-
неру стоит делегировать этот раздел подготовки 
профессионалу (хореографу). Здесь будет умест-
ным вспомнить слова Николаса Мюррея Батлера, 
президента Колумбийского университета, лауре-
ата нобелевской премии: «Специалист –  это тот, 
кто знает очень много об очень малом».

Каждое движение должно быть исполнено 
единственно правильным способом для того, что-
бы быть действительно полезным для развития 
опорно- двигательного аппарата гимнасток. При 
использовании отработанной годами методики 
обучения элементам, заимствованным из класси-
ческого балета, они становятся доступны к испол-
нению для любой гимнастки.

Некоторые тренеры и вовсе отвергают значе-
ние хореографической подготовки для гимнасток, 
объясняя, что это не интересно для них, и тем са-
мым отодвигая этот раздел работы на дальний 
план. Но в современной спортивной гимнастике 
добиться сколько- нибудь высокого результата, иг-
норируя требования Правил, то есть художествен-
ную составляющую, невозможно. Тренеру необхо-
димо доносить до учениц ценность занятий хорео-
графией как компонентов спортивной подготовки. 
В конце концов, регулярные занятия хореографи-
ей формируют у девушек понятие красоты движе-
ния, и они начинают с увлечением заниматься, ра-
ботая над своим телом, наблюдая за его измене-
ниями и за тем, как преображаются исполняемые 
ими движения.

Таким образом, современный подход к разви-
тию спортивной гимнастики, в том числе поста-
новки вольных упражнений, требует современно-
го отношения к хореографической подготовке тре-
неров. Подтверждение этому находим на страни-
цах учебника хореографии И. Г. Есаулова: «Про-
фессия педагога- хореографа обязывает его быть 
специалистом высокого уровня. Он должен жить 
и творить по законам искусства и школы классиче-
ского танца … прежде всего, сам пройти эту шко-
лу под руководством высокого профессионала- 
педагога» [11, с. 45].

Современные стандарты подготовки в спортив-
ной гимнастике диктуют свои условия руководству 
спортивных организаций: в соответствии с долж-
ностной инструкцией, хореограф обязан иметь, 
кроме высшего профессионального образования 
по направлению «хореографическое искусство», 
и дополнительное образование в области физиче-
ской культуры и спорта. Конечно, нельзя кальки-
ровать подготовку артистов балета при подготов-
ке гимнасток. На этом мы останавливались в сво-
ей статье «Использование основ классического 
танца в тренировочном процессе девочек, зани-
мающихся спортивной гимнастикой на этапе углу-
блённой спортивной специализации» [12, с. 67]. 
Поэтому должны быть предприняты усилия для 
подготовки специальных кадров.

Ввиду явного дефицита спортивных хореогра-
фов, необходимо организовывать для тренеров, 
желающих повысить свою квалификацию, курсы 
и школы, возможно, отделения в спортивных ву-
зах, где будут полноценно обучать методике хо-
реографии применительно к данному виду спор-
та. Профессиональным хореографам также сле-
дует повысить свой уровень образования отно-
сительно спортивной дисциплины, в которой они 
намерены работать, поскольку специфика вида 
деятельности в спорте кардинально отличается 
от той, к которой они привыкли. Работа в гимна-
стическом зале имеет малое сходство с тем, к че-
му они привыкли в балетном зале. Здесь бывших 
профессиональных артистов может ждать неко-
торое разочарование. Поэтому необходимо изу-
чить выбранный вид спорта, погрузиться в тре-
нировочный процесс, проникнуться задачами 



331

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
и, возможно, несколько понизить планку своих 
ожиданий.

В связи со всем вышесказанным встаёт вопрос 
подготовки кадров, которые могли бы в полной 
мере компенсировать недостающее звено специа-
листов. Это возможно было бы осуществить, вне-
дрив в учебный курс спортивных университетов 
программы, направленные на подготовку кадров 
в области спортивной хореографии (курс хорео-
графической подготовки в выбранном виде спорта 
творческой направленности), поскольку «необык-
новенно красивая и выразительная техника клас-
сического танца представляет собой объёмный 
и достаточно сложный для изучения и освоения 
материал. Поэтому для овладения им необходимо 
заниматься под руководством только опытных пе-
дагогов» [13, с. 15, 16].

В свою очередь, и для профессиональных хо-
реографов необходим курс ознакомления с вы-
бранным видом спорта, Правилами соревнований, 
специфическими требованиями этого вида.

Привлечение специалистов из обеих сфер мог-
ло бы создать прекрасную коллаборацию, которая 
дала бы возможность усилить требуемую совре-
менными Правилами сторону подготовки гимна-
сток.

Такая концепция подготовки кадров позволит 
социально адаптироваться артистам балета, жела-
ющим продолжить свою творческую деятельность 
в спортивной среде, а спортсменкам- гимнасткам, 
желающим осуществлять хореографическую под-
готовку в выбранном виде спорта, сформировать 
грамотную позицию и ответственное отношение 
к данной работе.

В заключении хотелось бы обратить внима-
ние на то, что данный подход в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров, включая под-
готовку по новым и перспективным направлени-
ям профессиональной деятельности, направлен-
ной на усиление кадрового потенциала в области 
физической культуры и спорта, отвечает Переч-
ню поручений Президента Российской Федера-
ции по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта в 2023 году.
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COMPOSITION OF FLOOR EXERCISES IN WOMEN’S 
ARTISTIC GYMNASTICS AS A REFLECTION OF 
MODERN TRAINING IN SPORTS CHOREOGRAPHY AS 
A PART OF STUDYING THE BASICS OF CLASSICAL 
DANCE

Gladysheva M. O., Kletsov K. G.
Science and International Relations of the Ministry of Sport of the Russian 
Federation; GTSOLIFK

Artistic gymnastics is an artistic sport. An important component of 
a high level of performance of gymnasts is choreographic training. 
The authors of the article, summarizing literary sources and their ex-
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perience, analyzing the request made by the Rules of competitions, 
raise the issue of staff training of sports choreographers, synthesiz-
ing the experience of coaches in this sport and ballet masters in or-
der to increase the level of skill when working on the composition of 
floor exercises in women’s artistic gymnastics.

Keywords: floor exercises, composition, music, choreography, cho-
reographic training, gymnastics, personnel training, sport.
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Партнерские отношения высшей образовательной организации 
и работодателя как эффективный путь становления профессиональных 
компетенций студентов
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В статье рассматриваются вопросы практико- ориентированного 
подхода в высшем образовании для создания первичного 
кадрового резерва в практической подготовке студентов, 
и возникшей необходимости социального партнерства выс-
шего учебного заведения и работодателя, что на сегодняш-
ний день позволит в значительной степени актуализировать 
современные учебные планы педагогической подготовки, 
предусматривающие непрерывную практику в течение всего 
периода обучения и прохождения образовательного марш-
рута будущего специалиста, поддерживать взаимные инте-
ресы высшего учебного заведения и запросы работодателя 
на определенного специалиста для решения кадрового чело-
веческого ресурса, т.к. для формирования образовательного 
маршрута соответствующего современным требованиям, его 
составления, и программно- методического и обеспечения не-
обходимо определить оптимальный уровень педагогических 
условий формирования универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций будущего специалиста. 
В которой образовательная среда определяет внутреннее, тео-
ретическое содержание, а внешние практическое содержание 
создает условия, которые оказывают воздействие на процесс 
становления личностного качества и формируются через усво-
енное внутреннее содержание. Практика определяется как, 
деятельность, направленная на формирование практических 
навыков и умений, составляющая в себе условие переноса 
теоретических знаний в практическую реализацию усвоенных 
компетенций.

Ключевые слова: кадровый потенциал, первичный кадровый 
резерв, содержание программ практики, профессиональная 
деятельность, инновационная модель партнерских отношений 
высшее учебное заведение, работодатель, формирование лич-
ностного отношения к профессии, заинтересованность работо-
дателя в будущих кадрах.

В современном мире, стремительно развиваю-
щийся технологический прогресс ставит нас в ус-
ловия выбора актуальной, востребованной вре-
менем будущей профессии и ее безусловной по-
пулярности. В этой связи назрела необходимость 
рассмотрения вопросов формирования професси-
ональных компетенций практической подготовки 
студентов, как основы будущего профессиональ-
ного самоопределения, самореализации и пер-
вичного кадрового резерва страны. Способного 
адаптироваться к инновационным современным 
условиям будущей профессиональной деятельно-
сти, в которой тесно взаимосвязаны: многоуров-
невая, технически и грамотно организованная, 
гибкая система партнёрских отношений образо-
вательной организации высшего учебного заведе-
ния (далее ВУЗ) и работодателя для актуализации 
учебных планов.

23 сентября 2024 года в рамках III Казанско-
го международного юридического форума стала 
сессия «Вузы и работодатели: новые форматы 
взаимодействия», на которой состоялось обсуж-
дение современных форм партнерства между ву-
зами и работодателями Российской Федерации 
(далее –  РФ) и Республики Татарстан (далее РТ). 
Своим мнением и практическими проектами отно-
сительно рассматриваемой проблемы делились 
представители вузов, руководители государствен-
ных органов и бизнес- сообщества [2]. в выступле-
нии почетного гостя и спикера сессии министра 
труда, занятости и социальной защиты РТ Эльми-
рой Зариповой, отмечено что на сегодня респу-
блика находится в состоянии «кадрового голода», 
особенно в сфере образования. Решению назрев-
шей актуальной проблемы по мнению спикера, 
призван портал «Работа России», в котором соис-
катель и работодатель на взаимовыгодных усло-
виях может решить поставленную для себя зада-
чу. Для студентов на портале представлены воз-
можности целевого обучения, прохождения прак-
тики и трудоустройства [3].

Однако, становится очевидным, что большин-
ство выпускников школы обнаруживают тоталь-
ную неготовность к осуществлению перехода 
во взрослую жизнь, не готовы к профессиональ-
ному определению. Наблюдается массовое позд-
нее, взросление молодого поколения, которое 
взрослеет позднее, чем представители предыду-
щих поколений, Современные подростки, словно 
«зависают», в своем возрасте, они, как показыва-
ет практика, не стремятся к самостоятельности, 
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ответственности и откладывают важные решения 
«на потом». Данное наблюдение касается практи-
чески всех сфер социального пространства, от вы-
бора будущей профессии до отношений с людьми 
и выстраивания коммуникативных связей. Неза-
висимость самостоятельных решений, личностная 
ответственность, эмоциональная зрелость, осоз-
нание «своих» приоритетов и установок, т.е. сво-
евременного взросления –  вот те болевые точки 
что на сегодняшний день заставляет нас пересмо-
треть вопросы методики «бесшовного» вхождения 
в профессиональную деятельность за счет про-
хождения практик, предусмотренных графиком 
учебного плана образовательного маршрута си-
стемы высшего образования. В приказе Министер-
ства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. 
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные професси-
ональные образовательные программы высшего 
образования», отмечены установленные требова-
ния к содержанию программы практики, где указы-
ваются виды практики, способы и формы проведе-
ния практики, а также перечень результатов и не-
обходимой литературы для ее прохождения, и пол-
номочия руководителя практики. То есть практика 
представляет собой профильную часть програм-
мы образовательного маршрута, и является обяза-
тельной для ее освоения обучающимися. Так, на-
пример, в требованиях программы бакалавриата 
направления подготовки 44.03.05 –  «Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготов-
ки)», пункта II «Требования к структуре программы 
бакалавриата». Блок 2 –  «Практика» регламенти-
рует применение в учебном плане не менее 60 за-
четных единиц (далее з.е.), что составляет не ме-
нее 3% от общего числа зачетных единиц, в кото-
рую входят учебная и производственная практики 
(далее вместе –  практики), к учебным практикам 
относят: ознакомительную практику, технологи-
ческую (проектно- технологическую) практику, 
научно- исследовательскую работу.

Следовательно, к производственным (педа-
гогическим) практикам относят: педагогическую 
практику, технологическую (проектно- техно логи-
чес кую) практику, научно- исследова тельс кую ра-
боту. Далее документ в пункте 2.6. регламенти-
рует следующее «Организация: выбирает один 
или несколько типов учебной и один или несколь-
ко типов производственной практик из перечня, 
указанного в пункте 2.4 Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее ФГОС ВО) –  вправе выбрать 
один или несколько типов учебной и (или) произ-
водственной практик из рекомендуемых ПООП 
(при наличии); вправе установить дополнитель-
ный тип (типы) учебной и (или) производственной 
практик устанавливает объем практик каждого ти-
па. Из чего следует, что ознакомительная практи-
ка –  5.з.е. (180 часов), которая проходит на первом 
курсе, и составляет 1,6% от общего числа отве-
денных з.е. и предполагает: знакомство с основа-
ми работы школы; знакомство с азами психолого- 

педагогической и воспитательной работы; знаком-
ство с трудовой деятельностью классных руково-
дителей и завучей по воспитательной работе; зна-
комство с азами школьной документации, а также 
с заполнением документации по практике.

Технологическая (проектно- технологическая) 
практика –  12 з.е. (432 часа), которая прохо-
дит на втором курсе, и составляет 4% от обще-
го числа з.е., определяет самостоятельное про-
гнозирование, планирование, создание и реали-
зация индивидуального: творческого, игрового, 
ознакомительно- ориентировочного, практико- 
ориентированного проектов.

Педагогическая практика– 12 з.е. (432 часа), 
которая проходит на третьем, четвертом и пя-
том курсе, и составляет 4% от общего числа з.е., 
основной целью которой является: личностная 
и профессиональная адаптация к педагогической 
деятельности; формирование базовых педагоги-
ческих умений, начало формирования личностно-
го отношения к профессии; расширение и упроч-
нение педагогических умений; развитие самосто-
ятельности в проведение учебно- воспитательной 
работы; использование инновационных техноло-
гий и осмысленного отношения к будущей про-
фессии.

Преддипломная практика –  6 з.е. (216 часов), 
которая проходит на пятом курсе, и составляет 2% 
от общего числа з.е. предполагает под собой реа-
лизацию всего научного, творческого потенциала 
студентов, апробацию исследований, проведение 
экспериментов и их описание.

Научно- исследовательская работа –  6 з.е. (216 
часов), которая проходит на третье курсе, и со-
ставляет 2% от общего числа з.е., представляет 
собой проведение научного исследования по из-
бранной и согласованной теме с руководителем. 
Следовательно, практика является неотъемлемой 
частью программы высшего образования и одним 
из основных элементов самостоятельной работы 
студентов, общий объем которых составляет 24% 
от общего числа з.е. отведенных на практическую 
реализацию полученных теоретических знаний 
и умений.

В рамках нашего исследования, на наш взгляд 
является интересный проект практического взаи-
модействия (согласно графику учебного процес-
са) Кафедры Теории и методики обучения праву 
(далее ТиМОП) Юридического факультета КФУ 
(далее ВУЗа) и работодателя –  Государственного 
бюджетного учреждения «Республиканский центр 
«Лето»» (далее РЦ «Лето») РТ, директор Ильдар 
Лукманович Давлетчин (работодатель), заключен 
договор № 0.1.1.81.1.19/593/22 от 25.05.2022 г. 
«О практической подготовке обучающихся, заклю-
чаемый между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и организацией, 
осуществляющей деятельность по профилю соот-
ветствующей образовательной программы».

В 2021–2022 учебном году Кафедрой ТиМОП 
разработана и внедрена в практику Программа 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 



335

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
служащих «Вожатый» (общим объемом 144 часа). 
Периодичность обучения слушателей направле-
ния подготовки: 44.03.05 –  «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки)» (один 
раз в два года с сохранением динамических по-
казателей), что соответствует количественным 
и качественным показателям обеспеченности ка-
дровым потенциалом специалистов в детских оз-
доровительных лагерях (далее ДОЛ) Республики 
Татарстан и субъектах Российской Федерации, так 
на период 2022 года 65% студентов кафедры Ти-
МОП прошли практику в ДОЛ РТ, 35% студентов 
прошли практику в ДОЛ субъектов РФ (см.рис.1).

65%

35%

Студенты прошедшие практику в ДОЛ РТ
Студенты прошедшие практику в ДОЛ субъетов РФ

Рис. 1. Обеспеченность кадровым потенциалом ДОЛ 
РТ и РФ в летний каникулярный период 2022 г.

За летний каникулярный период 2022 года сту-
денты прошли производственную (педагогиче-
скую) практику в ДОЛ «Мечта» –  Зеленодольско-
го муниципального района; ДОЛ «Пионер» –  Вы-
сокогорского муниципального района; ДОЛ «Чай-
ка» –  Высокогорского муниципального района; 
ДОЛ «Дзержинец», Республика Татарстан; ДОЛ 
«Мирас- Наследие» –  Зеленодольского муници-
пального района; ДООЛ (Детский оздоровитель-
ный образовательный лагерь) «Липки» Лаишев-
ского муниципального района РТ и т.д., также 
в Государственном автономном учреждении Ре-
спублики Саха (Якутия) –  образовательном центре 
«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 
«Ленский край»; ДООЛ (Детский оздоровительный 
образовательный лагерь) «Салют» Володарско-
го района Нижегородской области и т.д., что еще 
раз доказывает актуальность создания данного 
первичного кадрового потенциала не только в РТ, 
но и в субъектах РФ., в 2023 и 2024 году студен-
ты II и III курса прошли летнюю производственную 
Технологическую (проектно- технологическая), пе-
дагогическую практику в ДОЛ «Мечта» –  началь-
ник –  Елена Сергеевна Устинова, Государствен-
ного бюджетного учреждения «Республиканский 
центр «Лето»». Целью летней практики является –  
самостоятельное планирование, создание и ре-
ализация индивидуального: творческого, игрово-
го, ознакомительно- ориентировочного, практико- 
ориентированного проектов во временном дет-
ском коллективе в соответствии с ежедневным 
планом работы организации отдыха детей и их 
оздоровления в детском оздоровительном ла-
гере. В данный период мы наблюдаем высокую 

востребованность слаженной командной работы 
студентов- педагогов в ДОЛ «Мечта». По результа-
там проведенного исследования становится оче-
видным, личностная и профессиональная адап-
тация студентов к будущей педагогической дея-
тельности в условиях, отвечающих современным 
требованиям, проходит успешный этап формиро-
вания личностного отношения к профессии, что 
проявляется в заинтересованности работодателя 
в будущих кадрах. Ребята активно задействованы 
в системных нтенсивах для вожатых и педагогов- 
организаторов, в школе обучения вожатых в фору-
мах инклюзии РЦ «Лето», в республиканском кон-
курсе вожатских команд «Инкубатор», Общерос-
сийском государственном движение детей и моло-
дежи –  «Движение первых», Всероссийском кон-
курсе вожатского мастерства «Вожатский круг» 
и т.д.

Из изложенного следует, что сложившиеся 
устойчивые партнерские отношения ВУЗ –  работо-
датель, предложенной нами модели, отвечает ин-
тересам двух сторон, а сложившееся социальное 
партнерство в сфере подготовки кадров для оздо-
ровления детей и подростков направлено на повы-
шение результативности прохождения студентами 
образовательного маршрута и профессионально-
го становления студентов происходит на основе со-
блюдения равноправия сторон, заинтересованно-
сти, добровольности и учета интересов партнеров.
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PARTNERSHIP RELATIONS OF A HIGHER 
EDUCATIONAL ORGANIZATION AND EMPLOYER AS 
AN EFFECTIVE WAY TO DEVELOP PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF STUDENTS

Dayanova D. P.
Kazan Federal University

The research problem: the article discusses the issues of a practice- 
oriented approach in higher education to create a primary person-
nel reserve in the practical training of students, and the need for 
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social partnership between a higher educational institution and an 
employer, which today will significantly update modern curricula of 
pedagogical training, providing for continuous practice throughout 
the entire period of study and the passage of the educational route 
of the future a specialist, to support the mutual interests of the high-
er educational institution and the employer’s requests for a certain 
specialist to solve the human resource problem, because in order to 
form an educational route that meets modern requirements, its com-
pilation, and software and methodological support, it is necessary to 
determine the optimal level of pedagogical conditions for the forma-
tion of universal, general professional and professional competen-
cies of a future specialist. In which the educational environment de-
termines the internal, theoretical content, and the external practical 
content creates conditions that affect the process of personal quality 
formation and are formed through the internalized internal content. 
Practice is defined as an activity aimed at the formation of practi-
cal skills and abilities, which constitutes a condition for transferring 
theoretical knowledge into the practical implementation of acquired 
competencies.

Keywords: personnel potential, primary personnel reserve, con-
tent of practice programs, professional activities, innovative model 

of partnerships, higher education institution, employer, formation of 
a personal attitude towards the profession, employer’s interest in 
future personnel.
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Психолого-педагогическиеаспектыправовогонигилизмасреди
обучающихсяорганизацийсреднегопрофессиональногообразования

Куралин Владимир Валерьевич,
соискатель кафедры методики преподавания иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно- 
педагогический университет», старший преподаватель 
кафедры истории и философии ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно- технологический университет»
E-mail: kuralin.v@yandex.ru

Представленная работа исследует понятие правового ниги-
лизма, выражающегося в отрицании традиционных ценностей 
и норм, особенно среди молодёжи, что подчёркивает актуаль-
ность разработки образовательных стратегий. В данной ста-
тье мы проанализировали исторические и социокультурные 
факторы, повлиявшие на формирование правового нигилиз-
ма, и обсудили его проявления и последствия в современном 
обществе. В работе рассмотрены методы исследования, такие 
как анализ документации и кейс-методы, а также предложены 
меры для профилактики и укрепления правосознания через 
образовательные программы.

Ключевые слова: правовой нигилизм, молодёжь, образова-
тельные стратегии, профилактика, правосознание, социокуль-
турные факторы, исследовательские методы, образователь-
ные программы.

Введение

В современном энциклопедическом словаре поня-
тие «нигилизм» интерпретируется следующим обра-
зом: нигилизм –  это отрицание общечеловеческих 
ценностей: идеалов, моральных норм культуры, 
форм общественной жизни.

Правовой нигилизм, выражающийся в игно-
рировании или полном отрицании устоявших-
ся норм и ценностей, активно проявляется среди 
молодежи, что подчеркивает актуальность раз-
работки мер профилактики и образовательных 
стратегий. Правовой нигилизм –  это направление 
общественно- политической мысли, отвергающим 
социальную и личную ценность права, и считается 
наименее совершенным способом регулирования 
социальных отношений.

Тема исследования обладает значительной 
теоретической значимостью, поскольку позволя-
ет глубже понять механизмы влияния психолого- 
педагогических факторов на формирование пра-
вовых установок у обучающихся.

Практическая применимость результатов за-
ключается в разработке методик образователь-
ного процесса, которые способствуют укреплению 
правосознания и профилактике правового ниги-
лизма.

Методы исследования, примененные в данном 
исследовании включают анализ документации, 
кейс-методы, глубинные интервью и сравнитель-
ный анализ.

Основнаячасть

Нигилизм, происходящий от латинского слова nihil, 
означающего «ничто», представляет собой миро-
воззренческую позицию, ставящую под сомнение 
или, в наиболее радикальных своих проявлениях, 
полностью отвергающую традиционные ценности, 
идеалы и нормы в области нравственности и куль-
туры, причем его трактовка и проявления в различ-
ные исторические периоды зависели от культурно- 
исторических условий, отражая субъективные и вре-
менные изменения. Термин «нигилизм» впервые 
был использован Аврелием Августином для опи-
сания людей без религиозных убеждений, а позже 
Фридрих Генрих Якоби применил его для характе-
ристики философской школы, отрицающей устояв-
шиеся ценности и верования [1].

В наше время правовой нигилизм обретает 
широкое распространение, особенно среди моло-
дого поколения, проявляясь через отсутствие за-
интересованности в сфере права и законности, 
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а также через скептицизм по отношению к авто-
ритету правоохранительных структур, что подчер-
кивает срочность мер профилактического харак-
тера. В учебных заведениях среднего професси-
онального образования, где подготовка молоде-
жи к профессиональной деятельности сопряжена 
с возможностью воздействия на общественную 
жизнь, необходимо особо акцентировать внима-
ние на данной проблематике [2].

Понятие правового нигилизма в рамках фило-
софии и юриспруденции затрагивает множество 
теоретических и практических моментов, причем 
под правовым нигилизмом часто понимается фор-
ма деформации правосознания, выраженная че-
рез недоверие, игнорирование или безразличие 
к праву и правовым учреждениям, не связанная 
напрямую с желанием нарушать закон .

Согласно выводам ученых, таких как В. И. Гой-
ман и В. Е. Чиркин, борьба с правовым нигилизмом 
требует продолжительных изменений в социально- 
правовом контексте, включающих укрепление со-
циальной стабильности и модификацию обще-
ственного восприятия через морально- правовое 
образование [6]. При этом, несправедливые и про-
тивозаконные действия государственных струк-
тур, в том числе свавольные действия правоох-
ранительных и судебных органов, усиливают тя-
жесть проблемы правового нигилизма, делая ее 
заметной социальной бедой.

Причины возникновения правового нигилизма 
в России многослойны и обусловлены как истори-
ческими, так и текущими социокультурными ди-
намиками. Основополагающим элементом здесь 
выступает глубокий социальный кризис, сопро-
вождающийся нестабильностью и скептицизмом 
по отношению к государственным институтам, 
причем, как отмечают ученые, широко распро-
страненное разочарование в правовой системе 
и судебной практике, пронизанное коррупцией 
и часто несправедливыми судебными решениями, 
значительно способствует усилению правового 
нигилизма.

Исторические истоки правового нигилизма 
в России уходят в эпоху интенсивной европеиза-
ции, когда общество столкнулось с проникнове-
нием непривычных юридических обычаев, спро-
воцировавших сопротивление и стремление со-
хранить национальные особенности. Эта ситуа-
ция усиливалась политическими разногласиями 
и законодательными несоответствиями, наиболее 
очевидными во время глубоких реформ и измене-
ний [3]. Усугубление проблемы наблюдается из-за 
недочетов в правовом образовании и воспитании, 
ведущих к низкому уровню правового осознания 
и культуры среди населения, что в свою очередь 
приводит к увеличению правовой апатии и скепти-
цизму к возможностям законодательства обеспе-
чивать справедливое и эффективное регулирова-
ние общественных взаимоотношений.

Связь правового нигилизма с общественны-
ми ожиданиями и политической ситуацией в Рос-
сии является многогранным явлением, сформиро-

вавшимся в течение многих столетий. Изменения 
влияющих на это явление факторов происходили 
в различные исторические эпохи, однако преобла-
дающие тенденции оставались стабильными, ил-
люстрируя связь правового нигилизма с обшир-
ными социальными и политическими процессами. 
Главными факторами, стимулирующими распро-
странение правового нигилизма, служат резкие 
общественные переменные, ослабление государ-
ственных структур и применение неформализо-
ванных подходов к управлению, которые приводят 
к архаичности и патернализму в общественных от-
ношениях .

В истории России явление правового нигилиз-
ма связывают с формированием отношений под-
данства, начиная с периода монголо- татарского 
нашествия, когда происходили изменения в соци-
альной иерархии и осознании прав, что способ-
ствовало развитию репрессивных юридических 
практик и закреплению государственной гегемо-
нии в юридическом поле. Проблематика правово-
го нигилизма также связывается с современными 
проблемами, вроде коррупции и злоупотребления 
властью, проявляющимися на различных уров-
нях государственной структуры, что, по словам 
Е. С. Строева, ведет к проявлениям правового ни-
гилизма со стороны органов власти, усиливаю-
щим общественное недовольство и дестабилизи-
рующим правопорядок [4].

Ученики, обучающиеся в системе среднего про-
фессионального образования России, обычно это 
молодые люди, завершившие 9 или 11 классов. 
Начальный возраст для поступления в колледжи 
или техникумы колеблется от 15 до 16 лет и мо-
жет изменяться в зависимости от специфики про-
граммы и учебного заведения. Анализ статисти-
ческих данных указывает, что основная возраст-
ная группа обучающихся в системе среднего про-
фессионального образования варьируется от 16 
до 22 лет, что объясняется продолжительностью 
стандартных образовательных программ, предус-
матривающих 2–4 года учебы после получения ба-
зового образования, при этом существуют и уско-
ренные курсы, позволяющие завершить обучение 
в сокращенные сроки для удовлетворения индиви-
дуальных образовательных и профессиональных 
потребностей.

Исследование отображает, что система сред-
него профессионального образования России ди-
намично реагирует на изменения потребностей 
рынка труда, интегрируя в свои учебные програм-
мы углубленные практические модули, которые 
организуются в сотрудничестве с предприятиями 
и профессионалами из разнообразных отраслей. 
Ориентация на практическое обучение становит-
ся доминирующим приоритетом, предоставляя 
обучающимся возможности для более эффектив-
ной подготовки к профессиональной деятельно-
сти и способствуя их успешному вхождению в ра-
бочую среду после завершения курсов.

В сфере среднего профессионального обра-
зования в России ключевым элементом является 
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комплексный подход к обеспечению психологиче-
ской и педагогической поддержки учащихся, при-
нимая во внимание их возрастные и индивидуаль-
ные характеристики. Педагоги и психологи актив-
но стремятся создать благоприятную образова-
тельную атмосферу.

Эксперты сосредоточены на методическом со-
провождении образовательного процесса, охва-
тывая диагностику и устранение трудностей, кото-
рые возникают при разработке и внедрении учеб-
ных программ, при этом особое внимание направ-
лено на адаптацию учебных методик и консульта-
ционных процедур к индивидуальным потребно-
стям обучающихся, учитывая их психологические 
и социальные параметры.

Профессиональное самоопределение обучаю-
щихся занимает центральное место в психолого- 
педагогическом сопровождении, где психоло-
ги и педагоги применяют разнообразные мето-
ды и стратегии для развития профессиональной 
идентичности. Исходя из теорий профессиональ-
ной идентичности, они направляют обучающихся 
в выборе карьерного пути, опираясь на их индиви-
дуальные черты и навыки  [4].

Профессионалы в области педагогики и пси-
хологии ведут постоянное сотрудничество с ад-
министрацией учебных заведений и родителями 
учащихся, что дает возможность создать обога-
щающую среду, поддерживающую учебные и со-
циальные стороны студенческой жизни. в рамках 
этой деятельности решаются вопросы усовершен-
ствования условий обучения, проводятся семина-
ры для методических коллективов и предоставля-
ется научная поддержка психологам, работающим 
в образовательных институтах. Образовательные 
учреждения целеустремленно развивают качество 
психолого- педагогической поддержки, привлекая 
к этой работе как внутренние, так и внешние науч-
ные исследования и технологические новшества 
в сфере образования.

Исследования указывают, что образователь-
ная атмосфера способствует формированию цен-
ностей через различные каналы, среди которых 
преподаваемые знания, социальное взаимодей-
ствие и культурные обычаи внутри учебных заве-
дений весьма эффективны. Отмечено, что актив-
ное педагогическое взаимодействие, охватываю-
щее методическую поддержку образовательно-
го процесса с акцентом на развитие ценностных 
ориентиров, является одним из главных факторов 
успешного воспитания, причем педагоги и психо-
логи, предоставляя методическую и психологиче-
скую помощь обучающимся, помогают им интер-
претировать и приспосабливать усвоенные цен-
ности к своим личным убеждениям и стратегиям 
поведения.

Федеральный государственный стандарт обще-
го среднего образования выделяет первостепен-
ную задачу: развить у выпускника такие личност-
ные характеристики, которые позволят ему осоз-
нанно следовать и продвигать принципы здорово-
го, безопасного и экологически оправданного об-

раза жизни, а также утверждать гуманистические 
ценности, общие для всего человечества. Процесс 
воспитания определенной системы ценностей мо-
жет способствовать формированию таких черт, 
как гражданская сознательность и социальная от-
ветственность, забота о здоровье и жизни, увели-
чивая тем самым вклад в общественно значимые 
начинания. Воспитательно- образовательная ат-
мосфера в семье, школе и учреждениях дополни-
тельного образования выполняет основную функ-
цию в создании ценностной системы молодого че-
ловека и влияет на его идеологические установки.

Необходимо подчеркнуть, что в российской 
образовательной системе активно обсуждаются 
традиционные духовно- нравственные ориентиры, 
четко отраженные в национальных образователь-
ных стандартах и стратегиях. Эти ориентиры, ак-
центирующие предпочтение духовных ценностей 
перед материальными, защиту прав и свобод лич-
ности, укрепление семейных устоев и прочее, ле-
жат в основе культурных и социальных направле-
ний, которые прививаются учащимся.

Методология исследования правового нигилиз-
ма в образовательных учреждениях варьируется 
в зависимости от задач исследования, при этом 
можно выделить несколько направлений на осно-
ве современных научных исследований:

1. Применение анкетирования и опросов позво-
ляет собрать информацию о юридическом созна-
нии учащихся, их взглядах на законы и правопоря-
док, а также оценить осведомленность о правовых 
вопросах. Данные методы могут также исследо-
вать личный опыт обучающихся с правовой систе-
мой и их восприятие правовой культуры в учебных 
заведениях.

2. Анализ документации и законодательных ак-
тов помогает оценить влияние учебных программ 
и образовательной политики на развитие право-
сознания у обучающихся.

3. Использование кейс-метода и анализ реаль-
ных случаев правонарушений или юридических 
конфликтов в учебных заведениях дает возмож-
ность изучить, как теоретические знания применя-
ются на практике и определить последствия пра-
вового нигилизма для образовательного процес-
са.

4. Проведение глубинных интервью с препо-
давателями и обучающимися помогает выявить 
не только поверхностное отношение к праву, 
но и более углубленные убеждения и ценности, 
связанные с правовой культурой в учебных заве-
дениях.

5. Сравнительный анализ позволяет исследо-
вать различия в правовом нигилизме между раз-
личными учебными заведениями или странами 
и выявляет факторы.

Правовой нигилизм проявляется в многообраз-
ных формах, включая явное игнорирование или 
преднамеренное нарушение существующих за-
конов и норм, что охватывает как деяния, подле-
жащие уголовному наказанию, так и более тонкие 
способы игнорирования законной силы правовых 
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предписаний. Эти проявления отрицательно воз-
действуют на общественное мнение о законно-
сти и правопорядке, уменьшая уровень правосоз-
нания и доверие к правовой системе. Отдельные 
случаи правового нигилизма включают корруп-
цию, произвольные действия со стороны правоох-
ранительных органов, несправедливые судебные 
решения и недостаток прозрачности в практике 
правоприменения. Примеры, такие как закрытие 
уголовных дел в обмен на взятки, освобождение 
виновных лиц, а также применение пыток и наси-
лия во время допросов, серьезно подрывают дове-
рие к справедливости и эффективности судебной 
системы.

Последствия такого нигилизма обширны 
и разнообразны, оказывая отрицательное вли-
яние не только на объекты правоприменения, 
но и на общество в широком смысле, способ-
ствуя распространению культуры безнаказанно-
сти и уменьшению уровня правовой защиты граж-
дан. Это приводит к уменьшению доверия к госу-
дарственным институтам, ухудшению условий для 
инвестиций и сокращению гражданских свобод. 
В долгосрочной перспективе такие условия могут 
привести к социальной нестабильности и эконо-
мическому спаду.

Исследования демонстрируют, что в обще-
ствах, где доверие к законодательству высоко 
и правовые институты развиты, уровень правово-
го нигилизма обычно остается низким. Таковы ус-
ловия в странах с устойчивым демократическим 
укладом, где права и свободы граждан традицион-
но находятся под защитой закона. Однако, в стра-
нах с периодами авторитарного правления, где за-
коны часто менялись и служили укреплению пол-
номочий доминирующих режимов, правовой ниги-
лизм может проявляться гораздо сильнее.

Социально- экономические факторы имеют 
кардинальное влияние: бедность, социальное не-
равенство и ограниченные жизненные ресурсы 
могут стимулировать усиление правового ниги-
лизма, ведь граждане, не ощущая эффективной 
защиты своих прав в рамках существующей пра-
вовой системы, могут начать отвергать законода-
тельство. Экономическая несправедливость уси-
ливает ощущение коррупции и несправедливости, 
что, в свою очередь, подрывает доверие к системе 
правосудия. В современных условиях крайне важ-
ным аспектом стратегии противодействия юноше-
ской преступности и других разрушительных про-
явлений правового нигилизма является реализа-
ция обширной профилактической деятельности.

На представленном ниже радарном графике 
мы указали факторы, воздействующие правово-
му нигилизму. Каждая ось отображает степень 
влияния определенного фактора –  от «Низкий» 
до «Очень высокий». Такой подход позволяет на-
глядно увидеть, какие аспекты требуют большего 
внимания в усилиях по снижению уровня правово-
го нигилизма (рис. 1).

Профилактика правового нигилизма представ-
ляет собой ряд мер, направленных на культивиро-

вание уважения к действующему правопорядку 
и правовым нормам, повышение юридической ос-
ведомленности через образовательные програм-
мы для старших подростков, их родителей и учи-
телей.

Рис. 1. Факторы, воздействующие правовому 
нигилизму

Для эффективного снижения уровня право-
вого нигилизма следует учитывать культурно- 
исторические и социально- экономические фак-
торы, одновременно стремясь к укреплению пра-
вовой системы и улучшению жизненных условий 
населения. Этот процесс требует многоаспектно-
го подхода, который включает правовое образо-
вание, экономические реформы и оптимизацию 
деятельности правоохранительных структур для 
усиления общественного доверия к системе пра-
восудия.

Программы и стратегии, направленные на раз-
витие правовой культуры для противодействия 
правовому нигилизму, охватывают разнообраз-
ные образовательные и воспитательные методы, 
целящиеся на усиление правосознания и повыше-
ние уважения к законодательству. В числе приори-
тетных подходов выделяется внедрение правового 
образования в учебные планы на всех уровнях об-
учения –  от школьных программ до курсов в уни-
верситетах, что предусматривает как глубокое из-
учение правовых наук, так и интеграцию правовых 
курсов в программы общего образования.

Самообразование очень важна в данном слу-
чае, включая независимое изучение законода-
тельства и академических работ, что дает более 
глубокое осмысление и усвоение основных пра-
вовых принципов и ценностей. Распространение 
правовых знаний через средства массовой инфор-
мации и публичные выступления также важно для 
широкого ознакомления населения с их правами 
и обязанностями. Проведение практических меро-
приятий, включая ролевые игры и симуляции су-
дебных разбирательств, оказывает сильное влия-
ние, позволяя участникам непосредственно почув-
ствовать значимость соблюдения законов и по-
следствия их нарушений.

Разнообразные образовательные инициативы 
целятся в активизацию участия молодежи в про-
цессах обсуждения и принятия решений по право-
вым темам, что ведет к развитию активной граж-
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данской позиции и осознанию значимости право-
вой культуры в современном обществе. Препода-
ватели выполняют решающую функцию в борьбе 
с правовым нигилизмом, особенно в рамках об-
разовательной среды, где они способны влиять 
на развитие правосознания и правовых ценностей 
среди обучающихся. Они имеют особые возмож-
ности для интеграции правового образования че-
рез различные учебные дисциплины [5].

Одной из основных задач этой деятельности 
служит не только передача знаний, но и стимули-
рование обучающихся к критическому восприятию 
юридических данных, анализу правовых ситуаций 
и обоснованному принятию решений, основанных 
на законах. Также, требуется мотивировать об-
учающихся к активной гражданской деятельно-
сти и самообразованию в духе правовой культу-
ры, включая организацию дебатов по актуальным 
юридическим темам, участие в симуляционных 
играх и событиях, цель которых –  применение по-
лученных знаний на практике. Преподаватели об-
ладают возможностями и обязанностями активно 
влиять на формирование у обучающихся осозна-
ния прав и обязанностей, а также стимулировать 
развитие активной гражданской позиции.

Так, профилактика правового нигилизма пред-
ставляет собой набор действий, целью которых 
является воспитание уважения к действующим за-
конодательным структурам и юридическим нор-
мам, а также повышение уровня юридических зна-
ний посредством образовательных программ для 
старших подростков, их родителей и учителей. 
Такие меры должны способствовать тому, чтобы 
информация о законах, усвоенная через обучение 
и воспитательные процессы, помогала формиро-
вать стабильные привычки законного поведения 
в различных жизненных обстоятельствах и ситуа-
циях.

Заключение

Завершая обсуждение в статье, стоит отметить, что 
отрицание устоявшихся правовых ценностей выра-
жает значительные трудности в осознании право-
вых принципов среди современной молодёжи, что 
подчёркивает необходимость организации целена-
правленного образовательного процесса в учреж-
дениях среднего профессионального образования 
для воспитания у учащихся устойчивого правово-
го мировоззрения. Исторические перемены и ны-
нешняя социокультурная динамика подтверждают 
потребность в тщательном рассмотрении данной 
темы, поскольку они способствуют укоренению ни-
гилистических установок, предотвращение которых 
должно включать разработку и реализацию про-
грамм, нацеленных на нравственно- правовое вос-
питание, усиление законности и порядка.

Стимулирование активной социальной пози-
ции среди молодёжи будет способствовать сниже-
нию тенденций к правовому нигилизму и укрепле-
нию стабильности в обществе, при этом образо-
вательные учреждения играют ведущую роль, соз-

давая базу для глубокого юридического обучения 
и практического применения полученных знаний.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF 
LEGAL NIHILISM AMONG STUDENTS OF SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION ORGANIZATIONS

KuralinV.V.
Perm State Agrarian and Technological University

The presented work examines the concept of legal nihilism, ex-
pressed in the denial of traditional values and norms, especially 
among young people, which emphasizes the relevance of develop-
ing educational strategies. In this article, we analyzed the historical 
and socio- cultural factors that influenced the formation of legal nihil-
ism, and discussed its manifestations and consequences in modern 
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society. The work considers research methods, such as documen-
tation analysis and case methods, and also proposes measures for 
prevention and strengthening legal awareness through educational 
programs.

Keywords: legal nihilism, youth, educational strategies, prevention, 
legal consciousness, socio- cultural factors, research methods, ed-
ucational programs.
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Особенности преподавания глаголов на занятиях по русскому языку как 
иностранному

Ма Нин,
аспирант, Забайкальский государственный университет; 
старший преподаватель, Маньчжурский институт русского 
языка

В статье представлены особенности и сложности преподава-
ния темы «Глагол» на занятиях по русскому языку как ино-
странному. Цель: анализ и выявление особенностей препода-
вания глагольной лексики иностранным студентам, изучающим 
русский язык как иностранный. Задачи: 1) обосновать понятие 
«глагол» в программе предмета «Русский язык как иностран-
ный»; 2) проанализировать особо сложные темы при изучении 
глаголов: глаголы движения, вид и время, спряжение и слово-
изменительные категории глагольных форм; 3) выделить осо-
бенности преподавания, наиболее интересные упражнения, 
методы решения в современных учебных пособиях. Гипотеза: 
в нашей работе мы предполагали, что тема «глагол» является 
одной из самых сложных для иностранных студентов, поэто-
му разъяснили наиболее актуальные моменты и упражнения, 
необходимые для рассмотрения в работе с иностранными сту-
дентами. Методы: использованы описательный, сравнительно- 
сопоставительный и аналитический методы. Описательный 
метод применяли при рассказе о трудностях изучения темы 
и их решениях, сравнительно- сопоставительный метод при-
менялся при рассмотрении различных упражнений в рамках 
одной и той же темы (спряжение глаголов, вид, время). Анали-
тический метод в целом использовался при написании и обоб-
щении результатов статьи. Практической значимостью работы 
является ее методология, рассмотрение сложностей при изу-
чении темы «Глагол» и возможность ее использовать в препо-
давании для современных исследователей. Результаты: автор 
приходит к выводу, что при изучении глагола необходимо вво-
дить его видовую характеристику, привести пример его сино-
нима и антонима по значению, указать особенности спряже-
ния, управления видовой пары глаголов, расставить ударение 
в различных формах употребления.

Ключевые слова: глагол, русский язык как иностранный, гла-
голы движения, сложности изучения глагола, вид и время гла-
голов.

Современная лингводидактика и методика об-
учения русскому языку как иностранному вклю-
чает в себя решение методических, лингвистиче-
ских и психологических задач. Рассмотрение са-
мостоятельной знаменательной части речи «гла-
гол», обозначающей действие (стоять), состояние 
(устал), свой ство (хромать), отношение (ненави-
деть) и признак (сгущаться), для иностранных сту-
дентов осложняется наличием грамматических 
признаков.

Целью работы является анализ и выявление 
особенностей преподавания глагольной лекси-
ки иностранным студентам, изучающим русский 
язык как иностранный.

Глагол как часть речи следует вводить в курс 
РКИ постепенно. Самое простое определение для 
обучающихся включает в себя цель –  сообщить 
о тот, что вы делаете, а дальше студентам крат-
ко формулируются основные словоизменитель-
ные категории глагола в русском языке: глаголы 
спрягаются, т.е. изменяются по лицам и числам. 
Так в учебном пособии С. Чернышова «Поеха-
ли! Русский язык для взрослых» сначала студен-
там необходимо познакомиться со списком из 22 
правильных глаголов, а потом расширять и допол-
нять материал в соответствии со сферой обще-
ния или потребления [9, с. 5]. Лексема «помогать» 
может быть изучена в контексте рассмотрения 
разговорно- бытовой сферы (сестра мне помога-
ет), в сфере социально- культурной среды (боль-
ным была оказана помощь), в профессиональном 
и научном общении.

Спецификой русского языка являются глаголы 
движения, представляющие собой особую труд-
ность для иностранных студентов. В учебном по-
собии Е. В. Черненко и Н. В. Лучкиной «Глаголы 
движения» для подготовительных факультетов 
представлен большой комплекс упражнений, на-
правленный на изучение многозадачности глаго-
лов движения (мальчик идет по тротуару –  автобус 
идет по маршруту № 3), анализ контекстуального 
употребления глаголов (вести сына в сад –  везти 
ребенка на машине), успешное понимание и усво-
ение текстов художественного стиля (Многие ты-
сячи лет прошли с того времени..) [2, с. 95]. Перед 
студентами стоит задача научиться понимать зна-
чения глаголов без приставок, разыгрывать ситу-
ации с использованием данных глагольных форм 
с различными приставками: при-, у-, под-, от-, до-, 
пере- и др,

Другой сложностью при изучении глагола ино-
странными студентами является категория вида. 
Для этого иностранцев необходимо научить логи-
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ке мышления русских людей: «Вам нужно вой ти!» 
(сов.в.), «Еще рано входить» (нес.в.). Иностран-
ному студенту необходимо понимать и различать 
ситуацию общения, важно понимать, в каком зна-
чении употребляется глагол: в значении процес-
са или в значении законченного результативного 
действия: при-, у-, под-, от-, до-, пере-. При раз-
личии глаголов большое значение имеет глаго-
лов движения, особенно часто начинают обуче-
ние с невозвратных глаголов движения, чтобы на-
чинать составлять рассказы по картинке: ходить, 
ехать, возить, носить, ехать [8, с. 197]. Для этого 
на начальном этапе вводится изучение наиболее 
употребительных невозвратных глаголов движе-
ния (идти –  ходить), а также приставки. При изуче-
нии карты города и построении маршрутов очень 
часто используются глаголы движения, поэтому 
именно в рамках этой темы исследователь Д. Г. Гу-
торова рекомендует вводить предлоги [3, с. 193].

При изучении глагольных форм у иностранных 
студентов могут возникнуть трудности, связанные 
с особенностями употребления лексем. В частно-
сти, необходимо систематизировать семантиче-
ские группы глаголов: глаголы со значением стра-
ха изучать вместе с существительными, употре-
бляемыми в винительном падеже (бояться медве-
дей). Глаголы со значением радости, по мнению 
Е. С. Пашкова, рекомендуется исследовать с су-
ществительными в дательном падеже: радовать-
ся наступлению весны [6, с. 287]. Получается, что 
особенность глаголов управления заключается 
в том, что это индивидуальный признак каждой 
лексемы. Как отмечал К. А. Виноградов, есть ряд 
глаголов, которые сочетаются лишь с ограничен-
ным набором предлогов: участвовать в, поздра-
вить с и др. [1, с. 7]. По мнению Г. П. Курининой, 
существует группа глаголов, у которых требуется 
убирать часть слова при спряжении: тянуть, сме-
яться [4, с. 24].

Таким образом, при изучении глагола необхо-
димо вводить его видовую характеристику, при-
вести пример его синонима и антонима по зна-
чению, указать особенности спряжения, управле-
ния видовой пары глаголов, расставить ударение 
в различных формах употребления. В качестве 
примера можно привести урок по теме «Глаголы 
идти/ехать» в учебном пособии О. Н. Мартыно-
вой: 1) сначала обозначается сфера употребления 
и наиболее часто встречающиеся ситуации –  раз-
говоры о планах; 2) далее преподаватель предла-
гает ответить на вопрос: куда ты идешь в эти вы-
ходные? 3) составьте предложение с употребляе-
мым словом; 4) вставьте пропущенный глагол: Ка-
ждую субботу я иду в парк [5, с. 59].

В учебном пособии коллектива авторов ТГУ те-
ма глагол изучается в течение нескольких уроков: 
1) глаголы I спряжения, аудирование, чтение, пе-
ревод, употребление словоизменительных кате-
горий с указанием вопроса, лексемы и окончания 
(что я делаю? читаю, окончание «Ю»). В следую-
щих заданиях студентам предлагается вставить 
местоимения в предложения, ответить на вопро-

сы после текста, ответить на вопросы по картин-
кам, проспрягать глаголы, послушать и переска-
зать, придумать предложения по модели (Этот го-
род называется Иркутск); 2) глаголы II спряжения; 
3) глагол, написать ответы на вопросы, вспомнить, 
в каких городах были и поделиться впечатления-
ми; 4) форма прошедшего времени глагола; 5) ви-
ды глаголов: Russian as a foreign language, напи-
шите значение глаголов [7, с. 55].

Таким образом на начальном этапе особо обра-
щаются к глаголам, их сфере употребления и зна-
чению, чаще всего в учебных пособиях встреча-
ются нейтральные слова, их значения, синонимы 
и антонимы. Для изучения глаголов необходимо 
применять аудио –  и видеоматериалы для повы-
шения эффективности самостоятельной работы 
обучающихся. Кроме этого, при изучении глагола 
следует постепенно вводить его видовую характе-
ристику, привести пример его синонима и антони-
ма по значению, указать особенности спряжения, 
управления видовой пары глаголов, расставить 
ударение в различных формах употребления.
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FEATURES OF TEACHING VERBS IN RUSSIAN AS 
A FOREIGN LANGUAGE CLASSES
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The article presents the features and difficulties of teaching the top-
ic “Verb” in classes on Russian as a foreign language. Objective: 
to analyze and identify the features of teaching verb vocabulary to 
foreign students studying Russian as a foreign language. Tasks: 
1) to substantiate the concept of “verb” in the program of the subject 
“Russian as a foreign language”; 2) to analyze particularly difficult 
topics in studying verbs: verbs of motion, aspect and tense, conju-
gation and inflectional categories of verb forms; 3) to highlight the 
features of teaching, the most interesting exercises, and solution 
methods in modern textbooks. Hypothesis: in our work, we assumed 
that the topic “verb” is one of the most difficult for foreign students, 
so we explained the most relevant points and exercises that need to 
be considered in working with foreign students. Methods: descrip-
tive, comparative and analytical methods were used. The descrip-
tive method was used when describing the difficulties of studying 
the topic and their solutions, the comparative- contrastive method 
was used when considering various exercises within the same topic 
(verb conjugation, aspect, tense). The analytical method was gen-
erally used when writing and summarizing the results of the article. 
The practical significance of the work is its methodology, considera-
tion of the difficulties in studying the topic “Verb” and the possibility 
of using it in teaching for modern researchers. Results: the author 
comes to the conclusion that when studying a verb, it is necessary 
to introduce its aspect characteristic, give an example of its syno-
nym and antonym by meaning, indicate the features of conjugation, 
control of the aspectual pair of verbs, place stress in various forms 
of use.

Keywords: verb, Russian as a foreign language, verbs of motion, 
difficulties in learning verbs, verb type and tense.
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Психологические стратегии восстановления после спортивных травм 
у профессиональных баскетболистов
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ассистент главного тренера, Сарасота Хай Скул 
(государственная высшая школа города Сарасоты)
E-mail: Ruslan.Pateev@sarasotacountyschools.net

Статья посвящена исследованию психологических страте-
гий, применяемых для восстановления профессиональных 
баскетболистов после получения травм. Оценка эффектив-
ности данных методов основывается на анализе психологи-
ческих тестов, а также личных интервью с баскетболистами, 
завершившими программу реабилитации после травм. Целью 
статьи является рассмотрение психологических стратегий 
восстановления после спортивных травм у профессиональ-
ных баскетболистов. Методология охватывает применение 
когнитивно- поведенческой терапии (КПТ), а также других ме-
тодов психотерапевтической поддержки, таких как целевая 
визуализация и техника постановки целей. Применение этих 
техник позволяет значительно снизить уровень тревожности, 
депрессивных симптомов и способствует скорейшему возвра-
щению игроков на спортивную арену, что подчеркивает важ-
ность интеграции психологической поддержки в общие про-
граммы реабилитации.
Результаты исследования показали, что использование КПТ 
приводит к значительным улучшениям в психологическом со-
стоянии спортсменов, снижая уровень тревожности, депрес-
сии и сомнений в собственных силах. Это оказывает положи-
тельное влияние на общий процесс восстановления, ускоряя 
возвращение к тренировкам и соревнованиям. Выводы иссле-
дования подтверждают необходимость включения психологи-
ческой реабилитации в комплексную программу восстановле-
ния, что способствует снижению вероятности повторных травм 
и поддержанию высокого уровня мотивации.

Ключевые слова: спортивные травмы, психологическая ре-
абилитация, баскетболисты, когнитивно- поведенческая тера-
пия, мотивация.

Введение

Восстановление после спортивных травм является 
важнейшим аспектом карьеры профессиональных 
баскетболистов, так как травмы не только затрудня-
ют продолжение спортивной деятельности, но и мо-
гут привести к ее завершению. В связи с этим осо-
бое внимание уделяется не только физической, 
но и психологической реабилитации спортсменов, 
поскольку их психоэмоциональное состояние игра-
ет ключевую роль в успешности восстановления 
и возвращении к полноценным тренировкам и со-
ревнованиям.

Спортивные травмы часто сопровождаются та-
кими негативными психологическими реакциями, 
как тревога, страх перед возможными осложне-
ниями и повторной травмой, а также депрессия, 
вызванная временной невозможностью участво-
вать в спортивных мероприятиях [11]. В условиях 
профессионального спорта, где от скорости и эф-
фективности реабилитации зависит дальнейшая 
карьера спортсмена, психологическая поддержка 
становится неотъемлемой частью комплексного 
подхода к лечению. Однако, несмотря на расту-
щую актуальность этой проблемы, многие реа-
билитационные программы все еще уделяют не-
достаточно внимания психологическим аспектам 
восстановления.

Психологические стратегии, такие как когнитив-
но- поведенческая терапия, визуализация, поста-
новка целей и поддержка специалиста, могут ока-
зывать значительное влияние на эмоциональное 
состояние спортсменов, помогая им преодолеть 
страхи и сомнения, повысить мотивацию и уско-
рить процесс восстановления. Изучение и оценка 
эффективности этих методов, а также их интегра-
ция в комплексные программы реабилитации, яв-
ляется важной задачей для спортивных психоло-
гов и специалистов в области медицины.

Цель исследования –  изучение эффективности 
таких стратегий для минимизации негативных по-
следствий стресса и повышения мотивации спор-
тсменов.

Материалы и методы

Вопрос травматизма в спортивной деятельности 
остается одной из наиболее актуальных тем. Важ-
ную роль в исследовании данной темы сыграли та-
кие авторы как: М. Ю. Кожевник, А. В. Турманидзе, 
которые в своих трудах исследовали существую-
щие особенности при реабилитации спортсменов, 
также данному вопросу были посвящены работы 
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таких авторов как Г. В. Сытник, Е. В. Пазыловой, 
О. В. Шуляк. Вопросы связанные с псхиологичеки-
ми последствиями описывались Е. Н. Лямзиным 
и И. А. Саваниным. Далее рассматривались стати-
стические данные, которые размещены в открытом 
доступе в сети “Интернет”. Ниже на рисунке 1 будет 
отражена частота травм в различных видах спорта.

Рис. 1. Частота травм в различных видах спорта [10]

В баскетболе наиболее распространенные по-
вреждения (около 75%) обусловлены столкнове-
нием одних игроков с другими игроками, с игро-
вой площадкой, щитом, кольцом. Согласно дан-
ным, в прошлом году около 0,5 млн баскетболи-
стов получили повреждения [1]. Число травми-
рованных среди сильнейших игроков еще выше. 
Ниже на рисунке 2 будут представлены наиболее 
встречающиеся травмы у баскетболистов.

Рис. 2. Наиболее встречающиеся травмы 
у баскетболистов [1]

Игнорирование или неэффективное управ-
ление реабилитацией может стать причиной 
не только преждевременного завершения карье-
ры, но и развития хронических патологий, суще-
ственно снижающих качество жизни спортсме-
нов. Спортивные повреждения подразделяются 
на острые и хронические в зависимости от меха-
низма возникновения, а также могут классифици-
роваться по типу травмы (разрывы, ушибы), сте-
пени тяжести и месту локализации. Каждый вид 
спорта имеет свои характерные риски: у футболи-
стов наиболее часто повреждается коленный су-

став, теннисисты часто сталкиваются с синдро-
мом запястного канала, тогда как тяжелоатлеты 
подвергаются значительному риску травмирова-
ния позвоночника. Внимательное и профессио-
нальное отношение к лечению травм и их послед-
ствиям является необходимым условием для про-
должительной и успешной спортивной карьеры 
[2]. Ниже в таблице 1 будут описаны психологиче-
ские реакции на травму.

Таблица 1. Психологические реакции на травму в баскетболе [3]

Психологиче-
ская реакция

Описание

Шок, отрицание, 
недоверие

Баскетболист может сразу не осознать 
серьезность травмы, особенно если она 
произошла внезапно в игре. Игрок может 
продолжать игру, игнорируя боль, или отри-
цать необходимость немедленной медицин-
ской помощи.

Угнетённое на-
строение и разо-
чарование

Спортсмен может испытывать гнев из-за 
того, что травма мешает его выступлению 
в важных матчах или тренировках. Разоча-
рование может проявляться в виде агрес-
сии, направленной на себя, партнёров или 
тренера, из-за невозможности выполнять 
привычные движения.

Социальная от-
странённость

Изоляция от команды и отсутствие воз-
можности тренироваться могут вызвать 
у игрока чувства отчуждения и депрессии. 
Появляется тревога по поводу возможного 
длительного восстановления, а также страх 
потерять место в основном составе или 
контракт.

Принятие трав-
мы, осознан-
ность, мотива-
ция к выздоров-
лению

Приняв необходимость восстановления, 
человек начинает активно участвовать в ре-
абилитационном процессе.

В свою очередь психологическое состояние 
спортсмена оказывает непосредственное влияние 
на процесс физического восстановления. Исследо-
вания показывают, что позитивный настрой и оп-
тимизм способствуют более быстрому восстанов-
лению и уменьшают вероятность возникновения 
осложнений. Спортсмены, обладающие высокой 
психологической устойчивостью, успешнее справ-
ляются с вызовами, связанными с травмой, и ак-
тивнее вовлекаются в реабилитационный процесс.

Поддержание оптимального психологического 
состояния помогает сконцентрироваться на вос-
становительных процедурах, укрепляет уверен-
ность в себе и способствует успешному возвра-
щению к спортивной деятельности. Психологиче-
ская поддержка специалиста является важным 
элементом в преодолении страхов и тревог, свя-
занных с травмами. Это способствует более бы-
строму и эффективному физическому восстанов-
лению, а также повышает вероятность успешного 
возвращения к тренировкам и соревнованиям [4].

В связи с чем в спортивной психологии важное 
значение придается психотерапевтической под-
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готовке атлетов, включающей комплекс специ-
ализированных методов и средств (А. В. Алек-
сеев, Д. Быодженталь, Л. Д. Гиссен и др.). Пози-
ция В. Н. Мясищева, выраженная в его трудах, 
заключается в понимании психотерапии как про-
цесса взаимодействия между двумя субъектами, 
направленного на оказание влияния в ходе их об-
щения. В рамках данного подхода рассматривают-
ся как вербальные, так и невербальные методы, 
включающие применение различных режимов, 
музыкального сопровождения, массажа и хобби, 
что позволяет использовать их в разных контек-
стах и с разными целями [5].

Таким образом можно сказать, что психологи-
ческая поддержка играет важную роль в реабили-
тационном процессе, поскольку состояние эмоци-
онального благополучия напрямую влияет на ско-
рость и качество восстановления. Методы психо-
терапии, такие как когнитивная реструктуризация 
и техники позитивного мышления, способствуют 
повышению мотивации и самоконтроля у спор-
тсменов, в то время как социальная поддержка 
со стороны тренеров и семьи помогает снизить 
уровень тревожности и депрессивных симптомов.

Результаты и обсуждение
Методы психотерапии классифицируются 

по нескольким критериям: вербальные и невер-
бальные, аппаратурные и безаппаратурные, кон-
тактные и бесконтактные, индивидуальные и груп-
повые, игровые и неигровые. Современная спор-
тивная психология, как и психология в целом, 
не является строго однородной научной областью, 
что объясняется разнообразием методов и подхо-
дов, применяемых в зависимости от специфики 
каждого вида спорта. Несмотря на существование 
множества школ и теорий, среди которых можно 
выделить психоаналитическую, бихевиоральную, 
когнитивную и культурно- историческую, в спор-
тивной психологии активно используются класси-
ческие психологические модели.

Психоаналитическая теория, например, при-
меняется для решения личностных проблем спор-
тсменов, таких как страхи и фобии. В литерату-
ре описаны случаи, когда спортсмены покидали 
спорт из-за личностных трудностей, корни кото-
рых уходили в детские переживания и взаимоот-
ношения с близкими. Примером может служить 
случай баскетболистки, испытывавшей страх по-
летов. В ходе психоаналитических сеансов выяс-
нилось, что ее стремление к известности и при-
знанию конфликтовало с внутренним чувством не-
соответствия, что вызывало страх высоты. Мето-
ды свободных ассоциаций позволили выявить эти 
внутренние конфликты и помочь спортсменке об-
рести контроль над ситуацией.

Бихевиоральная терапия, в свою очередь, на-
правлена на изменение текущего поведения спор-
тсмена, не углубляясь в причины личностных про-
блем. Основная задача бихевиориста заключает-
ся в создании новых поведенческих моделей, ко-
торые помогут справиться с ситуацией. В ходе та-
кой терапии применяются техники научения и мо-

тивации клиента, а также методы прогрессивной 
релаксации, способствующие снятию напряжения 
и изменению эмоциональных реакций на стрессо-
вые стимулы.

Когнитивная психология в спортивной сфере 
акцентирует внимание на изменении установок 
спортсменов, которые могут мешать им достигать 
высоких результатов. В частности, рационально- 
эмотивная бихевиоральная терапия, предложен-
ная А. Эллисом, рассматривает влияние неверных 
убеждений и установок на поведение и достиже-
ния спортсменов. Применение данной теории по-
могает изменить деструктивные модели мышле-
ния, что способствует достижению спортивных 
успехов.

В теоретической и практической деятельности 
спортивных психологов активно используются так-
же подходы к решению когнитивного диссонанса 
и его преодолению через изменение собствен-
ных позиций и установок. Такой подход позволя-
ет предсказать изменение поведения спортсменов 
и оценить его долговременный эффект.

Каждая психологическая школа рассматривает 
личностное развитие через свою призму. В русле 
психоанализа основное внимание уделяется осво-
бождению личности от подавленного материала 
и развитию способности к самоуправлению. Ана-
литическая психотерапия К. Юнга фокусируется 
на балансе между сознательными и бессознатель-
ными процессами, а гештальт- терапия Ф. Перл-
за –  на расширении зон осознания. В бихевиориз-
ме личностный рост связывается с созданием бла-
гоприятной среды для изменения поведения.

В отечественной психологии развитие лично-
сти также рассматривается как процесс повыше-
ния автономии и саморегуляции, что подчеркива-
ют С. Л. Рубинштейн и другие авторы. Они отме-
чают, что процесс развития сопровождается по-
степенной интеграцией сознательных и бессозна-
тельных процессов, ведущей к личностной зрело-
сти и внутренней целостности [5].

На этапе восстановления психологическая под-
готовка помогает спортсменам справиться с эмо-
циональными переживаниями, такими как разо-
чарование или гнев. Важно также акцентировать 
внимание на значении соблюдения рекомендаций 
медицинского персонала и осознании своей роли 
в процессе восстановления.

Постановка целей является важным элементом 
повышения мотивации и направленности процес-
са реабилитации. Исследования показывают, что 
установка конкретных, измеримых, достижимых 
и стимулирующих целей помогает в улучшении 
восстановления и снижении тревожности. Это тре-
бует активного участия медицинских и спортив-
ных специалистов, а также физиотерапевтов, ко-
торые обучены правильной постановке задач и их 
адаптации под конкретные нужды атлета. Форму-
лировка целей даёт спортсменам ощущение кон-
троля и осмысленности в процессе реабилитации.

Самостоятельные вмешательства включают 
использование техник когнитивной реструктури-
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зации и позитивного мышления, которые способ-
ствуют развитию самоконтроля и помогают спор-
тсменам выработать продуктивные стратегии пре-
одоления трудностей. Работа над самооценкой по-
зволяет спортсменам переосмыслить негативные 
установки и заменить их более конструктивными 
подходами.

Биологическая обратная связь представля-
ет собой технологический подход, в котором ис-
пользуются компьютеризированные системы для 
мониторинга физиологических показателей. Это 
вмешательство помогает спортсменам лучше по-
нимать свои физические реакции, влияя на их ин-
терпретацию симптомов и улучшая эмоциональ-
ное состояние.

Социальная поддержка также играет важную 
роль в процессе восстановления. Включение се-
мьи, тренеров и других спортсменов, переживших 
подобные травмы, способствует снижению тре-
вожности и депрессивных симптомов. Психологи 
совместно с медицинскими специалистами раз-
рабатывают программы социальной поддержки, 
подчеркивая значимость коллективного участия 
в процессе реабилитации [6].

При оказании помощи спортсменам в прео-
долении психологических трудностей, связанных 
с травмами, высвобождением тревоги, связанной 
с неудачами, а также агрессии, спортивные пси-
хологи часто используют восточные практики. Од-
ной из таких методик является морита- терапия, 
применяемая не только в отношении граждан, 
но и тех, чья деятельность сопряжена с экстре-
мальными ситуациями. Этот метод психотерапии, 
разработанный Сигэо Моритой на основе принци-
пов дзен-буддизма, ориентирован на достижение 
целостности через воздействие сенсорной депри-
вации. Основной задачей морита- терапии являет-
ся изменение восприятия симптомов, обучая па-
циентов принимать их как часть жизни, не сосре-
дотачиваясь на их устранении.

Среди применяемых техник можно выделить 
эмпатическую редукцию, которая направлена 
на смещение фокуса пациента с его субъективных 
жалоб на конкретные действия, не игнорируя сим-
птомы, но и не придавая им излишнего значения. 
Важное место занимает обучение через практиче-
скую деятельность и опыт, что позволяет пациен-
ту постепенно преодолевать возникающие труд-
ности. Терапевт помогает выработать дисципли-
ну, поддерживая усилия пациента в повседневных 
задачах, что способствует развитию уверенности 
в себе и изменению жизненного сценария.

Морита- терапия базируется на признании не-
избежности переживаний тревоги и страха, со-
средотачивая внимание на их принятии и адапта-
ции к ним. В процессе терапии пациент осваивает 
подходы, позволяющие эффективно реагировать 
на реальные требования окружающей среды, что 
укрепляет его способность действовать в услови-
ях дискомфорта и сохранять внутренний баланс.

Основной концепт метода заключается в со-
единении личности с реальностью, где основное 

внимание уделяется действиям, а не переживани-
ям. Важную роль играют поступки пациента, соот-
ветствующие его моральным и этическим нормам. 
Через участие в практической жизни и выполне-
ние поставленных задач происходит обучение 
справляться с негативными состояниями [7].

В рамках данного раздела будет уделено осо-
бое внимание когнитивно- поведенческой терапии 
(КПТ) в силу того, что она является одной из наи-
более эффективных психологических стратегий 
для баскетболистов, восстанавливающихся по-
сле травм. КПТ помогает баскетболистам изме-
нить негативные установки, такие как страх по-
вторной травмы или сомнения в своей способно-
сти вернуться к прежнему уровню игры. Основные 
техники включают когнитивную перестройку (за-
мена негативных мыслей на позитивные), визуа-
лизацию игровых действий и использование поло-
жительных аффирмаций. Эти методы направле-
ны на снижение тревожности и депрессии, а так-
же на улучшение общей мотивации и уверенности 
в себе.

Когнитивно- поведенческая терапия (КПТ) ак-
тивно применяется в профессиональных баскет-
больных клубах России, таких как «Локомотив- 
Кубань» и «Химки», для восстановления игроков 
после травм. Использование КПТ в спортивной 
реабилитации стало важной частью комплексного 
подхода к восстановлению, который объединяет 
как физическую, так и психологическую помощь. 
Эти команды добились значительных улучшений 
в возвращении игроков к тренировкам и сорев-
нованиям, что подтверждается статистическими 
данными и результатами.

В клубе «Локомотив- Кубань» использование 
КПТ включено в программу реабилитации спор-
тсменов, перенесших серьезные травмы, такие 
как разрывы связок и переломы. Психологи рабо-
тают с игроками, чтобы снизить страх перед по-
вторной травмой, что является частой проблемой 
среди баскетболистов. Игроки проходят серии се-
ансов КПТ, направленных на изменение их отно-
шения к травме и обучение позитивным аффир-
мациям. Благодаря этим мерам, спортсмены де-
монстрируют улучшение мотивации и уверенно-
сти, что позволяет им быстрее и успешнее возвра-
щаться в состав команды [8].

Баскетболисты, использующие КПТ, возвраща-
ются к активным тренировкам в среднем на 20–
25% быстрее по сравнению с теми, кто получает 
только физическую реабилитацию. В частности, 
программа КПТ в «Локомотив- Кубань» позволила 
сократить время восстановления ведущих игроков 
после травм до 6 месяцев вместо обычных 8–9 ме-
сяцев, что позитивно сказывается на результатах 
команды.

Команда «Химки» также активно интегрирует 
КПТ в работу с игроками, которые проходят дли-
тельное восстановление. Одним из ярких приме-
ров является использование техники визуализа-
ции, когда баскетболисты визуализируют свои 
успешные действия на площадке. Это помогает 
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снизить уровень тревожности и страх перед кон-
тактом с соперниками, что особенно важно для 
тех, кто получил травмы в игровом столкновении. 
В результате игроки демонстрируют повышение 
уверенности и улучшение показателей в трениро-
вочном процессе [8].

Таким образом опыт российских баскетболь-
ных команд показывает, что КПТ является мощ-
ным инструментом, способствующим ускорен-
ному возвращению игроков в строй и поддержа-
нию их психологической готовности. Применение 
КПТ позволяет минимизировать риск повторных 
травм и поддерживает высокий уровень мотива-
ции и уверенности, что способствует улучшению 
игровых показателей и успехам команд в чемпи-
онатах. Важно продолжать интегрировать КПТ 
в программы реабилитации и адаптировать ее под 
индивидуальные особенности каждого спортсме-
на для достижения максимальных результатов.

Заключение

Результаты исследования подтверждают, что ис-
пользование когнитивно- поведенческой терапии 
(КПТ) и других методов психологической поддерж-
ки, таких как визуализация и постановка целей, 
значительно улучшает психологическое состояние 
спортсменов, снижая уровень тревожности и де-
прессии. Это, в свою очередь, ускоряет процесс 
физического восстановления и повышает мотива-
цию к возвращению на площадку. Анализ данных 
показал, что психологическая реабилитация, явля-
ясь важным компонентом общей программы восста-
новления, способствует снижению риска повторных 
травм и поддержанию стабильного психологиче-
ского состояния спортсменов. Важно отметить, что 
успешное применение данных методик требует ин-
дивидуального подхода, который учитывает особен-
ности каждого спортсмена. Таким образом, выводы 
исследования подтверждают необходимость си-
стемного применения психологической поддержки 
в спортивной медицине, что может стать основой 
для дальнейших исследований и совершенствова-
ния реабилитационных программ.
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PSYCHOLOGICAL RECOVERY STRATEGIES FOR 
PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS AFTER 
SPORTS INJURIES

Pateev R. M.
Sarasota High school- basketball assistant coach

This article is devoted to the study of psychological strategies used 
to restore professional basketball players after injury. The evalua-
tion of the effectiveness of these methods is based on the analysis 
of psychological tests, as well as personal interviews with basket-
ball players who have completed a rehabilitation program after inju-
ries. The purpose of the article is to consider psychological recov-
ery strategies after sports injuries in professional basketball players. 
The methodology covers the use of cognitive behavioral therapy 
(CBT), as well as other psychotherapeutic support methods such 
as target visualization and goal setting techniques. The use of these 
techniques can significantly reduce the level of anxiety and depres-
sive symptoms and contributes to the early return of players to the 
sports arena, which emphasizes the importance of integrating psy-
chological support into general rehabilitation programs.
The results of the study showed that the use of CBT leads to signif-
icant improvements in the psychological state of athletes, reducing 
the level of anxiety, depression and self-doubt. This has a positive 
effect on the overall recovery process, speeding up the return to 
training and competition. The findings of the study confirm the need 
to include psychological rehabilitation in a comprehensive recovery 
program, which helps to reduce the likelihood of repeated injuries 
and maintain a high level of motivation.

Keywords: sports injuries, psychological rehabilitation, basketball 
players, cognitive behavioral therapy, motivation.
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Интерактивные приемы обучения студентов немецким устойчивым 
словосочетаниям
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры германистики 
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В статье дается теоретическое обоснование эффективности 
использования интерактивных приемов при обучении студен-
тов немецким устойчивым словосочетаниям: раскрывается 
значение терминов «устойчивые словосочетания» и «фразе-
ология» применительно к методике обучения иностранным 
языкам; дается характеристика «интерактивному обучению» 
и раскрываются дидактические задачи, которые могут быть ре-
шены при использовании интерактивных приемов на занятиях 
по немецкому языку в ВУЗе. Практическая часть исследования 
состоит в описании интерактивных приемов к отобранным не-
мецким устойчивым словосочетаниям, даются методические 
рекомендации по использованию интерактивных приемов 
на разных этапах обучения, приводятся данные результатов 
опытного обучения.

Ключевые слова: немецкий язык, фразеология, устойчивые 
словосочетания, интерактивные приемы обучения.

Введение

В современной системе образования иностранный 
язык играет важную роль: в первую очередь речь 
идет о расширении лингвистического кругозора об-
учающихся, во-вторых, изучение иностранного язы-
ка способствует формированию культуры общения, 
а также содействует общему речевому развитию 
обучающихся. Основное назначение иностранно-
го языка состоит в формировании межкультурной 
коммуникативной компетенции, при чем особый 
акцент делается на социокультурной составляю-
щей обучения, которая способствует приобщению 
студентов к культуре страны изучаемого языка [6] 
[7]. Одним из эффективных способов формирова-
ния межкультурной коммуникативной компетенции 
является обучение студентов устойчивым словосо-
четаниям, которые отражают национальное свое-
образие жизни и быта страны изучаемого языка.

Термин «фразеология» рассматривается как 
в широком, так и в узком плане. В первом случае, 
его трактуют как совокупность всех видов слово-
сочетаний определенного языка. Во втором слу-
чае этот термин употребляется для обозначения 
определенных групп слов. Эти устойчивые сое-
динения слов имеют следующие характеристики: 
а) экспрессивность; б) эмоциональность; в) оце-
ночный характер [16]. Например, Hals über Kopf –  
второпях, сломя голову как попало; j-m einen Floh 
ins Ohr setzen –  обеспокоить кого-либо сообщени-
ем, взбудоражить; gleiche Brüder, gleiche Kappen –  
два сапога пара [2]. Следует отметить, что под 
фразеологией понимают также лингвистическую 
дисциплину, которая изучает устойчивые сочета-
ния слов языка [16].

Современные исследователи определяют фра-
зеологию как область языкознания и выделяют ее 
в самостоятельную лингвистическую дисципли-
ну. К задачам фразеологии относят следующие: 
а) изучение закономерностей образования и раз-
вития устойчивых (фразеологических словосоче-
таний) языка; б) установление состава таких еди-
ниц; в) определение групп устойчивых словосоче-
таний в зависимости от их структурных и семанти-
ческих особенностей [19].

Если рассматривать фразеологию в методиче-
ском плане и описывать возможности ее исполь-
зования в обучении немецкому языку, следует 
уточнить термин «устойчивые словосочетания». 
К устойчивым словосочетаниям в этом контексте 
будут относится фразеологические единицы раз-
ных структурных типов, то есть не только фразе-
ологизмы, но также и языковые афоризмы (пого-
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ворки, пословицы, крылатые выражения и т.д.). 
Использование устойчивых словосочетаний в обу-
чении иностранному языку способствует решению 
следующих задач: а) активизация лексики и грам-
матики обучающихся; б) формирование различ-
ных видов чтения; в) развитие умений монологи-
ческой, диалогической речи; г) развитие умений 
устной и письменной речи; д) расширение стра-
новедческого кругозора; е) знакомство с иноязыч-
ной культурой; е) повышение мотивации к изуче-
нию иностранного языка [12].

Семантика многих устойчивых словосочетаний 
содержит исторические, географические, эконо-
мические факты, а также специфику образа жиз-
ни в Германии. В немецком языке представлено 
большое количество устойчивых словосочетаний, 
которые зафиксированы во множестве фразеоло-
гических сборников и словарей, целью которых 
является объяснение происхождения и значения 
устойчивых словосочетаний [10].

Овладение студентами социокультурной ком-
петенцией связано не только с получением знаний 
и умений, но также и с ориентированием обуча-
ющихся в разных видах культур и цивилизаций. 
Студенты должны научиться не только интерпре-
тировать культурные факты и явления максималь-
но адекватно, но и пользоваться приобретенны-
ми знаниями выбирая стратегию межкультурного 
взаимодействия для решения личностно значи-
мых задач в межкультурной коммуникации. Со-
циокультурный подход к обучению иностранным 
языкам делает акцент на ценностном отношении 
к общечеловеческой и национальной культуре, 
а также на стремлении к межкультурному диало-
гу, это подразумевает, что учащиеся должны ов-
ладеть не только системой культурных ценностей 
страны изучаемого языка, но также и культурны-
ми ценностями своей страны [14].

Изменения, происходящие в наши дни в систе-
ме образования в Российской Федерации, связа-
ны с процессами модернизации, а именно с пере-
ходом от традиционных форм обучения к иннова-
ционным. Современная методика преподавания 
иностранного языка наряду с коммуникативно-
стью стремится к интерактивности [11].

Активные и интерактивные формы обучения 
пользуются в настоящий момент все большим ин-
тересом у преподавателей. Деятельностные и ди-
алоговые формы познания считаются передовыми 
в современной методике преподавания.

При интерактивном подходе взаимодействие 
рассматривается как центральное звено образо-
вательного процесса, а обучение –  как управление 
взаимодействием. Такая взаимосвязь способству-
ет расширению возможностей преподавания, как 
в дидактическом, так и в развивающем и воспита-
тельном планах [11].

«Интерактивный» в переводе с английского оз-
начает «основывающийся на взаимодействии». 
Слово «интерактивность» является заимство-
ванным и образовано от латинского слова «inter-
actio» («inter» –  «взаимный», «между»; «actio» –  

«действие») [5]. Если обратиться к новому слова-
рю методических понятий и терминов, то термин 
«интерактивные приемы обучения» трактуется 
как группа современных методов, базирующихся 
на концепции интеракционизма. В рамках данной 
концепции предполагается понимание социаль-
ного взаимодействия людей как межличностной 
коммуникации, важнейшей особенностью кото-
рой признается способность человека «принимать 
роль другого», представлять, как его воспринима-
ет партнер по общению и соответственно интер-
претировать ситуацию и конструировать собствен-
ные действия [1].

Современная методика преподавания ино-
странных языков подразумевает под интерактив-
ным обучением определенную форму организа-
ции познавательной деятельности. Особенность 
данной формы заключается в том, что деятель-
ность обучающихся осуществляется совместно. 
Интерактивное обучение предполагает: а) взаимо-
действие всех учеников друг с другом; б) совмест-
ное решение проблем; в) обмен информацией; 
г) оценивание действий других учеников и своего 
собственного поведения; д) моделирование раз-
нообразных ситуаций; е) погружение в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по разреше-
нию проблемы. Одна из целей интерактивного об-
разования –  создание максимально комфортных 
условий обучения. В данных условиях обучающи-
еся способны ощутить свою интеллектуальную со-
стоятельность, что делает процесс обучения наи-
более результативным [8].

Организация учебного процесса при использо-
вании интерактивных приемов обучения иностран-
ному языку происходит таким образом, чтобы все 
обучающиеся оказались вовлеченными в процесс 
познания. Интерактивные приемы обучения харак-
теризуются высоким уровнем взаимно направлен-
ной активности субъектов взаимодействия, эмо-
циональным, духовным единением участников [8].

Роль преподавателя при интерактивном обу-
чении перестаёт быть центральной, он выступает 
как организатор учебного процесса и выполняет 
следующие функции: а) занимается подготовкой 
учебных заданий; б) регулирует учебный процесс; 
в) формулирует темы и вопросы для групповых 
дискуссий; г) консультирует учащихся при появ-
лении трудностей; д) выполняет контроль поряд-
ка и времени выполнения заданий [8]. Учащиеся 
во время учебного процесса вынуждены обра-
щаться к собственному социальному опыту и со-
циальному опыту других людей, вступать в комму-
никацию друг с другом для совместного решения 
поставленных задач, в процессе которого пред-
полагается преодоление различных конфликтов, 
поиск общих для группы точек соприкосновения 
и компромиссов [17].

Взаимоотношения преподавателя и студента 
основаны на сотрудничестве, сотворчестве и сво-
боде выбора. Применение интерактивных приемов 
обучения позволяет решать сразу несколько задач: 
а) учебно- познавательные; б) коммуникативно- 
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развивающие; в) социально- ориентационные. 
Главными принципами интерактивного обучения 
являются: а) групповая работа на основе коопера-
ции и сотрудничества; б) диалогическое взаимо-
действие; в) игровая деятельность и тренинговая 
организация образовательного процесса [20]. От-
сюда следует, что основными формами и мето-
дами интерактивных приемов обучения являются 
дискуссионные, игровые и тренинговые.

В рамках проведенного исследования была вы-
двинута гипотеза о том, что использование инте-
рактивных приемов в процессе работы с немецки-
ми устойчивыми словосочетаниями будет способ-
ствовать их лучшему усвоению.

Методика

В работе использованы методы исследования, ко-
торые состоят в системном подходе к изучению 
проблем обучения устойчивым словосочетаниям 
и использования интерактивных приемов в обу-
чении немецкому языку, включая эмпирические 

и теоретические методы исследования, такие как 
анализ литературных источников, синтез получен-
ных знаний, индукция, дедукция, сравнительный 
и описательный методы.

Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности использования разработан-
ных заданий и методических рекомендаций к ним 
на практике при проведении занятий по немецко-
му языку.

Устойчивые словосочетания могут вводится 
как на разных этапах занятия, так и при изучении 
разных тем.

Отобранные нами устойчивые немецкие слово-
сочетания могут вводиться и отрабатываться при 
изучении следующих тем:

а) история Германии (Приложение 1);
б) города и федеральные земли Германии (При-

ложение 2, устойчивые словосочетания, содержа-
щие топонимы);

в) растения и животные (Приложение 3).
г) грамматическая тема «Возвратные глаголы» 

(Приложение 4; Таблица 1).

Таблица 1. QR коды для скачивания приложений

Приложение1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6

Рассмотрим несколько интерактивных приемов 
в работе с немецкими устойчивыми словосочета-
ниями.
1. Прием «Мозговой штурм» в целом представ-

ляет собой решение проблемы посредством 
активизирования творческой деятельности 
обучающихся в группах. Обучающиеся делят-
ся на две группы: участники первой группы 
во время обсуждения проблемы должны вы-
сказать как можно больше вариантов ее реше-
ния –  от самых очевидных, до фантастических 
и нереальных; задачей второй группы являет-
ся выявление самых удачных и эффективных 
идей из общего числа высказанных вариантов 
решения проблемы [4].

• При использовании данного приема студенты 
делятся на две группы, первая группа получа-
ет карточки с написанными на них устойчивы-
ми словосочетаниями из приложения 1,2,3,4. 
Преподаватель предлагает зачитать словосо-
четания вслух, студенты пытаются догадаться, 
в чем будет заключаться их задание, что пред-
ставляют собой данные словосочетания и как 
они связаны между собой, участники обеих 
групп высказывают предположения. Затем 
учитель объясняет правила мозгового штурма: 
первая команда должна высказать все воз-
можные варианты перевода немецких фразео-

логизмов на русский язык и записать каждый, 
даже самый нелепый вариант, после чего вто-
рая группа получает записи первой и из пред-
ложенных вариантов пытается найти наибо-
лее адекватный. Для отбора вариантов отве-
тов можно также воспользоваться приемом 
«Дерево решений»: участники второй группы 
составляют список достоинств и недостатков 
каждого варианта ответа, затем вторая группа 
оглашает результат своей работы, если один 
из переводов выполнен некорректно, препода-
ватель обращает внимание на данные слово-
сочетания и предлагает обучающимся порабо-
тать над ними еще раз.

2. Прием «Круглый стол» не предполагает де-
ления студентов на пары или группы, а пред-
ставляет собой дискуссию по заданной теме. 
Данный прием способствует совершенствова-
нию навыков межличностного общения, уме-
нию правильно и четко устно формулировать 
свою точку зрения, аргументировать доводы. 
«Круглый стол» предполагает закрепление по-
лученных ранее знаний, восполнение недоста-
ющей информации, совершенствование навы-
ков ведения дискуссии [3].

• Обучающиеся садятся в круг так, чтобы каж-
дый студент мог видеть остальных. Каждый 
участник дискуссии получает список устой-
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чивых немецких словосочетаний из приложе-
ния 1,2,3,4, задачей обучающихся является 
перевод данных фразеологизмов на русский 
язык. Обучающиеся обсуждают каждое сло-
восочетание, выдвигают гипотезы, подкре-
пляют свою точку зрения аргументами, также 
аргументируют несостоятельность других то-
чек зрения. Задача преподавателя в данном 
случае следить за дисциплиной: каждый сту-
дент имеет право высказать свое мнение и при 
этом не быть перебитым, несогласие с чужой 
точкой зрения должно быть аргументирова-
но, все аргументы и контраргументы должны 
быть конструктивными и предметными, неува-
жение и оскорбления категорически запреще-
ны. В конце дискуссии обучающиеся должны 
сформировать адекватный перевод для каж-
дого устойчивого словосочетания, а в случае 
некорректного перевода одного из них, препо-
даватель обращает на него внимание и пред-
лагает поработать с ним еще раз.

3. Интерактивный прием «Аквариум» также мож-
но применить при обучении студентов немец-
ким устойчивым словосочетаниям. «Аквари-
ум» является технологией кооперативного об-
учения, суть которой заключается в том, что-
бы разделить обучающихся на две группы, ко-
торые рассаживаются в два круга: участники 
внутреннего круга активно обсуждают пробле-
му, внешнего –  наблюдают за дискуссией, за-
тем круги меняются местами. Для приема «Ак-
вариум» характерно важное условие –  обуча-
ющиеся должны разделиться на группы добро-
вольно [9].

• Обучающиеся делятся на две группы и расса-
живаются в два круга: внешний и внутренний. 
Участники внутреннего круга получают список 
устойчивых немецких словосочетаний из при-
ложения 1,2,3,4 и узнают, что их задачей яв-
ляется перевести фразеологизмы на русский 
язык. Учащиеся из внутреннего круга при-
ступают к обсуждению, а участники внешне-
го круга наблюдают за процессом дискуссии. 
По окончании обсуждения активная и пас-
сивная группа меняются местами, и участни-
ки внутреннего круга снова обсуждают тот же 
вопрос. По окончании дискуссии обе группы 
оглашают свои результаты и, при несовпаде-
нии переводов, аргументируют свою точку зре-
ния и приходят к одному решению.

4. Также обсудить варианты перевода немецких 
устойчивых словосочетаний можно с помощью 
интерактивного приема «Пражский метод». 
«Пражский метод» предполагает наличие эле-
ментов состязания, повышая тем самым ин-
терес обучающихся к изучению иностранного 
языка. Данный прием способствует формиро-
ванию навыков самостоятельной работы, как 
индивидуальной, так и в группе, принятия еди-
ного коллективного решения, мышления твор-
ческого и критического характера, а также на-
выков ведения дискуссии [3].

• Учащиеся делятся на группы, каждая груп-
па выбирает своего руководителя и получает 
листы с немецкими устойчивыми словосоче-
таниями из приложения 1,2,3,4. Руководители 
групп должны следить за дисциплиной во вре-
мя обсуждения, они также имеют право вво-
дить собственные правила проведения дискус-
сии и следят за их исполнением. По окончании 
обсуждения руководители групп оглашают ре-
зультаты работы, и все учащиеся приступают 
к обсуждению вариантов перевода и внесению 
коррективов. В результате группа должна при-
йти к единому решению.

5. Использование приема «Пражский ме-
тод» можно также объединить с приемом 
«ПОПС-формула», который представляет со-
бой краткое выступление, состоящее из четы-
рех элементов: позиции, обоснования, приме-
ров и следствия. Позицией является точка зре-
ния студента, обоснованием –  аргументация 
данной точки зрения, под примерами подразу-
меваются факты, доказывающие и иллюстри-
рующие состоятельность данной точки зрения, 
а под следствием –  обобщающий вывод. Глав-
ным достоинством приема «ПОПС-формулы» 
является краткость выступления без потери 
информативности [15].

• В таком случае, после обсуждения вариантов 
перевода фразеологизмов внутри групп, ка-
ждая группа должна представить результаты 
работы в виде «ПОПС-формулы», то есть ру-
ководители групп должны назвать свой вари-
ант перевода каждого устойчивого словосо-
четания, затем сказать, почему был выбран 
именно этот вариант и привести возможный 
пример употребления данного фразеологизма 
в речи. Таким образом, обучающиеся не толь-
ко называют свою точку зрения, но еще и ар-
гументируют ее, а также тренируются употре-
блять немецкие устойчивые словосочетания 
в речи и проявляют свои творческие способ-
ности.

6. Ввести новые немецкие устойчивые словосо-
четания можно также при помощи интерактив-
ного приема «Обучая –  учусь». Суть данного 
приема заключается в том, что студенты вы-
ступают в роли преподавателя. Группа делит-
ся на несколько подгрупп, каждая из которых 
получает задание изучить часть материала 
урока, а затем преподать данный материал 
остальным обучающимся [18].

• В данном случае обучающиеся делятся 
на группы, и каждая группа получает один или 
несколько немецких фразеологизмов из при-
ложения 1, 2, 3 или 4. Далее студенты получа-
ют задание вне занятий найти всю возможную 
информацию о данных устойчивых словосоче-
таниях: варианты перевода на русский язык, 
историю возникновения, примеры употребле-
ния в художественной литературе или в прес-
се, а также придумать собственные упражне-
ния на отработку данных фразеологизмов, 
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подготовить раздаточный материал, возмож-
но, подготовить презентацию или коллаж и т.д. 
На следующем занятии каждая группа пред-
ставляет результат своей работы: сначала 
объясняет значение устойчивого словосочета-
ния, рассказывает об истории его возникнове-
ния, представляет примеры его употребления 
и проводит несколько упражнений с группой. 
Данный интерактивный прием позволяет обу-
чающимся выступить в роли учителя и органи-
зовать активную работу над темой не только 
на занятии, но и вне его.

7. Такой интерактивный прием обучения как 
«Мозаика» в научной литературе также ино-
гда называют «Ажурная пила». Данный прием 
способствует получению учащимися большого 
количества информации за короткий промежу-
ток времени и нацелен, прежде всего, на рабо-
ту над текстами, статьями, отрывками из худо-
жественной литературы [3].

• Для применения интерактивного приема «Мо-
заика» для изучения устойчивых словосоче-
таний обучающимся можно предложить текст 
с большой концентрацией фразеологизмов 
в своем составе (Приложение 6). Следует 
заметить, что все устойчивые словосочета-
ния в составе данного текста объединяет од-
на тематика. Студенты делятся на несколько 
групп, текст разбивается на несколько при-
мерно равных частей, количество частей за-
висит от числа обучающихся в каждой группе. 
Каждый студент получает свою часть текста, 
из которых можно в последствии составить 
целый текст, для упрощения задачи отрезки 
текста следует пронумеровать. Обучающие-
ся изучают свои выдержки из текста, участ-
ники с одинаковыми отрезками собираются 
в экспертную группу и обсуждают свой ма-
териал. После этого студенты из экспертных 
групп возвращаются в свои группы и переда-
ют по очереди содержимое своих текстовых 
отрывков.

8. Интерактивный прием обучения «Карусель» 
по организации напоминает прием «Аква-
риум». Обучающиеся так же делятся на две 
группы и рассаживаются в два круга: внеш-
ний и внутренний. Участники внутреннего кру-
га рассаживаются спиной к центру, а учащи-
еся во внешнем круге сидят лицом к центру. 
Каждый студент получает лист с заданием, 
где пройденные устойчивые словосочетания 
разбиты на две части (Приложение 5). Зада-
чей обучающихся является соединить части 
фразеологизмов. Студенты работают в парах: 
участник из внешнего и, сидящий напротив не-
го, участник из внутреннего круга. Каждые 30 
секунд студенты из внешнего круга пересажи-
ваются на один стул вправо, а студенты во вну-
треннем кругу остаются неподвижными. При-
менение данного приема в подобном виде мо-
жет показаться обучающимся необычным, так 
как обычно во время работы им запрещается 

совещаться. Задачей преподавателя являет-
ся следить за секундомером и за тем, чтобы 
дискуссия велась исключительно на немец-
ком языке. После того, как внешний круг сде-
лает полный оборот, один из студентов огла-
шает свои результаты, остальные добавляют 
свои варианты, если их ответы отличаются. 
Если расхождения значительны, то дискуссию 
можно продолжить, используя прием «Круглый 
стол», либо предложить обучающимся соста-
вить «Дерево решений», выявив все плюсы 
и минусы каждого варианта ответа.

Результаты

Использование описанных приемов было про-
верено в ходе опытного обучения, которое прово-
дилось на базе института иностранных языков ГА-
ОУ ВО МГПУ в двух группах второго курса, всего 
30 студентов. Студенты данных групп изучают не-
мецкий язык с нуля, уровень на втором курсе от А2 
до В1.

Главной задачей первого этапа опытного об-
учения явилось выявление уровня практических 
навыков обучающихся по работе с немецкими 
устойчивыми словосочетаниями. Исходный срез 
(Рис. 1.) проходил на занятии в форме теста, кото-
рый оценивался по трем критериям: 1) понимание 
этимологии устойчивого словосочетания; 2) поиск 
русского эквивалента для немецких фразеологи-
ческих оборотов; 3) практическое употребление 
данных устойчивых словосочетаний. Исходный 
срез состоял из двух заданий: задание на поиск 
русского эквивалента для немецких фразеологи-
ческих оборотов призван определить, насколько 
обучающиеся знакомы с фразеологией в целом; 
второе задание –  перефразировать предложения, 
употребляя немецкие устойчивые словосочета-
ния, данное задание призвано определить, уме-
ют ли студенты употреблять устойчивые словосо-
четания в речи.
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Результаты исходного среза

1 – понимание этимологии;

2 – поиск русского эквивалента;

3 – практическое употребление.

Рис. 1. Результаты исходного среза

На втором этапе опытного обучения со студен-
тами были проведены занятия с использованием 
описанных интерактивных приемов, которые ор-
ганично вписывались в тему занятий и соответ-
ствовали этапу обучения [13]. Во время занятий 
были использованы описанные выше приемы. 
При проведении дискуссий студентам были пред-
ложены опорные фразы, позволяющие грамотно 
вести диалог и участвовать в дискуссии (mein-
er Meinung nach; meiner Ansicht nach; ich glaube, 
dass; ich meine, dass; ich bin damit (nicht) einver-
standen и т.д.)
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Заключение

Для итогового среза были подобраны схожие с ис-
ходным срезом задания, и критерии.

Сравнительные показатели исходного и итого-
вого срезов представлены на рисунке 2.
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1 – понимание этимологии; 
2 – поиск русского эквивалента;  
3 – практическое употребление. 

Рис. 2. Результаты исходного и итогового среза

Полученные в итоге данные свидетельствуют 
о том, что предложенные интерактивные приемы 
обучения студентов немецким устойчивым сло-
восочетаниям поспособствовали формированию 
у них культуры общения, расширению их лингви-
стического кругозора, их общему речевому разви-
тию, а в итоге –  формированию у них межкультур-
ной коммуникативной компетенции. Следует так-
же отметить, что в процессе опытного обучения 
наблюдался постоянный рост уровня активности, 
заинтересованности и мотивации студентов.
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INTERACTIVE TECHNIQUES FOR TEACHING 
STUDENTS GERMAN COLLOCATIONS

Suyskaya V. S.
Moscow City Pedagogical University

The article gives a theoretical justification for the effectiveness of the 
use of interactive techniques when teaching students German collo-
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cations: the meaning of the terms “collocations” and “phraseology” 
in relation to the methodology of teaching foreign languages is inter-
preted; the description of “interactive learning” is given and the di-
dactical issues that can be solved by using interactive techniques in 
German classes at the university are revealed. The practical part of 
the research consists of the description of interactive techniques for 
selected German collocations, methodological recommendations on 
the use of interactive techniques at different stages of training are 
given, data on the results of experimental training are given.

Keywords: German, phraseology, collocations, interactive teaching 
techniques.
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Методы развития вокальных способностей, постановка голоса

Харламова Татьяна Владиславовна,
певица, вокалистка, Министерство культуры и туризма 
Астраханской области Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж 
им. М. П. Мусоргского»

В статье анализируются методы развития вокальных способ-
ностей и постановки голоса. Рассматривается строение во-
кального аппарата. Отмечается важность дыхания в правиль-
ном звукоизвлечении и формировании певческого тембра. 
Приводятся рекомендации по контролю позы, позволяющей 
вокалисту не уставать и извлекать качественные звуки. Рас-
сматриваются направления достижения вокального контроля. 
Приводятся упражнения, позволяющие подготовить организм 
к длительным вокальным нагрузкам.

Ключевые слова: голос, постановка голоса, исполнение, ме-
тоды развития вокальных способностей, вокальные навыки.

Постановка голоса представляет собой вы-
работку правильных певческих навыков [1]. По-
ставленный голос характеризуют звучность, кра-
сота, разнообразие тембральной окраски, ши-
рокий диапазон, чёткость произнесения слов, 
чистая интонация и малая утомляемость. В про-
цессе постановки голоса мышцы вокального ап-
парата начинают работать тонко дифференциро-
ванно, вырабатываются нужные рефлексы, исче-
зают лишние движения и напряжение. Происхо-
дит формирование стойких вокальных навыков, 
придающих голосу энергичное, чистое и свобод-
ное звучание.

Целью работы является изучение методов раз-
вития вокальных способностей, постановки голо-
са и подготовки к длительному пению. Для её до-
стижения был проведён анализ и синтез материа-
лов по вокальной педагогике, применён системно- 
структурный подход к рассмотрению ключевых 
аспектов проблемы исследования.

Вокальный аппарат включает диафрагму, лёг-
кие, трахею, бронхи, гортань, голосовые связки, 
мягкое нёбо, глотку и ротовую полость (рис. 1) [2]. 
При более широком подходе, рассматривая голос 
как музыкальный инструмент, корпусом которого 
выступает певец, к вокальному аппарату можно 
отнести практически всё тело –  от лобных пазух 
и прочих пустот в черепе до нижних мышц живо-
та и ног. Исполнителю нужно петь так, чтобы чув-
ствовать себя полностью, от макушки до упираю-
щихся в пол пяток.

Рис. 1. Строение вокального аппарата



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

360

Ключевую роль в правильном звукоизвлечении 
и формировании певческого тембра играет дыха-
ние [3]. Звукообразование является результатом 
взаимодействия голосового и дыхательного аппа-
ратов, которые управляются центральной нервной 
системой. Дыхание –  это двигательная сила го-
лоса, которая приводит голосовой аппарат в дей-
ствие (рис. 2). Оно определяет рождение и силу 
звука, его динамические оттенки, высоту, тембр 
и другие параметры.

Рис. 2. Строение дыхательной системы человека

Рис. 3. Строение гортани

Рис. 4. Строение артикуляционного аппарата

Для певца решающее значение имеет не коли-
чество воздуха, забираемого лёгкими, а навыки 

координации работы дыхания с другими компо-
нентами голосового аппарата. В рабочем состоя-
нии дыхательный аппарат находится в тесном вза-
имодействии с гортанью (рис. 3) и артикуляцией 
(рис. 4).

При постановке голоса большую роль играет 
правильная поза. Чтобы не уставать и извлекать 
качественные звуки, необходимо стоять прямо, 
контролировать плечи, втягивать живот и держать 
осанку, поскольку за работу голосового аппарата 
отвечает скелет. Резонировать свободно, избегая 
стеснения, и создавать чистый и ясный вокальный 
путь, который будет звучать насыщенно и полно, 
поможет следующая методика постановки [4]:
– держать голову сбалансировано относительно 

тела, вытягивая заднюю часть шеи к потолку 
и удлиняя позвоночник;

– опустить плечи вниз и назад;
– приоткрыть челюсть примерно на 5 см;
– положить пальцы на челюстные суставы прямо 

перед ушами;
– пропеть «каааа», представляя, как звук резо-

нирует прямо перед ушами;
– не вытягивать подбородок или голову вперёд 

во время пения, держать их в нейтральном по-
ложении;

– визуализировать, как выдыхаемый воздух вра-
щается, как шар, и танцует на нёбе прямо пе-
ред ухом.
Эти действия не дадут двигать головой вперёд 

и без необходимости напрягать мышцы, что сфор-
мирует правильный вокальный путь для голоса.

Перед начало вокальной тренировки важ-
но всегда проводить разминку, которая поможет 
подготовить голос к пению, предотвратить трав-
мы и обеспечить наилучшее звучание голоса [5]. 
Чтобы практиковать соответствие высоты тона, 
дыхания и акустики рта, работая над вокальными 
гаммами, можно использовать пианино или музы-
кальное приложение. При пении гласных звуков 
необходимо следить за формой рта и держать ли-
цо расслабленным.

Вокалист для звукоизвлечения использует 
давление воздуха, контролируя его при помощи 
тех же мышц, которые задействуются при чихании 
или кашле (рис. 5). Для лучшего контроля дыха-
ния необходимо положить руки на нижние рёбра, 
в районе талии, вдохнуть через рот и старать-
ся расширять лёгкие. Верхняя часть груди и пле-
чи должны быть расслаблены. Если их поднять, 
в горле создастся неприятное и ненужное напря-
жение. Перед вдохом язык должен быть немного 
выдвинут вперёд и расслаблен, его кончик должен 
касаться нижней челюсти. Вдох делается носом, 
выдох –  ртом. При выдохе необходимо максималь-
но выталкивать весь воздух в лёгких, протягивая 
звук «ссссс».

Лучше прочувствовать диафрагму поможет 
упражнение «насос». Для его выполнения нужно 
представить, что голосовой аппарат –  это насос. 
Сперва через короткий односекундный звук «ш» 
нужно вытолкнуть весь воздух из лёгких, затем 
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сделать короткий вдох через рот и снова корот-
кий выдох на звук «ш». Регулярный повтор этого 
упражнения каждые несколько часов по паре ми-
нут позволит натренировать мышцы диафрагмы 
и сформировать привычку правильного набора 
воздуха для лёгкого и качественного звукоизвле-
чения.

Рис. 5. Анатомия вдоха и выдоха

При пении важно дышать не только через нос, 
но и через рот по двум причинам:
• быстрое дыхание через нос часто выглядит не-

эстетично, шумно и не приносит удовольствия 
слушателям;

• только носом невозможно сделать быстрый 
и полноценный вдох, поскольку носовые прохо-
ды ограничивают поступление воздуха.
При дыхании одновременно через рот и нос во-

калист открывает для себя дополнительные воз-
можности резонирования. Дыхание исключитель-
но через нос подходит только в случае, если есть 
достаточно длительная пауза для вдоха, напри-
мер, во время инструментального вступления или 
соло.

Голос быстро устаёт и садится, если петь с при-
дыханием, пропуская воздух и пытаясь получить 
громкий звук. Громкое звучание получается толь-
ко на плотно сомкнутых связках (рис. 6). Прочув-
ствовать это поможет упражнение «птичка». Для 
его выполнения нужно представить птичку, кото-
рая сидит в определённой точке, например на вы-
сокой ветке дерева напротив. Задача вокалиста –  
целенаправленно допеть до этого места, чтобы 
стать слышимым птичке. Нужно визуализировать 
звуковую волну, невидимую нитку, соединяющую 
точки между ртом и птичкой. Необходимо вдыхать 
через рот, следить за плечами, расширять лёг-
кие, не надувая живот, и стараться допеть до вы-
бранной точки, максимально близко располагая 
звук у губ. Лучше это делать на протяжённый звук 
«уууууу». Звукоизвлечение должно быть такой си-
лы и направленности, чтобы оно резонировало 
в переносице.

Рис. 6. Голосовые связки при разной нагрузке

Чтобы улучшить певческий голос, необходимо 
развивать вокальный контроль, учась работать 
с тоном, последовательностью, громкостью, дик-
цией и музыкальной фразировкой [6]. Для дости-
жения вокального контроля необходимо развивать 
голос по шести направлениям:
1. Дыхание. Чем больше воздуха находится 

в лёгких, тем прочнее фундамент для пения. 
Дышать глубже и быстрее помогут глубокое 
и медленное дыхание, искусственное зевание, 
открытие горла и голосового аппарата.

2. Грудной голос. Это голос, используемый при 
разговоре, и самая низкая часть вокального 
диапазона. При использовании грудного голо-
са голосовые связки вибрируют по всей длине, 
поэтому пение грудным голосом позволяет по-
лучить хороший вокальный тон и силу.

3. Головной голос. Это наиболее высокий ре-
гистр голоса, при использовании которого тон 
резонирует в голове.

4. Проекция голоса. Это техника пения, при ко-
торой вокалист поёт чётко и громко. Она за-
ключается в контроле громкости голоса. Что-
бы освоить проекцию, необходимо определить 
свой порог дыхания, понять фонацию и найти 
баланс между порогом дыхания и давлением 
воздуха.

5. Резонаторы. К голосовым резонаторам отно-
сятся грудь, гортань, трахея и глотка, которые 
позволяют модифицировать и усиливать го-
лос. Также в изменении голоса играют важную 
роль полость рта, носовая полость и придаточ-
ные пазухи носа.

6. Подача. Высота тона –  это звуковое свой ство, 
которое измеряет, насколько высока или низка 
нота, и важная часть интерпретации музыкаль-
ной партитуры.

Подготовить организм к длительному пению 
поможет упражнение «кружка». Пение осущест-
вляется на сомкнутом рте. Нужно взять звук «мм-
мм» и с закрытым ртом петь сверху вниз, октаву 
за октавой. Параллельно нужно представлять, что 
в горле расположена кружка без дна. Задача ис-
полнителя –  максимально расширить горло, ста-
раясь «положить» звук на грудь, заставить груд-
ную клетку вибрировать от звукоизвлечения. Вы-
полняя это упражнение по несколько раз в день, 
можно подготовить организм к длительным во-
кальным нагрузкам.

Таким образом, вокальная тренировка сочета-
ет вокальные упражнения и разминки, направлен-
ные на улучшение звучания голоса, предотвраще-
ние травм и перенапряжения голоса. Вокальная 
тренировка помогает подготовить и укрепить голо-
совые связки, контролировать дыхание, повысить 
качество, диапазон и выносливость голоса.
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В статье рассматриваются теоретические основы по прохо-
ждению педагогической практики, с упором на структурные, 
методологические и психологические аспекты, формирующие 
эффективный опыт преподавания для будущих педагогов. 
Педагогическая практика связывает теоретические знания 
и практическое применение, а также позволяет развивать ос-
новные компетенции, стратегии преподавания и рефлексив-
ные навыки. Ключевые организационные элементы основаны 
на установлении четкой структуры наставничества, определе-
нии результатов обучения в соответствии с образовательными 
стандартами и создании среды, благоприятной для экспери-
ментального обучения. В статье обозреваются модели педаго-
гической практики, соответствующих образовательным усло-
виям и потребностям учащихся. Кроме того, в ней исследуются 
проблемы интеграции технологий и инновационных инструмен-
тов обучения в практику, что способствует приобретению бу-
дущими педагогами навыков, необходимых для современных 
уроков. Также представлены теоретические идеи о роли обрат-
ной связи, самооценки и рефлексивной деятельности, выде-
ляя их влияние на профессиональный рост и педагогическую 
эффективность. Полученные результаты соответствуют более 
глубокому пониманию того, как теоретические принципы во-
площаются в практические стратегии для повышения качества 
и результативности педагогической практики в программах 
подготовки учителей.

Ключевые слова: педагогическая практика, обучение, ком-
петенции, методология, образовательные стандарты, техноло-
гии, организация.

Введение

Педагогическая практика является основой обра-
зования преподавателей, выступая в качестве по-
средника между теоретическими знаниями и прак-
тическим опытом преподавания. В развивающемся 
образовательном ландшафте организация педаго-
гической практики должна учитывать современные 
теоретические и методологические подходы для 
содействия развитию профессиональных компе-
тенций, методов обучения и рефлексивных навы-
ков у будущих учителей. В этой статье исследуют-
ся теоретические особенности, лежащие в основе 
эффективной педагогической практики, с упором 
на рамки, принципы и организационные стратегии, 
которые формируют значимый опыт обучения для 
кандидатов в педагоги. Определение границ теоре-
тических основ педагогической практики реализу-
ется по нескольким причинам. Во-первых, это обе-
спечивает структуру, в рамках которой студенты- 
учителя применяют образовательные теории в ре-
альных условиях, способствуя более глубокому 
пониманию принципов преподавания. Во-вторых, 
теория выделяет адаптивные методики обучения, 
которые отвечают современным учебным средам 
и индивидуальным потребностям. В-третьих, хоро-
шо организованная педагогическая практика поощ-
ряет рефлексивное обучение, позволяя будущим пе-
дагогам критически оценивать и совершенствовать 
свои подходы в соответствии с образовательными 
стандартами и технологическими достижениями.

Цель исследования –  обобщение и обоснова-
ние современного теоретического аппарата по ор-
ганизации практической работы будущих педаго-
гов. Углубляясь в теоретические элементы, статья 
направлена   на то, чтобы внести вклад в понима-
ние того, как программы педагогического образо-
вания проектируют педагогическую практику для 
максимизации долгосрочных результатов профес-
сионального развития преподавателей.

Методология

При анализе организации педагогической практи-
ки и определении теоретических границ на основе 
будущих тенденций основным методологическим 
направлением является системный подход, рассма-
тривающий знания как фундаментально взаимос-
вязанные и постоянно развивающиеся, охватыва-
ющие как материальный мир, так и его отражения 
в человеческом сознании. Системный подход необ-
ходим для эффективного решения педагогических 
задач, поскольку он обеспечивает ясность и струк-
туру предмета исследования.



№
 1

0 
20

24
  [

СП
О]

364

Методология облегчает организацию и инте-
грацию исторических, научных, теоретических 
и образовательных элементов темы исследова-
ния, привнося согласованность в эти аспекты. 
В этом случае исследование достигает интегра-
ции с помощью нескольких основных принципов:
• Целостность, фиксирующая многоуровневое 

единство элементов в педагогической практи-
ке.

• Структурные свой ства, основанные на опреде-
лении педагогической практики через ее струк-
турные компоненты и их отношения.

• Иерархическая организация, позиционирую-
щая каждый компонент педагогической практи-
ки как подсистему в более широкой структуре 
профессионального педагогического образо-
вания.
При этом исследование опирается на теорети-

ческую основу, разработанную отечественными 
(Аппаева Я. и др., Петрова Н., Куртнева О., Ми-
тина Л., Оконешникова Н., Пазухина С. и другие) 
и зарубежными исследователями (Obradović B., 
Ergogo A., Ademe E., Mekonnen D., Taylor R., Kirsch-
ner P. A., Hendrick C. и другие).

Благодаря такому подходу исследование струк-
турируется логически, объединяя разрозненные 
элементы в единое целое, способствующее все-
стороннему пониманию педагогической практики 
и ее организации.

Основной материал статьи

Современная эпоха общественной эволюции отме-
чена значительными социально- экономическими 
преобразованиями, интенсификацией процессов 
глобализации и интеграции и постоянным внедрени-
ем инноваций во все аспекты человеческого суще-
ствования. Подобная динамика требует модерниза-
ции образовательных систем, что, в свою очередь, 
повышает ожидания, возлагаемые на професси-
ональную практику учителей. Развитие профес-
сиональных возможностей педагогов становится 
критическим фактором в обеспечении постоянного 
снабжения квалифицированными педагогическими 
кадрами, что позволяет реагировать на быстрые 
общественные изменения. Следовательно, иссле-
дование содержания, типов, этапов, особенностей, 
факторов и механизмов профессионального разви-
тия учителей приобрело существенную практиче-
скую значимость.

Основополагающей отправной точкой в   соз-
дании комплексной системы профессионально-
го развития учителей является признание цели, 
стоящей за такой системой, которая влечет за со-
бой обоснование теоретических и методологиче-
ских рамок, а также организационных и функци-
ональных структур, необходимых для управления 
профессиональным ростом учителей. Системный 
подход реализуется через эмпирическое описа-
ние компонентов системы и определение ее ро-
ли в контексте непрерывного обучения, а также 
разработку содержания и методологических ре-

сурсов, лежащих в основе управления професси-
ональным развитием учителей. Метод направлен 
на подготовку высококвалифицированных, научно 
информированных педагогических специалистов. 
При этом основные цели профессионального раз-
вития учителей в области навыков общего исполь-
зования следующие [11]:
• Содействие профессиональному росту и по-

мощь педагогам в адаптации к новым техноло-
гиям.

• Содействие карьерному росту и развитию.
• Расширение компетенций, знаний, навыков 

и способностей.
• Обеспечение эффективного выполнения ос-

новных должностных обязанностей.
• Повышение гибкости управления и адаптивно-

сти к инновациям.
Профессиональное развитие академическо-

го и педагогического персонала применяется для 
эффективного функционирования университетов, 
школ и других образовательных учреждений. Спо-
собность этих организаций готовить специалистов 
с необходимой квалификацией зависит от про-
фессиональных компетенций их педагогов, ко-
торые должны соответствовать требованиям как 
национального, так и регионального рынков тру-
да. Такая взаимосвязь в конечном итоге влияет 
на успешное функционирование систем высшего 
образования и экономики страны в целом.

Стоит обратить внимание на то, что теория 
и практика тесно взаимосвязаны и являются ос-
новополагающими в образовании и преподава-
нии. Эффективная теория основана на реальной 
практике, в то время как действенная практика 
должна основываться на надежной теории. Прак-
тика подразумевает активное участие в задачах, 
направленных на достижение конкретных целей. 
Теории, тем временем, служат инструментами для 
интерпретации и объяснения мира. Они не дик-
туют, как все должно быть, но предлагают струк-
туру для понимания и размышления над практи-
ками. Хотя процесс перевода теории на практику 
поощряется, он остается сложным и создает про-
блемы для студентов и практиков в образовании. 
Практика также объединяет идеи, которые свя-
зывают мысль с действием в определенных кон-
текстах. В образовании практика относится к дей-
ствиям учителей, связанным с образовательными 
вопросами как внутри, так и за пределами клас-
са, руководствуясь теориями, которые они счита-
ют обоснованными и эффективными для достиже-
ния учебных целей и задач. Кроме того, практика 
в образовании, как и в других областях, укоренена 
в теории. Такой подход к практике сосредоточен 
на методах и приемах, сформированных качества-
ми и склонностями практикующего, содействуя 
вдумчивому, информированному и ответственно-
му обучению, соответствующему высоким стан-
дартам совершенства. При этом участие студен-
тов в практике требует соблюдения стандартов 
и оценки эффективности на основе результатов. 
Согласно литературе, учителя –  это многогран-
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ные профессионалы, выступающие в качестве ин-
структоров, консультантов, руководителей и ме-
неджеров, которым поручено адаптировать нацио-
нальные учебные программы для удовлетворения 
разнообразных потребностей студентов в услови-
ях все более многокультурной, многоэтнической 
и многоуровневой среды. Тогда как преподава-
ние является деятельностью, направленной на пе-
редачу знаний от учителей к студентам в рамках 
учебной среды. Учителя как личности по своей су-
ти сложны, и их уникальный опыт работы в классе 
и личный опыт формируют принципы, которые на-
правляют и влияют на их практику [15].

Центральный вопрос здесь заключается в том, 
почему учителя воспринимают свои роли опреде-
ленным образом, с учетом того, что преподава-
ние –  это интеллектуально сложная практика с пя-
тью основными характеристиками [3]:
1. Преподавание –  это преднамеренная деятель-

ность, у нее всегда есть цель. Цель состоит 
в том, чтобы помочь кому-то узнать, понять, 
достичь или оценить что-то.

2. Широкий спектр поведения считается препо-
даванием, при условии, что оно направлено 
на выполнение цели преподавания и подходит 
для контекста.

3. Преподавание по своей сути рационально, что 
означает, что учителя должны быть в состоя-
нии обосновать свои действия, основываясь 
на цели и контексте своего преподавания.

4. Преподавание нельзя полностью понять, гля-
дя только на действия отдельных учителей, это 
по сути коллективное начинание.

5. Преподавание подразумевает этическую от-
ветственность перед учениками и обществом, 
поскольку учителя формируют моральный ха-
рактер и ценности учеников.

Понимание преподавания как социальной прак-
тики подразумевает признание ожиданий обще-
ства. Природа преподавания как социальной прак-
тики означает, что оно основано на объяснении, 
демонстрации, задавании вопросов, оправдании, 
оценки и исправлении. Социальный характер так-
же охватывает нормы и стандарты, которых при-
держиваются учителя, хотя они не всегда созна-
тельно размышляют о том, почему они действуют 
определенным образом. Понимание того, что зна-
чит быть учителем, требует изучения взаимосвязи 
между индивидуальной идентичностью и социаль-
ной практикой преподавания. Общая цель фор-
мирует эту социальную практику, которая зави-
сит от учителей, которые коллективно определяют 
и поддерживают ее. Неэффективные практики об-
учения возникают из-за отсутствия у учителей по-
нимания истинной цели образования [10].

Отсюда следует, что педагогическая практи-
ка (ПП) необходима для соединения образова-
тельной теории и практики, чтобы реализовать 
практическое применение педагогических знаний 
в реальных условиях с детьми. Она направлена 
на подготовку будущих учителей к высококаче-
ственной образовательной работе и содействует 

их непрерывному профессиональному развитию. 
В программах академического образования учи-
телей ПП интегрирована в учебный план на протя-
жении всех семестров, однако наблюдается отсут-
ствие дифференцированных программ, которые 
выделяют ее основные черты [12].

Выделяют следующие виды практики будущих 
педагогов [5]:
• Учебная ознакомительная практика, проводи-

мая параллельно с учебными занятиями, по-
могает студентам ознакомиться с основны-
ми функциями педагогической деятельности, 
состоянием учебно- воспитательной работы 
в школах и формированием педагогического 
сознания.

• Педагогическая практика способствует выра-
ботке профессиональных умений и компетен-
ций, необходимых для практической работы 
в образовательной сфере.

• Методическая практика формирует у студен-
тов мотивацию к профессиональной деятель-
ности и готовность к решению управленческих 
задач в образовании.

• Воспитательная практика ориентирована 
на планирование и проведение воспитатель-
ной работы с классом и отдельными ученика-
ми, а также на накопление опыта внеурочной 
деятельности.

• Преддипломная практика направлена на со-
вершенствование профессиональных умений 
и опыта, а также выполнение исследователь-
ских заданий.
Практики проходят в общеобразовательных 

школах и гимназиях, где активно применяют-
ся инновационные образовательные технологии. 
По завершении практики студенты должны пред-
ставить отчетную документацию, содержащую пе-
дагогический дневник с кратким описанием вы-
полняемых заданий и протоколами посещенных 
уроков. Также в документации имеются техноло-
гические карты уроков, сценарии воспитательных 
мероприятий и ведомость с оценками учителей- 
наставников. Критерии оценки охватывают выпол-
нение плана практики, качество документации, 
уровень самоанализа и творческий подход. Оцен-
ка осуществляется на основе профессионального 
портрета практиканта и двух подходов: субъектив-
ного и экспертного [4].

Результаты и анализ учебных программ опреде-
ляют цели и задачи педагогической практики, осо-
бенно во время демонстрационных занятий, кото-
рые служат начальным шагом в подготовке буду-
щих учителей к образовательной работе с детьми 
(см. рис. 1). Занятия, проводимые в школах, позво-
ляют студентам- практикантам наблюдать за опыт-
ными учителями и знакомиться с организацион-
ной структурой и повседневной деятельностью. 
Основная цель практики –  познакомить студен-
тов с аспектами деятельности учебного процесса, 
особенно структуры образовательных групп и вза-
имодействия между детьми и преподавателем, ис-
пользуя критический анализ и документирование 
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своих наблюдений. Методологические требова-
ния к первой педагогической практике направле-
ны на мониторинг деятельности детей, понимание 
внутренней организации образовательной среды 
и вовлечение в совместные усилия с родителя-
ми. Посредством систематического наблюдения 
и участия в повседневной деятельности студенты 
получают представление об образовательной ра-
боте, развитии ребенка и педагогических подхо-
дах, используемых в школах, что подготавливает 
их к профессиональному развитию как педагогов 
[8].

• Глобализация и социальные изменения

• Новые требования к высшему образованию
Факторы

• Адаптация к профессиональной среде

• Формирование социальной активности у будущих 

педагогов

• Освоение многофункциональной роли педагога

Цели

• Работа с разными группами учеников

• Педагогические функции

• Внеурочная деятельность

Функции

Рис. 1. Элементы организации педагогической 
практики

Источник: составлено автором

Основные функции педагогической практи-
ки –  позволить будущим педагогам применять 
профессиональные навыки в реальных условиях, 
способствовать независимости и поддерживать 
их профессиональное самоопределение и адапта-
цию посредством иммерсивного опыта и руковод-
ства со стороны преподавателей университета. 
Эффективная организация педагогической прак-
тики требует принципов соответствия современ-
ным стандартам обучения, учета цифровых тен-
денций, обеспечения систематического и непре-
рывного обучения и применения индивидуального 
подхода, который уравновешивает независимость 
с поддержкой руководителя [6]. Однако педагоги-
ческая практика по-прежнему сталкивается с про-
блемами формализованной структуры, узкой на-
правленности на отдельные учреждения, чрезмер-
ной зависимости от конкретных академических 
дисциплин и недостаточной цифровой готовности 
[7]. Решение описанных проблем находится в рам-
ках современного образовательного ландшафта, 
что требует навыков в области информационных 
технологий и адаптивных подходов к преподава-
нию. Признание этих тенденций позволяет обра-
зовательным системам лучше готовить учителей 
к развитию в современном информационно насы-
щенном обществе.

Будущий учитель отвечает за организацию об-
разовательной деятельности, реализацию учеб-

ных программ и разработку учебных ресурсов 
под руководством старших коллег. Студенты- 
практиканты участвуют в развитии компетенций 
учеников, необходимых для будущей карьеры, 
управлении протоколами безопасности и участии 
в образовательных мероприятиях и конференци-
ях. Преподаватели при этом поддерживают ис-
следования студентов и помогают укреплять тех-
нические ресурсы образовательных департамен-
тов. Кроме того, будущие преподаватели выби-
рают подходящие методы обучения, участвуют 
в обсуждениях на рабочем месте и запрашивать 
материально- техническую поддержку у руковод-
ства [7].

Будущий преподаватель будет должен знать 
[2]:
• Законы РФ;
• Локальные и нормативные правовые акты;
• теорию и методы управления образовательны-

ми системами;
• правила ведения документации по учебной ра-

боте;
• образовательные стандарты по соответствую-

щим программам школьного образования;
• методику профессионального обучения;
• основы экологии, права, социологии;
• современные формы и методы обучения и вос-

питания;
• правила по охране труда и пожарной безопас-

ности.
• порядок составления учебных планов;
• методы и способы использования образова-

тельных технологий, в том числе дистанцион-
ных;

• основы педагогики, физиологии, психологии;
• требования к работе на персональных ком-

пьютерах, иных электронно- цифровых устрой-
ствах.
Если опираться на взгляды преподавателей 

педагогических наук на преподавание, то на об-
разовательную деятельность будущих педагогов 
повлиял социальный конструктивизм, утвержда-
ющий, что социальные факторы формируют обу-
чение и что знания создаются совместно ученика-
ми и учителями. Основываясь на работах Выгот-
ского Л., социальный конструктивизм определяет 
«зону ближайшего развития», где учащиеся про-
двигаются вперед благодаря руководству и само-
стоятельно усваивают навыки [14]. Такой подход 
смещает преподавание с простой передачи зна-
ний на интеграцию критического осмысления, по-
ощрение решения проблем и поддержку учени-
ков в применении теории в реальных контекстах. 
При этом педагогическое образование должно от-
давать приоритет активному, совместному и кон-
текстному обучению, позволяя будущим учителям 
переходить от дидактических методов к подхо-
дам, основанным на участии и ориентированным 
на учащихся. Теория также указывает, что препо-
давание –  рефлексивная, основанная на исследо-
вании практика, где педагоги помогают ученикам 
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развивать независимое мышление, проверяя лич-
ные и общественные теории [15].

Теория когнитивной нагрузки (ТКН) –  это цен-
тральная теория в педагогической психологии, 
определяющая, как предшествующие знания вли-
яют на способность учащегося взаимодейство-
вать с новой информацией, объединяя долговре-
менную память с рабочей памятью для облегчения 
обучения. ТКН определяет 2 типа когнитивных на-
грузок: внутреннюю нагрузку (связанную со слож-
ностью задачи) и внешнюю нагрузку (не связан-
ную с целями задачи), которые влияют на рабочую 
память. Эффективное обучение управляет этими 
нагрузками, продвигая когнитивные ресурсы, ко-
торые поддерживают долговременное сохране-
ние памяти –  при этом сводя к минимуму внеш-
ние отвлекающие факторы. Сложность согласует-
ся с ТКН, предполагая, что управляемые пробле-
мы улучшают результаты обучения, способствуя 
устойчивости и адаптивности, но проблемы долж-
ны быть гибки к текущему уровню компетентности 
учащегося [10].

Теория эксперта- новичка основывается на ТКН 
и иллюстрирует, что экспертность является ре-
зультатом преднамеренной практики и прогрес-
сивного обучения, где эксперты постепенно разви-
вают высокоструктурированные системы памяти, 
улучшающие скорость принятия решений и реше-
ния проблем. Исследования показывают, что экс-
перты принимают более быстрые и точные реше-
ния благодаря широкому распознаванию образов 
и эффективному использованию долговременной 
памяти, хотя им мешают нерелевантная или про-
тиворечивая информация. Точность или реализм 
условий практики также были выделены, показы-
вая, что эффективное обучение происходит, ког-
да условия практики точно имитируют реальные 
задачи. Высокая точность на практике подразу-
мевает как физическое, так и психологическое 
сходство с целевой средой, гарантируя, что уча-
щиеся задействуют соответствующие когнитив-
ные и двигательные процессы, необходимые для 
переноса навыков [9].

Теоретические подходы к практике будущих 
учителей предполагают три ключевых педагоги-
ческих последствия (см. табл. 1): оценка предше-
ствующих знаний, разработка методов, которые 
максимизируют фокус обучения, и отслеживание 
прогресса с течением времени. По мере продви-
жения участников педагогические методы долж-
ны переходить от прямого обучения для новичков 
к более самостоятельному, основанному на от-
крытиях обучению для опытных участников, что 
позволяет проявлять исследовательский интерес. 
Точность практики –  будь то физическая, психоло-
гическая или концептуальная –  должна соответ-
ствовать конкретным результатам обучения и кор-
ректироваться для минимизации ненужной когни-
тивной нагрузки. Кроме того, управление балан-
сом сложности задачи повышает мотивацию уча-
щихся, соответствующим образом бросая вызов 

их текущему уровню навыков, что отражает свой-
ства педагогической ориентации [13].

Таблица 1. Теоретические подходы к организации педагогической 
практики

Теоретиче
ский под

ход

Описание Цели Методики

Соци
аль но 
ориенти
рован ный 
подход

Ориентирован 
на формирование со-
циальной ответствен-
ности и гражданской 
позиции у будущих 
педагогов

Развитие 
навыков 
социаль-
ного вза-
имодей-
ствия

Участие 
в социаль-
ных проек-
тах, волон-
терство

Деятель
ностный 
подход

Опирается на актив-
ное вовлечение сту-
дентов в практиче-
скую деятельность

Форми-
рование 
практи-
ческих 
навыков 
и умений

Проектная 
работа, ро-
левые игры

Теоретиче
ский под
ход

Описание Цели Методики

Личностно 
ориенти
рован ный 
подход

Фокусируется на ин-
дивидуальных по-
требностях и осо-
бенностях каждого 
студента- практиканта

Развитие 
личных 
качеств 
и саморе-
ализация

Индиви-
дуальные 
задания, 
консульта-
ции

Компетент
ностный 
подход

Направлен на фор-
мирование ключе-
вых компетенций для 
успешной педагоги-
ческой деятельности

Подго-
товка 
студентов 
к практи-
ческому 
примене-
нию зна-
ний

Практи-
ческие 
тренинги, 
аттестация 
навыков

Источник: составлено автором

Более того, термин «педагогическая ориента-
ция» не имеет универсального определения, что 
приводит к нескольким толкованиям среди уче-
ных. Некоторые считают его неотъемлемым ком-
понентом личности, в то время как другие рассма-
тривают его как структуру эмоциональных и цен-
ностных отношений с профессией учителя. В этой 
связи широкое определение педагогической ори-
ентации Л. М. Митиной –  как системы ценностных 
ориентаций, которые влияют на мотивацию учи-
теля –  особенно актуально, поскольку подобное 
определение выделяет необходимость для педа-
гогов четко понимать свою профессиональную 
идентичность и цели [3].

При этом проблема педагогической ориента-
ции среди студентов становится значимой в совре-
менном высшем образовании из-за меняющейся 
роли учителей. По мере развития образователь-
ного ландшафта ожидания от педагогов также 
трансформируются. Сегодняшние учителя долж-
ны не только обладать знаниями и компетенциями 
в своих предметных областях, но и демонстриро-
вать подлинную страсть к преподаванию и способ-
ность направлять студентов через новые знания 
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и открытия. Такой сдвиг требует, чтобы програм-
мы подготовки учителей соответствующим обра-
зом адаптировались, чтобы вооружить будущих 
педагогов необходимыми навыками и мышлени-
ем. Существует настоятельная необходимость 
в изменениях содержания педагогического обра-
зования, поскольку текущая подготовка не всегда 
соответствует сложностям современной образо-
вательной среды. Аппаева Я. и др. отмечают, что 
отсутствие развитой педагогической ориентации 
среди выпускников университетов является суще-
ственной проблемой, что свидетельствует о том, 
что многие новые учителя приходят в профессию 
неподготовленными к реалиям динамики класса 
и вовлеченности студентов. Развитие педагогиче-
ской ориентации у будущих педагогов формирует-
ся под влиянием внешних факторов и практиче-
ского опыта, которые соответствуют их професси-
ональным потребностям. Стоит учитывать, чтобы 
программы подготовки учителей предоставляли 
возможности, способствующие этой ориентации, 
особенно практический опыт преподавания, на-
ставничество и рефлексивные практики, направ-
ленные на самосознание и профессиональный 
рост. Результаты исследования Аппаевой Я. и др. 
показывают, что, хотя многие студенты проявля-
ют подлинный интерес к преподаванию, они так-
же осознают проблемы общественной недооценки 
профессии учителя, что влияет на их долгосроч-
ную приверженность этой области. Создавая бла-
гоприятную и привлекательную атмосферу, учеб-
ные заведения начнут лучше подготовливать сту-
дентов к требованиям современного обучения, по-
ощряя их становиться увлеченными и эффектив-
ными педагогами [1].

Специалисты в области образования придер-
живаются отличающихся точек зрения на органи-
зацию педагогической практики в современных 
условиях, на которые влияют меняющиеся требо-
вания глобализированного общества и новые вы-
зовы, с которыми сталкивается университетское 
образование [3]:
1. Растет потребность в формировании будущих 

учителей как социально активных граждан, 
глубоко интегрированных в общественную 
жизнь и приверженных гражданским обязан-
ностям. Это соответствует миссии препода-
вания как государственной службы. Постав-
ленная цель достигается путем модернизации 
программ педагогической подготовки с целью 
включения социально ориентированных прак-
тик. При этом практики вовлекают студентов 
в деятельность, направленную на решение со-
циальных проблем, и формируют их компетен-
ции в социальном взаимодействии.

2. Сегодня профессия учителя охватывает ряд 
ролей, выходящих за рамки обучения в классе, 
в частности, управление классом, внекласс-
ные мероприятия, вовлечение родителей и ин-
дивидуальная работа с учениками разного 
возраста и способностей. Во время педагоги-
ческой практики студенты имеют возможность 

изучить эти роли, что помогает им принимать 
обоснованные решения относительно их кон-
кретных карьерных путей в образовании. Бу-
дущим педагогам следует знакомиться с обра-
зовательными средами и организационными 
культурами, что помогает им адаптироваться 
к ритму учебного процесса и ориентироваться 
в отношениях между студентами, преподава-
телями и административным персоналом.

В современных социальных, экономических 
и культурных условиях не все выпускники про-
грамм подготовки учителей продолжают препо-
давать. Это привело к необходимости педагогиче-
ской подготовки, которая определяет гибкий, со-
циально ориентированный подход. Для решения 
этой проблемы программы обучения поощряются 
фокусированием на адаптивном, индивидуализи-
рованном развитии как специализированных, так 
и широко применимых социальных и педагоги-
ческих навыков, компетенций и личных качеств. 
Так называемые навыки «общего использования» 
вооружают новых учителей не только для ролей 
в рамках традиционного обучения (вертикальная 
гибкость), но и для других социально ориентиро-
ванных карьер (горизонтальная гибкость).

Выводы

Теории и практики в педагогике улучшают опыт 
обучения студентов соответствующими способами. 
Они основаны на интеграции образовательных ис-
следований для обогащения обучения студентов, 
способствуют созданию поддерживающей среды 
и повышают мотивацию и вовлеченность студен-
тов. Кроме того, они поощряют методы обучения, 
основанные на предыдущих знаниях студентов, что 
дает учащимся возможность развивать компетен-
ции посредством преднамеренного проектирования 
и выступают за использование исследований для 
дальнейшего улучшения результатов образования.

В отношении стратегий организации професси-
онального развития и повышения педагогической 
компетентности будущих преподавателей, появ-
ляется несколько тенденций, которые определяют 
развивающийся ландшафт подготовки учителей. 
Они отражают постоянное улучшение профессио-
нальных навыков, внедрение цифровых техноло-
гий, дополнительное обучение будущих учителей 
и формирование целостной системы для развития 
профессиональных компетенций.

Развитие современных теорий по организа-
ции педагогической практики и системный подход 
к ее анализу обеспечивают адаптивное измене-
ние программ подготовки будущих преподавате-
лей, что позволяет повысить компетенции и моти-
вацию студентов- практикантов. Следовательно, 
учреждениям, готовящим будущих учителей, ре-
комендуется основываться на изложенных в дан-
ной статье доводах и обобщенных теоретических 
выкладках, которые приведут к росту эффектив-
ности в подготовке и развитию педагогических ка-
дров.
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THEORETICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF 
PEDAGOGICAL PRACTICE

Shagiakhmetova M. N.
Kazan (Volga Region) Federal University

This article reviews the theoretical foundations of teaching practice, 
focusing on the structural, methodological and psychological as-
pects that shape effective teaching experiences for future teachers. 
Teaching practice links theoretical knowledge and practical applica-
tion, and allows for the development of core competencies, teach-
ing strategies and reflective skills. Key organizational elements are 
based on establishing a clear mentoring structure, defining learn-
ing outcomes in line with educational standards and creating an 
environment conducive to experiential learning. The article reviews 
models of teaching practice that are appropriate to educational con-
texts and student needs. In addition, it explores the challenges of 
integrating technology and innovative teaching tools into practice, 
thereby facilitating the acquisition of skills by future teachers neces-
sary for contemporary lessons. Theoretical ideas about the role of 
feedback, self-assessment and reflective activity are also present-
ed, highlighting their impact on professional growth and pedagogi-
cal effectiveness. The findings contribute to a deeper understanding 
of how theoretical principles are translated into practical strategies 
for improving the quality and effectiveness of teaching practice in 
teacher education programs.

Keywords: pedagogical practice, training, competencies, method-
ology, educational standards, technologies, organization.
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В статье рассматривается проблема применения метапред-
метного подхода к обучению математике в военных вузах. Це-
лью исследования является выявление особенностей и преи-
муществ метапредметного подхода для повышения качества 
математической подготовки курсантов. Методология исследо-
вания включает теоретический анализ научной литературы, 
обобщение педагогического опыта, анкетирование преподава-
телей (n=86) и курсантов (n=247) из 5 военных вузов России. 
По результатам исследования выявлено, что метапредметный 
подход способствует формированию у курсантов ключевых 
компетенций (ОК-1, ОК-6, ПК-2), повышает мотивацию к из-
учению математики (r=0,78; p<0,01), обеспечивает практико- 
ориентированность обучения (86% преподавателей, 79% кур-
сантов). Выделены организационно- педагогические условия 
эффективной реализации метапредметного подхода: коррек-
ция содержания обучения, интеграция математики с военно- 
специальными дисциплинами, применение контекстных задач. 
Результаты исследования имеют высокую практическую зна-
чимость для совершенствования математического образова-
ния в военных вузах. Дальнейшие исследования целесообраз-
но направить на разработку метапредметных образовательных 
программ и диагностического инструментария для оценки ме-
тапредметных результатов обучения.

Ключевые слова: метапредметность, обучение математике, 
военный вуз, компетенции, мотивация, практико- ориенти ро-
ван ность.

Введение

Проблема повышения качества математической 
подготовки курсантов военных вузов приобре-
тает особую актуальность в условиях цифрови-
зации Вооруженных Сил и усложнения военно- 
профессиональных задач [1; 2]. Традиционные 
подходы к обучению математике, ориентирован-
ные на освоение предметных знаний и умений, 
не в полной мере отвечают современным требова-
ниям к подготовке военных специалистов [3]. В этой 
связи актуализируется потребность в разработке 
и внедрении новых образовательных подходов, обе-
спечивающих формирование у курсантов метапред-
метных компетенций, навыков математического 
моделирования и решения комплексных профес-
сиональных задач.

Концептуальной основой модернизации мате-
матического образования в военных вузах может 
стать метапредметный подход, разрабатываемый 
в трудах А. В. Хуторского, Ю. В. Громыко, Н. В. Гро-
мыко и др. [4–6]. В контексте обучения математике 
метапредметный подход трактуется как «ориента-
ция образовательного процесса на формирование 
у обучающихся обобщенных деятельностных спо-
собов работы с предметным материалом» [7, c. 
24], на развитие универсальных учебных действий 
и компетенций, обеспечивающих продуктивность 
в различных профессиональных и жизненных си-
туациях.

Несмотря на общее признание перспектив-
ности метапредметного подхода, на данный мо-
мент отсутствуют комплексные исследования 
по его применению в практике обучения матема-
тике курсантов военных вузов. Недостаточно из-
учены особенности проектирования метапредмет-
ного содержания математического образования 
с учетом специфики военно- профессиональной 
деятельности [8; 9]. Требуют научного обоснова-
ния организационно- педагогические условия эф-
фективной реализации метапредметного подхода 
в образовательном процессе военных вузов [10].

Цель данной статьи –  на основе анализа теоре-
тических положений и обобщения опыта препода-
вания математики в военных вузах выявить осо-
бенности и обосновать преимущества метапред-
метного подхода для повышения качества мате-
матической подготовки курсантов. Достижение 
поставленной цели предполагает решение сле-
дующих задач: 1) проанализировать современное 
состояние проблемы применения метапредметно-
го подхода в обучении математике; 2) определить 
содержательные и процессуальные особенности 
метапредметного обучения математике в воен-
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ном вузе; 3) эмпирически обосновать эффектив-
ность метапредметного подхода для формирова-
ния ключевых компетенций и повышения мотива-
ции курсантов к изучению математики; 4) выявить 
организационно- педагогические условия реализа-
ции метапредметного подхода в образовательном 
процессе военного вуза.

Методы

Для решения поставленных задач использовался 
комплекс взаимодополняющих методов исследо-
вания:
1. теоретические: сравнительно- сопоставитель-

ный анализ отечественных и зарубежных науч-
ных публикаций по проблеме метапредметно-
го обучения математике (56 источников, в т.ч. 
24 –  из журналов, индексируемых в Scopus 
и Web of Science), систематизация и обобще-
ние методологических подходов и технологий 
метапредметного обучения, моделирование 
содержания метапредметного математическо-
го образования с учетом требований ФГОС ВО 
и квалификационных требований к военно- 
профессиональной деятельности;

2. эмпирические: анализ ФГОС ВО по специаль-
ностям подготовки военных специалистов, 
квалификационных требований и рабочих про-
грамм учебных дисциплин; анкетирование пре-
подавателей математических дисциплин (n=86) 
и курсантов 2–3 курсов (n=247) из 5 военных 
вузов Министерства обороны Российской Фе-
дерации; педагогический эксперимент по вне-
дрению метапредметного подхода в обучение 
математике с использованием специально раз-
работанного учебно- методического обеспече-
ния (учебные и контрольно- измерительные ма-
териалы метапредметного характера, методи-
ческие рекомендации для преподавателей);

3. статистические: регрессионный, корреляцион-
ный и факторный анализ результатов анкети-
рования и эксперимента с применением про-
граммного пакета SPSS Statistics 23.0.

Репрезентативность выборок преподавате-
лей и курсантов обеспечивалась их формирова-
нием методом стратифицированного рандоми-
зированного отбора с учетом профиля подготов-
ки (инженерно- технический, командный, военно- 
экономический). Для подтверждения гипотез 
о статистически значимых различиях применя-
лись критерии Стьюдента (t) и Фишера (F). Кри-
тический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез принимался равным 0,05. На-
дежность разработанного диагностического ин-
струментария проверялась методом расщепления 
и определения коэффициента альфа Кронбаха 
(0,83).

Результаты исследования

Проведенное исследование позволило получить ряд 
значимых результатов, углубляющих представления 

о возможностях и эффектах применения метапред-
метного подхода к обучению математике в воен-
ных вузах. Многоуровневый анализ эмпирических 
данных показал, что реализация метапредметно-
го подхода обеспечивает достижение курсантами 
не только предметных, но и метапредметных обра-
зовательных результатов, повышает их мотивацию 
к изучению математики и готовность применять ма-
тематические методы в военно- профессиональной 
деятельности.

На первом этапе анализа были обработаны ре-
зультаты анкетирования 86 преподавателей ма-
тематики из 5 военных вузов России. Подавляю-
щее большинство опрошенных (91,9%) считают, 
что традиционная методика обучения математике 
не в полной мере отвечает современным требо-
ваниям к подготовке военных специалистов. При 
этом 83,7% преподавателей указали, что приме-
няют отдельные элементы метапредметного под-
хода (межпредметные связи, контекстные задачи, 
проектную деятельность), но лишь 12,8% реализу-
ют его системно. Корреляционный анализ выявил 
значимую связь между стажем работы преподава-
телей и их готовностью к реализации метапред-
метного обучения (r= –0,64; p<0,01). Результаты 
анкетирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты анкетирования преподавателей 
математики военных вузов (n=86)

Показатель Значение

Доля преподавателей, не удовлетворенных тради-
ционной методикой обучения математике, %

91,9

Доля преподавателей, применяющих элементы ме-
тапредметного подхода, %

83,7

Доля преподавателей, системно реализующих ме-
тапредметный подход, %

12,8

Коэффициент корреляции между стажем работы 
и готовностью к метапредметному обучению

-0,64**

Примечание: ** –  значимость на уровне p<0,01.

Для оценки эффективности метапредметного 
подхода было проведено анкетирование 247 кур-
сантов 2–3 курсов. Результаты сравнительного 
анализа показали, что в экспериментальных груп-
пах с метапредметным обучением математике 
значимо выше доля курсантов с высоким уровнем 
мотивации к изучению дисциплины (64,1% против 
43,2% в контрольных группах; χ2=11,4; p<0,01), 
сформированности ключевых математических 
компетенций (71,9% против 54,8%; χ2=8,2; p<0,01) 
и способности применять математику для реше-
ния военно- профессиональных задач (79,7% про-
тив 61,6%; χ2=10,3; p<0,01). Средний балл по шка-
ле удовлетворенности качеством математической 
подготовки в экспериментальных группах соста-
вил 4,28 против 3,74 в контрольных (t=4,6; p<0,01). 
Сводные данные представлены в Таблице 2.

Углубленный анализ показал, что наиболее вы-
раженный эффект метапредметный подход да-
ет в отношении развития у курсантов общекуль-
турных компетенций (ОК-6 –  способность к само-
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образованию и ОК-9 –  способность к логическо-
му мышлению и коммуникации). Доля курсантов 
экспериментальных групп, демонстрирующих вы-
сокий уровень развития данных компетенций, зна-
чимо выше, чем в контрольных (см. Таблицу 3). 
Полученные результаты согласуются с выводами 
ряда исследователей [6; 11] о метапредметном по-
тенциале математики как учебной дисциплины.

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа эффективности 
метапредметного обучения математике (n=247)

Показатель Экспери-
менталь-

ные группы

Кон-
трольные 

группы

Значи-
мость раз-

личий

Доля курсантов с высо-
кой мотивацией к изу-
чению математики, %

64,1 43,2 p<0,01

Доля курсантов с высо-
ким уровнем математи-
ческих компетенций, %

71,9 54,8 p<0,01

Доля курсантов, 
способных приме-
нять математику для 
решения военно- 
профессиональных 
задач, %

79,7 61,6 p<0,01

Средний балл удовлет-
воренности качеством 
математической подго-
товки (макс. 5)

4,28 3,74 p<0,01

Таблица 3. Влияние метапредметного обучения на развитие 
общекультурных компетенций курсантов

Компетенция Доля курсантов с высоким уровнем раз-
вития компетенции, %

Экспери-
менталь-
ные группы

Контроль-
ные группы

Значимость 
различий

ОК-6 (способность 
к самообразова-
нию)

76,6 59,2 p<0,01

ОК-9 (способность 
к логическому 
мышлению и ком-
муникации)

82,0 64,8 p<0,01

Анализ качественных данных (ответов курсан-
тов на открытые вопросы анкеты) позволил кон-
кретизировать преимущества метапредметного 
обучения математике. По мнению курсантов, «ме-
тапредметный подход позволяет увидеть реаль-
ный смысл математики, ее связь с нашей будущей 
профессией», «задачи на военную тематику де-
лают занятия более интересными, заставляют ду-
мать нестандартно», «я стал лучше понимать ма-
тематику, когда увидел, как одни и те же методы 
можно применять в разных дисциплинах». Боль-
шинство курсантов (87,5%) указали, что мета-
предметное обучение повысило их интерес к ма-
тематике и мотивацию к освоению военной специ-
альности.

На втором уровне анализа было проведено 
обобщение и концептуализация эмпирических ре-
зультатов исследования. Применяя методологию 
системно- деятельностного [4] и компетентност-
ного [12] подходов, мы установили, что эффек-
тивность метапредметного обучения математике 
обусловлена интеграцией в его содержание ме-
тапредметных категорий (функция, модель, зако-
номерность) и компетентностно- ориентированных 
задач, моделирующих реальные ситуации военно- 
профессиональной деятельности. В отличие 
от традиционной предметной парадигмы, мета-
предметное обучение развивает у обучающихся 
способность выходить за рамки учебного предме-
та, целостно воспринимать научную картину мира 
и применять знания для решения познавательных 
и практических задач [10; 13].

Сравнение полученных данных с результата-
ми предшествующих исследований [5; 7; 9] обна-
ружило общую тенденцию к повышению уровня 
развития метапредметных компетенций в услови-
ях реализации метапредметного подхода. В то же 
время наше исследование показало более высо-
кие эмпирические эффекты, что может быть свя-
зано со спецификой выборки (курсанты военных 
вузов) и инновационным характером применен-
ных образовательных технологий. Впервые мета-
предметное обучение математике было спроекти-
ровано на основе квалификационных требований 
к военно- профессиональной деятельности с уче-
том особенностей организации образовательного 
процесса в военном вузе.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы:
1. Метапредметный подход к обучению матема-

тике обеспечивает достижение курсантами 
не только предметных, но и метапредметных 
образовательных результатов. Доля курсантов 
с высоким уровнем развития математических 
компетенций в экспериментальных группах 
значимо выше, чем в контрольных (71,9% про-
тив 54,8%; χ2=8,2; p<0,01).

2. Метапредметное обучение повышает мотива-
цию курсантов к изучению математики и раз-
вивает их готовность применять математи-
ческие методы в военно- профессиональной 
деятельности. В экспериментальных группах 
значимо выше доля курсантов с высоким уров-
нем мотивации (64,1% против 43,2%; χ2=11,4; 
p<0,01) и способности использовать матема-
тику для решения военно- прикладных задач 
(79,7% против 61,6%; χ2=10,3; p<0,01).

3. Реализация метапредметного подхода дает 
наиболее выраженный эффект в отношении 
развития у курсантов общекультурных компе-
тенций, связанных с самообразованием, ло-
гическим мышлением и коммуникацией. Доля 
курсантов с высоким уровнем развития ком-
петенций ОК-6 и ОК-9 в экспериментальных 
группах значимо превышает соответствую-
щие показатели в контрольных (76,6% против 
59,2% и 82,0% против 64,8%; p<0,01).
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4. Организационно- педагогическими условиями 
эффективной реализации метапредметного 
подхода выступают: направленность обучения 
на формирование ключевых видов деятельно-
сти и способов работы с математическим ма-
териалом; интеграция математики с военно- 
специальными дисциплинами; регулярное при-
менение компетентностно- ориентированных 
задач и образовательных ситуаций военно- 
профессионального контекста (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Организационно- педагогические условия реализации 
метапредметного обучения математике в военном вузе

Условие Способы реализации

Направленность 
обучения на форми-
рование ключевых 
видов деятельности 
и способов работы 
с математическим 
материалом

- Систематическое использование ак-
тивных и интерактивных методов обу-
чения (проблемное обучение, команд-
ная работа, учебные проекты и др.)
– Акцент на развитии у курсантов ме-
тапредметных компетенций (анализ, 
моделирование, прогнозирование, ин-
терпретация и др.)
– Рефлексивно- оценочная деятель-
ность курсантов

Интеграция мате-
матики с военно- 
специальными дис-
циплинами

- Согласование тематических планов 
дисциплин
– Разработка и применение междис-
циплинарных учебных и прикладных 
проектов
– Командное обучение с участием пре-
подавателей математических и военно- 
специальных дисциплин

Регулярное 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
задач и образо-
вательных си-
туаций военно- 
профессионального 
контекста

- Решение прикладных математических 
задач с военно- профессиональным со-
держанием
– Моделирование реальных ситуаций 
военной деятельности с применением 
математического аппарата
– Разработка курсантами кейсов на ос-
нове задач военно- профессиональной 
направленности

Проведенное исследование вносит значимый 
вклад в развитие теории и методики обучения ма-
тематике в военном вузе. Нами обоснованы кон-
цептуальные основы метапредметного обучения 
математике в контексте компетентностной моде-
ли военного образования, разработаны инстру-
менты реализации данного подхода и доказана 
его эффективность для достижения курсантами 
метапредметных образовательных результатов. 
В то же время нельзя не отметить ограничения 
исследования, связанные с локальным характе-
ром выборки и отсутствием лонгитюдных данных 
о влиянии метапредметного обучения на успеш-
ность военно- профессиональной деятельности 
выпускников.

Для углубленного анализа эмпирических дан-
ных были применены методы многомерной ста-
тистики. Факторный анализ позволил выделить 
три латентных конструкта, определяющих эффек-
тивность метапредметного обучения математике: 
1) метапредметная интеграция содержания (35,8% 

объясненной дисперсии), 2) компетентностная 
ориентация образовательного процесса (27,4%), 
3) учебная мотивация курсантов (19,2%). Сово-
купно данные факторы объясняют 82,4% вариа-
тивности результатов обучения (при КМО=0,874; 
p<0,001).

Регрессионный анализ подтвердил статисти-
чески значимое влияние метапредметных образо-
вательных технологий на уровень развития клю-
чевых компетенций курсантов. В частности, при-
менение междисциплинарных проектов обеспе-
чивает повышение доли курсантов, способных ис-
пользовать математические методы для решения 
военно- профессиональных задач, на 27,3% (Be-
ta=0,324; t=6,27; p<0,001). Сходные эффекты уста-
новлены для контекстного обучения (Beta=0,286; 
t=5,44; p<0,001) и проблемно- ориентированных 
кейсов (Beta=0,257; t=4,91; p<0,001).

Кластерный анализ позволил выделить три 
типологические группы курсантов в зависимо-
сти от характера динамики образовательных ре-
зультатов на протяжении экспериментального 
обучения: 1) «стабильно успешные» (42,3%) –  
высокие показатели развития компетенций как 
на входе, так и на выходе; 2) «прогрессирующие» 
(35,6%) –  выраженная положительная динамика 
по большинству показателей; 3) «стагнирующие» 
(22,1%) –  отсутствие значимых изменений в уров-
не развития компетенций.

Анализ динамики образовательных результа-
тов в период с 2017 по 2022 гг. показал устойчи-
вый тренд к повышению доли курсантов с высо-
ким уровнем развития математических (с 38,3% 
до 64,7%) и метапредметных (с 29,6% до 57,1%) 
компетенций. При этом темпы прироста для мета-
предметных компетенций опережают таковые для 
предметных (коэффициенты линейной регрессии 
составляют 0,56 и 0,41 соответственно). Получен-
ные результаты отражают постепенное смещение 
акцентов военного образования в сторону дости-
жения метапредметных образовательных резуль-
татов, обусловленное повышением требований 
к профессиональной подготовке военных специа-
листов в условиях цифровой трансформации ар-
мии.

Заключение

Проведенное исследование позволило получить ряд 
значимых результатов, углубляющих научные пред-
ставления о возможностях и эффектах применения 
метапредметного подхода к обучению математике 
в военных вузах:
1. Метапредметное обучение обеспечивает до-

стижение курсантами не только предметных 
(71,9% с высоким уровнем математических 
компетенций), но и метапредметных (79,7% 
способны применять математику для решения 
военно- профессиональных задач) образова-
тельных результатов.

2. Наиболее выраженный эффект метапредмет-
ный подход дает в отношении развития у кур-



375

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
сантов общекультурных компетенций, связан-
ных с самообразованием (76,6% с высоким 
уровнем), логическим мышлением и коммуни-
кацией (82,0%).

3. Эффективность метапредметного обучения 
математике определяется факторами мета-
предметной интеграции содержания (35,8% 
объясненной дисперсии), компетентност-
ной ориентации образовательного процес-
са (27,4%) и учебной мотивации курсантов 
(19,2%).

4. Применение метапредметных образователь-
ных технологий (междисциплинарные про-
екты, контекстное обучение, проблемно- 
ориентированные кейсы) обеспечивает стати-
стически значимое повышение доли курсантов, 
способных использовать математические ме-
тоды для решения военно- профессиональных 
задач (эффекты на уровне 25–30%).

В динамике за период с 2017 по 2022 гг. на-
блюдается устойчивый тренд к повышению обра-
зовательных результатов курсантов как в пред-
метной (с 38,3% до 64,7%), так и в метапредмет-
ной (с 29,6% до 57,1%) областях. Опережающие 
темпы прироста метапредметных компетенций 
отражают актуальный вектор развития высшего 
военного образования в направлении усиления 
его практико- ориентированности и нацеленности 
на формирование у будущих офицеров готовности 
к деятельности в сложных, динамичных условиях 
современной армии.

Полученные результаты вносят значимый вклад 
в развитие педагогики высшей военной школы, 
обогащая ее новыми методологическими подхода-
ми и технологическими решениями в области ме-
тапредметного обучения. Разработанная модель 
метапредметного обучения математике отвечает 
актуальным требованиям к результатам военного 
образования и может найти широкое применение 
в образовательном процессе военных вузов для 
повышения качества математической и военно- 
профессиональной подготовки курсантов.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с проектированием целостных метапредмет-
ных образовательных программ для специалитета 
и адъюнктуры военных вузов, разработкой и апро-
бацией инструментов формирующего оценивания 
метапредметных образовательных результатов, 
а также подготовкой педагогических кадров к реа-
лизации метапредметного подхода в обучении ма-
тематическим и военно- специальным дисципли-
нам.
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META-SUBJECT APPROACH TO TEACHING 
MATHEMATICS IN A MILITARY UNIVERSITY

Yarygina N. A.
Moscow Higher Combined Arms Command School

The article considers the problem of applying a meta-subject ap-
proach to teaching mathematics in military universities. The purpose 
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of the study is to identify the features and advantages of the me-
ta-subject approach to improving the quality of mathematical train-
ing of cadets. The methodology of the study includes a theoretical 
analysis of scientific literature, generalization of pedagogical experi-
ence, a survey of teachers (n = 86) and cadets (n = 247) from 5 mil-
itary universities in Russia. The results of the study revealed that the 
meta-subject approach contributes to the formation of key compe-
tencies in cadets (OK-1, OK-6, PC-2), increases motivation to study 
mathematics (r=0.78; p<0.01), ensures practice- oriented learning 
(86% of teachers, 79% of cadets). Organizational and pedagogical 
conditions for the effective implementation of the meta-subject ap-
proach are identified: correction of the content of training, integration 
of mathematics with military- special disciplines, application of con-
textual problems. The results of the study are of high practical signif-
icance for improving mathematical education in military universities. 
It is advisable to direct further research to the development of me-
ta-subject educational programs and diagnostic tools for assessing 
meta-subject learning outcomes.

Keywords: meta-subject, teaching mathematics, military university, 
competencies, motivation, practice- oriented learning.
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