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В данной статье проведен анализ дефиниции «патриотическое 
сознание» в современных психолого- педагогических иссле-
дованиях. Отмечена актуальность вопросов патриотического 
воспитания подрастающего поколения, обусловленная новы-
ми социально- экономическими и политическими условиями 
развития российского государства. На основе анализа работ 
российских ученых, посвященных проблеме формирования 
патриотического сознания, сделан вывод о многоаспектности 
данного явления, его актуальности на всех этапах развития 
общества и структуры, содержащей такие компоненты как лю-
бовь к своей родине, историческая память народа, отношение 
к традициям и обычаям этноса, готовность к самопожертвова-
нию ради защиты страны. Выделены принципы формирования 
патриотического сознания и дано авторское определение, за-
ключающееся в характеристике его как неотъемлемого ком-
понента духовно- нравственной сферы личности, этнически 
маркированного, осмысленного личностью и развивающегося 
на основе генетического и культурного кода.

Ключевые слова: личность, патриотизм, сознание, формиро-
вание, анализ, духовность, отечество, социум, среда.

На современном этапе развития российского 
общества актуализируются проблемы, связанные 
с патриотическим воспитанием и формированием 
патриотического сознания у представителей мо-
лодого поколения. Акцент на духовный потенци-
ал молодежи, в первую очередь, объясняется тем, 
что государство рассчитывает на ее инновацион-
ный ресурс и способность содействовать эффек-
тивному развитию страны. Кроме того, учитыва-
ются психофизиологические особенности данной 
возрастной группы. В период молодости происхо-
дит активное познание себя, формируются пред-
ставления о себе как личности, развивается миро-
восприятие и мировоззрение. Важным компонен-
том духовной жизни представителей молодого по-
коления является патриотическое сознание.

Обращение к проблеме определения сущности 
и содержания патриотического сознания обуслов-
лено новыми социально- экономическими и поли-
тическими условиями развития российского го-
сударства. На всех этапах развития социальной 
системы вопросы, связанные с патриотическим 
воспитанием и формированием патриотического 
сознания подрастающего поколения, не утрачива-
ют особой актуальности. Ведь именно патриотиче-
ское сознание определяет свой ства личности и ее 
социальные качества. Рассуждая о разработанно-
сти дефиниции «патриотическое сознание» в гу-
манитарном дискурсе следует обратиться к ра-
ботам российских ученых, в которых определены 
ключевые компоненты и структурные составляю-
щие данного понятия.

Так, М. Ю. Узгорок в своей работе указывает 
на то, что в патриотическом сознании находит от-
ражение отношение субъекта к своему Отечеству 
и готовность к защите его национальных интере-
сов. Автор подчеркивает, что патриотическое со-
знание, также, как и другие формы общественно-
го сознания имеет свой предмет отражения соци-
альной действительности. Оно непосредственно 
отражает потребностно- мотивационную структу-
ру личности и зависит от исторических изменений 
социальной, политической и культурной среды, 
в силу которых оно приобретает некоторые новые 
черты [8].

Е. О. Арефьева и Ю. С. Склеменова в структуре 
патриотического сознания выделяют макро (объ-
ективные) и микро (субъективные) составляющие. 
Экономические и политические процессы в ми-
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ре и определенной стране, религия, история, на-
циональные ценностные ориентиры, информация 
из СМИ, различные мероприятия и деятельность 
государства и организаций патриотического ха-
рактера отнесены ими к числу объективных фак-
торов. Самостоятельное решение личности, се-
мья, друзья и ближайшее окружение, литература 
патриотического характера представляют собой 
субъективные факторы. Авторы считают, что в со-
ветское время наибольшее влияние на формиро-
вание чувства патриотизма оказывали объектив-
ные причины. А сегодня в формировании патрио-
тического сознания лидируют субъективные фак-
торы [1].

Сущность патриотического сознания А. М. Пих-
телёв рассматривает как компонент общего со-
знания личности. По его мнению, оно выражается 
в способности осознания личностью значимости 
своей Родины и готовности к ее защите [7]. В со-
временных условиях, когда Россия переживает до-
вольно сложный период, обусловленный, прежде 
всего, санкциями западных стран, агрессивной по-
литикой со стороны государств- членов НАТО, их 
попытками изменить традиционные ценностные 
ориентации российского общества, особую значи-
мость приобретает проблема воспитания подрас-
тающего поколения в духе патриотизма, формиро-
вания их патриотического сознания. Сила и мощь 
государства прямо пропорциональны уровню па-
триотического сознания молодежи.

Многие исследователи обращают внимание 
на исторические факты и явления, способствую-
щие формированию патриотического сознания 
подрастающего поколения. А. К. Быков в своих 
статьях обосновывает идеи использования про-
цессного подхода в патриотическом воспитании 
молодёжи, а также рассматривает победу в Ве-
ликой Отечественной вой не как позитивную сим-
волическую духовную ценность, историческая па-
мять о которой выполняет консолидирующую, объ-
единяющую российский социум функцию. «Воспи-
тание молодежи на историческом наследии Побе-
ды в Великой Отечественной вой не способствует 
формированию у подрастающего поколения пси-
хологии успешности, опосредованного присвое-
ния через механизмы преемственности поколений 
психологии победителя» [2,3].

А. А. Гиматдинова уверена в необходимости 
развития патриотического сознания на ранних 
этапах детства. При этом ключевая позиция от-
водится школе. Создание образовательной сре-
ды в процессе учебно- воспитательной деятель-
ности, проявляющейся в комфортных условиях 
учебы, отдыха, общения, подборе индивидуаль-
ных средств, которые ориентированы на общую 
направленность деятельности организации, его 
миссию и перспективы развития, оказывают су-
щественное воздействие на сформировать запо-
минающегося, запечатанного на бессознательном 
уровне патриотического сознания [4].

Лаконичное определение патриотизма мы на-
ходим в работе А. Ю. Котельникова и А. П. Андру-

ника, которые считают, что патриотизмом следует 
понимать характеризовать как «интегральное си-
стемно функциональное качество личности, пред-
ставляющее компонент её духовного и нравствен-
ного развития, проявляемого в единстве патрио-
тического мировоззрения, направленности и по-
ведения личности, реализуемого в деятельности 
на благо государства [6].

Анализ работ, посвященных проблеме форми-
рования патриотического сознания показывает 
многоаспектность данного явления и его актуаль-
ность на всех этапах развития общества. Рефлек-
сируя о структуре понятия «патриотическое созна-
ние» необходимо выделить такие составляющие 
как любовь к своей родине, историческая память 
народа, отношение к традициям и обычаям этно-
са, готовность к самопожертвованию ради защиты 
страны. Любовь к родине начинается с отношения 
к ближнему окружению, ее основы закладывают-
ся в семье. Важно понимать, что семейные тради-
ции и их соблюдение, преемственность оказыва-
ют непосредственное влияние на формирование 
чувства патриотизма, патриотического сознания. 
В первую очередь, гордость за свое отечество на-
чинается с домашнего порога. В культуре каждого 
народа множество методов и средств, формиру-
ющих патриотическое сознание. В качестве при-
мера считаем целесообразным привести отрывок 
из фольклорных произведений чеченского этноса. 
Привитие любви к родине начинается с колыбель-
ной песни у чеченцев «аганан илли».

Нанас дена ма вой ла яхь йоцу кант
И вича ма волийла кхаа дийне буьйсане

Пусть не родится у матери сын без яхь, в дан-
ном контексте яхь включает в себя личностные ка-
чества настоящего чеченца, среди которых гла-
венствующее место занимает любовь к родной 
земле, к отечеству. А следующее утверждение, 
даже если родился сын без яхь, пусть не проживет 
он более трех дней. Такая мольба, или воззвание 
ко Всевышнему демонстрируют насколько важно 
осознание себя частью места, где родился, где жи-
ли твои предки, земли, которая дает силы и вос-
питывает настоящего человека, достойного сына 
народа.

Личность, обладающая патриотическим со-
знанием, характеризуется, на наш взгляд, высо-
кой нравственностью, проявляющейся в готовно-
сти подчинять свои личные и групповые интере-
сы общим интересам страны, в стремлении слу-
жить и защищать родину, в гордости за прошлое 
и настоящее своего народа. Сегодня, в сложный 
для нашей страны период нет задачи важнее, чем 
задача формирования патриотического сознания 
детей и молодежи. Поэтому, на всех этапах обу-
чения, следует воспитывать настоящих патриотов, 
прививать любовь к родине, к людям, учить прояв-
лять заботливое отношение к окружающей среде. 
А, чтобы воспитать патриота, учитель, родитель, 
воспитатель, все, кто связан с формированием 
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личности человека, должен сам обладать патрио-
тическим сознанием. Чтобы убеждать своего по-
допечного в необходимости любить родину и быть 
преданным ей, педагог сам должен не просто ве-
щать о высоком назначении патриота, о миссии 
его перед страной и народом, но ежедневно свои-
ми поступками и делами доказывать ее.

Формирование патриотического сознания –  си-
стематический и целенаправленный процесс де-
ятельности образовательных организаций, орга-
нов государственной власти, семьи, лиц, занима-
ющихся воспитанием личности. При этом, следует 
понимать, что любовь к родине, отечеству, семье 
невозможно привить, если нет базы, должны быть 
инстинкты, которые в процессе действий перехо-
дят в чувство, отношение. Каждый человек само-
стоятельно совершает путь к патриотизму, к па-
триотическому сознанию.

На наш взгляд, основными целями и задачами 
формирования патриотического сознания являют-
ся: –  воспитание подрастающего поколения на ос-
нове исторических ценностей малой родины, оте-
чества, страны; формирование чувства гордости 
за семью, родину, страну; подготовка детей и мо-
лодежи к осознанию того, что именно им пред-
стоит быть на страже безопасности государства 
и обеспечения его независимости; ознакомление 
детей и молодежи с обычаями и традициями как 
государствообразующей нации, так и других этно-
сов; формирование глубокого понимания воинско-
го и гражданского долга перед Отечеством; при-
витие детям и молодежи такие нравственные кон-
цепты как «Родина», «Патриотизм», «Героизм», 
«Интернационализм»; приобщение детей и моло-
дежи к историческому, культурному и духовному 
богатству страны с целью осмысления ими общей 
истории, единства народов, понимания мульти-
культурализма.

Согласно мнению Н. В. Корж, можно выделить 
социальные институты, оказывающие непосред-
ственное влияние на формирование патриотиче-
ского сознания. К ними автор относит семью, об-
разование, государство, армию, средства массо-
вой информации [5]. Семья, поддерживая госу-
дарственные традиции, организовывая семейные 
праздники, знакомя с историей семьи, ее родос-
ловной, посещая совместно с детьми и родителя-
ми культурные и исторические места, формирует 
патриотическое сознание. Средствами форми-
рования патриотического сознания в образова-
нии являются разнообразные квесты, экскурсии 
по историческим местам, организация проектной 
деятельности и конкурсов патриотической направ-
ленности. На государственном уровне средствами 
служат проведение государственных праздников, 
значимых для страны и региона дат, организа-
ция патриотических клубов. В армии формирова-
нию патриотического сознания молодежи способ-
ствуют целый цикл мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни (сорев-
нования, конкурсы, состязания), участие в военно- 
патриотических мероприятиях. Средства массо-

вой информации обладают значимым потенциа-
лом для формирования патриотического сознания 
детей и молодежи. Достаточно сказать о возмож-
ности создания патриотических каналов на You-
Tube, популяризация патриотической тематики че-
рез популярных блогеров, а также показ истори-
ческих фильмов с привлечением ветеранов, дея-
телей науки и государства.

Основываясь на анализе, использованных 
в данной статье работ, мы предполагаем, что па-
триотическое сознание личности является неотъ-
емлемым условием для обеспечения позитивного 
существования и развития государства. При этом, 
не следует отрицать воздействие объективных 
процессов международной интеграции, откры-
тость информационной среды, социокультурные 
условия существования современного общества, 
которые предопределяют невозможность сохра-
нения в неизменном виде существующих мето-
дов формирования патриотического сознания. 
На современном этапе актуализируется задача 
философского обоснования основных принципов 
и средств формирования патриотического созна-
ния подрастающего поколения.

Основными принципами формирования патри-
отического сознания детей и молодежи являются: 
системность в работе образовательных организа-
ций по формированию искомого явления, воспи-
тывать не словами и сентенциями, а личным при-
мером родителей, воспитателей, педагогов; учет 
национальных особенностей воспитательной сис-
темы, культуры, традиций; воздействие на когни-
тивную и эмоциональную сферу сознания лично-
сти.

Таким образом, следует отметить, что наше ав-
торское видение дефиниции «патриотическое со-
знание» определяет ее как неотъемлемый компо-
нент духовно- нравственной сферы личности, раз-
вивающийся на основе генетического и культурно-
го кода, этнически маркированный, осмысленный 
личностью и характеризующийся безусловной лю-
бовью к земле на которой родился, стране в кото-
рой живешь, государству гражданином которой 
являешься, семье, что заложила основы для пози-
тивного восприятия мира.
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ESSENCE AND CONTENT OF THE DEFINITION 
“PATRIOIC CONSCIOUSNESS” IN HUMANITARIAN 
DISCOURSE

Gemirkhanov U. Kh- E., Muskhanova I. V.
Chechen State University

This article analyzes the definition of “patriotic consciousness” in 
modern psychological and pedagogical research. The urgency of 
the issues of patriotic education of the younger generation, due to 
the new socio- economic and political conditions of the development 
of the Russian state, is noted. Based on the analysis of the works of 
Russian scientists devoted to the problem of the formation of patriot-

ic consciousness, the conclusion is made about the multidimension-
al nature of this phenomenon, its relevance at all stages of the de-
velopment of society and the structure containing such components 
as love for their homeland, the historical memory of the people, atti-
tude to the traditions and customs of the ethnic group, readiness for 
self-sacrifice for the sake of protecting the country. The principles 
of the formation of patriotic consciousness are highlighted and the 
author’s definition is given, which consists in characterizing it as an 
integral component of the spiritual and moral sphere of the individ-
ual, ethnically marked, meaningful by the individual and developing 
on the basis of the genetic and cultural code.

Keywords: personality, patriotism, consciousness, formation, anal-
ysis, spirituality, fatherland, society, environment.
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Поддержка материнства и детства –  одно из приоритетных 
направлений государственной социальной политики в совре-
менной России. Становится понятно, что только экономиче-
ских мер недостаточно, поэтому актуальными являются на-
учные исследования и практическая деятельность в области 
педагогики, психологии и социальной работы, направленные 
на развитие педагогической культуры родителей, сопрово-
ждение семьи на разных этапах и в различных аспектах. Так, 
психолого- педагогическое сопровождение женщины, ожидаю-
щей ребенка, позволит укрепить психическое и нравственной 
здоровье женщины и семьи в целом, осуществить превентив-
ную работу по формированию знаний будущей матери в об-
ласти воспитания ребенка, детско- родительских отношений. 
кроме того, занятия помогают сформировать положительный 
эмоциональный фон, нивелировать страхи путем вовлечения 
женщины в досуговую деятельность. Пение колыбельных пе-
сен, сочинение сказок, танцевальная терапия рисование –  все 
это помогает решить поставленные задачи. В целом, педаго-
гическая работа и психолого- педагогическое сопровождение 
женщины, ожидающей ребенка, положительно влияют на кли-
мат в семье, межличностные отношения между членами семьи 
и позволяют успешно справиться с трудностями и проблемами, 
возникающими в данный период.

Ключевые слова: семья, женщина, ожидающая ребенка, 
психолого- педагогическое сопровождение, педагогическая 
культура, социальный проект, культурно- досуговая деятель-
ность.

В настоящее время социальная политика Рос-
сии направлена на укрепление института се-
мьи и брака, решение демографической про-
блемы. Развивается система социальной под-
держки семьи, принимается ряд мер по решению 
материально- бытовых, психологических, педаго-
гических проблем семьи.

Среди мер, направленных на поддержку мате-
ринства и детства, важное место занимают про-
екты, изучающие положение и состояние совре-
менной женщины, в том числе, ожидающей ре-
бенка. Изучая научную литературу по проблеме 
психолого- педагогического сопровождения жен-
щин, ожидающих ребенка, мы обнаружили, что 
при большом количестве публикаций, посвящен-
ных медицинскому аспекту сопровождения бе-
ременной женщины, изыскания, посвященные 
психолого- педагогическому аспекту, встречаются 
довольно редко.

Так, Л. М. Семенова говорит о важности про-
ведений таких занятий с беременными, которые 
направлены на овладении ими навыками и уме-
ниями в поддержании собственного психоэмоцио-
нального состояния, подготовки к материнству, 
осознанной родительской привязанности и эмоци-
онального контакта с будущим ребенком [1].

М. М. Москвитина и соавторы, рассматривая 
специфическую категорию, а именно. осужден-
ных беременных, пишут о коррекции личностных 
особенностей, формированию у заключенной 
социально- позитивного восприятия роли матери, 
положительного отношения к своему будущему 
ребенку [2].

Настораживают негативные тренды, которые 
представлены в исследовании Ю. Е. Шматовой 
и И. Н. Развариной. Анализируя динамику показа-
телей медико- социального портрета беременной 
в период 1995–2020 годов, среди негативных трен-
дов авторы выделяют следующее: роженицы ста-
новятся старше; остается высокой доля курящих 
женщин (и растет объем потребляемых сигарет), 
а также женщин, испытывающих психическое на-
пряжение и воздействие вредных условий труда, 
не желающих улучшать питание в период бере-
менности [3].

О. А. Братцева, Т. В. Козырева, А. В. Пейколай-
нен говорят о необходимости междисциплинарно-
го подхода при работе с беременными, где соци-
альный работник выступает связующим звеном 
при взаимодействии пациента, врача, юриста, 
психолога и других специалистов [4].

Примером помощи беременным женщинам мо-
жет выступать разработанная в г. Магнитогорске 
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программа социально- психолого-педагогического 
сопровождения беременных женщин, посещаю-
щих центр «Материнство» на базе Благотвори-
тельного фонда «Металлург» «Улучшение психо- 
эмоционального состояния беременной женщины 
как фактор укрепления семьи».

Цель программы: укрепление семьи, ожи-
дающей ребенка, путем социально- психолого-
педагогического сопровождения беременной жен-
щины, посещающей центр материнства.

Задачи программы:
– организовать и провести комплекс ме-

роприятий, направленных на социально- 
психолого-педагогическое сопровождение 
женщин, по вопросам укрепления социально- 
психологического здоровья, развития и воспи-
тания детей;

– организовать и обеспечить работу группы 
дневного пребывания детей, с которыми бере-
менные женщины приходят на занятия, во вре-
мя занятий их мам;

– содействовать улучшению и гармонизации вну-
трисемейных (супружеских) отношений.
Планируемые результаты программы пред-

ставлены в табл. 1.
Будущие мамы и их семьи, став участника-

ми программы, включены в процесс социально- 
психолого-педагогического сопровождения се-
мьи в период беременности женщины. Сопро-
вождение реализуется по нескольким направ-
лениям: социальное, психолого- педагогическое, 
культурно- досуговое. Каждую неделю для бере-
менных и их семей на базе БФ «Металлург» про-
ходят занятия и индивидуальные консультации 
(в 4-х группах еженедельно). Специалистами, ра-
ботающими в программе, освещаются полезные 
и интересные темы: имидж мамы и современной 
женщины, подготовка к родам (в том числе со-
вместным); воспитание и построение взаимоотно-
шений с детьми; уход за детьми; вопросы раннего 
развития ребёнка.

Остановимся более подробно на культурно- 
досуговом направлении, которое является важ-

ным звеном в психолого- педагогическом сопро-
вождении данной категории женщин. В рамках 
культурно- досугового направления предполагает 
разучивание колыбельных и детских песен, про-
слушивание классической музыки, чтение стихов 
и сказок, чаепития [5]. Также сформированы се-
мейные группы для участия в тренингах по семей-
ной терапии, направленных на улучшение и гармо-
низацию внутрисемейных (супружеских) отноше-
ний (табл. 2).

Таблица 1

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ы
е

ре
зу

ль
та

ты

Показатель Ре-
зуль-
тат

(люди)

количествобеременныхженщин,принявших
участиевмероприятияхпрограммы

350

количество человек, которым оказаны 
социально- медицинские услуги

350

количество человек, которым оказаны 
социально- психологические услуги

350

количество человек, которым оказаны 
социально- педагогические услуги

350

количество беременных, которым оказаны 
индивидуальные консультации

30

количество отцов –  участников тренинга 25

количество человек, принявших участие 
в культурно- досуговых мероприятиях про-
граммы

350

количество детей, посетивших группу днев-
ного пребывания

60

Ка
че

ст
ве

нн
ы

е
ре

зу
ль

-
та

ты

– улучшение психо- эмоционального состояния бере-
менных женщин –  не менее, чем у 80%,
– удовлетворенность беременных женщин предостав-
ленными услугами –  90%,
– наличие высокого уровня информированности 
по вопросам подготовки к родам; ухода за детьми; 
раннего развития ребенка, воспитания и построения 
взаимоотношений с детьми –  не менее, чем у 90%,
– улучшение внутрисемейных отношений в 25 семьях.

Таблица 2

№№ Названиемероприятия Содержаниемероприятия Срокиреализации Местопроведения Ответственный

Организационный блок

1
Отбор
и формирование творче-
ской группы

Обработка заявок участ-
ников в проекте «Творче-
ская мастерская будущей 
матери»

с 4 сентября по 18 
сентября
15 января по 19 ян-
варя 

Центр «Материнство»на 
базе благотворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

2 Собрание организатора 
с участницами данного 
проекта

Цель, задачи, распределе-
ние 

с 20 сентября по 25 
сентября
с 20 января по 25 
января

Центр «Материнство»на 
базе благотворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

3
Закупка материалов для 
проекта «Творческая ма-
стерская будущей матери»

Приобретение необходимых 
предметов и инвентаря для 
данного проекта.

с 26 сентября по 30 
сентября

Магазин Организатор дан-
ного проекта

4 Круглый стол «Наши 
успехи»

Обсуждение достигнутых 
задач, краткий отчет о про-
деланной работе.

1 декабря
25 апреля

Центр «Материнство»на 
базе благотворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта
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5 Собрание «Чего мы до-
стигли» 

Подведение итогов работы, 
(фотографии и видео с 
творческих
мероприятий)

29 декабря
29 мая

Центр «Материнство»на 
базе благотворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

Исследовательский блок

1 Проведение в группах 
тест-опросник «Оценка на-
строения»

Определения особенностей 
психического состояния 

5 сентября
5 декабря
5 июня

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

2 Проведение в группах ме-
тодики диагностики типа 
эмоциональной реакции 
на воздействие стимулов 
окружающей среды

Определение психоэмоцио-
нального состояния

6 сентября
17 декабря
24 мая

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

3 Проведение в группах ме-
тодики шкалы нервно-пси-
хического напряжения

Определение уровня нерв-
ного напряжения и спосо-
бов снятия стресса

15 сентября
19 декабря
17 мая

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

Содержательный блок

11 Проведение
тренинга на сплочение
«Общее дело»

Сплочение групп, знаком-
ство и построение эффек-
тивного командного взаи-
модействия среди участниц

27 сентября

20 января

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

2 Мероприятие «Поющая 
мама-счастливый ма-
лыш»

Изучение авторских песе-
нок.- это настоящие музы-
кальные помощники для 
мамы.
Песенки предназначены во 
время кормления, купания 
и колыбельные перед сном

Октябрь-декабрь
Январь-апрель

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

3 «10 причин для танцев во 
время беременности»

Повышение эмоционально-
го настроения, физическая 
разгрузка тела, чувство рит-
ма, профилактика осложне-
ний во время родов

Октябрь-декабрь
Январь-апрель

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

4 «Сочиняем сказку для 
своего малыша»

Развитие воображения, 
творческий подход к напи-
санию не большого про-
изведения, интерпретация 
своего отношения к ребенку

Октябрь-декабрь
Январь-апрель

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

5 «Эффект Моцарт» Клас-
сическая музыка для бу-
дущих мам и детей

Гармонизирующие действие 
музыки Моцарта на дея-
тельность головного мозга, 
тело и энергетику буду-
щей матери, чтобы малыш 
хорошо развивался и смог 
раскрыть свои таланты

Октябрь-декабрь
Январь-апрель

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

6 «Фильмы, которые нам 
дороги, образ матери в 
кино»

Представление положи-
тельного образа матери
Обсуждение после про-
смотра

Октябрь
Декабрь
Февраль
Май

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

7 «Лечебная сила нашего 
голоса. Вокалотерапия»

Терапевтическая методи-
ка профилактики гипоксии 
при беременности 

Октябрь
Декабрь
Февраль
Май

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург» 

Организатор дан-
ного проекта

8 «Рисование мандал» Арт-терапия Ноябрь
Январь
Март
Апрель

Центр «Мате-
ринство» на базе 
благотворительно-
го фонда «Метал-
лург»

Организатор дан-
ного проекта

Продолжение
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№№ Названиемероприятия Содержаниемероприятия Срокиреализации Местопроведения Ответственный

9 «Написание синквейна» Составление коротких не-
рифмованных стихотворе-
ний из пяти строк о своей 
семье, будущем ребенке

Ноябрь
Январь
Март
Апрель

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

10 Чаепитие «Достигнутые 
успехи»

Подведение итогов работы. 
Анализ творческих групп, 
просмотр плюсов и минусов 
данного проекта

25 декабря
25 мая

Центр «Материн-
ство» на базе бла-
готворительного 
фонда «Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

Связь с общественностью

1 Размещение объявления в 
группе ВК о проекте 

Информирование бере-
менных женщин о наборе в 
творческие группы

28 августа Социальные сети 
Вконтакте

Организатор дан-
ного проекта

2 Размещение объявления 
на сайте 

Информирование бере-
менных женщин о наборе в 
творческие группы

с 1 августа по 29 сен-
тября

Сайт Благотвори-
тельного фонда 
«Металлург» 

Организатор дан-
ного проекта

3 Размещение объявления 
на стендах Благотвори-
тельного фонда «Метал-
лург» и центра «Материн-
ство»

Информирование бере-
менных женщин о наборе в 
творческие группы

с 1 августа по 29 сен-
тября

Стенд объявлений Организатор дан-
ного проекта

4 Показ сюжета о работе 
будущих мам в данном 
проекте на местном теле-
видении. 

Информирование насе-
ления о проекте «Творче-
ская мастерская будущей 
матери»

25 декабря ТВ-ИН Организатор дан-
ного проекта

5 Создание брошюрок про-
екта 

 Информирование окружа-
ющих о работе творческих 
групп, подведение проме-
жуточных итогов данного 
проекта.

Апрель-май Брошюрки Организатор дан-
ного проекта

6 Публикация статьи на 
сайте благотворительного 
фонда «Металлург»

Информирование о резуль-
татах реализации данного 
проекта 

Декабрь-январь Сайт Благотвори-
тельного фонда 
«Металлург»

Организатор дан-
ного проекта

Культурно- досуговое направление и програм-
ма психолого- педагогического сопровождения 
в целом позволяют улучшить физическое и психо-
логическое здоровье беременных, повысить педа-
гогический потенциал и формировать педагогиче-
скую культуру будущей матери.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
PREGNANT WOMAN AS A FACTOR FOR 
STRENGTHENING THE FAMILY

BezenkovaT.A.,AndrienkoO.A.,BarybinaV.A.,SorokinaV.Yu.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Orsk Humanitarian- 
Technological Institute (branch) of Orenburg State University

Support for motherhood and childhood is one of the priority areas 
of state social policy in modern Russia. It becomes clear that eco-
nomic measures alone are not enough, therefore scientific research 
and practical activities in the field of pedagogy, psychology and so-
cial work, aimed at developing the pedagogical culture of parents, 
supporting the family at different stages and in various aspects, are 
relevant. Thus, psychological and pedagogical support for a woman 
expecting a child will strengthen the mental and moral health of the 
woman and the family as a whole, and carry out preventive work to 
develop the knowledge of the expectant mother in the field of rais-
ing a child and child- parent relationships. In addition, classes help 
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to create a positive emotional background and level out fears by 
involving women in leisure activities. Singing lullabies, writing fairy 
tales, dance therapy, drawing –  all this helps to solve the problems. 
In general, pedagogical work and psychological and pedagogical 
support for a woman expecting a child have a positive effect on 
the climate in the family, interpersonal relationships between family 
members and allow them to successfully cope with the difficulties 
and problems that arise during this period.

Keywords: family, woman expecting a child, psychological and 
pedagogical support, pedagogical culture, social project, cultural 
and leisure activities.
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Развитие нравственно- патриотического воспитания у детей старшего 
дошкольного возраста через реализацию педагогического проекта 
«Из России с любовью»
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Актуальность исследования темы развития нравственно- 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста за-
ключается в том, что воспитание гордости за Родину и любви 
к ней, это одна из приоритетных задач дошкольного образова-
ния, в связи с тем, что дошкольные учреждения это первона-
чальное звено системы образования, которое формирует у де-
тей первое представление о внешнем мире, через воспитание 
любви к Родине посредством гордости за нее и за свой народ.
В данной статье нами были проведены результаты исследо-
вания развития по нравственно- патриотическому воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста. На базе муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Красная 
шапочка» г. Нерюнгри было проведено исследование в подго-
товительной к школе группе «Фиксики», в количестве 16 че-
ловек. После проведенного диагностического исследования 
нами был разработан педагогический проект «Из России с лю-
бовью» с календарно- тематическим планированием для реали-
зации в программном содержании образовательной области 
по социально- коммуникативном развитию.

Ключевые слова: воспитание, патриотическое воспитание, 
патриотизм.

Современное общество заинтересовано в под-
растающем молодом поколении, которое долж-
но вырасти воспитанным, ответственным, чест-
ным, эрудированным, отзывчивым, компетент-
ным гражданином России, который будет испыты-
вать любовь к Отечеству, к своему родному краю, 
гордость за свой народ, чтить память духовных 
и культурных традициях многонационального на-
рода Российской Федерации.

В настоящее время патриотическое воспита-
ние в силу своей значимости является частью 
социально- нравственного воспитания, так как 
важность и первостепенность данного направле-
ния работы закреплено на законодательном уров-
не в различных нормативно- правовых докумен-
тах разного значения начиная от Конституции РФ 
и заканчивая локальными внутренними актами 
образовательных учреждений. Во всех этих доку-
ментах прослеживается мысль о том, что, воспи-
тание ответственного, компетентного гражданина 
и патриота РФ это одна из задач общества и госу-
дарства.

Одна из ключевых целей федерального госу-
дарственного образовательного стандарта явля-
ется: «создание условий для становления основ 
патриотического сознания детей, возможности по-
зитивной социализации ребенка, его всесторонне-
го личностного, морально- нравственного и позна-
вательного развития, развития инициативы и твор-
ческих способностей на основе соответствующих 
дошкольному возрасту видов деятельности» [6].

Социальный заказ общества на обучение па-
триотизму сформулирована в Государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на –2025 годы» [5].

В теоретической части нами были выделены 
следующие определения понятию воспитание, па-
триотизм и патриотическое воспитание.

В работе И. П. Подласного. наиболее четко 
сформулировано определение воспитания. Он 
определяет его как «специально организованное, 
целенаправленное и контролируемое воздействие 
коллектива, педагогов на воспитуемого с целью 
развития в нем определенных качеств. В узком 
педагогическом смысле воспитание относится 
к процессу и результату воспитательной работы, 
направленных на решение конкретных образова-
тельных задач» [4, с. 31].

Нужно отметить, что существует существуют 
различные виды воспитания, такие как трудовое, 
физическое, нравственное, эстетическое и так да-
лее, но  все-таки главное место и особое внимание 
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занимает в образовании патриотическое воспита-
ние.

Т. В. Ермакова полагает, то что «одним из клю-
чевых факторов, способствующих патриотизму, 
является патриотическое воспитание, которое 
влияет и формирует человека- патриота, гражда-
нина своей Родины, люди с сильным чувством па-
триотизма, и активными действиями во имя про-
цветания России, защиты ее государственных ин-
тересов, психологической готовности и професси-
ональной способности защищать интересы Роди-
ны» [3, с. 63];

Следовательно, патриотическое воспитание, 
это целенаправленная, регулярная деятельность 
призванная закреплять у ребенка ценности, каче-
ства, а также нормы поведения гражданина и па-
триота России. Слово патриотизм пришло к нам 
с греческого языка и в переводе оно обозначает 
Родина, Отечество, а любовь к родине проявляет-
ся в ценностях, которые весьма разнообразны, это 
влюбленность к своему государству, к своему на-
роду, к своей малой Родине, служение Отечеству.

Анализ специальной литературы показал, то, 
что патриотизм –  это все то, что нас окружает 
в нашей стране и закладывается еще с раннего 
детства именно поэтому необходимо с дошколь-
ного возраста расширять знания о окружающей 
среде, красоте родного края, традициях, ценно-
стях своего народа, а также национальных обычай 
земли для формирования нравственного качества 
человека.

На современном этапе проблемой нравственно- 
патриотического воспитания детей дошкольного 
следующие педагоги и психологи: О. С. Богданова, 
Е. Н. Воронова, Н. Г. Комратова, О. Н. Баранникова 
и другие.

Данные педагоги и специалисты в своих трудах 
применяют следующие методы: дидактические 
упражнения, сказкотерапию, изотерапию, мони-
торинг. Более всего современные специалисты 
фиксируют эффективность использования про-
ектной деятельности в развитии и нравственно- 
патриотического воспитания у детей старшего до-
школьного возраста. Однако, в этих работах недо-
статочно раскрыты методы занятий с элементами 
проектной деятельности, направленные на разви-
тие и совершенствование знаний о нравственно- 
патриотическом воспитании детей дошкольного 
возраста, которые стали основой для разработки 
педагогического проекта «Из России с любовью».

Для того, чтобы осуществить первичное диа-
гностическое исследование нами был подобран, 
а также апробирован психолого- педагогический 
комплекс диагностики уровня развития патриотиз-
ма детей дошкольного возраста:

1) диагностическая беседа О. Алексеева, Л. Пе-
тропавловский [1];

2) экспериментальная ситуация по О. Алексее-
вой, Л. Петропавловской) [1];

3) трудовые поручения Н. В. Алешина [2].
В исследовании приняли участие 16 воспитан-

ников подготовительной к школе группы «Фикси-

ки» Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения № 58 «Красная шапочка», г. Не-
рюнгри. Результаты по проведенным методикам 
у нас вышли следующие.

По диагностической беседе О. Алексеевой, 
Л. Петропавловского мы получили следующие ре-
зультаты, то, что ребята подготовительной группы 
на начальном этапе в ходе диагностической бесе-
ды имеют низкий уровень знаний о патриотизме 
имеют 57%, это 11 воспитанников которые смогли 
правильно назвать только страну, в которой они 
живут и свой адрес, на остальные вопросы дети 
не смогли дать правильный ответ. Средний уро-
вень –  43% (5 детей), Стас, Гриша, Настя, Вова 
и Даша не знают, как выглядит флаг РФ, его цвет, 
также не нашли из предложенных картинок герб 
своей страны. Высокого уровня у воспитанников 
не выявлено. Данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты диагностической беседы 
по О. Алексеевой, Л. Петропавловского

Согласно результатам экспериментальных си-
туаций по О. Алексеевой, Л. Петропавловской, 
уровень патриотизма у детей подготовительной 
к школе группы по эмоциональному критерию. 
Высокий уровень в группе отсутствует, средний 
уровень составил 25% 4 (детей), а низкий уровень 
эмоционального компонента патриотизма имеют 
75% (12детей). Данные представлены на рисунке 
2.
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Рис. 2. Результаты выявления уровня патриотизма 
по эмоциональному критерию

Во время этой диагностики детям было пред-
ложено рассмотреть изображения прошлой и ре-
альной России, рассказать и прокомментировать 
свое мнение по фотографиям, большинство детей 
в группе не смогли выполнить задание даже с по-
мощью наводящих вопросов. Многие дети просто 
ничего не рассказали.

Согласно методике трудовых поручений 
Н. В. Алешиной, нами был установлен следующий 
результат, который можно отнести к поведенче-
скому компоненту патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста. Самый низкий уровень по-
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веденческого компонента патриотизма выделяет-
ся у 25% (4 детей), Гриша, Максим, Дарья не ста-
ли выполнять до конца три трудовых поручений. 
Миша вообще отказался участвовать в трудовых 
поручениях. Из этого следует, что у данной кате-
гории детей нет навыков заботиться об окружаю-
щих, они не умеют быть дружелюбными, не учи-
тывают интересы друзей, не всегда могут догово-
риться со сверстниками.

Средний уровень поведенческого компонента 
патриотизма в подготовительной группе «Фик-
сики» имеется у 50% (8 детей). Дети выполнили 
два из трех трудовых поручений. Во время треть-
его поручения, которое было дано во время про-
гулки, ребята перестали проявлять интерес и от-
ветственность: начали играть, баловаться, бегать 
с детьми и сказали, что очень грязно и не хотят 
пачкать одежду. Но  все-таки 25% (4 детей) име-
ют высокий уровень поведенческого компонента 
патриотизма, это объясняется тем, что были вы-
полнены все три поручения. Данные представле-
ны на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты диагностики трудовых поручений 
Н. В. Алешиной

По результатам исследования можно сделать 
вывод, что воспитанники подготовительной груп-
пы «Фиксики» МДОУ № 58 «Красная шапочка» 
г. Нерюнгри имеют в своем коллективе низкий 
уровень развития патриотизма, причинами этого 
может считаться то, что взрослые не придают зна-
чения данной проблеме, кроме того, недостаточ-

но акцентируется внимание со стороны педагога 
группы.

Из вышеописанного следует, что для данной 
группы воспитанников необходимы психолого- 
педагогические воздействия для развития 
нравственно- патриотического воспитания до-
школьников. Нами был составлен и реализован 
психолого- педагогический проект по развитию 
нравственно- патриотического воспитания у де-
тей старшего дошкольного возраста через реали-
зацию проектной деятельности в рамках образо-
вательной области социально- коммуникативного 
развития.

Проект реализован 2022–2023 учебном году 
(с октября по –  май) на базе МДОУ № 58 «Крас-
ная шапочка» г. Нерюнгри. Основной стратегией 
реализации проекта стала систематизация рабо-
ты по патриотическому воспитанию детей старше-
го дошкольного возраста, а именно для подготови-
тельной группы.

Участниками данного проекта были воспитан-
ники подготовительной группы «Фиксики» их ро-
дители, воспитатели данной группы.

Цель проекта –  разработка эффективных ва-
риативных форм образовательной деятельности, 
направленных на формирование позитивного от-
ношения к жизни и основных нравственных ценно-
стях русского народа через ознакомление с него-
сударственной символикой России.

В рамках реализации проекта деятельность 
всех участников образовательных отношений на-
правлена на их личностное развитие и удовлетво-
рение индивидуальных потребностей посредством 
применения инновационных педагогических тех-
нологий.

В таблице представлено тематическое плани-
рование составленных нами занятий, в рамках 
реализации педагогического проекта «Из Рос-
сии с любовью» направленного на формирование 
нравственно- патриотического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста.

Таблица. Тематическое планирование по реализации проекта

№ Название Способ реализации/вид дея-
тельности

Форма проведения Участники

1 Сбор и накопление разнообразной ин-
формации.

-Дагностика
– Составление плана работы

Подгрупповая, индивиду-
альная

Воспитанники, педагог

2 Создание мини-локации «Интересные 
факты о моей стране»

Оформление стенда Индивидуальная Педагог, родители

3 «Что я знаю о России» Интерактивная экскурсия Подгрупповая, индивиду-
альная

Воспитанники, педагог

4 «Мой родной город Нерюнгри от А до Я» Арт-галерея, просмотр Подгрупповая Воспитанники, педагог

5 «Смотри это Россия» Всероссийский конкурс виде-
ооткрытки для друзей

Индивидуальная Воспитанники, педагог

6 «Я патриот своей станы
Права и обязанности гражданина России»

НОД Групповая Воспитанники, педагог, 
родители

7 Самовар –  символ благополучия, добра 
и покоя

Интерактивная экскурсия Групповая Воспитанники, педагог
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№ Название Способ реализации/вид дея-
тельности

Форма проведения Участники

8 «Как медведь –  стал символом России» Сказотерапия Групповая Воспитанники, педагог

9 «Дед мороз в гостях у Санта Клауса» Развлечение Групповая Воспитанники, педагог

10 «Святки- колядки» Семейная студия Групповая Воспитанники, педагог

11 «Поэзия народного костюма» Дефиле Групповая Воспитанники, педагог

12 Теплый символ –  «Валенки» Интерактивная экскурсия Групповая Воспитанники, педагог

13 «Россия –  спортивная страна» Мини-олимпиада по зимним 
видам спорта

Подгрупповая Воспитанники, педагог, 
родители

14 «Балалайка заиграй-ка» Мастер- класс Групповая Воспитанники, педагог,

15 «Где блины, тут и мы» Кулинарное шоу Индивидуальная Воспитанники, педагог, 
родители

16 «Будем знакомы, Матрешка» Хенд мейд Групповая Воспитанники, педагог

17 «Посвящение в космонавты. Легенда о Га-
гарине»

Профессиональные пробы Групповая, подгрупповая. Воспитанники, педагог

18 «Аллея выпускников» Посадка саженцев березы Подгрупповая Воспитанники, педагог, 
родители

Нами использовались разнообразные методы 
работы с детьми такие как:

словесные: беседы, рассказывание, рассма-
тривание литературы, чтение художественной ли-
тературы.

Практические: очные экскурсии и вертикаль-
ные экскурсии по музеям и выставкам России, 
наблюдения, конкурсы, игры, викторины, мастер 
классы, и д.р.

Например, для выхода на проблемную ситу-
ацию воспитанникам и родителям группы было 
предложено ответить на письмо друга из дальнего 
Зарубежья, и попробовать рассказать о значимых 
для каждого россиянина предметах быта и собы-
тиях. На данном этапе было предложено ребятам 
поработать с родителями и найти различные вари-
анты ответа, на вопрос, используя три подсказки: 
1) найти ответ в энциклопедии, 2) воспользовать-
ся интернет- поиском, 3) сделать мини опрос среди 
взрослых.

При выполнении задания воспитанники долж-
ны были апробировать различные способы поиска 
информации и предоставить ответ в виде ответно-
го письма.

Дети и родители пришли почти к 100% едине-
нию взглядов и достаточно единогласно подобра-
ли ответы, но очень скудно описывали историю 
(почему так, а не иначе), ответы были однообраз-
ны, шаблонны (например, медведь, потому что все 
так давно говорят).

Результатом работы данного этапа стало со-
здание ответа «Посылка другу», куда дети сложи-
ли предметы –  ассоциации. Нами было выбрано 
более 10 символов –  ассоциаций, а также великие 
люди России, ознакомление с которыми мы рас-
пределили в соответствии с тематическим плани-
рованием. После отправки посылки, мы стали бо-
лее углубленно и расширено знакомится с нашей 
Родиной и её неофициальными символами, кото-
рые знает весь мир. Визуализировать информа-

цию решили созданием тематической локации, ко-
торую мы обогащали постепенно, в процессе зна-
комства с тем или иным символом.

Продолжили наш проект с посещения позна-
вательно –  виртуальной экскурсии «Мульти –  Рос-
сия», из которой дети узнали географическое рас-
положение нашей страны, крупные города, реки, 
моря, горы. Дома ребята расспросили у родите-
лей, где живут их родственники, и мы вместе ис-
кали на карте, где они проживают. Ребята были 
очень удивлены, какая большая и необъятная на-
ша Россия, а когда мы приложили контуры различ-
ных мировых государств, то оказалось, что на тер-
ритории России может поместиться: 26 Франций, 
70 Англий, 1 США правда останется много места –  
было отчётливо видно, как гордость за Родину пе-
реполняет малышей и они сделали вывод –  оказы-
вается, они живут в самой большой стране мира.

В рамках празднования дня города Нерюнгри, 
а это было 6 ноября. Мы организовали флешмоб 
«Мой родной город от А до Я». Каждый воспитан-
ник выбрал себе букву, при поддержке родителей 
нужно было вспомнить достопримечательность го-
рода, начинающуюся с этой буквы и презентовать 
его. Оказывается, с каждой буквой что –  то связа-
но, даже с Ы –  Ыссых. В этот же период мы поуча-
ствовали во Всероссийском конкурсе видеоткры-
ток «Смотри, это Россия», где с гордостью рас-
сказали легенду Нерюнгринского района про гору 
Спящая красавица».

После новогодних праздников мы дружно всей 
группой провели Святки –  колядки. Ребята узна-
ли историю возникновения этой доброй традиции 
и сами поучаствовали. Пели песни, играли в под-
вижные игры, колядовали.

Далее мы перешли к теме почему медведь по-
бедил среди животных. Мы с ребятами долго рас-
суждали, почему испокон веков визуальным мар-
кером России был именно медведь? Не орёл, ко-
торый изображён на российском гербе, не предан-

Окончание
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ная собака. Провели сравнительный анализ рус-
ского мужчины с медведем. И выяснили, что такие 
определения как, сильный, могучий, бесстрашный, 
умный, в сказках он ещё и добрый, отзывчивый, 
всегда придёт на помощь, подходят русскому муж-
чине. Мы узнали, что, встретившись с человеком 
в лесу один на один, медведь никогда не нападет 
первым, только если ему или потомству не угро-
жает опасность. Так и в современном мире Россия 
не страна агрессор и не нападает на другие госу-
дарства. Читая русские народные сказки, мы по-
пробовали сами сочинить и нарисовать иллюстра-
ции к своей сказке «Как медведь стал символом 
России». Дети пересказывали сказку родителям, 
бабушкам и дедушкам и услышали в адрес сказки 
положительные отзывы. Поучаствовали в конкур-
се Всероссийского уровня, отправляли свой сказ-
ку на тему «Россия родина моя».

В списке символов как «Самое популярное на-
циональное блюдо» почти единогласно победи-
ли «блины». Было решено провести Кулинарный 
марафон, где дети вместе с родителями готовили 
блины и снимали весь процесс на видео. Когда ма-
рафон был окончен, семьи подсчитали количество 
блинов. Победителями оказалась семья Коржова 
Александра, им удалось испечь 47 блинов.

В номинации самый знаменитый человек, пер-
вый в мире был единогласно выбран Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Знакомство с ним мы приурочили 
к Дню космонавтики, где для ребят были организо-
ваны Профессиональные пробы. Дети были при-
глашены в импровизированный центр подготовки 
космонавтов, где их проверили на умение удержи-
вать перегрузки, баланс тела, проверили такие ка-
чества как сила, выносливость, быстрота реакции.

Итогом проекта стало знакомство с березой, 
с ее образом в музыкальной и художественной 
культуре, а также в день своего выпускного из дет-
ского сада ребята совместно с родителями с удо-
вольствием и радостью посадили на своем участ-
ке молодые сажанцы, создали аллею выпускников 
для того, чтобы оставить след о себе на Земле, т.к. 
посадка –  это не только экологическая забота.

Также было проведено еще много интересных 
мероприятий в рамках проекта: роспись деревян-
ной заготовки матрёшки, мастер класс по валя-
нию из вой лока валенок, посадка берёзы и созда-
ние аллеи выпускников, дефиле народного костю-
ма, в том числе разнообразных кокошников и уша-
нок. Ребята участвовали мини олимпиаде по зим-
ним видам спорта, ведь символическим видом 
спорта России они с родителями выбрали хоккей 
и лыжи. В своей работе мы стараемся искать ин-
новационные находки, используем Национальный 
проект «Культура», рассматривая интерактивные 
экскурсии.

Данный проект составлен для детей старшего 
возраста а, это идеальный возраст для того, для 
того чтобы научить детей уважать и гордится ве-
ликой, масштабной, объемной культурой своей 
страны.
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THE DEVELOPMENT OF MORAL AND PATRIOTIC 
EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH 
THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL 
PROJECT “FROM RUSSIA WITH LOVE”

Vagina A. V., Mammadova L. V.
TI (F) NEFU named after M. K. Ammosov, Neryungri

The relevance of the research on the development of moral and pa-
triotic education of preschool children lies in the fact that the educa-
tion of pride for the Motherland and love for it is one of the priorities 
of preschool education, due to the fact that preschool institutions are 
the initial link of the education system, which forms children’s first 
idea of the outside world, through the education of love to the Moth-
erland through pride in it.
In this article, we have conducted the results of a development study 
on the moral and patriotic education of older preschool children. On 
the basis of the municipal preschool educational institution “Little 
Red Riding Hood” in Neryungri, a study was conducted in the pre-
paratory school group “Fixiki”, in the number of 16 people. After the 
diagnostic study, we developed a pedagogical project “From Russia 
with love” with calendar and thematic planning for implementation in 
the program content of the educational field of social and commu-
nicative development.

Keywords: education, patriotic education, patriotism.
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Модель системы образования Китая после ХХ съезда КПК
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Целью статьи является создание модели современной систе-
мы образования Китая, сложившейся в результате решений, 
принятых на ХХ съезде КПК. Разработанная модель включила 
следующие компоненты: цель государственной политики в об-
ласти развития системы образования, государственные стра-
тегии развития системы образования, государственный курс 
развития системы образования, внутреннюю (общественную) 
цель развития системы образования, задачи ее развития (об-
щесистемные задачи и задачи развития по уровням и видам 
образования), результат развития системы образования (для 
общества и для государства). В целом на ХХ съезде КПК была 
отмечена роль образования как базисной и стратегической 
опоры всестороннего строительства модернизированного со-
циалистического государства (наряду с наукой, техникой и ка-
драми). В международном взаимодействии поставлена задача 
значительного усиления действия «мягкой силы» Китая, одним 
из инструментов которой является образование, при этом пла-
нируется сконцентрировать усилия на всестороннем повыше-
нии качества подготовки собственных кадров и акцентировать 
китайскую специфику учебных заведений мирового уровня Ки-
тая и его первоклассных научных дисциплин.

Ключевые слова: ХХ съезд КПК, система образования КНР, 
модель системы образования, мировая держава образования, 
модернизация системы образования КНР.

Прошедший в октябре 2022 г. ХХ съезд КПК 
поставил новые задачи построения социалисти-
ческого модернизированного государства, в том 
числе и в области развития системы образования, 
подтвердив курс на превращение Китая в миро-
вую образовательную державу, принятый на ХIХ 
съезде КПК.

Модель развития системы образования Китая по-
сле ХХ съезда КПК представляет собой взаимообу-
словленную целостность основных элементов, опре-
деляющих развитие системы образования Китая 
и имеющих в качестве своих основных конструктив-
ных инструментов цели государственной политики 
в области развития системы образования, государ-
ственные стратегии развития системы образования, 
государственный курс развития системы образо-
вания, внутреннюю (общественную) цель развития 
системы образования, задачи ее развития (общеси-
стемные задачи и задачи развития по уровням и ви-
дам образования), результат развития системы об-
разования (для общества и для государства). Разра-
ботанная модель представлена на рис. 1.

 Си Цзиньпин  
как ядро ЦК КПК 

ЦК КПК  
ретранслирует КПК и обществу социальный заказ в 

отношении развития системы образования 

Государственная политика в области развития 
системы образования 

Цели 
государственной 

политики в области 
развития системы 

образования 

Государственные 
стратегии 

развития системы 
образования 

 

Государственный 
курс развития 

системы 
образования 

Система образования Китая 

Цель развития системы 
образования 

Задачи развития системы образования 

Общесистемные 
задачи 

Задачи по уровням и 
видам образования 

Результат развития системы образования

Для общества Для государства 

Рис. 1. Модель развития системы образования Китая 
после ХХ съезда КПК
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Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, 

рассматриваемый партией в качестве своего ядра, 
от имени Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Китая 19-го созыва ретранслировал 
КПК и обществу социальный заказ в области раз-
вития государства в целом и системы образования 
в частности. Указанный социальный заказ нашел 
отражение в сформулированных целях государ-
ственной политики в области строительства госу-
дарства и развития системы образования страны. 
В области государственного строительства под-
тверждена цель построения модернизированной 
социалистической державы, достижение которой 
будет осуществляться в два этапа: с 2020 года 
по 2035 год планируется «в основном осуществить 
социалистическую модернизацию»; «с 2035 года 
до середины нынешнего века планируется пре-
вратить Китай в богатую и могущественную, де-
мократическую и цивилизованную, гармоничную 
и прекрасную модернизированную социалистиче-
скую державу» [5]. В указанной общегосударствен-
ной рамке цели государственной политики в обла-
сти развития системы образования также имеют 
этапный характер: в первое пятилетие после ХХ 
съезда (2022–2027 гг.) планируется «значительно 
повысить независимость и укрепить собственный 
потенциал в области науки и техники, существен-
но повысить уровень обеспечения равного доступа 
к основным общественным услугам» (образование 
является общественной услугой) [5]. На втором 
этапе (до 2035 г.) предполагается, что «Китай пре-
вратится в державу, обладающую огромным по-
тенциалом в сфере образования, науки и техники, 
кадровых ресурсов, культуры, спорта и физкульту-
ры, будет создан «здоровый Китай», значительно 
возрастет культурная «мягкая сила» страны» [5].

Государственные стратегии, реализуемые в об-
ласти развития системы образования (а также об-
ласти развития инноваций и кадрового потенциа-
ла) сформулированы следующим образом: подъ-
ем страны силами науки и образования (科教兴
国战略), превращение Китая в мировую державу 
квалифицированных кадров (人才强国), стимули-
рование развития за счет инноваций (创新驱动发
展战略), открытие новых сфер и новых направле-
ний развития (开辟发展新领域新赛道), непрерывное 
создание новых драйверов и преимуществ в обла-
сти развития (不断塑造发展新动能新优势) [5].

Курс развития системы образования направ-
лен на приоритетное развитие образования (教育
优先发展); на ускорение процесса превращения 
Китая в мировую образовательную державу, ми-
ровую научно- техническую державу и в мировую 
державу квалифицированных кадров (加快建设
教育强国、科技强国、人才强国); на подготовку ка-
дров для партии и государства (坚持为党育人、
为国育才); на всестороннее повышение качества 
подготовки собственных кадров (全面提高人才自主
培养质量); на подготовку выдающихся инноваци-
онных кадров, привлечение лучших умов со всего 
мира для работы в Китае (着力造就拔尖创新人才，
聚天下英才而用之) [5].

С учетом изложенных целей государственной 
политики, государственной стратегии и государ-
ственного курса в области развития образования 
внутренняя (ориентированная на общество) цель 
развития образования в общем сформулирована 
как развитие системы образования, удовлетворя-
ющей потребностям народа (办好人民满意的教育). 
Также эта цель представлена в виде тезиса «твер-
до придерживаться развития системы образова-
ния в центре которой стоит народ» (坚持以人民为
中心发展教育).

Достижению заявленной цели построения си-
стемы образования, удовлетворяющей потребно-
стям народа, способствует выполнение целого ря-
да сформулированных задач, которые мы разде-
лили на две группы: общесистемные задачи и за-
дачи развития по уровням и видам образования. 
К общесистемным задачам мы отнесли:
1. Всесторонне претворение в жизнь курса пар-

тии в области образования, развитие мораль-
ных качеств обучающихся, воспитание всесто-
ронне развитых в нравственном, интеллекту-
альном, физическом, эстетическом и трудовом 
отношениях строителей и последователей дела 
социализма. Развитие образования сучжи, на-
правленного на воспитание комплекса всесто-
ронних качеств личности (素质教育).

2. Ускорение развития системы высококачествен-
ного образования (高质量教育体系).

3. Содействие развитию справедливости в обра-
зовании (教育公平).

4. Углубление комплексной реформы в сфере об-
разования (усиление работы по созданию учеб-
ных материалов и управлению их разработкой, 
совершенствование системы управления учеб-
ными заведениями и системы оценки качества 
образования, укрепление механизма воспи-
тания обучающихся посредством взаимодей-
ствия учебных заведений, семьи и общества).

5. Усиление воспитания педагогической этики 
и педагогического стиля, подготовка высоко-
квалифицированного педагогического состава, 
развитие во всем обществе уважения к педаго-
гам, проявления внимания к образованию.

6. Развитие цифровизации образования (教育数字化).
7. Строительство обучающегося общества и го-

сударства (学习型社会、学习型大国), в которых 
реализуется система всенародного обучения 
в течении всей жизни (全民终身学习).

8. Усиление динамики распространения общена-
ционального языка и письменности [5].
Задачи развития по уровням и видам образова-

ния [4] включают в себя следующие пункты:
1. Усиление инклюзивности дошкольного обра-

зования и специального коррекционного обра-
зования.

2. Ускорение качественного и сбалансированно-
го развития обязательного девятилетнего об-
разования, интеграция развития обязательно-
го образования города и деревни, оптимиза-
ция размещения образовательных ресурсов 
в регионах.
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3. Обеспечение диверсифицированного разви-
тия средних школ старшей ступени (高中阶段学
校多样化发展).

4. Совершенствование системы оказания мате-
риальной помощи учащимся на всех этапах 
школьного обучения.

5. Единое планирование инновационной дея-
тельности в сфере профессионального, выс-
шего и постдипломного образования.

6. Развитие интеграции профессиональной шко-
лы старшей ступени (среднее профессиональ-
ное образование) и общей средней школы 
старшей ступени (полное среднее образова-
ние), учебно- производственной интеграции, 
интеграции науки и образования.

7. Оптимизация локализации профессионально-
го образования.

8. Усиление развития фундаментальных и новых 
дисциплин, а также междисциплинарной нау-
ки.

9. Ускорение создания высших учебных заведе-
ний мирового уровня и первоклассных науч-
ных дисциплин с китайской спецификой.

10. Направление и стандартизация развития него-
сударственных образовательных учреждений 
[5].

Результатом реализации указанной модели 
для общества будет создание системы образова-
ния, удовлетворяющей потребностям народа, для 
государства –  превращение Китая в мировую дер-
жаву образования, внесение вклада во всесторон-
нее строительство модернизированного социали-
стического государства с целью осуществления 
китайской мечты о великом возрождении китай-
ской нации.

На ХХ съезде КПК был подтвержден курс 
на превращение Китая в «мировую образова-
тельную державу», который впервые был озву-
чен Си Цзиньпином пять лет назад –  в докладе 
на ХIХ съезде КПК в качестве цели КПК и всего 
китайского народа в области развития образо-
вания. Превращение Китая в «мировую державу 
образования» планируется осуществить к 2035 г. 
Подтверждение получила и идея создания «систе-
мы образования, удовлетворяющей потребностям 
народа», которая впервые была озвучена еще де-
сять лет назад –  на ХVIII съезде КПК. Кроме того, 
идея строительства «обучающегося общества», 
впервые появившаяся в задачах 13-го пятилетне-
го плана и позднее озвученная на ХIХ съезде КПК, 
приросла идеей строительства «обучающегося го-
сударства», которая впервые была вербализова-
на в 2019 г. в стратегии «Модернизация образо-
вания Китая 2035». Идея строительства «обуча-
ющегося общества» тесно связана с концепцией 
создания системы «всенародного обучения в те-
чении всей жизни», которая тоже была повторена 
на ХХ съезде. Также на ХХ съезде КПК были упо-
мянуты и такие традиционные идеи, как «образо-
вание сучжи –  образование, направленное на вос-
питание комплекса всесторонних качеств лично-
сти» и «всесторонне развитые личности строите-

лей и последователей социализма в моральном, 
интеллектуальном, физическом и эстетическом 
отношении», к которой был добавлен пятый ком-
понент 劳 «трудовое воспитание». Без изменений 
с ХIХ съезда остались идеологические формулы 
«воспитание педагогической этики и педагоги-
ческого стиля» и «уважение педагога, проявле-
ние внимания к образованию». Относительно но-
вым можно считать появление в докладе съезду 
стратегии «подъем страны силами науки и обра-
зования» (科教兴国战略). Эта идеологема впервые 
появилась в партийном дискурсе в 1995 г. в до-
кументе «Решение ЦК КПК и Госсовета об уско-
рении научно- технического прогресса» и активно 
использовалась до 1998 г. Ее теоретической ба-
зой является идея Дэн Сяопина, озвученная еще 
в 1977 г. о том, что наука и техника представляют 
собой первичные производительные силы. Новой 
стала задача «ускорения развития системы высо-
кокачественного образования» (高质量教育体系), 
поскольку на предыдущем съезде речь шла лишь 
о равном доступе дошкольников и школьников 
к качественному образованию. Идеологическую 
форму приобрели тезисы о «справедливости в об-
разовании» (教育公平) и о «цифровизации обра-
зования» (教育数字化) (в задачах 13го пятилетне-
го плана речь шла об информатизации образова-
ния). Ряд новых идеологем, озвученных на преды-
дущем ХIХ съезде КПК, на новом съезде не были 
упомянуты: «образование, организуемое силами 
общественных институтов» (которое предлага-
лось поддерживать и ввести в нормативное поле), 
«интенсивное развитие высшего образования» 
(идеологема упоминалась на ХVIII и ХIХ съездах).

Что касается уровней и видов образования, 
то на уровне дошкольного образования и ви-
да специального (коррекционного) образования 
на ХХ съезде говорилось об усилении их инклю-
зивности, вместо совершенствования, упомянуто-
го на ХIХ съезде. За рамками внимания в докладе 
председателя Си осталось дистанционное образо-
вание, о совершенствовании которого говорилось 
на предыдущем съезде. На уровне обязательного 
девятилетнего образования сохранилась идея ин-
теграция развития обязательного образования го-
рода и деревни и равномерного размещения об-
разовательных ресурсов в регионах. На уровне 
средней школы старшей ступени на смену ее по-
пуляризации пришла задача ее диверсифици-
рованного развития. Идея углубления учебно- 
производственной интеграции и сотрудничества 
учебных заведений и предприятий, озвученная 
на ХIХ съезде, была дополнена идеями интегра-
ции профессиональной и общей школ старшей 
ступени и интеграции науки и образования. В це-
лом для обучающихся начальной и средней шко-
лы была сохранена идея улучшения материальной 
помощи. Новыми в области развития профессио-
нального образования стали тезисы о едином пла-
нировании инновационной деятельности в сфере 
профессионального, высшего и постдипломно-
го образования и оптимизация локализации про-
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фессионального образования. На уровне высшего 
образования с предыдущего съезда сохранилась 
идея об ускорении создания высших учебных за-
ведений мирового уровня и первоклассных науч-
ных дисциплин (впервые была озвучена в задачах 
13-го пятилетнего плана), но на ХХ съезде назван-
ные вузы и дисциплины были дополнены идеей 
о наличии у них «китайской специфики». Впервые 
в докладе съезду партии было сказано о развитии 
«новых дисциплинах» и «междисциплинарной на-
уки», а также о «направлении и стандартизации 
развития негосударственных образовательных уч-
реждений».

В целом на ХХ съезде КПК была отмечена роль 
образования как базисной и стратегической опо-
ры всестороннего строительства модернизиро-
ванного социалистического государства (наряду 
с наукой, техникой и кадрами). В международном 
взаимодействии поставлена задача значительно-
го усиления действия «мягкой силы» Китая, одним 
из инструментов которой является образование 
[2], при этом планируется сконцентрировать уси-
лия на всестороннем повышении качества под-
готовки собственных кадров и акцентировать ки-
тайскую специфику учебных заведений мирового 
уровня Китая и его первоклассных научных дис-
циплин. Усиление мягкой силы Китая в процессе 
международного взаимодействия в 2021 г. было 
законодательно подкреплено внедрением нового 
стандарта КНР в области международного обуче-
ния китайскому языку [1], что в целом оказывает 
влияние на дальнейшее развитие национальных 
систем обучения китайскому языку, в том числе 
и в России [3]. Для системы образования страны 
коммунистической партией поставлена новая за-
дача ускорения развития системы высококаче-
ственного образования, поскольку экстенсивные 
методы его развития (увеличение валовых коэф-
фициентов охвата населения разными уровнями 
образования) уже исчерпаны, а также новые за-
дачи достижения справедливости в образовании 
и цифровизации образования. В целом в докумен-
тах ХХ съезда принципиально новых идеологем 
в области развития системы образования не поя-
вилось.
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MODEL OF CHINA’S EDUCATION SYSTEM AFTER THE 
20TH CPC CONGRESS

Guruleva T. L.
Institute of China and Modern Asia of the Russian Academy of Sciences

The purpose of the article is to create a model of the modern educa-
tion system in China, which emerged as a result of decisions taken 
at the 20th Congress of the CPC. The developed model included 
the following components: the goal of state policy in the field of de-
velopment of the education system, state strategies for the devel-
opment of the education system, the state course for the develop-
ment of the education system, the internal (public) goal of the devel-
opment of the education system, the objectives of its development 
(system-wide objectives and development objectives by levels and 
types of education), the result of the development of the education 
system (for society and for the state). In general, at the 20th Con-
gress of the CPC, the role of education was noted as a basic and 
strategic support for the comprehensive construction of a modern-
ized socialist state (along with science, technology and personnel). 
In international cooperation, the task has been set to significantly 
strengthen the effect of China’s “soft power”, one of the tools of 
which is education, while it is planned to concentrate efforts on com-
prehensively improving the quality of training of its own personnel 
and emphasize the Chinese specificity of China’s world- class edu-
cational institutions and its first- class scientific disciplines.

Keywords: XX Congress of the CPC, PRC education system, mod-
el of the education system, world power in education, modernization 
of the PRC education system.
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Педагогическое образование –  перманентно реформируемое 
явление, однако, его ожидаемое очередное концептуальное 
оформление требует определенных социально- философских 
ориентиров, которые учитывают реалии современной жизни, 
в противном случае возможны исключительно администра-
тивные решения возникающих проблем. Сегодня поиск этих 
ориентиров ведется многочисленными исследовательскими 
коллективами из разных вузов Российской Федерации. В рас-
сматриваемой статье исследовательский коллектив Омского 
научного центра Российской академии образования предлага-
ет авторское видение, обосновывает свою, авторскую иссле-
довательскую позицию анализируемой проблематики, кото-
рая, по нашему мнению, способна обеспечить оригинальность 
и самобытность полученного знания, сохраняя при этом прак-
тикориентированность. Авторским коллективом представлены 
методологические подходы, идеи, выбранные объекты, на-
глядно смоделирована структура исследовательской позиции, 
а также ожидаемые результаты научного поиска междисципли-
нарных основ трансформации современного педагогического 
образования с учетом современных социальных вызовов.

Ключевые слова: педагогическое образование, исследова-
тельская позиция, идеи, подходы, образы, философия образо-
вания.

Педагогическое образование, наряду с други-
ми практиками имеет социокультурную обуслов-
ленность и переживает влияние мощнейшей со-
циокультурной динамики последних десятилетий. 
В культурных планах серьезное влияние на его 
состояние оказывают противоречивые процессы 
глобализации и стремления к сохранению куль-
турной самобытности, в социальных –  антиномии 
становящегося информационного общества [1], 
в антропогенных –  противоречия между возрас-
тающей самоценностью и отчуждением человека 
[2]. Поскольку форсайты о принципиальной несо-
стоятельности в будущем формального образова-
ния [3] не оправдывают себя, педагогика –  все еще 
профессия, а профессиональное образование 
педагогов остается целенаправленной, научно- 
обоснованной и организованной практикой, кото-
рая не может строиться по наитию уже в силу фун-
даментальных рисков и «цены ошибки». Будущее 
России непосредственно связано с людьми, гото-
выми и способными к реализации национальной 
идеи и общественных ожиданий, их воспитание 
является важнейшей задачей государства и обще-
ства, в очередной раз актуализирующей проблему 
философского осмысления и теоретического обо-
снования педагогического образования.

Постнеклассический канон предполагает, что 
знание о том, каким должно стать педагогиче-
ское образование представляет собой «… веер 
возможностей, (обеспечивающих) ответственный 
выбор при принятии решения» [4, С. 32]. Это зна-
ние принципиально междисциплинарно, проек-
тно, обладает социальным значением и высокой 
степенью субъективности [5]. Оно, естественно, 
не может быть одним единственным и абсолютно 
истинным, репрезентация сложного социокультур-
ного объекта есть наложение на него ряда пред-
ставлений с различных исследовательских пози-
ций. В силу глубокой рефлексии не только над ре-
альностью, но и над средствами ее познания [6], 
характерной для постнеклассической науки, науч-
ный результат отчуждаем от исследовательского 
коллектива только при внимании к исследователь-
ской позиции и понимании ее. «Современная ситу-
ация, –  как справедливо отмечают А. П. Тряпицына 
и С. А. Писарева, –  обусловливает необходимость 
самоопределения исследователя путем выбо-
ра ценностно- целевых ориентиров, выбора идей, 
раскрывающих субъективное понимание смысла 
педагогической деятельности в целом, пути и спо-
собы личностного и профессионального самоо-
пределения субъектов образования в изменяю-
щейся социокультурной ситуации» [7, С. 6].
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Рис. 1. Структура исследовательской позиции

Результатом исследовательского самоопреде-
ления становится не просто методологическая ос-
нова, а когнитивно –  коммуникативная стратегия 
[4], отличающая конкретное исследование в ря-

ду подобных через исходные установки, методы 
и средства, которые намерены использовать ис-
следователи. Кроме общепризнанных методоло-
гических подходов, она включает интуитивные 
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идеи, субъектные позиции и отношения, «социаль-
ные, политические, нормативные (и другие) ценно-
сти» [8, С. 63] исследовательского коллектива. На-
учный поиск междисциплинарных основ педаго-
гического образования, который ведет коллектив 
Омского научного центра РАО при Омском госу-
дарственном педагогическом университете, отли-
чает социально- философский уровень осмысле-
ния проблемы –  достаточно дефицитный в совре-
менном научном дискурсе. Ожидаемое научное 
знание, по замыслу, не сразу переходит на при-
кладной уровень, а, возможно, позволит критиче-
ски переосмыслить теорию педагогического обра-
зования в будущем.

Методологические основы исследования об-
разуют системный и социокультурный подходы, 
именно это сочетание дает возможность, во-пер-
вых, перейти на необходимый уровень обобще-
ний, а, во-вторых, следовать от философского 
понимания междисциплинарных основ педагоги-
ческого образования к его теоретическому обо-
снованию, а затем и к технологическому обеспе-
чению. В процессе исследования происходит раз-
вертывание трех исходных идей отражающих, как 
гипотезы, так и «ценностно- целевые структуры» 
[6, C.28] исследовательского коллектива (рис. 1). 
Эти идеи достаточно просты и давно разделяются 
большинством представителей российского педа-
гогического сообщества.

Первая идея состоит в том, что образование –  
не реакция на изменение социокультурных усло-
вий, а превенция, позволяющая за счет качествен-
но иной характеристики образовательного про-
странства влиять на социокультурную ситуацию 
в стране. До настоящего времени развитие обра-
зования, в т.ч. педагогического, планировалось, 
преимущественно, в логике реакции на вызовы, 
хотя идея опережающего действия образователь-
ных систем уже имеет, и прецеденты (например, 
Стратегия и методология социокультурной модер-
низации образования [9]), и полное теоретическое 
обоснование (например, теории социального кон-
структивизма [10, 11]). Пока еще, вызовы и необ-
ходимости реагировать на них создают преамбулы 
официальных программ развития образования, 
вместе с тем, прав П. Сенге, утверждая следую-
щее: «Наша система образования оказалась в не-
выразимо ироничной ловушке: это институт, кото-
рый имеет самый большой потенциал по воздей-
ствию на будущее, но он же и в наибольшей мере 
подчиняется идеям, которые абсолютно некритич-
но взяты из прошлого» [3].

Образование, как уже неоднократно утвержда-
лось, представляет собой практику, с помощью 
которой государственные и общественные инсти-
туты конструируют будущую социокультурную ре-
альность (естественно, если они не упускают та-
кой возможности). Активность российского обще-
ства в самоопределении своего «светлого будуще-
го» сейчас довольно высока, поскольку заимство-
ванные модели не пригодны, а советские и даже 
дореволюционные не восстановимы. Масштабное 

новое национальное самоопределение, основан-
ное на неприятии западной либеральной моде-
ли глобальной перспективы, «запущено» доста-
точно давно [12], а сегодня значительно ускорено 
современными геополитическими реалиями. Не-
смотря на то, что национальная идея еще только 
«рождается» в противоречивом идеологическом 
пространстве России, контуры ожидаемой соци-
окультурной реальности с сочетанием «сильной 
державы и благополучия человека» [13], во мно-
гом, заданы. Таким образом, педагогическое об-
разование уже сегодня может и должно разраба-
тываться как органичная часть ожидаемой росси-
янами и конструируемой наукой социокультурной 
реальности, а поскольку это означает социально- 
философское знание, то на первом этапе иссле-
дования междисциплинарные основы педагогиче-
ского образования предстают перед нами как фи-
лософские образы будущего: образ Образования, 
образ Учителя, образ Педагогического труда.

Вторая идея в очередной раз подтверждает 
общеизвестную истину –  качество национальной 
системы образования, а тем более ее возможно-
сти создавать ожидаемую социокультурную ре-
альность критичным образом связаны с педаго-
гом. «Кадры решают все» [14, С. 59], но несмо-
тря на всю очевидность этой идеи, она нужда-
ется в некотором пояснении. Одним из самых 
дискуссионных остается вопрос, как и с каких 
позиций исследовать педагогические кадры бу-
дущего. Если это делать с позиций социокуль-
турного подхода, то в «поле зрения» исследова-
теля в культурных контекстах попадают ценности 
педагогического труда, в социальных –  социаль-
но одобряемые нормы и образцы организации 
образования, в котором будет работать педагог, 
в личностных –  его жизненные стратегии, субъ-
ектные отношения и субъектные позиции. Как 
видим, в презентуемом исследовании речь пой-
дет не столько о компетенциях и о компетентно-
сти, сколько о ценностях, мировоззрении и отно-
шениях, при которых педагог становится носите-
лем образов будущего и способен транслировать 
его обучающимся. Педагог будущего будет рас-
крываться в широком диапазоне мировоззренче-
ских основ (культурный уровень), социальных от-
ношений и компетенций (социальный уровень), 
жизненных целей, стратегий и устремлений (лич-
ностный уровень).

Наконец, третья идея заключается в том, что 
педагогическое образование обеспечивает чело-
веку не только овладение компетенциями и ком-
пентностями, оно выводит будущего педагога 
на иной уровень культуры, личности и субъектно-
сти. Культурные, социальные и личностные аспек-
ты педагогического образования могут быть ос-
мыслены при преодолении ограничений общепри-
нятого компетентностного подхода, которые он 
имеет естественным образом, уже в силу своего 
прикладного происхождения. Педагогическое об-
разование, в соответствие нашей идее, должно 
оказывать решающее влияние на мировоззрение, 
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культуру, компетентность и жизненные стратегии 
будущего педагога.

Пожалуй, самым актуальным является вопрос 
об объектах исследования. Весьма важно опре-
делить, какие явления будущей социокультурной 
реальности мы должны и можем конструировать. 
С одной стороны, они будут отражать в себе ди-
алектику образов Школы, Учителя и Педагогиче-
ского труда, восстанавливать линии исторической 
преемственности между прошлым, будущим и на-
стоящим. С другой стороны, исследуемые объек-
ты относятся не только к педагогической, но к со-
циокультурной реальности и в таком качестве ста-
новятся предметом целого ряда наук. Объектов, 
чья междисциплинарная природа не вызывает 
никаких сомнений –  множество, конечно же, нам 
не под силу охватить их все. Остановимся на наи-
более перспективных:
– современное детство. Насколько советское 

детство –  явление, характеризующее социо-
культурную ситуацию 60–80-х гг., настолько 
российское детство, охватывающее, в числе 
прочего, жизнь и быт школы, образовательный 
процесс и отношения субъектов, может харак-
теризовать настоящее и будущее;

– современное поколение. Речь идет не об ик-
сах, игреках и зетах, которыми сегодня актив-
но «играются» педагоги, а о характеристике 
возрастных и социальных общностей на осно-
ве философской и социологической концепции 
поколенческой дифференциации российского 
общества. И. С. Кон, например, выделяет как 
минимум семь аспектов исследования поко-
лений: социальный, экономический, политиче-
ский, культурный, социально- психологический, 
бытовой и этнический [15]. Добавим к этому 
связанные исследования нового поколения как 
носителей ценностей, отношений и социально-
го опыта информационной эпохи, дополняю-
щие портрет современного подрастающего по-
коления;

– современное образование. Этот объект вооб-
ще редко становится предметом целостного ос-
мысления с позиций социокультурного подхода 
[16]. Его аспектные исследования открывают 
школы с технической, технологической, средо-
вой, коммуникативной и пр. сторон, но не по-
зволяют составить целостное представление 
о том «как надо», отсюда ущербность почти 
всех современных художественных образов 
школы и педагога в кино, литературе, драма-
тургии и т.д. Смеем надеяться, что современ-
ный учитель отличается от «Физруков» и «Ге-
ографов, пропивших глобус», а образование 
от пустого времяпровождения, представленно-
го в молодежных сериалах.
Отметим, что перечень объектов исследования 

открыт, он должен постоянно расширяться по ме-
ре наполнения картины ожидаемой социокультур-
ной реальности. Ключевым методом их исследо-
вания выступает социокультурный анализ, прин-
ципы которого подробно изложены Ю. М. Резником 

[17], А. М. Цирульниковым [18] и др. Такой анализ, 
скорее не метод, а группа методов, предполагаю-
щих внимание к внутреннему идейно- ценностному 
ядру и внешней социокультурной реальности. 
Предполагаем, что на первом этапе самым про-
дуктивным может оказаться форсайт (с привлече-
нием в качестве форсайтеров не коммерчески за-
интересованных стейхолдеров, а педагогических, 
родительских и ученических сообществ), а также 
организация широкого общественного диалога.

Полагаем, что на первых порах нам придет-
ся оперировать не столько конкретными моделя-
ми и наборами компетенций будущего педагога, 
сколько образами. В силу множества определе-
ний «образа» такая цель исследования нуждается 
в хотя бы коротком пояснении. Образы Учителя, 
Школы и Педагогического труда, которые мы на-
мерены получить, есть по своей психологической 
сути целостные структуры, отражающие констру-
ируемую реальность и способные становиться ча-
стью общественного сознания. По своему содер-
жанию –  это конструктивные описания, которые 
создают ориентиры при проектировании педаго-
гического образования будущего. По своему каче-
ству они должны быть приравнены к художествен-
ным образам, вызывающим эмоциональные пере-
живания будущих педагогов.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING 
THE INTERDISCIPLINARITY OF TEACHER 
EDUCATION: ASPECTS OF RESEARCH SELF-
DETERMINATION

Chekaleva N. V., Asriev A. Yu., Zhuravleva I. A.
Omsk State Pedagogical University; Russian Academy of National Economy 
and Public Administration under the President of the Russian Federation

Pedagogical education is a permanently reformed phenomenon, 
however, its expected next conceptual design requires certain socio- 
philosophical guidelines that take into account the realities of mod-
ern life, otherwise only administrative solutions to emerging prob-
lems are possible. Today, the search for these landmarks is carried 
out by numerous research teams from different universities of the 
Russian Federation. In the article under consideration, the research 
team of the Omsk Scientific Center of the Russian Academy of Edu-

cation offers the author’s vision, substantiates its own research po-
sition on the analyzed issues, which, in our opinion, can ensure the 
originality and originality of the knowledge gained, while maintaining 
practice orientation. The team of authors presented methodological 
approaches, ideas, selected objects, clearly modeled the structure 
of the research position, as well as the expected results of the scien-
tific search for interdisciplinary foundations for the transformation of 
modern teacher education, taking into account modern social chal-
lenges.

Keywords: pedagogical education, research position, ideas, ap-
proaches, images, philosophy of education.
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Для формирования и развития у подрастающего поколения 
ответственности, чувства гордости за свою страну, патриоти-
ческих качеств, уважения к истории большой и малой Роди-
ны важно усилить в школах воспитательную работу. В статье 
описывается практика инновационной деятельности общеоб-
разовательной организации по теме воспитания исторической 
памяти у обучающихся. В качестве ведущего средства называ-
ется военно- патриотическая игра, которая выступает мощным 
мотивирующим педагогическим инструментом формирования 
интереса к истории у обучающихся разных возрастов. Описы-
вается педагогическая система воспитания исторической па-
мяти у обучающихся средствами военно- патриотической игры, 
разработанная специалистами инновационной площадки.
Научная новизна исследования заключается в том, что впер-
вые предлагается использовать возможности игры (военно- 
патриотической, дидактической, спортивной) для воспитания 
исторической памяти у обучающихся, ценностного отноше-
ния к традициям и культуре своего народа в общеобразова-
тельной организации путем интеграции урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования детей. Практи-
ческая значимость исследования состоит в характеристике 
направленных на достижение единой цели методов, средств 
и условий воспитания исторической памяти у обучающихся. 
Обозначенные элементы педагогической системы могут ис-
пользоваться для совершенствования педагогической работы 
в общеобразовательных организациях, повышения качества 
дополнительного образования детей в части гражданского, 
патриотического, духовно- нравственного и физического вос-
питания.

Ключевые слова: педагогическая система, воспитание исто-
рической памяти у обучающихся, военно- патриотическая игра, 
педагогические условия, методы обучения, урочная и внеуроч-
ная деятельность, дополнительное образование детей.

На сегодняшний день достаточно остро стоит 
проблема формирования у обучающихся чувства 
патриотизма, ответственного поведения, уважи-
тельного отношения к своей малой Родине, исто-
рии России, её Вооруженным Силам и подвигам 
своих предков. Подрастающее поколение совре-
менных школьников взрослеет в условиях глубо-
кого морально- нравственного кризиса в обще-
стве, стирания исторической памяти у целых поко-
лений разных народов. Духовное обнищание, за-
мена социальных ценностей материальными, на-
вязывание молодежи образцов западной культу-
ры потребительства, неуважения к своей истории, 
ее искажение привело к усилению агрессии, эска-
лации конфликтов, развитию военных действий.

Согласно Указу Президента РФ от 09.11.2022 г. 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно- нравственных ценно-
стей» деятельность социальных институтов в на-
шей стране должна быть направлена на сохране-
ние традиционных ценностей, в том числе в обла-
сти образования и воспитания, работы с молоде-
жью. В качестве одной из задач данного докумен-
та называется «сохранение исторической памяти, 
противодействие попыткам фальсификации исто-
рии, сбережение исторического опыта» [1]. Соот-
ветственно, деятельность педагогов общеобра-
зовательных организаций должна предполагать 
эффективную воспитательную работу, в которой 
особое внимание отводится формированию и раз-
витию исторической памяти у обучающихся. При 
этом важно выбрать средства, адекватные психо-
логическим особенностям современных школьни-
ков. Исходя из того, что дети цифрового поколе-
ния выросли на игровых технологиях, предпочи-
тают развлекательный формат обучения, имеет 
смысл применять игровые методы. Они развивают 
креативное мышление [2], субъектность личности 
[3], лидерские качества [4] и др.

В настоящем исследовании в качестве сред-
ства воспитания исторической памяти у обуча-
ющихся выступает военно- патриотическая игра. 
Данная идея реализуется в МОУ «Остроленская 
СОШ» Нагайбакского муниципального района Че-
лябинской области, являющейся региональной ин-
новационной площадкой по направлению «Исто-
рическое просвещение».

Военно- патриотическая игра достаточно проч-
но себя зарекомендовала себя как эффектив-
ный воспитательный инструмент, используемый 
в урочной и внеурочной деятельности [5; 6; 7]. Она 
может применяться наряду с традиционными спо-
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собами воспитательной работы для формирования 
у обучающихся нравственных и духовных ценно-
стей: чести, уважения, товарищества, взаимовы-
ручки, ответственного отношения к военной служ-
бе, личной и общественной безопасности. При 
этом важно понимать, что военно- патриотические 
игры должны использоваться в комплексе с дру-
гими методами и средствами обучения и воспита-
ния, в соответствии с определенными педагоги-
ческими условиями с учетом единой цели. Иными 
словами, они должны быть элементом педагоги-
ческой системы воспитания исторической памяти 
у обучающихся, что указывает на необходимость 
ее разработки и описания.

Теория педагогических систем разработана та-
кими отечественными учеными, как Н. В. Кузьми-
на [8], В. П. Бедерханова [9], В. П. Беспалько [10], 
А. А. Остапенко [11] и др. Педагогическая система 
рассматривается как методический инструмент 
описания сложных педагогических явлений, вклю-
чающий в себя определённые элементы: цель, со-

держание, методы, средства и пр. Наличие в пе-
дагогической деятельности системообразующего 
продукта, то есть педагогической системы, позво-
ляет выстроить образовательный процесс в еди-
ной логике, в соответствии с четко обозначенными 
задачами и интегрировать усилия разных специ-
алистов для достижения единой воспитательной 
цели.

Поэтому в педагогической системе воспитания 
исторической памяти у обучающихся средства-
ми военно- патриотической игры важно: а) выде-
лить целевые ориентиры; б) определить основ-
ное содержание деятельности в данном аспек-
те; в) уточнить наиболее адекватные для реали-
зации содержания методы и средства, способ-
ствующие оптимизации воспитательной работы; 
г) обозначить педагогические условия воспитания 
исторической памяти у обучающихся средства-
ми военно- патриотической игры; д) сформулиро-
вать ожидаемые результаты данной деятельности 
(таб лица 1).

Таблица 1. Педагогическая система воспитания исторической памяти у обучающихся средствами военно- патриотической игры

Компонент Содержание компонента

Цель Воспитание исторической памяти у обучающихся, ценностного отношения к традициям и культуре своего народа сред-
ствами военно- патриотической игры

Содержа-
ние

1. Реализация воспитательного потенциала учебных предметов («окружающий мир», «обществознание», «история», 
«ОБЖ», «литература», «ОДНКНР» и др.) для формирования ценностного отношения обучающихся к истории и культуре 
своей страны; выбор технологий, средств, в том числе игровых методов, повышающих субъектную позицию обучающих-
ся в части оценки и анализа ключевых исторических событий, влияющих на судьбу российского народа.
2. Повышение воспитательных возможностей внеурочной деятельности в осуществлении общекультурного раз-
вития (курс «Увлекательная история»), духовно- нравственного развития (курс «Духовный краевед»), спортивно- 
оздоровительного развития (военно- патриотический клуб «Рубеж») обучающихся с применением военно- 
патриотической игры.
3. Использование ресурсов дополнительного образования (дополнительная общеразвивающая программа «Рубеж») для 
формирования и развития у обучающихся спортивных и прикладных навыков, ознакомления с историей и географией 
родного края, подготовки к военной службе с включением военно- патриотических и спортивных игр.

Методы – Словесные методы (лекции, дискуссии, беседы и пр.),
– Наглядные методы (плакаты, схемы, показ и пр.),
– Игровые методы (военно- патриотические, дидактические, спортивные),
– Практические методы (тренировочные сборы, туристические походы, спортивные состязания)

Средства – Образовательные программы: начального, основного и среднего общего образования.
– Рабочая программа воспитания, включающая направления: гражданское, патриотическое, духовно- нравственное 
и физическое воспитание.
– Дополнительная общеразвивающая программа «Рубеж»;
– Внешкольные мероприятия: конкурсы, соревнования, акции, волонтерская деятельность и пр.

Педаго-
гические 
условия

– Вовлечение инициативных групп обучающихся в разработку и проведение военно- патриотических игр;
– Привлечение родителей школьников к работе по воспитанию исторической памяти у обучающихся средствами волон-
терской деятельности;
– Проведение мероприятий, направленных на укрепление культурных, исторических, боевых и трудовых традиций малой 
Родины;
– Расширение сети социального партнерства с военно- патриотическими объединениями (Юнармия, Авангард, Рубеж) 
и образовательными организациями

Резуль-
таты

– Принятие обучающимися гражданской ответственности, преданность своему Отечеству, стремление к служению обще-
ству и государству;
– сформированность патриотических чувств и сознания обучающихся, уважительного отношения к трудовым и боевым 
традициям российского народа;
– понимание обучающимися конституционного гражданского и воинского долга, потребность изучать историю своей 
страны, Родного края;
– сопричастность к историческому прошлому, настоящему и будущему большой и малой Родины.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Итак, целевой установкой данной педагогиче-

ской системы является воспитание исторической 
памяти у обучающихся, ценностного отношения 
к традициям и культуре своего народа средствами 
военно- патриотической игры.

Достижение данной цели осуществляется сред-
ствами урочной и внеурочной деятельности с ис-
пользованием ресурсов дополнительного образо-
вания детей. Так в рамках урочной деятельности 
необходимо актуализировать воспитательный по-
тенциал уроков («окружающий мир», «обществоз-
нание», «история», «ОБЖ», «литература», «ОД-
НКНР» и др.) для формирования ценностного от-
ношения обучающихся к истории и культуре своей 
страны. Педагогам необходимо выбирать техно-
логии, средства, методы, повышающие субъект-
ную позицию обучающихся в части оценки и ана-
лиза ключевых исторических событий, влияющих 
на судьбу российского народа. Целесообразно ис-
пользовать игровые методы, в частности дидакти-
ческие игры, которые повышают эмоциональное 
вовлечение в учебный процесс, позволяют закре-
плять усвоенную на уроках информацию. Причем 
в данных играх школьники могут не только уча-
ствовать как игроки, но и как разработчики.

Необходимо также обеспечивать повышение 
воспитательных возможностей внеурочной дея-
тельности в осуществлении комплексного разви-
тия обучающихся их: общекультурного, духовно- 
нравственного и спортивно- оздоровительного 
развития. Для этого в общеобразовательной ор-
ганизации реализуются курсы внеурочной де-
ятельности: «Увлекательная история», «Духов-
ный краевед», военно- патриотический клуб «Ру-
беж». В данных курсах запланированы различные 
военно- патриотические игры «Разведчик», «Побе-
да», «Юный патриот» и пр. Немаловажное значе-
ние имеет использование ресурсов дополнитель-
ного образования. В МОУ «Остроленская СОШ» 
разработана дополнительная общеразвивающая 
программа «Рубеж» физкультурно- спортивной 
направленности для обучающихся 10–11 клас-
сов. Программа предназначена для укрепления 
здоровья Юнармейцев –  воспитанников военно- 
патриотического клуба «Рубеж», формирования 
и развития у них спортивных и прикладных на-
выков, ознакомления с историей и географией 
родного края, подготовки к военной службе, про-
филактики противоправного поведения, а также 
социально- психологической реабилитации под-
ростков в сложных социально- экономических 
условиях современного общества. В програм-
ме предусмотрено проведение таких военно- 
патриотических игр как «Зарница», «Оказание 
первой помощи», «Поле боя».

В данной педагогической системе целесоо-
бразно использовать комплекс методов: словес-
ных (лекций, дискуссий, бесед и пр.), наглядных 
(плакатов, схем, показа и пр.), игровых (военно- 
патриотических, дидактических, спортивных) 
и практических (тренировочных сборов, туристи-
ческих походов, спортивных состязаний). Они спо-

собствуют активному вовлечению школьников 
в изучение истории своей страны и Родного края, 
повышению инициативности, познавательной про-
дуктивности, субъектной позиции.

В качестве средств воспитания исторической 
памяти у обучающихся важно применять возмож-
ности образовательных программ разного уровня 
(начального, основного и среднего общего) обра-
зования. Основной потенциал воспитательной де-
ятельности заложен в рабочей программе воспи-
тания, включающей направления гражданского, 
патриотического, духовно- нравственного и физи-
ческого воспитания. Также разработана програм-
ма дополнительного образования «Рубеж», ко-
торая способствует реализации задач начальной 
военной подготовки учащихся старших классов 
и внешкольных мероприятий: конкурсов, сорев-
нований, акций, волонтерской деятельности, в ко-
торые могут вовлекаться все субъекты образова-
тельного процесса.

Для повышения эффективности деятельно-
сти по воспитанию исторической памяти у обуча-
ющихся средствами военно- патриотической игры 
целесообразно создать следующие педагогиче-
ские условия: а) вовлечение инициативных групп 
обучающихся в разработку и проведение военно- 
патриотических игр; б) привлечение родителей 
школьников к работе по воспитанию исторической 
памяти у обучающихся средствами волонтерской 
деятельности; в) проведение мероприятий, на-
правленных на укрепление культурных, истори-
ческих, боевых и трудовых традиций малой Роди-
ны; в) расширение сети социального партнерства 
с военно- патриотическими объединениями (Юнар-
мия, Авангард, Рубеж) и образовательными орга-
низациями, которые решают аналогичные задачи 
воспитания.

Первое педагогическое условие предполагает 
повышение субъектной позиции обучающихся при 
разработке военно- патриотических игр, развитие 
их креативности, укрепление знания об истории 
Родного края, выдающихся подвигов своих зем-
ляков и пр. Целесообразно учитывать возрастные 
особенности детей в реализации данного условия: 
младших школьников следует вовлекать в реали-
зацию данных игр, а подростков и старшекласс-
ников в их разработку и проведение. Такой под-
ход обеспечивает развитие важных качеств обу-
чающихся: лидерства, коммуникабельности, ини-
циативности, ответственности, выдержки и т.п. 
На данный момент в МОУ «Остроленская СОШ» 
в рамках урочной, внеурочной деятельности и до-
полнительного образования реализуются такие 
военно- патриотические игры: как «Разведчик», 
«Победа», «Юный патриот», «Зарница», «Ока-
зание первой помощи», «Поле боя». Школьники 
в данных играх выступают в разных ролях: как 
участники, разработчики, организаторы.

Второе педагогическое условие позволяет при-
влечь внимание родителей школьников к воспи-
танию исторической памяти у обучающихся. Для 
этого целесообразно опираться на волонтерские 
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практики, которые предполагают оказание по-
мощи пожилым односельчанам; российским во-
еннослужащим, участвующим в специальной во-
енной операции; беженцам; семьям, лишившим-
ся кормильцев и т.п. Когда школьники совмест-
но с родителями участвуют в волонтёрской дея-
тельности, они становятся более эмпатичными, 
собранными, организованными, обязательными 
и исполнительными. Также это способствует раз-
витию родительско- детских отношений, повыше-
нию интереса семей к школьным делам и исто-
рии своего края. Семьи обучающихся участвуют 
в благотворительных сборах средств для оказания 
помощи мобилизованным Нагайбакского района, 
плетут маскировочные сети, браслеты выжива-
ния, изготавливают блиндажные свечи и пр. Тем 
самым каждый старается внести посильный вклад 
в защиту своей Родины.

Третье педагогическое условие связано с ак-
тивным вовлечением всех субъектов образова-
тельного процесса во внешкольные мероприятия, 
к которым относятся различные конкурсы, акции, 
фестивали, ярмарки, инициированные различны-
ми организациями, культурными центрами, сооб-
ществами муниципального, регионального, феде-
рального уровней. Эти мероприятия направлены 
на укрепление культурных, исторических, боевых 
и трудовых традиций малой Родины. Участие в та-
ких мероприятиях как «Окна Победы», «Письмо 
солдату», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», 
«Моя победа», «Я помню, я горжусь» позволяет 
обучающимся проявить свои знания, творческие 
способности, патриотические чувства. Школьники 
также привлекаются к областным соревнованиям 
«Граница на замке», участвуют в лыжном перехо-
де «Перелом», поисковых экспедициях на местах 
сражения времён Великой Отечественной вой ны. 
Такое разнообразие мероприятий обеспечивает 
возможность для проявления способностей каж-
дого ребенка, детерминирует всестороннее разви-
тие личности школьников: духовно- нравственное, 
физическое, интеллектуальное, культурное.

Четвертое педагогическое условие предпола-
гает расширение сети социального партнерства 
с военно- патриотическими объединениями, таки-
ми как «Юнармия», «Авангард», «Рубеж». Они за-
интересованы в военно- патриотическом воспита-
нии школьников, формировании важных для граж-
дан страны качеств, ценностей здорового образа 
жизни у подрастающего поколения; повышении 
престижности прохождения военной службы. Так-
же школа расширяет социальные связи с образо-
вательными организациями, которые решают ана-
логичные задачи обучения и воспитания школьни-
ков, готовы обмениваться знаниями в данном на-
правлении работы. Для укрепления таких контак-
тов заключаются соглашения о сотрудничестве, 
организуются встречи, планируются совместные 
мероприятия.

Результатом реализации описанной выше дея-
тельности выступает сформированность истори-
ческой памяти у обучающихся, которая выража-

ется в: а) принятии обучающимися гражданской 
ответственности, преданности своему Отечеству, 
стремлении к служению обществу и государству; 
б) сформированности патриотических чувств и со-
знания обучающихся, уважительного отношения 
к трудовым и боевым традициям российского на-
рода; в) понимании обучающимися конституцион-
ного гражданского и воинского долга, потребно-
сти изучать историю своей страны, Родного края; 
г) сопричастности к историческому прошлому, на-
стоящему и будущему большой и малой Родины.

Итак, педагогическая система воспитания 
исторической памяти у обучающихся средствами 
военно- патриотической игры служит основой для 
выстраивания инновационной деятельности педа-
гогов МОУ Остроленская СОШ в данном аспекте. 
Отдельные элементы данной системы могут стать 
основанием для распространения эффективных 
педагогических практик на вебинарах для руково-
дящих педагогических работников, семинарах, об-
учающих мероприятиях в рамках стажировок.

Многие личностные качества, ценностные уста-
новки формируются в детстве под влиянием двух 
ключевых институтов социализации ребенка: се-
мьи и школы. Воспитание ребенка, знающего 
историю своей страны, уважающего память своих 
предков, ответственно относящегося к своему бу-
дущему, должно осуществляться сегодня в каждой 
семье и школе. Это позволит вырастить духовно 
зрелое и морально устойчивое поколение граждан 
нашей страны. Деятельность педагогов общеоб-
разовательных организаций по воспитанию исто-
рической памяти у обучающихся может обеспечи-
ваться путем сочетания традиционных подходов 
к обучению, воспитанию и инновационных с при-
менением возможностей военно- патриотической 
игры. Для организации комплексной, устойчивой, 
логически выстроенной работы в данном аспекте 
целесообразно разработать и описать педагоги-
ческую систему воспитания исторической памяти 
у обучающихся. В данной статье педагогическая 
система содержит в себе воспитательный потен-
циал уроков, внеурочной деятельности и ресурсов 
дополнительного образования для формирования 
у обучающихся знаний о достижениях своей стра-
ны и ее героях, развития спортивных и приклад-
ных навыков, ознакомления с историей и геогра-
фией родного края, подготовки к военной службе 
с включением военно- патриотических игр.
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PEDAGOGICAL SYSTEM OF EDUCATION OF 
HISTORICAL MEMORY FOR STUDENTS THROUGH 
MILITARY- PATRIOTIC GAMES

Kosolapov A. N., Kobeleva L. Yu., Belozerova E. V., Yuskina S. V., Baykina Yu.S.
Ostrolenskaya secondary school

In order to form and develop in the younger generation responsi-
bility, a sense of pride for their country, patriotic qualities, respect 
for the history of the big and small Motherland, it is important to 
strengthen educational work in schools. The article describes the 
practice of innovative activities of a general education organization 
on the topic of educating students’ historical memory. The leading 
means is called a military- patriotic game, which acts as a powerful 
motivating pedagogical tool for developing interest in history among 
students of different ages. The pedagogical system for instilling his-
torical memory in students through military- patriotic games, devel-
oped by specialists from the innovation platform, is described.
The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time it 
is proposed to use the possibilities of games (military- patriotic, didac-
tic, sports) to cultivate historical memory in students, a value- based 
attitude to the traditions and culture of their people in a general educa-
tion organization through the integration of classroom, extracurricular 
activities and additional education of children. The practical signifi-
cance of the study lies in the characterization of methods, means and 
conditions for instilling historical memory in students aimed at achiev-
ing a common goal. The designated elements of the pedagogical sys-
tem can be used to improve pedagogical work in general education 
organizations, improve the quality of additional education for children 
in terms of civic, patriotic, spiritual, moral and physical education.

Keywords: pedagogical system, education of historical memory in 
students, military- patriotic game, pedagogical conditions, teaching 
methods, classroom and extracurricular activities, additional educa-
tion for children.
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Применение информационных технологий при обучении английскому языку 
в вузе
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Статья посвящена IT-технологиям, используемым в обучении 
английскому языку студентов вузов. Авторы рассматривают 
роль цифровизации в преподавании, а также изучили методы 
внедрения передовых технологий во время проведения прак-
тических занятий и лекций. В ходе научно- технического про-
гресса интегрируются комплексные изменения в экономика, 
политике и социуме. Любые глобальные изменения оказыва-
ют влияние и на образование. Пандемия COVID-19 ускорила 
внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс, тем самым внеся изменения в методы преподавания. 
Профессионализм современного преподавателя в том числе 
определяется навыками донесения информации с использо-
ванием информационно- коммуникационных технологических 
средств. Процесс обучения английским языком в высших учеб-
ных заведениях должен отвечать тенденциям подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. Данный процесс нераз-
делимо связан с внедрением в человеческую жизнь передовых 
технологий и средств коммуникации. Авторы отмечают как 
негативные, так и позитивные стороны информатизации выс-
шего образования, особенно ярко проявившие себя в ходе лок-
дауна и применения дистанционных технологий для обучения.

Ключевые слова: студенты, английский язык, современная 
образовательная среда, информационные технологии (it-
технологии), информатизация образования.

Непрерывный процесс модернизации систе-
мы высшего образования затрагивает лингви-
стические направления, что, в частности, влечет 
за собой высокие требования к преподаванию 
английского языка. Преподаватель должен вне-
дрять новые информационные технологии в обу-
чение английского языка сопоставлять их с учеб-
ной нагрузкой, с целями и задачами. В современ-
ном высшем образовании активно применяются 
информационно- технологические методы и со-
вершенствуется языковая подготовка. Наравне 
с традиционными образовательными програм-
мами в высших учебных заведениях существует 
инновационно- технологическая педагогическая 
составляющая в процессе обучения иностранны-
ми языками, в частности английскому языку [6, 
с. 107–116].

Процесс внедрения информационных техноло-
гий в образование называют информатизацией 
образования. На сегодняшний день профессио-
нальный преподаватель иностранного языка дол-
жен уметь донести материал новыми современны-
ми информационно- коммуникационными техноло-
гическими методами, уметь работать со студента-
ми с применением технологий дистанционного об-
разования [6, с. 107–116].

Развитие электронных средств привело к «ком-
пью терно- опосредованной» форме общения в выс-
шей школе образования. В изучении английского 
языка необходимо продолжать использовать се-
тевое взаимодействие, и онлайн- средства ком-
муникации на базе программного обеспечения, 
поддерживающего видеотелефонию, видеокон-
ференции, трансляцию учебных ресурсов и др. 
Информационные ресурсы сети Интернет обеспе-
чивают углубленное изучение языка за счет сво-
евременного доступа к адаптированным учебным 
новостным ресурсам, виртуальным путешествиям 
и экскурсиям, способствующим применению язы-
ка на практике и изучению культуры англоговоря-
щих стран. Современные технологии ограничива-
ются не только возможностью записи и просмотра 
видеолекций. За счет специального программного 
обеспечения, адаптированного и усовершенство-
ванного в период пандемии под нужды различ-
ных структур, стал возможен полноценный диалог 
между преподавателем и студентами. Это открыло 
полноценную возможность проведения семинаров 
и коллоквиумов, дискуссий, консультаций у препо-
давателей, онлайн экскурсий и виртуальных путе-
шествий, а также участия в конференциях вместе 
со всей языковой группой. Аудио- и видеотрансля-
ция участников на экраны обеспечивает достаточ-
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ную для образовательного процесса компенсацию 
коммуникации в аудитории.

Глобальная сеть содержит основные компонен-
ты онлайн форм взаимодействия преподавателя 
и ученика –  информационные ресурсы и различ-
ные формы телекоммуникации, например, широко 
известные Skype-технологии для создание голосо-
вых и текстовых конференций, проведение кото-
рых организуется на английском языке.

Важно отметить, что использование дистан-
ционных технологий отвечает концепции инклю-
зивного образования, делая возможным изуче-
ние иностранных языков для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Изначально трансляция дан-
ных активно применялась для проведения онлайн- 
курсов и мастер- классов, прямых эфиров, стримов 
и консультаций специалистов разных областей. 
Специальные курсы разрабатывались для само-
образования и повышения квалификации, а так-
же для обучающихся, по тем или иным причинам, 
не имеющим возможность присутствовать на за-
нятиях очно. Всеобщий локдаун и пандемия, на-
чавшаяся в 2019 г., стали толчком для разработки 
повсеместного базиса для онлайн- образования, 
доступного и удобного для каждого. Полученный 
опыт проведения занятий, модернизация онлайн 
платформ и новые возможности визуализации 
материала для студентов остались в открытом до-
ступе и продолжили активно применяться препо-
давателями иностранных языков для дополнения 
очных занятий, обмена материалами, проведения 
контрольных мероприятий и фиксации занятий 
для повторения студентами озвученной в ходе за-
нятий информации.

Английский язык для коммуникации, пере-
говоров, ведения бизнеса и в качестве языка- 
посредника начал широко внедряться на между-
народной арене в XX в., не только значительно 
укрепив позиции англоговорящих стран, но и сде-
лав английский самым популярным языком, объе-
динив и сделав возможной коммуникацию людей 
во всем мире. Преподаватель английского языка 
высшей школы должен учитывать и понимать вы-
сокую значимость межкультурного обучения, при-
меняя его в академических и языковых условиях. 
Глобальный язык –  это средство комфортного вза-
имообщения людей из разных стран мира. Дис-
танционное обучение английскому языку в XXI в. 
повысило его доступность и всеобъемлющий ха-
рактера [4].

К сожалению, помимо губительного характера 
языковой экспансии для лингвистической среды 
жителей, не являющихся носителями, негативные 
последствия затрагивают и сам английский язык. 
Общедоступность и глобальный характер приме-
нения неизбежно ведет к искажению и упрощению 
классических языковых норм, правил и общепри-
нятой грамматики. Известные различия британ-
ской и американской формы английского языка 
нивелируются, постепенно обе формы ассими-
лируют, принимая в качестве нормы обе версии 
английского. С одной стороны, упрощение ведет 

к повышению удобства и соблюдению основной 
функции языка –  комфорта коммуникации между 
людьми. С другой стороны, глобализация англий-
ского стала причиной его значительного обедне-
ния и потерей культуры языка.

С момента внедрения дистанционных форм об-
разования ситуация усугубилась. Наиболее до-
ступный и обширный диапазон новостных мате-
риалов на иностранном языке, часто применяемо-
го для тренировки навыков студентов, находится 
на американских ресурсах. При этом, в классиче-
ском формате английского и академической сре-
де общепринятой нормой считается изучение бри-
танской версии языка.

Безусловно, преподавателю высшей школы 
необходимо стримиться преподавать британский 
вариант английского языка, показать красоту его 
звучания, студенты должны знать язык У. Шекспи-
ра, Д. Остин, Д. Свифт, А. Кристи, Джона Р. Р. Тол-
кина и других известных носителей британского 
языка и культуры, и в этом Интернет отличный по-
мощник, где можно услышать произведения из-
вестных писателей, читаемые носителями англий-
ского британского языка. Для преподавателей ан-
глийского языка существуют трудности в сохра-
нении самого языка и культуры самого языка при 
преподавании в высшей школе.

Важно не пресекать использование америка-
низмов и в целом американской или смешанной 
версии английского, а предоставить обучающим-
ся возможность изучить различия и привить навык 
распознания разных версий английского языка. 
Преподаватель должен донести до учащихся раз-
граничение обстоятельств, ситуаций и областей, 
в которых наиболее важно соблюдение опреде-
ленного формата языка. В то же время, смешан-
ные, ассимилировавшие формы языка и диалекты 
не должны оставаться под абсолютным запретом. 
На этапе обучения необходима помощь препода-
вателя и разъяснение, в каких ситуациях примени-
мы те или иные форматы языка.

Зачастую в ходе установления в начале обуче-
ния единого правила, что в высшем образователь-
ном учреждении преподается эталонная версия 
британского английского языка, в дальнейшем 
преподаватели работают со студентами с исполь-
зованием американских учебников. Более того, 
большинство преподавателей давно используют 
смешанную версию языка в собственной речи. 
Онлайн- образование сопутствует учащению ис-
пользования более распространенных известных 
американских новостных ресурсов в сети Интер-
нет в ходе проведения пар. В индивидуальном по-
рядке преподавателем или коллективом препода-
вателей решается, засчитывать ли языковые ва-
риации в ответе студентов, отмечать ли дополни-
тельные варианты интерпретированного случая 
или пресекать любые отличающиеся от британ-
ской формы языка. На наш взгляд все методиче-
ские подходы имеют обоснование, однако ульти-
мативная форма ограничения в период глобализа-
ции контрпродуктивна и может вызвать у будуще-
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го специалиста затруднения во время адаптации 
к языковой среде.

Неотъемлемая особенность преподавания язы-
ков– это содержание обучения. Существуют раз-
нообразные методологические школы, но все ме-
тодисты сходятся во мнении, что «текст» являет-
ся «основной единицей содержания обучения», 
включая в себя такие аспекты, как чтение текста, 
аудирование, разговорная речь и написание. Сво-
бодный доступ к сети Интернет позволяет студен-
там быстро получать дополнительную информа-
цию по заданным темам, помогает оптимизиро-
вать самостоятельную работу, выполнять задания 
практически в любом месте и в любое время, ком-
пенсировать пробелы в своих знаниях английского 
языка. [1, c. 115–117]

Использование мультимедийных средств 
в высшей школе –  это реальность нашего вре-
мени, помогающая преподавателям преподнести 
на новом, доступном для студентов уровне учеб-
ный материал, а студентам быстрее усвоить тео-
ретических базис языка. Мультимедийные мате-
риалы наглядны, отличаются обширным набором 
инструментов подачи материала, что способству-
ет расширению визуального, аудиального и даже 
кинестетического восприятия студентов. На се-
годняшний день существует множество облач-
ных серверов, с помощью которых преподаватель 
имеет возможность поделиться учебными матери-
алами со студентами и сохранить их, разместить 
запись лекций, дополнительные материалы по со-
ответствующим темам. Сохранность материала 
необходима не только для студентов, отсутство-
вавших на занятиях, но также активно содейству-
ют самостоятельной работе студентов и помогают 
повторно возвращаться к вызвавшим затруднения 
материалам, уточнять упущенную в ходе встречи 
с преподавателем информацию и повторять ранее 
пройденный материал [1]. Следует отметить, что 
мультимедийные комплексы не призваны полно-
стью заменить собой привычные в большинстве 
учебных заведений бумажные носители. Стан-
дартные классические учебники –  по-прежнему 
удобное подспорье, ускоряющее процесс работы 
с материалами и остающиеся доступными при лю-
бом характере технических неполадок, отсутствия 
доступа в Интернет или необходимой техники. На-
пример, на сегодняшний день сенсорные планшет-
ные компьютеры с возможностью использования 
специальных стилусов не является общедоступ-
ным инструментом работы. Более того, во мно-
гих случаях обращение с ними, поиск материалов 
в ходе занятия и работа с экраном занимают боль-
ше времени, чем пометки на бумаге и обращение 
к страницам учебника. В большинстве случаев ин-
тегрированные в компьютерные технологии элек-
тронные переводчики и инструменты автозамены 
не способствуют запоминанию слов, грамматиче-
ских правил и запоминанию норм орфографии, 
нанося вред студентам, изучающим иностранный 
язык. В целом, благодаря данным наблюдениям 
следует сделать вывод, что на сегодняшний мо-

мент мультимедийные технологии –  лишь удобное 
дополнение и механизм расширения границ тра-
диционных форм обучение, но не полноценная за-
мена.

В эпоху информатизации образования очень 
важны интернет- коммуникация, общение препо-
давателя со студентами посредством форумов, 
чатов, мессенджеров и электронной почты. Пре-
подаватель английского языка может активно ис-
пользовать интерактивную доску во время ауди-
торных занятий в высшей школе. Современное 
образование не ограничивается выполнением за-
дач, поставленных в учебном пособии: зачастую 
студенты должны искать информацию в интернет- 
источниках по заданным темам, уметь делать пре-
зентации на английском языке и демонстрировать 
их в Zoom, Тeams, уметь их представлять онлайн- 
аудитории, совершенствоваться в разговорной 
речи по дистанционной связи, общение в Skype. 
Приложения в помощь освоения английского язы-
ка активно разрабатываются и доступны для уста-
новки посредством Google Play, AppStore, AppGal-
lery и WebApp. Приложения дают возможность 
сольного или группового обучения в игровой фор-
ме, моделировать ситуации в онлайн- диалогах, 
самостоятельно расширять словарный запас. 
Все перечисленное составляет современную 
информационно- образовательную среду (ИОС), 
которая значительно влияет на качество подготов-
ки современных студентов, будущих специалистов 
со знанием английского языка [2, c. 140].

Преподаватель английского языка, проявля-
ющий интерес к новинкам ИОС, развивающийся 
самостоятельно и изучающий новейшие мульти-
медийные и интернет- ресурсы для освоения пред-
мета имеет возможность расширить кругозор сту-
дентов, сделать занятия более насыщенными, 
продуктивными, современными и полными. Глав-
ная цель передового подхода –  подготовка более 
квалифицированных и приспособленных к жизни 
в современных реалиях молодых специалистов, 
в будущем способных проявить себя не только 
в применении иностранного языка, но и в подаче 
материалов уже известными инновационными ме-
тодами. Таким образом, преподаватель иностран-
ного языка в вузе проявляет себя не только как 
специалист, закладывающий основы понимания 
и применения языковых навыков, но и как пример 
для подражания в области подачи, проецирова-
ния и обработки информации. Помимо преподава-
ния современный сотрудник вуза имеет возмож-
ность создания методических и научных матери-
алов с публикацией их в сети Интернет, создания 
собственного сайта, импортирования новый учеб-
ный материалов в обучающую среду, в телеком-
муникационную учебно- информационную систе-
му (ТУИС), организации собственного массового 
открытого онлайн- курса и т.д. Используя различ-
ные типы информационных технологий в образо-
вании, преподавателю необходимо придерживать-
ся определенного баланса между классической 
методикой преподавания английского языка и со-
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временным подходом к данному процессу. Важно 
учесть, что информационные технологии по сей 
день не могут встать в приоритете, а должны при-
носить пользу во взаимодействии преподавателя 
и студентов. В то же время, недооценивание роли 
новых информационных технологий может приве-
сти к упущению возможности качественной реали-
зации образовательного процесса. Применение 
информационно- коммуникационных технологий 
в образовательной среде при обучении студентов 
английскому языку должно способствовать высо-
кому росту качества образования.
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The article is devoted to IT technologies used in teaching English 
to university students. The authors consider the role of digitaliza-
tion in teaching, and also studied methods for introducing advanced 
technologies during practical classes and lectures. In the course of 
scientific and technological progress, complex changes in the econ-
omy, politics and society are integrated. Any global changes also 
have an impact on education. The COVID-19 pandemic has acceler-
ated the introduction of information technology into the educational 
process, thereby introducing changes in teaching methods. The pro-
fessionalism of a modern teacher is also determined by the skills of 
conveying information using information and communication tech-
nology tools. The process of teaching English in higher educational 
institutions must meet the trends in the training of highly qualified 
specialists. This process is inseparably linked with the introduction 
of advanced technologies and means of communication into human 
life. The authors note both negative and positive aspects of higher 
education informatization, which manifested themselves especially 
clearly during the lockdown and the use of distance learning tech-
nologies.

Keywords: students, English language, modern educational envi-
ronment, information technologies (it-technologies), informatization 
of education.
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Актуальность данного исследования определяется недоста-
точной изученностью влияния семьи на выбор подростками 
профессии в России и Китае. Цель статьи –  выявить и охарак-
теризовать проблему выбора профессии в России и Китае. Ав-
торы проводят анализ воздействия семьи на выбор профессии 
и описывают ряд успешных инициатив, реализуемых в этих 
странах, способствующих ориентации подростков на профес-
сиональное обучение. В статье обосновывается важность 
развития среднего профессионального образования в иссле-
дуемых странах, способствующее устранению дефицита в ра-
бочих кадрах и занятости в профессиях, которые востребова-
ны на рынке труда этих стран.
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Введение

В настоящее время развитие экономики любой 
страны во многом зависит от успешного функцио-
нирования рынка труда, на котором основную роль 
играет молодежь с новым мышлением, с высокой 
конкурентоспособностью, с теми профессиональ-
ными компетенциями, которые востребованы ра-
ботодателями[1].

Сегодня изучение влияния семьи на выбор про-
фессии в России и зарубежных странах приобре-
тает особое значение. В последнее время во мно-
гих странах наблюдается дефицит высококвали-
фицированных кадров в разных сферах, включая 
наукоемкие отрасли.

Целью данной статьи является выявление 
и характеристика проблемы выбора профессии 
подростком в России и Китае.

В России повышенный интерес к данному фе-
номену появился в связи с тем, что многие под-
ростки стараются выбрать профессию по степени 
ее престижности, но без учета требований рынка 
труда и самих работодателей.

Известный социолог П. А. Сорокин придавал 
огромное значение роду профессиональной дея-
тельности индивида. Он отмечал, что одна из наи-
более важных вещей в жизни каждого- знать, 
к какому роду профессиональной деятельности 
он более всего пригоден. К сожалению, большин-
ство людей этого не знают, отсюда их постоянные 
ошибки, состоящие в неверном выборе профес-
сии, для которой у них нет необходимых способно-
стей. Постоянная неудача индивида в выполнении 
его профессиональной работы является объектив-
ным и часто безжалостным подтверждением того, 
что он выбрал себе не ту профессию[2].

Методология и методы исследования

Анализ научной литературы по влиянию семьи 
на выбор профессии подростком в России и Китае 
и проектов, реализуемых в школах исследуемых 
стран, показал значимость данного направления.

Влияние родителей на выбор профессии стар-
шеклассника приобретает особое значение перед 
его окончанием школы и зачастую имеет решаю-
щее значение, поскольку подросток, как правило, 
следует примеру своих родителей. Подтверждая 
данное положение, заместитель министра про-
свещения РФ И. Потехина, выступая на форуме 
«Территория смыслов», который проходил на базе 
«Сенеж» в Солнечногорске сказала, что согласно 
статистике, сегодня примерно 70% детей выбира-
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ют профессию под воздействием, давлением ро-
дителей. Хотя психологи говорят о том, что с каж-
дым годом влияние взрослых на принятие реше-
ний детьми становится все более опасным, потому 
что тот опыт, который есть у родителей перестает 
быть релевантным для сегодняшнего дня отмети-
ла [3].

Несомненно, практически все родители хотят, 
чтобы их дети были успешными в профессиях. Тем 
не менее, случаются ситуации, когда родители 
не соглашаются и не хотят принимать выбор про-
фессии, сделанный самим подростком, считая его 
необдуманным и неправильным. В этом случае 
возникает конфликт интересом между подростком 
и родителями.

Интересно, что, например, в Великобритании 
с 2019 Фонд Гэтсби проводят исследования по из-
учению взглядов родителей на профориентацию 
их детей. Отчет, предоставленный Агентством, 
подчеркивает, что последствия пандемия, кото-
рая охватила весь мир, вызвала у опрошенных 
британских родителей неопределенность и страх, 
которые, безусловно, повлияли на отношения их 
детей к выбору будущей профессии. Согласно по-
лученным данным, оказалось, что осенью 2020 го-
да все меньше родителей могли грамотно помочь 
своему ребенку в выборе профессии. Так, только 
71% опрошенных родителей положительно оцени-
вали будущий выбор своего ребенка. Любопытно, 
что годом ранее, т.е. в 2019 количество таких ро-
дителей составляло 81%. Другими словами, прои-
зошло сокращения количества родителей на 10%. 
Это означает, что родители не уверены в том, что 
они конкретно могут советовать, какую профес-
сию выбрать своим детям. При обсуждении выбо-
ра профессии детьми, 51% родителей в основном 
руководствовались собственным опытом[4].

Следует признать, что в целом родители дают 
правильные и надежные советы, но сегодня мно-
гое стало иным, поменялись и обстоятельства, 
и новая генерация подростков по иному относится 
к советам своих родителей, не всегда желания ро-
дителей совпадает с интересами самих подрост-
ков. Поэтому необходимо менять сами подходы 
с учетом самореализации подростков.

Тем не менее, в ходе исследования проблемы 
самоопределения подростков ученые Е. В. Волобу-
ева, С. В. Жолудева, Г. Н. Жулиной, Е. Н. Рябухиной 
и другие, пришли к единодушному мнению о том, 
что желание родителей помочь подростку осуще-
ствить выбор в пользу той или иной профессии, 
достаточно часто выражается в форме прямого 
давления и манипулирования, что препятствует 
выбору подростком личностно привлекательной 
профессии[5].

Д. А. Леонтьев рассматривает профессиональ-
ное самоопределение как динамический и слож-
ный процесс усвоения и формирования лично-
стью системы своих основополагающих отноше-
ний к профессионально -трудовой среде, развития 
и реализации духовных и физических возможно-
стей, а также формирования человеком адекват-

ных профессиональный намерений и планов, ре-
алистичного образа себя как профессионала [6].

При оценке воздействия семьи на выбор про-
фессии подростком в исследовании, проведенным 
А. С. Савенковой в рамках совместного российско- 
германского проекта, посвященного анализу про-
блемы влияния родителей на профессиональ-
ный и образовательный выбор ребенка указано, 
что «первым по популярности стало утверждение 
об обмене мнениями с ее членами, высказанны-
ми при обсуждении профессий и вузов, –34,0%. 
На втором месте находится ответ об абсолютном 
невмешательстве в последующий профессио-
нальный выбор –  30,2%. Многие респонденты ука-
зывали, что брали пример с профессиональной 
деятельности членов семьи (18,9%) и следовали 
четким указаниям, куда идти работать или учиться 
(9,4%). Наименее популярным у опрошенных был 
ответ о психологическом давлении семьи (3,8%)» 
[7, с. 57].

Вопросам влияния родителей на выбор про-
фессии уделяют большое внимание во многих 
странах, например в Китае этой проблемой зани-
мались С. Fan, X. Hu, C. Wan, N. Zhang, а так же 
ряд американских ученых J. Rojewski, D. Shultheiss 
и др.

Еще до начала 1990-х годов китайцы гордились 
обучением в среднем профессиональном учили-
ще, поскольку по его окончании выпускники могли 
рассчитывать на получение завидной работы. По-
степенно все изменилось. У китайцев появилась 
глобальная ориентация на поступление только 
в высшие учебные заведения, профессионально- 
технические училища и технические школы ста-
ли им менее интересны. Государство сразу почув-
ствовало дефицит в рабочих кадрах, что привело 
к изменению политического курса, во главу кото-
рого был положен принцип приоритета развития 
профессионального образования[8].

Результаты исследования

Проведенное исследование подтвердило, что вли-
яние семьи на выбор подростком профессии до-
вольно значительно в обеих странах. Тем не менее, 
конфуцианские традиции в китайском обществе 
способствуют тому, что подросток практически бес-
прекословно выполняет волю родителей. Справед-
ливости ради, в России значительное количество 
подростков также придерживается совета родите-
лей на выбор профессии, однако, существуют та-
кие подростки, которые игнорируют советы стар-
ших и сами принимают решения по выбору своей 
профессии.

В последние десятилетия система образова-
ния Китая подвергалась четырехступенчатому 
реформированию, в рамках которого с 2000 года 
в Китае началась популяризация профессиональ-
ного среднего образования. Благодаря рефор-
ме образования, в Китае уровень сформирован-
ности предприимчивости еще в школе позволяет 
обеспечивать самозанятость, которая составляет 
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большую долю в экономике Китая, благодаря че-
му появляется все больше предприятий малого 
и среднего бизнеса, а уровень безработицы сни-
жается. Все это дает возможность Китаю быть 
в числе передовых экономик мира. Сегодня прове-
денная в Китае реструктуризация системы обра-
зования позволяет обучающимся в старшей сред-
ней школе в возрасте 15–18 лет получить полное 
среднее образование в стенах профессиональной 
средней школы. Такое образование представляет 
собой наиболее эффективный способ подготов-
ки высококвалифицированных кадров для работы 
в секторе производства, управления, администри-
рования и услуг. Основа данного вида образова-
нии –  девятилетнее обязательное среднее образо-
вание, целью которого является подготовка мил-
лионов высококвалифицированных специалистов. 
Таким образом, задачи Решения Государственно-
го совета об активном развитии профессиональ-
ного образования можно сформулировать следу-
ющим образом: – переориентация на внедрение 
и адаптацию диверсифицированной, гибкой и от-
крытой модели образования для интеграции с про-
изводственной практикой, практическими навыка-
ми работы в сфере услуг и распространением тех-
нологий[9].

Коренной китаец Jiaxin Wen, работая над темой 
докторской диссертацией в американском уни-
верситете Джорджии, связанной с влиянием се-
мейных факторов на выбор профессии китайски-
ми подростками, проживающими непосредствен-
но на материковом Китае после окончания шко-
лы, выявил, что действительно в 2014–2015 годах 
лишь небольшое количество семей поддерживали 
выбор подростков, желающих получить професси-
ональное образование(в технических школах или 
колледжах). Большинству же родителей хотелось, 
чтобы их дети получили только высшее образова-
ние. Jiaxin Wen, который окончил педагогический 
университет в Китае, получил степень бакалавра, 
воспитывался непосредственно в рамках китай-
ской культуры отмечает, что именно в те годы зна-
чительное большинство родителей мечтало, что-
бы их дети учились бы в университетах[10].

Здесь можно провести аналог с российски-
ми семьями, которые также всегда стремились 
к тому, чтобы их дети получали только высшее 
образование, но в последние 5 лет в России на-
блюдается бум поступлений выпускников школ 
в профессионально- технические колледжи.

Мудрые китайские руководители приняли пра-
вильное решение о развитии профессионального 
образования в стране.

Приведем небольшой пример, свидетельствую-
щий о том, чем может обернуться ориентация на-
селения только на высшее образование.

В конце ХХ века Гонконг столкнулся с серьез-
ной рецессией в экономике в результате азиат-
ского финансового кризиса. Уровень безработицы 
взлетел до 8,7%. Правительство Специального ад-
министративного района Китая задумалось о вы-
ходе их этого сложного положения. Оказалось, 

что в Гонконге только 18% выпускников школ мог-
ли поступить в университеты, у других был недо-
статочный уровень образования, не было никакой 
квалификации, умения и навыков трудоустроить-
ся, поэтому они автоматически становились без-
работными. Правительство Гонконга потратило 
много денег на создание временных рабочих мест 
для выпускников школ с целью снижения уровня 
безработицы, но экономического эффекта эта ме-
ра не дала. С. Дэнко утверждает, что правитель-
ство и общество своевременно обратили внима-
ние на необходимость обучения старшеклассни-
ков предпринимательству. Их обучали составлять 
бизнес- планы своего будущего предприятия, по-
могали определять приоритетные виды предпри-
нимательской деятельности[11].

Подход правительства Гонконга к предприни-
мательству кардинально изменил содержание об-
разования, структур учебных планов и образова-
тельных технологий. Как отмечают исследователи 
С. Ченг и У. О школы стали отвечать за формиро-
вание у обучающихся необходимого предпринима-
тельского духа и навыков [12].

Вo втором десятилетии ХХI века количество 
зарегистрированных малых предприятий в Гон-
конге резко возросло. Согласно статистическим 
данным, общее количество местных компаний, за-
регистрированных в соответствии с Постановле-
нием о компаниях, к концу 2022 года составило 
1 391 678, увеличившись на 16 506 по сравнению 
с 2021 годом[13].

Обучение предприимчивости и формирование 
культуры предпринимательства в Китае нашло 
свое развитие около 30 лет назад, когда прави-
тельство приступило к созданию предпосылок для 
инновационного развития и создания технопар-
ков в стране. Удивительно то, что Китай, не сму-
щаясь перенимает позитивный опыт других стран. 
Так, взяв за основу инновационное развитие пред-
принимательства в США, Китай с присущим ему 
мудростью стал адаптировать многочисленные 
предпринимательские программы средних школ 
США к своим нуждам, с учетом своей националь-
ной специфики.

В настоящее время в Китае наблюдается до-
вольно высокий подъем уровня предприниматель-
ского образования, который отвечает требова-
ниям создания инновационно- ориентированной 
экономической системы и развитию образова-
ния высокого уровня. Однако даже при таком по-
ложении наблюдается сокращение рабочих мест 
вследствие замедления экономического роста, 
поэтому многие выпускники могут столкнуться 
с проблемами трудоустройства. Учитывая данную 
ситуацию, председатель КНР Си Цзиньпин призы-
вает будущих выпускников школ попробовать се-
бя в роли предпринимателей. Общество осознает 
важность предпринимательской деятельности для 
развития экономики, научного и технологического 
прогресса и создания рабочих мест. Важным ус-
ловием для осуществления успешной предприни-
мательской деятельности является формирование 
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предприимчивости у обучающихся школ, технику-
мов и университетов[14].

В настоящее время подъем уровня предприни-
мательского образования в Китае отвечает требо-
ваниям создания инновационно- ориентированной 
экономической системы и развития образования 
высокого уровня.

Многие зарубежные ученые исследуют фено-
мен экономического роста Китая, стараясь понять 
неожиданный прорыв. Го Синьхуа и Юй Сяоюе 
в своей статье «Вклад китайского среднего про-
фессионального образования в экономический 
рост за 1985–2007 гг.» четко подчеркивают, что 
именно среднее профессиональное образова-
ние явилось причиной экономического роста че-
рез укрупнение масштабов учреждений средне-
го профессионального образования в стране [15]. 
С этим мнением трудно не согласиться.

В китайском обществе, конфуцианская этика 
отношений побуждает молодых людей выполнять 
желания своих родителей, проявлять к ним ува-
жение, поддерживать межличностную гармонию 
посредством своего выбора и действий. «Я учусь 
для своих родителей» –  это распространенный те-
зис, связанный с отношением школьников к се-
мье[16].

Такое отношение, по словам исследователей 
I. Okagaki & K. Bojczyk связано с тем, что китай-
ская семья по своей природе является коллектив-
ной ячейкой, где во главу угла ставят приоритеты 
всей семьи, а не индивида, поэтому семья оказы-
вает довольно сильное влияние на выбор профес-
сии подростками[17].

В заключении отметим, что в вопросе влияния 
родителей на выбор карьеры подростками можно 
проследить, как общие тенденции, так и различие 
в России и Китае. Что касается общей тенденции, 
то в обеих странах семья продолжает играть су-
щественную роль в процессе профессионально-
го становления подростка. Мы видим, что в по-
следние годы в России и Китае наметился бум 
поступлений школьников в профессионально- 
технические колледжи. Эксперты объясняют это 
следующими причинами в России. Во-первых, от-
сутствие проблем со сдачей ЕГЭ, во-вторых, по-
лучение интересной специальности, реально вос-
требованной на рынке труда, позволяющей сразу 
после окончания колледжа зарабатывать доволь-
но приличные деньги и быть независимыми от ро-
дителей и, наконец, если подросток все же желает 
получить диплом университета, то он уже осознан-
но может получить его после окончания колледжа 
в последствии.

Различия отмечаются в том, что в Китае в со-
ответствии с конфуцианской традицией подрост-
ки больше считаются с советами старшего поко-
ления по выбору профессии, чем в России, хотя 
для многих отечественных подростков все же на-
глядным образцом выступают модели трудового 
поведения их родителей. Тем не менее, некоторая 
часть молодежи все же старается выбрать про-
фессию по своему усмотрению.
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В статье изучается проблема реализации семейной самоор-
ганизации социально уязвимой семьи. Цель исследования: 
систематизировать научные подходы к определению сущно-
сти социальной уязвимости и семейной самоорганизации, 
определить специфику социально уязвимой семьи и подходы 
к оптимизации семейной самоорганизации в данных семьях. 
Описаны критерии и компоненты семейной самоорганизации. 
Сделаны выводы о необходимости активизации внутренних 
ресурсов семьи через обеспечение непрерывного взаимо-
действия комплекса социальных институтов. Отмечается, что 
только таким образом члены семьи будут достаточно активны 
и у них сформируется стратегия, на основании которой они 
смогут организовать свою жизнедеятельность оптимальным 
образом. Так как основная проблема таких семей в том, что 
они такой стратегии не имеют, рекомендации, изложенные 
в статье, обладают достаточно высокой значимостью.

Ключевые слова: социально уязвимая семья, семейная само-
организация.

Актуальность исследования обусловлена уве-
личением проявлений социальной уязвимости 
в семьях с детьми, которая определяет воспита-
тельные возможности семьи. В условиях постоян-
ной социальной турбулентности возникают труд-
ности в реализации воспитательных возможно-
стей семейной системы, которые связаны со спе-
цификой межличностных семейных отношений, 
слабым материальным обеспечением, несформи-
рованным укладом семейной жизни, эмоциональ-
ной отчужденностью членов семей. Низкий уро-
вень в семье навыков организации, координации, 
управления, мотивации приводит к социальной 
уязвимости семьи, что влияет на качество воспи-
тания подрастающего поколения.

Как в этом аспекте указывает Л. А. Метлякова, 
любую социально уязвимую семью стоит рассма-
тривать с позиции саморазвивающейся системы, 
способной в те или иные периоды внешних изме-
нений или внутренних причин, например, кризиса, 
равно как макро и микро факторов изменять свою 
стратегию жизнеобеспечения или воспитания для 
достижения цели, представленной нормальной 
жизнью указанной семьи [5]. На этом фоне, важ-
ностью обладают меры в области педагогической 
поддержки данной семьи, так как в ней особенно 
нуждаются семьи, находящиеся в ситуации соци-
альной уязвимости. Во многом значимость педаго-
гической поддержки также состоит в том, что она 
направлена на поддержание инвестиций в челове-
ческий капитал, о важности которых неоднократно 
говорилось в различных стратегических докумен-
тах нашей страны. Полагаем, что такие инвестиции 
во многом представлены обеспечением образова-
ния, здравоохранения, повышением уровня жизни 
и иными социально значимыми мероприятиями.

В период экономических и социальных транс-
формаций уязвимость семей с детьми становится 
актуальной проблемой государства и общества. 
В социально уязвимой семье, для которой весь-
ма характерны те или иные проявления кризи-
са, изменению подвергается вся система ценно-
стей, что формирует неблагоприятную атмосфе-
ру. Представляется, вполне естественным, что это 
создает препятствия для нормального воспитания 
и формирования у детей социальной компетентно-
сти. Как следствие, стоит не только изучить осо-
бенности социальной уязвимости данных семей, 
но и исследовать основные подходы, которые при-
меняются для устранения таковой.

Задачи исследования:
охарактеризовать сущность такого понятия, 

как «социальная уязвимость», которая отражена 
в научной и юридической литературе;
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рассмотреть суть научной категории «самоор-
ганизация» представленную в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых;

выделить критерии и компоненты в структуре 
семейной самоорганизации, описать их характе-
ристики;

– проанализировать специфику социально уяз-
вимой семьи, а также подходы к оптимизации 
семейной самоорганизации.
Мы рассмотрели сущность понятия «социаль-

ная уязвимость», представленную в исследовани-
ях ученых (таблица 1).

Таблица 1

Автор понятия Сущность понятия

Кэролайн Мозер Под уязвимостью стоит понимать отсутствие благосостояния у определенных лиц, равно как общин или 
семей в условиях среды, которая характеризуется изменчивостью. Анализ уязвимости в данном аспекте 
должен включать в себя не только анализ самой угрозы, но и устойчивость к риску, которая представ-
ляет собой наличие способности в сфере оказания противостояния той или иной угрозе при наличии 
имеющихся возможностей [15].

С. Бут, Л. Гордона, Н. Ри-
машевской, П. Таусенда

При монетарном подходе инструментами измерения уязвимости являются деньги (концепции абсолют-
ной бедности) экономисты считают уязвимыми те домохозяйства, которые перешли или вполне могут 
перейти в состояние нищеты или бедности в будущем на фоне риска и на фоне принятия мер ответно-
го характера. При немонетарном подходе учитываются индексы возможностей и лишений населения 
к определенному набору благ [2].

Н. Ф. Басов Отсутствие у определенной части населения доступа к социальным услугам, которые являются объек-
тивной необходимостью для нормального становления личности и сохранения социального статуса, 
продуктивного развития, равно как самоопределения [7,4].

К. Н. Новикова Социальная уязвимость в полной мере характеризует некоторые категории или отдельно взятых граж-
дан, которые не обладают самодостаточностью для решения своих проблем социального характера. Как 
следствие, данная часть населения объективно нуждается в поддержке со стороны государства. В связи 
с этим, автор определил такие категории, на основании которых население можно признать социально 
уязвимым. В частности, это состояние здоровья, возраст, социальная дезадаптация, малообеспечен-
ность или, например, нахождение в сложной жизненной ситуации [6].

Е. А. Сергеева Социальная уязвимость выступает в качестве состояния, характерного для той или иной социальной 
группы или индивида [10]».

П. С. Ковальчук Под социальной уязвимостью следует понимать характеристику состояния (положения) гражданина 
в обществе, которая заключается в недоступности хотя бы одной из социальных услуг, необходимых 
для обеспечения достойного уровня жизни, в связи, с чем данный гражданин нуждается в особой госу-
дарственной защите и поддержке со стороны государства [3].

Следовательно, большинство исследователей 
социальную уязвимость отожествляют ее с риска-
ми и рассматривают с точки зрения концепций: 
концепция бедности или ресурсная концепция 
(экономический подход) и концепция социального 
исключения.

В 2016 г. рамках проекта «Механизмы преодо-
ления ментальных барьеров инклюзии социально 
уязвимых категорий населения для активизации 
процессов модернизации регионального сообще-
ства», которым руководил В. А. Ильин, некоторые 
исследователи констатировали, что на фоне не-
стабильности, которая может встречаться в объ-
ективной действительности, очень многие граж-
дане могут перейти в категорию социально уяз-
вимых граждан. К таким гражданам стоит отнести 
тех людей, которые находятся в переходном со-
стоянии от благополучного состояния к состоянию 
неблагополучному. Как правило, этому содейству-
ет наличие определенного деструктивного факто-
ра риска, скрывающего в себе потенциал для тех 
или иных негативных изменений, например, ма-
териального или социального плана. На этом фо-
не, многие исследователи выделили такие группы 
населения, которые вполне можно отнести к со-
циально уязвимым. Отмечается, что социальный 

риск указанных граждан во многом предопреде-
лен некоторыми факторами. Стоит отметить, что 
к социально уязвимым семьям в данном контек-
сте относят семьи, выступающие в качестве носи-
телей того или иного социального риска. Напри-
мер, к таким рискам относят экономические ри-
ски, например, низкий доход, медицинские или де-
мографические риски, например, неполная семья 
и социально- психологические риски, например, 
дезадаптация или иные [12].

Суть такого понятия, как «социальная уязви-
мость» единым образом в научной литературе 
не отражена. Одновременно с этим, она предусма-
тривает широкую совокупность критериев, напри-
мер, трудоспособность, иждивенческая нагрузка, 
жилищные условия, состояние здоровья ребенка 
или родителя, семейная самоорганизация (устойчи-
вость к риску –  способности противостоять угрозе, 
использовав все внутренние и внешние ресурсы).

Рядом ученных социальная уязвимость рассма-
тривается как потенциал самодостаточности, как 
способность противостоять риску, как способность 
к самоорганизации. Для уточнения конструкта по-
нятия самоорганизация обратимся к исследова-
ниям, в которых рассматривается данное понятие 
с точки зрения разных подходов (таблица 2).
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Таблица 2

Автор понятия Подход Сущность понятия «самоорганизация»

М. Винер, Дж. Нейман, Г. Паск, 
У. Эшби

кибернетический динамическая, но при этом достаточно сложная система, сохра-
няющая свою организацию при изменений условий. Затем она 
совершенствуется на фоне опыта и сформированных знаний.

В.А. Кушелев,
Е. Н. Шульга

философско- социологический предполагает саморазвитие, самодвижения, саморегуляцию.

Б.Н. Ананьев интеграционный деятельность, которая состоит из следующих компонен-
тов: самоорганизация в игровой, в быту и трудовой, учебно- 
познавательной, культурно- досуговой деятельности, общении, 
которая происходит на фоне самопроцессов («самоуправление, 
самоустройство, самообеспечение семьи»). Где самопроцессы 
личности –  это парадигма действий, предполагающая переход 
от самосознания к самоконтролю.

Т.А. Губайдуллина, Т. А. Егорова,
Н. С. Копеина, В. С. Мулява, 
Т. П. Мулява, М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович, С. Н. Шуткин, 
А. К. Осин, Г. С. Никифоров

личностный широкий спектр различных свой ств личности, образующие та-
кие психологические качества, как ответственность, активность 
или, например, организованность и целеустремленность.

А.Ю. Киселева наличие умения в области организации всех имеющихся ресур-
сов из числа тех, которые имеются в распоряжении человека, 
а также процесс, направленный на изменение различных стере-
отипов.

М.А. Пахмутова организация таких качеств, наличие которых является объектив-
ной необходимостью для надлежащей реакции на те или иные 
угрозы и изменения, равно как вызовы реальной действитель-
ности

В.Н. Донцов,
С. Б. Елканов,
Н. В. Кузьмина,
Н. И. Мурачковский, Я. О. Усти-
нова,
В. А. Львович

деятельностный деятельность человека, во многом основанная на знании и опы-
те в сфере рационализации и оптимизации жизни человека.

В.Б. Арюткин,
О. Н. Птицына,
М. М. Курнев,
Ю. А. Цагарелли,
Н. А. Заенутдинова, С. С. Кули-
кова

личностно- деятельностный в основе самоорганизации лежит активность самой личности, 
проявляющаяся в реализации себя и своей жизнедеятельности.

Л.В. Фалеева деятельность и способность личности, связанные с умени-
ем организовать себя. Проявляются в целеустремленности, 
активности, обоснованности мотивации, планировании своей 
деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений 
и ответственности за них, критичности оценки результатов своих 
действий, чувстве долга [8].

О.А. Конопкин
Н. М. Пейсахов,
С. Б. Елканов,
И. И. Ильясов,
В. Я. Ляудис

структурно- функциональный структурные элементы процесса самоорганизации представлены 
такими элементами, как самоконтроль, планирование, анализ 
ситуации, целеполагание и коррекция [10].

Г.А. Архангельский, Н. М. Вар-
шавский,
Н. П. Ерастов,
С. Ю. Ключников,
Г. Х. Попов

технический техники и приемы, которые во многом направлены на то, чтобы 
повышать эффективность организации деятельности интеллек-
туальной направленности, а также в сфере организации своего 
времени человеком

О.С. Анисимов,
А. А. Деркач

акмеологический высший уровень профессиональных способностей [1].

Анализ вышеприведенных понятий показывает, 
что единого подхода к определению самооргани-
зация нет, при этом все ученые выделяют, что она 
носит сознательный и целенаправленный характер. 

Сложность, а также достаточно сложная структу-
ра указанного образования на практике позволяет 
всем ученым акцентировать внимание на различ-
ных аспектах данного явления в рамках его изуче-
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ния. Полагаем, что основным аспектом, который 
обладает значимостью в целях осознания сути са-
моорганизации является тот аспект, что изменения 
возможны под воздействием внутренних возможно-
стей и совокупности внешних факторов. Выделение 
непосредственно волевого элемента в полной мере 
описывает мобилизацию человеческих возможно-
стей, равно как концентрацию активности человека 
в том направлении, которое ему необходимо.

Автор при определении семейной самоорга-
низации в данном исследовании будет придержи-
ваться личностно- деятельностного подхода, при 
котором в основе семейной самоорганизации ле-
жит активность семьи, каждого ее члена в реали-
зации своей и семейной жизнедеятельности.

Ученые (В. В. Коробкова, Л. А. Метлякова, 
Н. В. Новикова, О. С. Самбикина, Ю. И. Якина) вы-
делили критерии семейной самоорганизации, 
к которым отнесли:

1. Мотивацию и планирование, где планирова-
ние представляет собой процесс, во многом ори-
ентированный на то, чтобы найти новые пути для 
оптимизации всего процесса самоорганизации, 
носит динамический характер и изменяется исхо-
дя из конкретной ситуации. Мотивация позволяет 
активизировать всех членов семьи на достижение 
поставленной цели.

2. Внутреннюю организацию и управление, ко-
торые ориентированы на то, чтобы сформировать 
структуру семьи и внутренний уклад всей семей-
ной жизни в целом. В частности, это обеспечение 
семьи всем необходимым для ее нормальной жиз-
недеятельности.

3. Контроль является одновременно критерием 
и функцией всей семейной самоорганизации. Так, 
взаимный контроль и разумный контроль выстра-
ивается на доверии и является структурным эле-
ментом обратной связи, при которой применяются 
такие инструменты, как проверка, учет и анализ 
достижений, которые направляют самоорганиза-
цию всей семьи. В качестве ключевой функции 
контроля в этом аспекте выступает корректировка 
личностных качеств тех или иных членов этой се-
мьи, которая является мягкой и тактичной.

4. Координация –  основная функция всей се-
мейной самоорганизации, которая в полной мере 
обеспечивает непрерывность, равно как слажен-
ность взаимодействия членов семьи, что необхо-
димо для того, чтобы обеспечить между ними со-
гласованность их действий. Данная согласован-
ность должна быть основана на активной позиции 
субъекта, равно как на сотрудничестве или, напри-
мер, на желании выстроить гармоничные и дове-
рительные отношения друг с другом [9, 28].

С. Н. Костромина выделяет, что самоорганиза-
ция состоит из структурных элементов, которые 
вполне можно рассматривать с точки зрения эта-
пов, которые необходимо пройти от цели к конеч-
ному результату. Как следствие, это постановка 
и анализ цели, планирование путей для ее дости-
жения, оценка и коррекция, а также реализация 
на фоне постоянного контроля [4].

М. М. Прокопьева определяет компоненты се-
мейной самоорганизации:

1. Самоорганизация в трудовой деятельности 
или в быту, что выступает в качестве исходного 
начала, равно как формы формирования и раз-
вития личности. Например, это художественно- 
бытовой труд.

2. Самоорганизация в рамках игровой деятель-
ности, которая по праву является основным видом 
деятельности детей дошкольного возраста. На-
пример, это могут быть игры по инициативе роди-
телей.

3. Самоорганизация в рамках познавательной 
и учебной деятельности, как правило, это актив-
ное творчество, совместный досуг или хобби, со-
вместное чтение книг и так далее.

4. Самоорганизация в рамках досуговой или 
культурной деятельности, что выступает в каче-
стве стимула для развития ценностных ориентаций 
и общих ценностей человека, в том числе, путем 
усвоения традиций. На практике это можно реали-
зовать путем экскурсий или посещения музеев.

5. Самоорганизация в общении, выступающая 
в качестве весьма активной деятельности, необхо-
димой для выстраивания конструктивного диало-
га. На практике это подразумевает всестороннее 
общение с различными субъектами [8].

Самоорганизация семьи, с точки зрения иссле-
дователей, важный компонент воспитательного 
потенциала семьи (М. М. Прокопьева, В. В. Короб-
кова, А. А. Метлякова). Самоорганизация как ос-
нова воспитательного потенциала семьи выступа-
ет как способность каждого члена семьи к орга-
низации жизнедеятельности, семейного уклада, 
организации содержательного досуга, активной 
деятельности, в том числе и познавательной, ока-
занию помощи в сложных ситуациях. При этом на-
рушение или недостаточный уровень развития вы-
шеперечисленных компонентов самоорганизации 
влекут за собой конфликтность нестабильность 
и снижение воспитательного потенциала семьи. 
Важными компонентами семейной самоорганиза-
ции выступают внутренняя организация и коорди-
нации их отсутствие приводит к снижению воспи-
тательного потенциала семьи, к нестабильности 
семейного уклада, внутрисемейной конфликтно-
сти, к разрозненности членов семьи и к семейно-
му неблагополучию в целом.

Известно, что в научной литературе, социально 
уязвимые семьи –  это такие семьи, которые испы-
тывают стресс, в том числе, на фоне нахождения 
в кризисной ситуации или в трудной жизненной си-
туации соответственно. Многие авторы также ука-
зывают на то, что в данных случаях, в семье де-
структивно выполняются все основные функции, 
в том числе, функции по воспитанию. Во многом 
это также связано с тем, что в таких семьях можно 
наблюдать наличие таких факторов, как алкого-
лизм или, например, безработица, что существен-
но усложняет эту ситуацию [13, 242].

Оптимизация навыков семейной самооргани-
зации в социально уязвимых семьях предполагает 
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создание условий для качественного изменения 
ее компонентов.

Основные направления работы, направленной 
на формирование необходимых условий, в соот-
ветствии с точкой зрения Н. А. Соколовой, могут 
включать в себя такие направления, как:

постоянное взаимодействие семьи с различны-
ми социальными институтами, что необходимо для 
достижения оптимального уровня семейной само-
организации в учебной, культурно- досуговой дея-
тельности, общении. Данное взаимодействие мо-
жет быть обеспечено за счет реализации практик 
педагогической поддержки –  родительские шко-
лы, родительские клубы и т.д.;

укрепление существующих ценностных основ 
функционирования семьи, равно как планомерная 
демонстрация семье необходимости ценностного 
отношения к традициям народного и семейного 
воспитания посредством проведения таких меро-
приятий, которые направлены на изучение воспи-
тательных практик;

педагогическое просвещение родителей, а так-
же социально- педагогическая деятельность с та-
ковыми;

оказание психологической помощи и сопрово-
ждения [11, 119].

Таким образом, подходы к оптимизации се-
мейной самоорганизации в социально уязвимых 
семьях должны носить проактивный характер 
и быть направлены на создание условий для под-
держания формирующихся процессов, создание 
факторов, которые необходимы для личностного 
роста членов семьи, формирования у них актив-
ности и стратегии для обеспечения нормального 
функционирования. Комплексная работа будет 
способствовать постепенному формированию оп-
тимальных условий для психологически благопри-
ятного и комфортного перехода к самопомощи 
и взаимной поддержке в рамках семейной систе-
мы.
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STRATEGY FOR OPTIMIZING SELF-ORGANIZATION 
IN A SOCIALLY VULNERABLE FAMILY: THE ROLE OF 
PUBLIC INSTITUTIONS

Poddubskaya E. P., Furyaeva T. V.
University named after V. P. Astafyev

The article studies the problem of implementing family self-organi-
zation of a socially vulnerable family. Purpose of the study: to sys-
tematize scientific approaches to determining the essence of social 
vulnerability and family self-organization, to determine the specifics 
of a socially vulnerable family and approaches to optimizing family 
self-organization in these families. The criteria and components of 
family self-organization are described. Conclusions are drawn about 
the need to activate the internal resources of the family through en-
suring continuous interaction of a complex of social institutions. It is 
noted that only in this way will family members be sufficiently active 
and they will form a strategy on the basis of which they will be able to 
organize their life activities in an optimal way. Since the main prob-
lem of such families is that they do not have such a strategy, the rec-
ommendations outlined in the article are quite significant.

Keywords –  socially vulnerable family, family self-organization.
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Автор анализирует понятие «самопрезентация» и «имидж», 
рассматривая самопрезентацию как процесс, направленный 
на создание определенного впечатления о себе, формирова-
ние образа (имиджа).
Имидж педагога рассматривается в работе как конечный ре-
зультат процесса его профессиональной самопрезентации, 
а формирование желаемого имиджа –  как сложный, целена-
правленный, контролируемый процесс самопрезентации.
Осознавая важность культурно- исторического, а не компетент-
ностного подхода в обучении будущих педагогов самопрезен-
тации, автор рассматривает культуру самопрезентации буду-
щего педагога как часть его профессионально- педагогической 
культуры. В работе выделяются когнитивный, личностно- 
смысловой и деятельностный компоненты культуры самопре-
зентации будущего педагога, которые формируются на реф-
лексивной основе.
Автором предлагается модель процесса формирования культу-
ры самопрезентации будущего педагога как процесса органи-
зации учебной и внеучебной деятельности студентов педагоги-
ческих профилей, способствующий овладению ими системой 
знаний по самопрезентации, включению их в самопрезентаци-
онную деятельность, наполненную личностным смыслом и на-
правленную на создание положительного имиджа педагога, 
готового к самопрезентационному поведению для успешного 
решения профессионально- педагогических задач.
Статья содержит описание модели формирования культуры са-
мопрезентации будущего педагога, в которой выделяются це-
левой, методологический, содержательный, технологический 
блоки.
Также в статье рассматриваются условия формирования куль-
туры самопрезентации будущего педагога, включающие выбор 
в качестве пространства формирования культуры самопрезен-
тации будущего учителя учебной и внеучебной деятельности 
при ведущей роли последней и формирование компонентов 
культуры самопрезентации на рефлексивной основе.

Ключевые слова: самопрезентация педагога, имидж педаго-
га, культура самопрезентации педагога, структура культуры 
самопрезентации будущего педагога, модель формирования 
культуры самопрезентации будущего педагога

Современная организация образовательного 
процесса требует от учителя не только быть про-
фессионалом, но и уметь создавать впечатление 
о себе как о профессионале, «продавать себя» 
на рынке труда, «продавать свои идеи» в профес-
сиональном сообществе, «продавать свой имидж 
профессионала» для учеников и родителей. Ин-
терес к проблеме самопрезентации учителя об-
условлен изменением ценностных отношений 
в сфере образования, когда для учителя стало 
важным быть успешным и конкурентоспособным 
на рынке труда. Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации запустило нарратив «педву-
зы это модно», подчеркивая необходимость для 
выпускника педвуза производить определенное 
впечатление на окружающих, вызывать симпатии, 
выстраивать профессиональный имидж в процес-
се самопрезентации.

С другой стороны, по роду своей деятельности 
автор часто сталкивается с подготовкой будущих 
учителей к педагогическим конкурсам и может 
уверенно констатировать, что неумение предста-
вить себя, свои достижения и свои педагогические 
идеи в выгодном свете является одной из самых 
распространенных проблем для участников. Осо-
бенно это касается студентов негуманитарных на-
правлений подготовки.

Сложившаяся ситуация заставила нас обра-
титься к проблеме формирования у будущего пе-
дагога культуры самопрезентации.

Интерес к проблеме самопрезентации пришел 
в российскую науку из западной (Гоффман, 1959, 
1961; Тедески, Аркин, 1986; Глейтман, Ли, ([Goff-
man, Wicklund, Tedeschi, Baumeister, Fenigstein, Sny-
der, Leary, Kowalski, Lee et al., Schlenker, Weigold, 
Schlenker, Bolino et al., Grant, Mayer и др.),; 1999; 
Bolino, Turnley, 2001; Ferris et al., 2005; Tsai, Chen, 
Chiu, 2005; Kacmar, Harris, Nagy, 2007; Tsai et al., 
2010] и др.), но вклад отечественных ученых в раз-
работку данного направления трудно переоценить.

К проблеме самопрезентации обращались 
не только психологи (Л. К. Аверченко, Н. В. Амя-
га, М. В. Бородина, О. А. Герасимова, Е. М. Зима-
чева, Е. В. Зинченко, Т. В. Климова, Е. И. Короб-
ко, Ю. П. Кошелева, Ю. С. Крижанская, Е. В. Куз-
нецова, Е. В. Михайлова, Е. П. Никитин, Е. Б. Пе-
релыгина, О. А. Пикулёва, Е. А. Соколова- Бауш, 
Н. Е. Харламенкова, В. В. Хороших, Н. В. Федорова, 
И. П. Шкуратова и др.), но и культурологи, культу-
рантропологи, специалисты по психолингвистике, 
социальной филосовфии, социологии.

В трактовке большинства авторов, самопре-
зентация –  это феномен осознаваемого или нео-
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сознаваемого поведения, направленного на со-
здание у окружающих благоприятного впечатле-
ния о субъекте самопрезенетации [1].

Базой для нашего исследования послужили 
работы, раскрывающие проблему самопрезента-
ции в педагогике (Н. Ф. Анохина, Е. Б. Булавкина, 
А. А. Майер, Е. Л. Казанцева, Э. М. Шамсиддино-
ва, С. В. Карев, К. В. Петрунина, Л. С. Колмогоро-
ва, В. А. Савин, Л. Э. Семенова, Г. Г. Спиридоно-
ва, Н. К. Черников, А. А. Черникова, А. А. Чекалина 
и др.), а также исследования проблемы профес-
сионального имиджа учителя (А. А. Калюжный, 
Е. О. Ковалева, А. А. Кононенко, С. А. Маскалянова, 
И. А. Николаеску, Н. А. Тарасенко и др.).

Имидж как результат самопрезентации необхо-
дим педагогу для эффективного взаимодействия 
и успешного решения профессиональных педаго-
гических задач в рамках образовательного про-
цесса.

Обобщив различные взгляды на самопрезен-
тацию, мы сформулировали определение данного 
понятия, которым мы будем оперировать в нашем 
исследовании.

Под самопрезентацией педагога мы будем по-
нимать процесс, направленный на создание опре-
деленного впечатления о себе, формирование об-
раза (имиджа) педагогом.

Имидж педагога мы будем рассматривать как 
конечный результат процесса его профессиональ-
ной самопрезентации, считая, что формирование 
желаемого имиджа –  это сложный, целенаправлен-
ный, контролируемый процесс самопрезентации [2].

Разделяя мнение Г. Г. Спиридоновой, указы-
вающей на важность культурно- исторического, 
а не компетентностного подхода в обучении бу-
дущих педагогов самопрезентации [6], мы рас-
сматриваем культуру самопрезентации буду-
щего педагога как часть его профессионально- 
педагогической культуры, включающей процесс 
создания профессионального имиджа педагога.

Подобный подход представляется нам наибо-
лее эффективным, так как он позволяет сосредо-
точить внимание исследователей на осознавае-
мой самопрезентации учителя, являющейся сред-
ством управления впечатлением, которое учитель 
производит на учеников, коллег, родителей уча-
щихся, администрацию школы и т.д.

На основании нашего понимания культуры са-
мопрезентации будущего педагога, анализа опыта 
организации процесса подготовки педагога в рам-
ках педагогического университета и собственно-
го педагогического опыта нами была разработана 
модель процесса формирования культуры само-
презентации будущего педагога.

Под формированием культуры самопрезен-
тации будущего педагога мы понимаем процесс 
организации учебной и внеучебной деятельности 
студентов педагогических профилей, способству-
ющий овладению ими системой знаний по само-
презентации, включению их в самопрезентаци-
онную деятельность, наполненную личностным 
смыслом и направленную на создание положи-

тельного имиджа педагога, готового к самопре-
зентационному поведению для успешного реше-
ния профессионально- педагогических задач.

Важно обозначить подход, который мы исполь-
зовали при разработке нашей модели формирова-
ния у студентов культуры самопрезентации.

Анализ публикаций по теме исследования, по-
казал, что в абсолютном большинстве исследо-
ватели предлагают решать данную проблему, ис-
пользуя в качестве основного инструмента психо-
логические и психотерапевтические практики и со-
средоточив свое внимание на психологической 
природе культуры самопрезентации и работу с об-
разом Я педагога [4,6]. Мы не оспариваем эффек-
тивность данных подходов, однако, хотели бы об-
ратить внимание на тот факт, что основными субъ-
ектами формирования культуры самопрезентации 
при таком видении проблемы являются психологи, 
а собственно работа по формированию этой куль-
туры практически выносится за рамки предметной 
и профессионально- педагогической подготовки.

Мы в нашей модели хотели сосредоточиться 
на возможностях, которые предоставляет для раз-
вития культуры самопрезентации учебная и вне-
учебная деятельность будущего педагога, рас-
крыв потенциал всех блоков подготовки студента 
педвуза к профессиональной деятельности.

Представляемая модель имеет следующие 
взаимодополняемые, выстроенные в логическом 
порядке блоки: целевой, методологический, со-
держательный, технологический.

В основе целевого компонента формирования 
у студентов педагогического вуза культуры само-
презентации лежит развитие трех ключевых со-
ставляющих культуры самопрезентации: когни-
тивного, личностно- смыслового и деятельностно- 
профессионального.

Цель нашей модели –  развитие у будущих пе-
дагогов культуры самопрезентации в профессио-
нальной деятельности.

Эта цель конкретизируется в следующих зада-
чах:

1) формирование у будущих учителей знаний 
о средствах и технологиях самопрезентации со-
временного учителя;

2) развитие интереса к проблематике самопре-
зентации, осознание роли самопрезентации в про-
фессиональной деятельности учителя, развитие 
мотивации к самосовершенствованию в сфере са-
мопрезентации;

3) развитие умений и навыков самопрезента-
ции учителя, которые позволят повысить эффек-
тивность профессиональной деятельности.

Методологический блок представляемой мо-
дели включает теоретические подходы, принципы 
организации процесса формирования у будущих 
учителей культуры самопрезентации и педагоги-
ческие условия функционирования данной модели.

Теоретико- методологический блок спроекти-
рованной модели составляют деятельностный 
(П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Г. И. Саранцев, Н. Ф. Талызина и др.) и личностно 
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ориентированный (Е. В. Бондаревская, Б. С. Гер-
шунский, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) 
подходы, а также теоретические основы развития 
самопрезентации студентов.

Принципами функционирования представляе-
мой модели формирования культуры самопрезен-
тации являются: системность и непрерывность, 
ориентированность заданий на содержание прак-
тической деятельности педагога, индивидуальный 
подход, субъект- субъектного общения, обратной 
связи, принцип активности.

Содержательный блок модели представлен со-
держанием компонентов культуры самопрезен-
тации будущего педагога (личностно- смысловой, 
когнитивный, деятельностный), которые развива-
ются на рефлексивной основе.

Культура самопрезентации педагога вклю-
чает когнитивный, личностно- смысловой и дея-
тельностный компоненты, которые развиваются 
на рефлексивной основе.

Личностно- смысловой компонент включает 
осознание значения самопрезентации для про-
фессиональной деятельности, мотивацию к разви-
тию личностных качеств, необходимых для успеш-
ной самопрезентации, и проявлению собственной 

активности при работе над повышением уровня 
культуры самопрезентации.

Когнитивный компонент включает понимание 
сущности понятия самопрезентации, стратегий 
и тактик самопрезентации, знание средств са-
мопрезентации (не только воспринимаемых ви-
зуально, аудиально, тактильно и ольфакторно, 
но и средств самопрезентации педагога как про-
фессионала в содержательном, речевом, эмоцио-
нальном, творческом аспектах, а также в медиа- 
пространстве).

Деятельностный компонент включает умения 
составлять план самопрезентации, владение стра-
тегиями, тактиками, средствами самопрезентации 
педагога, умения оценивать эффективность со-
зданной самопрезентации, навыками использова-
ния средств ИКТ для самопрезентации.

Педагогические условия формирования куль-
туры самопрезентации будущего учителя:
• выбор в качестве пространства формирования 

культуры самопрезентации будущего учителя 
учебной и внеучебной деятельности при веду-
щей роли последней;

• формирование компонентов культуры само-
презентации на рефлексивной основе.

Таблица 1. Компоненты культуры самопрезентации будущего педагога

Компонент Характеристика компонента

Когнитивный Понимание сущности понятия самопрезентации, знание стратегий и тактик самопре-
зентации, знание средств самопрезентации (не только воспринимаемых визуально, 
аудиально, тактильно и ольфакторно, но и средств самопрезентации педагога как 
профессионала в содержательном, речевом, эмоциональном, творческом аспектах, 
а также в медиа- пространстве), знание особенностей оценивания имиджа в значимых 
социально- ролевых ситуациях образовательной деятельности; знание профессионально 
значимых качеств педагога, способствующих эффективности самопрезентации.

Рефлексивная основа когнитивного ком-
понента

Способность осознавать избираемую стратегию самопрезентации

Личностно- смысловой В смысловой сфере:
осознание значения самопрезентации для профессиональной деятельности, мотивацию 
к развитию личностных качеств, необходимых для успешной самопрезентации, и прояв-
лению собственной активности при работе над повышением уровня культуры самопре-
зентации
В личностной сфере:
развитие внутренней и внешней свободы, уменьшение числа штампов и зажимов; по-
вышение самооценки, уверенности в себе; развитие воображения, умения оригинально 
мыслить; внутренний настрой на творчество, ориентация на активную позицию; самооб-
ладание в условиях публичности, умение поставить себя на место партнера по общению 
и т.д.

Рефлексивная основа личностно- 
смыслового компонента

Способность осознавать избираемую стратегию самопрезентации, а также 
индивидуально- личностные особенности, влияющие на процесс и результат самопрезен-
тации учителя

Деятельностный Умение целенаправленно привлечь внимание учеников, произвести нужное впечатление, 
передать свое эмоциональное отношение к материалу, действительности, к ученикам; 
владение средствами самопрезентации, воспринимаемыми визуально (внешний вид, 
мимика, кинетика, проксемика), аудиально (паралингвистические и экстралингвистиче-
ские характеристики), тактильно, ольфакторно; способность вывести учащихся на уро-
вень увлеченности совместной деятельностью, умелая режиссура всего хода урока; уме-
ния составлять план самопрезентации; владение навыками использования средств ИКТ 
для самопрезентации; проявление творчества в процессе самопрезентации

Рефлексивная основа деятельностного 
компонента

Способность осознавать применяемые в той или иной ситуации образовательного про-
цесса средства самопрезентации, анализировать их эффективность, а также изменять 
свой способ предъявления себя как учителя, если это необходимо
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Рефлексия в нашем исследовании выступает 
как способность будущего педагога осознавать 
свой способ самопрезентации и воспринимаемый 
другими участниками образовательного процесса 
профессиональный имидж.

Все компоненты культуры самопрезентаици бу-
дущего учителя интегрированно связаны с реф-
лексивной основой, которая предполагает умение 
выполнять анализ самопрезентации, умение про-
водить коррекцию целей и содержания самопре-
зентации и т.д.

Рефлексия в процессе самопрезентации помо-
гает учителю понять, какие моменты в его пове-
дении помогают, а какие, наоборот, препятству-
ют благоприятному впечатление на других участ-
ников образовательного процесса. В ходе реф-
лексии будущий учитель сравнивает свою само-
презентацию с самопрезентацией других, учит-
ся эффективнее подавать свои сильные стороны 
и скрывать негативные, которые могут помешать 
построению отношений с учениками, родителями, 
коллегами в коллективе и т.д.

Для выпускника педвуза рефлексивное пони-
мание особенностей своей культуры самопрезен-
тации, свой ственной ему как личности, помогает 
повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Таблица 1 отражает характеристики компонен-
тов культуры самопрезентации будущего педа-
гога. Процессуальный блок модели представлен 
описанием этапов развития культуры самопрезен-
тации (по курсам обучения) и по видам деятельно-
сти (учебная и внеучебная).

На первом этапе (1 курс) строится индивиду-
альная траектория формирования культуры са-
мопрезентации будущего педагога: первокурсник 
получает базовые знания о феномене самопре-
зентации, культуре самопрезентации, стратегиях, 
тактиках, средствах самопрезентации; модели-
рует желаемый образ учителя, который он будет 
транслировать в образовательном процессе; реф-
лексирует опыт проживания социальной роли уче-
ника и стереотипы образа учителя, которые у него 
сложились; погружается в коммуникативную сре-
ду педвуза, которая дает возможность оценить 
эффективность различных стратегий самопрезен-
тации в профессиональной деятельности.

На втором этапе (2–3 курс) процесс форми-
рования культуры самопрезентации направлен 
на научное осмысление проблематики самопре-
зентации учителя, а также на познание особенно-
стей своей самопрезентации. Пространством фор-
мирования культуры самопрезентации будущего 
учителя могут выступать исследовательские про-
екты, связанные с проблематикой педагогическо-
го общения, профессиональной культуры, средств 
самопрезентации учителя.

Помимо углубления знаний в области самопре-
зентации также происходит первая проверка эф-
фективности избираемых стратегий самопрезен-
тации в период прохождения учебных практик.

На третьем этапе (4 (4–5) курсы) основным про-
странством формирования культуры самопрезен-

тации выступает педагогическая практика, где 
студенты имеют возможность проявить творческо- 
поисковый подход к решению задач самопрезен-
тации.

Процесс формирования культуры самопрезен-
тации будущего учителя должен включает прора-
ботку вариантов самопрезентации в различных 
социально- ролевых ситуациях, возникающих в об-
разовательной деятельности (ситуация трудоу-
стройства в образовательную организацию, ситу-
ация знакомства с классом и родителями, ситуа-
ция предъявления педагогического опыта и своего 
педагогического кредо в ходе конкурсов педагоги-
ческого мастерства, ситуация самопрезентации 
в информационном пространстве и т.д.).

На каждом этапе важно обеспечить формиро-
вание рефлексивной основы культуры самопре-
зентации. На первом этапе это могут быть эссе 
на тему «Образ учителя, которым я хочу быть», 
«Идеальный учитель это…», «Мои плюсы и мину-
сы как учителя»; на втором и третьем этапах –  со-
вместный анализ видео с педагогической прак-
тики, квази- преподавание, игровые тренинги, 
конкурсы педмастерства; на завершающем эта-
пе –  взаимодействие студентов с представите-
лями департаментов образования, сотрудника-
ми кадровых отделов, которые помогут оценить 
уровень культуры самопрезентации выпускника 
с точки зрения конкурентоспособности на рынке 
труда.

Основополагающей идеей нашей модели яв-
ляется идея о том, что культура самопрезента-
ции студента педвуза может быть сформирована 
на высоком уровне только при условии, если целе-
направленная работа по ее развитию, коррекции 
и совершенствованию организована не только 
в рамках учебной работы, но и в рамках внеучеб-
ной деятельности педагогического вуза.

Отметим те характеристики внеучебной дея-
тельности, которые делают ее пространством эф-
фективного формирования культуры самопрезен-
тации будущего учителя.

Во-первых, в процессе неформального взаимо-
действия в ходе внеучебной деятельности насту-
пает осознание и глубокое понимание студентами 
сущности будущей профессии и осознание своего 
места в ней, своих сущностных качеств как про-
фессионала.

Во-вторых, внеучебная деятельность позволяет 
студентам расширить круг своего профессиональ-
ного общения, выйти за рамки своей академиче-
ской группы, факультета, института на простран-
ство университета в целом, региона, страны. Это 
позволяет расширить наблюдаемый спектр раз-
личных стратегий самопрезентации, уйти от влия-
ния привычных шаблонов и стереотипов.

В-третьих, в ходе внеучебной деятельности 
студенты получают дополнительную возмож-
ность приобрести опыт совместной деятельности 
с людьми, которые имеют яркую личную индиви-
дуальность, развитые навыки самопрезентации, 
творческого самопредъявления. В этой роли могут 
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выступать режиссеры студенческих театров, акте-
ры творческих коллективов, эксперты и спикеры 
на форумах различного уровня, победители про-
фессиональных конкурсов и т.п.

В-четвертых, внеучебная деятельность высту-
пает событийным пространством, которое ставит 
студента в ситуации, требующие выхода за пре-
делы его зоны комфорта, быстрой смены модели 
самопрезентации на более успешную для дости-
жения результата. Такой ситуацией может быть 
студенческий спектакль или КВН, конкурс педаго-
гического мастерства или педагогические дебаты, 
участие в «Лиге лекторов» или проведение мас-
штабного мероприятия для школьников в каче-
стве ведущего –  важно, что контролируемая экс-
тремальность момента дает студенту стимул для 
самоизменения.

В-пятых, не менее важным является то, что 
внеучебная деятельность часто ставит студента 
в ситуацию конкуренции, когда он получает воз-
можность сравнить свой уровень культуры само-
презентации с другими, наглядно получить пред-
ставление об имеющихся дефицитах и векторах 
развития [5].

Приведем примеры эффективных практик, ко-
торые могут быть использованы в процессе фор-
мирования культуры самопрезентации будущего 
педагога в ходе внеучебной деятельности:
1. Подготовка презентации «Мое педагогическое 

кредо», «Мои главные открытия в педагогике», 
«Мой учитель» и т.д. в стиле стендап, научного 
доклада, сторителлинга, для аудиторий с раз-
ными характеристиками (младшие школьники, 
средние школьники, старшие школьники, по-
тенциальные работодатели, родители и т.д.).

2. Участие в педагогических дебатах, дискуссиях 
в статусе участников.

3. Участие в играх на командообразование, играх 
на знакомство.

4. Участие в социальных играх (типа «Мафии» 
и т.п.), где необходимо доказывать свое мне-
ние.

5. Участие в работе микрогрупп при разработке 
проектов, подготовке мероприятий и т.д.

6. Участие в театрализациях, исполнение стихов 
и прозы со сцены.

7. Участие в работе студенческого самоуправле-
ния, выборах студенческого актива.

8. Участие в проведении мероприятий для школь-
ников в качестве ведущих, вожатых.

9. Участие в педагогических дебатах, дискусси-
ях, интеллектуальных соревнованиях в каче-
стве модераторов и судей, которые дают об-
ратную связь.

10. Участие в работе университетских медиа, ве-
дение блогов, запись контента для социальных 
сетей.

11. Участие в конкурсах педагогической направ-
ленности, конкурсов педагогического мастер-
ства и т.п.

12. Выступление на конференциях, форумах, за-
седаниях студенческих клубов.

Сочетание этих практик внеучебной деятельно-
сти с организованной работой по формированию 
самопрезентации будущего учителя в ходе учеб-
ной деятельности будет способствовать комплекс-
ному развитию личностно- смыслового, когнитив-
ного, деятельностного компонентов культуры са-
мопрезентации на рефлексивной основе.

Результатом реализации нашей модели явля-
ется формирование у студента культуры самопре-
зентации на максимально возможном для индиви-
дуальной ситуации профессионального развития 
уровня.

Мы выделяем три уровня сформированности 
культуры самопрезентации будущего учителя.

Высокий уровень сформированности культу-
ры самопрезентации предполагает ценностное от-
ношение учителей к процессу самопрезентации; 
осознание необходимости работы над культурой 
самопрезентации для профессионального разви-
тия; владение полными знаниями о сущности по-
нятия самопрезентации, знание видов, стратегий 
и тактик самопрезентации; знания о средствах 
и технологиях самопрезентации современного 
учителя; понимание условий, определяющих эф-
фективность самопрезентации; владение техника-
ми, и средствами самопрезентации педагога, на-
выками использования средств ИКТ для самопре-
зентации на творческом уровне.

Средний уровень сформированности культуры 
самопрезентации предполагает положительное от-
ношение к процессу самопрезентации; осознание 
необходимости работы над самопрезентацией для 
профессионального развития; владение достаточ-
ными, но не всегда полными знаниями о сущно-
сти понятия самопрезентации, видах, стратегиях 
и тактиках самопрезентации; достаточное знания 
средств и технологий самопрезентации современ-
ного учителя; общее понимание условий, опреде-
ляющих эффективность самопрезентации; вла-
дение техниками, и средствами самопрезентации 
педагога, навыками использования средств ИКТ 
для самопрезентации на уровне воспроизведения.

Низкий уровень сформированности культуры 
самопрезентации предполагает нейтральное от-
ношение к процессу самопрезентации; отрица-
ние необходимости работы над самопрезентацией 
для профессионального развития; дефицит зна-
ний о сущности понятия самопрезентации, видах, 
стратегиях и тактиках самопрезентации; не уме-
ние пользоваться средствами и технологиями са-
мопрезентации современного учителя; недоста-
товное понимание условий, определяющих эф-
фективность самопрезентации; низкий уровень 
владения техниками, и средствами самопрезен-
тации педагога, навыками использования средств 
ИКТ для самопрезентации.

Отдельного исследования заслуживает также 
проблема выбора студентами стратегий и тактик 
самопрезентации в процессе формирования куль-
туры самопрезентации будущего педагога.

Предлагаемая модель в настоящий момент 
внедряется в процесс подготовки учителя в ФГ-
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БОУ ВО «Шадринский государственный педаго-
гический университет» и промежуточные резуль-
таты ее внедрения показывают, что организа-
ция целенаправленого процесса формирования 
личностно- смыслового, когнитивного, деятель-
ностного компонентов культуры самопрезентации 
на рефлексивной основе при ведущей роли вне-
учебной деятельности может быть эффективной.
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THE STRUCTURE OF THE MODEL FOR THE 
FORMATION OF A CULTURE OF SELF-PRESENTATION 
OF A FUTURE TEACHER

Postnikova N. I.
Shadrinsky State Pedagogical University

Тhe author analyzes the concept of «self-presentation» and «im-
age», considering self-presentation as a process aimed at creating 
a certain impression of oneself, the formation of an image (image). 
The image of a teacher is considered in the work as the final result 
of the process of his professional self–presentation, and the forma-
tion of the desired image is considered as a complex, purposeful, 
controlled process of self-presentation. Realizing the importance of 
a cultural- historical, rather than a competence- based approach in 
teaching future teachers self-presentation, the author considers the 
culture of self-presentation of a future teacher as part of his pro-
fessional and pedagogical culture. The paper highlights the cogni-
tive, personal- semantic and activity components of the culture of 
self-presentation of the future teacher, which are formed on a re-
flexive basis.
The author proposes a model of the process of forming a culture 
of self-presentation of a future teacher as a process of organizing 
educational and extracurricular activities of students of pedagogical 
profiles, contributing to their mastery of the system of knowledge 
on self-presentation, including them in self-presentation activities 
filled with personal meaning and aimed at creating a positive image 
of a teacher ready for self-presentation behavior for the successful 
solution of professional and pedagogical tasks. The article contains 
a description of the model of formation of the culture of self-pres-
entation of the future teacher, in which the target, methodological, 
substantive, technological blocks are distinguished. The article also 
discusses the conditions for the formation of a culture of self-pres-
entation of a future teacher, including the choice of educational and 
extracurricular activities as a space for the formation of a culture of 
self-presentation of a future teacher with the leading role of the latter 
and the formation of components of a culture of self-presentation on 
a reflexive basis.

Keywords: self-presentation of the teacher, the image of the teach-
er, the culture of self-presentation of the teacher, the structure of the 
culture of self-presentation of the future teacher, the model of forma-
tion of the culture of self-presentation of the future teacher.
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Статья посвящена раскрытию дополнительных (скрытых) вос-
питательных возможностей региона –  социальной наружной 
рекламы, представленной в виде социальных плакатов, опи-
саны способы представления социальной рекламы, ее виды, 
предназначение. В статье проанализирован воспитательный 
потенциал социальных плакатов, размещенных на территории 
Октябрьского и Первомайского района г. Пензы. Цель иссле-
дования –  выявить и проанализировать воспитательный потен-
циал наружной социальной рекламы, на примере социальных 
плакатов размещенных в Октябрьском и Первомайском райо-
не г. Пензы. Научная новизна исследования заключается в рас-
смотрении и анализе возможностей региона для реализации 
задач воспитания молодежи на примере социальных плакатов, 
размещенных в Октябрьском и Первомайском районе г. Пен-
зы. В результате доказано, что социальные плакаты, привле-
кая внимание к проблемам и предлагая правильные действия 
на пути к их решению, воздействуют на широкую аудиторию 
и обладают значительным воспитательным потенциалом для 
молодежи г. Пензы.

Ключевые слова: социальная реклама, социальный плакат, 
воспитание молодежи.

Введение

Актуальность темы исследования определяется 
принятием Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, опре-
деляющей в качестве направлений развития вос-
питания в Российской Федерации «расширение 
воспитательных возможностей информационных 
ресурсов», а также «гражданское, патриотиче-
ское, духовное и нравственное воспитание де-
тей» [5].

Многочисленные источники отмечают, что вос-
питание и развитие личности осуществляется 
в социуме и определяется степенью ее освоения 
социального опыта, принятия социально одобряе-
мых ценностей, норм и правил поведения. Суще-
ственную роль в становлении личности подраста-
ющего поколения, безусловно, оказывает соответ-
ствующая социальная среда.

Под социальной средой понимается система 
отношений, идей и ценностей, которые способ-
ствуют развитию ребенка и формированию его 
личности [3]. Взаимодействуя с социальной сре-
дой, ребенок перенимает нормы и ценности обще-
ства, вырабатывает личные цели и модель пове-
дения, а также определяет критерии оценки своих 
действий и действий окружающих людей.

Примером подобной среды может выступать 
семья, различные организации (дошкольные, об-
щеобразовательные, профессиональные образо-
вательные, организации дополнительного образо-
вания, научные, организации культуры и спорта, 
пр.), а также средства массовой информации. Со-
циальная среда обладает выраженным как обра-
зовательным, так и воспитательным потенциалом.

А. В. Гаврилин в статье «Ответы воспитания 
на вызовы современности» отмечает, что «при-
нятие «Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», зако-
нодательно ставит воспитание национальным 
приоритетом, требующим консолидации усилий 
различных ведомств и институтов гражданского 
общества на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях». Согласимся с утверждени-
ем ученого о том, что «требуется создание еди-
ного воспитательного пространства на различных 
уровнях, как формы интеграции воспитательного 
потенциала социума» [1, с. 34].

По мнению М. В. Питиль, именно «организация 
воспитательного пространства региона» обеспе-
чивает «успешную социализацию и персонализа-
цию» молодежи «в современных экономических, 
социокультурных условиях» [4].
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Не отрицая существенной роли семьи, образо-
вательных и общественных организаций, средств 
массовой информации, в воспитании и социали-
зации молодежи, обратимся к характеристике до-
полнительных (скрытых) воспитательных возмож-
ностей региона, на примере наружной социальной 
рекламы –  социальных плакатов, размещенных 
в г. Пензы.

Разделяем мнение А. А. Кузнецовой в том, что 
«социальная реклама выполняет информацион-
ную, адаптивную и воспитательную функции, по-
могает человеку комфортно существовать в си-
стеме социальных отношений и связей» [2]. Уси-
лению воздействия (в том числе воспитательного) 
способствует развитие технологий создания соци-
альной рекламы (креативные, шоковые и пр.).

Одним из способов декларирования мораль-
ных ценностей и положительных жизненных уста-
новок подрастающему поколению является на-
ружная социальная реклама.

Социальная реклама часто посвящена пробле-
мам молодежи (проблема сохранения здоровья, 
безопасной жизнедеятельности и пр.). Встречает-
ся социальная реклама, предлагающая необходи-
мые действия, способствующие предотвращению 
или решению проблемы (пройти медицинские об-
следования при наблюдающихся симптомах, по-
звонить по телефону доверия в случаях проблемы 
с родителями или одноклассниками и пр.).

В данной статье представлен анализ социаль-
ных плакатов, размещенных на территории Ок-
тябрьского и Первомайского района г. Пензы, для 
выявления их воспитательного потенциала. Сбор 
фактической информации осуществлялся в мае –  
июне 2023 года как этап реализации исследова-
тельского проекта «Ректорские гранты» среди 
обучающихся Пензенского государственного уни-
верситета. В статье приводятся промежуточные 
результаты данного проекта.

Цель исследования –  выявить и проанализи-
ровать воспитательный потенциал наружной со-
циальной рекламы для молодежи, на примере со-
циальных плакатов размещенных в Октябрьском 
и Первомайском районе г. Пензы.

Для достижения указанной цели исследования 
необходимо решить следующие задачи:
– проанализировать сущность понятия «социаль-

ная реклама», выявить значение наружной со-
циальной рекламы, представить классифика-
цию социальной рекламы;

– проанализировать наружную социальную ре-
кламу –  социальные плакаты, размещенные 
на территории Октябрьского и Первомайского 
района г. Пензы, выявив их воспитательный по-
тенциал для молодежи.
В статье применяются следующие методы ис-

следования: теоретические (анализ, сравнение, 
обобщение, синтез, систематизация); эмпириче-
ские (наблюдение, контент- анализ).

Теоретической базой исследования послу-
жили исследования и публикации авторов, рас-
крывающие современные тенденции воспитания 

молодежи, а также сущность и значение социаль-
ной рекламы (А. В. Гаврилин, 2018; М. В. Питиль, 
2008; А. А. Кузнецова, 2015).

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что раскрываемый в статье вос-
питательный потенциал наружной социальной ре-
кламы может способствовать развитию плодот-
ворного сотрудничества между региональными 
органами власти г. Пензы, образовательными ор-
ганизациями и молодежью.

Основная часть

Социальная реклама: сущность, предназначение, 
классификация

В данной статье социальная реклама рассматрива-
ется, прежде всего, как разновидность некоммерче-
ской рекламы, которая обращает внимание граждан 
на злободневные проблемы общества, способствует 
формированию разумных, устойчивых представле-
ний о человеческом сообществе и приобретению 
социально одобряемых норм поведения.

Содержание социальной рекламы определяет-
ся вызовами современного общества. Примером 
тому является социальная реклама, появившая-
ся впервые в 2019 году, призывающая носить ме-
дицинские маски и вакцинироваться, что связано 
с распространением в мире коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). Встречается реклама, содер-
жанием которой являются «вечные» проблемы 
общества (энерго- и ресурсосбережение, забота 
о растительном и животном мире, безопасность 
на дорогах и др.).

Распространено мнение о том, что социальная 
реклама пропагандирует только позитивные явле-
ния (реалии, факты). Примером тому может слу-
жить социальная реклама, призывающая своев-
ременно проходить медицинское обследование, 
реклама, вызывающая чувство гордости за выда-
ющихся земляков, их достижения и прочее. Соци-
альная реклама, призывающая к решению эколо-
гических проблем, к преодолению вредных при-
вычек (наркомания, алкоголизм, табакокурение), 
к борьбе с коррупцией, буллингом и с прочими от-
рицательными явлениями действительности, до-
казывает обратное.

Целевой аудиторией социальной рекламы яв-
ляется общество в целом. Однако встречается со-
циальная реклама, предназначенная для конкрет-
ной группы населения, например, информирую-
щая о телефоне доверия для детей и подростков, 
находящихся в трудной ситуации.

Способы представления социальной рекламы 
могут быть различны:
– видеоролики (транслируемые телевидением 

и Интернетом);
– плакаты / баннеры (размещенные, как прави-

ло, вдоль крупных магистралей, на централь-
ных улицах города, на остановках обществен-
ного транспорта и пр.);

– буклеты / листовки (распространяются людьми 
на улицах, по почтовым ящикам);
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– стенды (статичные или интерактивные, разме-

щаются в местах скопления людей).
Е. Н. Панфилова упоминает различные класси-

фикации социальной рекламы:
– по содержанию (реклама ценностей, информа-

ци онно- просветительская реклама, реклама 
некоммерческих организаций);

– по типу заказчика (государственная социаль-
ная реклама, социальная реклама, размеща-
емая некоммерческими организациями, соци-
альная реклама коммерческих структур, обще-
ственная социальная реклама);

– по характеру воздействия (призывающая, во-
прошающая, тезисная, информирующая, ком-
бинированная);

– по формату (звуковая, визуально- графическая, 
визуально- кинематографическая, визуально- 
объектная, текстовая);

– по смысловому вектору (позитивная, негатив-
ная) [6].
Рассмотрим подробнее позитивную и негатив-

ную разновидность социальной рекламы.
Позитивная социальная реклама призывает со-

общество совершать правильные поступки, вызы-
вает положительные эмоции, пробуждает мотив 
к действиям (например, стать донором, приютить 
бездомное животное и пр.).

Негативная социальная реклама вызывает от-
рицательные эмоции в ответ на деструктивное, не-
правильное поведение  кого-либо (например, изо-
бражение плачущего ребенка, родители которого 
страдают алкоголизмом или погибли в аварии). 
Воздействие негативной социальной рекламы мо-
жет носить шоковый характер (например, реаль-
ные изображения последствий курения на сига-
ретных пачках –  рак легких, бесплодие, преждев-
ременное старение, гангрена, слепота и пр.)

Анализ социальных плакатов, размещенных на территории 
Октябрьского и Первомайского района г. Пензы

В данной статье представлены результаты исследо-
вательского проекта обучающихся Пензенского го-
сударственного университета на тему «Социальная 
реклама –  новый вектор в гражданском воспитании 
молодежи г. Пензы» (приказ № 45/о от 17.01.2023 г. 
Об организации конкурса «Ректорские гранты» для 
обучающихся Пензенского государственного уни-
верситета в 2023 году).

Цель данного исследовательского проекта: вы-
явление потенциальных возможностей социаль-
ной рекламы для гражданского воспитания моло-
дежи г. Пензы (на примере социальных наружных 
плакатов).

Сроки осуществления проекта: с 3.04.2023 
по 30.10.2023 г.

Объект исследования: социальные наружные 
плакаты / баннеры, размещенные в Октябрьском 
и Первомайском районах г. Пензы.

Выбор районов объясняется местом прожива-
ния участников проекта, а также ограниченным 
периодом проведения исследования.

Реализация данного проекта включает следу-
ющие этапы:

1 этап (3.04. – 30.04.2023). Изучение педагоги-
ческой литературы по проблеме воздействия со-
циальной наружной рекламы на гражданское вос-
питание молодёжи, изучение нормативных доку-
ментов (Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года и пр.).

2 этап (1.05. – 20.06.2023). Сбор фотобанка со-
циальных плакатов в Октябрьском и Первомай-
ском районах г. Пензы;

3 этап (21.06. – 20.08.2023). Осуществление 
сравнительного анализа наружной социальной 
рекламы (социальных плакатов) в Октябрьском 
и Первомайском районах г. Пензы как способа 
гражданского воспитания молодёжи.

4 этап (21.08. – 1.10.2023). Подготовка публи-
каций по результатам исследования (в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ; в издании, включенном 
в перечень ВАК).

5 этап (2.10. – 30.10.2023). Подготовка итогово-
го отчета о результатах исследования.

Рассмотрим основные результаты данного про-
екта.

Широкое распространение в Октябрьском 
и Первомайском районе г. Пензы приобрели со-
циальные плакаты, призывающие к волонтерству.

Так, серьезное влияние на воспитание молоде-
жи г. Пензы оказал социальный проект о донор-
стве крови «Соединяя доброту» (Плакат «Стань 
донором –  спаси жизнь!»), размещенный на тер-
ритории Октябрьского района г. Пензы, который 
был создан по инициативе Пензенской региональ-
ной организации «Всероссийское общество гемо-
филии». К разработке социального проекта был 
привлечён Фонд президентских грантов. Спасение 
жизни людей, материальная и социальная под-
держка от государства, укрепление и улучшение 
здоровья самого донора –  основные причины для 
молодых людей стать донором крови.

Плакат, посвященный донорам, также распо-
ложен на ул. Калинина в Первомайском районе 
г. Пензы. Пензенская региональная организация 
«Всероссийское общество гемофилии» благода-
рит доноров за спасенные жизни (Плакат «Доно-
рам посвящается. Благодаря донорам мы можем 
все!»). Плакат аналогичной тематики («Каждая ка-
пля Донора спасает жизнь Земли!») можно встре-
тить в микрорайоне Западная Поляна на ул. Мира 
Первомайского района г. Пензы.

Благотворительный фонд «Рука помощи без-
домным животным» при поддержке фонда прези-
дентских грантов, используя социальные наруж-
ные плакаты, агитирует жителей города, в том чис-
ле молодежь, стать волонтерами (Плакат «Киски 
ищут прописку!»), помогать животным, не имею-
щим дома, пропитания и заботы человека. Данный 
плакат размещен как в Октябрьском, так и в Пер-
вомайском районе г. Пензы.

Не менее распространены в Октябрьском 
и Первомайском районе г. Пензы социальные пла-
каты, пропагандирующие здоровый образ жизни.
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На остановках общественного транспорта 
в Октябрьском районе г. Пензы размещены пла-
каты Министерства здравоохранения Пензенской 
области. Мероприятия проходят в рамках феде-
рального проекта «Формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек» национального проекта «Демография» (Пла-
кат «На здоровье! 10000 шагов, 8 часов сна, 6 ста-
канов воды, 5 овощей / фруктов, 3 приема пищи 
и 2 перекуса каждый день»).

Пензенцы могут изменить свой образ жизни, ак-
центируя внимание на увеличении ежедневного 
уровня физической активности и переориентации 
пищевых привычек на принципы правильного пита-
ния, что очень хорошо может сказать на их здоровье. 
Важно выработать эту привычку уже с ранних лет.

К тому же Министерство здравоохранения при-
зывает проходить диспансеризацию для предот-
вращения развития многих серьезных заболе-
ваний, а также выявлять и предотвращать рас-
пространенные хронические и онкологические 
заболевания, которые приводят к инвалидности 
и смерти (Плакат «Диспансеризация –  это хоро-
шая идея. А что если сходить к врачу, когда ни-
чего не беспокоит?»). Данный плакат размещен 
на остановке общественного транспорта «Улица 
Гагарина». Плакат аналогичной тематики разме-
щен на улице Мира и на улице Окружной Перво-
майского района. Содержание плаката в данном 
случае носит скорее информационный характер 
(Плакат «По закону работодатель обязан предо-
ставить для прохождения диспансеризации опла-
чиваемый день. Воспользуйтесь этим днем»).

Вместе с тем, Министерство здравоохранения 
рассказывает гражданам города о профилактике 
заболеваний лёгких. Социальный наружный пла-
кат, размещенный в районе остановки транспорта 
«Путепровод» и других остановках общественного 
транспорта Октябрьского района, призывает при-
ходить осмотры и диспансеризацию для выявле-
ния заболевания лёгких на ранних стадиях (Пла-
кат «Основные симптомы заболевания легких»). 
Плакат предлагает молодым и зрелым жителям 
г. Пензы ознакомиться с соответствующими про-
филактическими мерами: отказ от курения, актив-
ный образ жизни, здоровое питание, вакцинация, 
флюорография.

Не менее распространены социальные плакаты 
Министерства здравоохранения Пензенской обла-
сти, информирующие об основных симптомах ин-
фаркта миокарда (Плакат «Инфаркт. Боль в гру-
ди? Одышка? Слабость?»). Плакат, размещенный 
на улице Калинина Первомайского района, призы-
вает вызывать скорую помощь при появлении ука-
занных симптомов.

Так как территория Пензенской области покры-
та многочисленными лесными массивами, акту-
альны социальные плакаты, призывающие граж-
дан к пожарной безопасности. Примером может 
служить плакат, созданный по инициативе Пра-
вительства Пензенской области и размещенный 

в Октябрьском районе г. Пензы (Плакат «Защитим 
лес от пожаров!»). Плакаты, призывающие беречь 
лес от пожара, также можно встретить на банне-
рах вдоль лесопарковых зон.

На ул. Окружной Первомайского района г. Пен-
зы представлен плакат, который одновременно 
носит призывающий и информирующий характер 
(Плакат «Защити свой дом от пожара!). Плакат со-
держит рекомендации, способствующие предот-
вращению пожара в жилых домах (Спички детям 
не игрушка. Установи пожарный извещатель. При-
обрети огнетушитель. Будь осторожен с огнем. 
При пожаре звони 01, 101).

На территории Октябрьского района размещен 
плакат Федерального дорожного агентства Росав-
тодор, призывающий граждан соблюдать скорост-
ные режимы, нарушение которых –  одна из самых 
распространенных причин дорожно- транспортных 
происшествий (Плакат «Набирая скорость –  
не останови жизнь!»).

Баннеры, размещенные на территории Ок-
тябрьского и Первомайского района (Проспект 
Строителей, ул. Лермонтова, ул. Мира и ул. Ка-
линина), информировали граждан и гостей горо-
да о праздновании 12 июня 2023 года 360-летия 
г. Пензы. На данных плакатах были представлены 
достопримечательности города (Обелиск славы 
«Росток», Монумент воинской и трудовой Славы, 
Пензенский областной драматический театр име-
ни А. В. Луначарского, Спасский кафедральный 
собор и др.), фотографии авиашоу пилотажной 
группы «Стрижи» и праздничный салют.

В настоящее время патриотизм выступает в ка-
честве нравственного и политического принципа, 
под которым понимается любовь к Отечеству и го-
товность подчинить свои интересы интересам го-
сударства.

Патриотизм проявляется в чувстве гордости 
за достижения своей страны, желанием сохра-
нить ее культурные особенности, а также стрем-
ление защищать интересы Родины и своего наро-
да. Патриотизм нужно воспитывать с ранних лет, 
воспитывать дух служения Отчизне, единения, 
верности, честности, дисциплины. Именно поэто-
му специальная военная операция, обеспечиваю-
щая безопасность всех граждан России, также на-
ходит отражение в наружной социальной рекламе 
г. Пензы.

Сегодня наша страна по особенному нужда-
ется в своих героях, поэтому на улицах г. Пензы 
Первомайского района (микрорайон Кривозерье) 
можно встретить немалое количество баннеров 
с социальной рекламой именно на эту тему (Пла-
кат «Мое дело»). Так, Министерство обороны Рос-
сийской Федерации призывает жителей г. Пензы 
к службе по контракту в вооруженных силах Рос-
сии, гарантируя высокое денежное довольствие, 
решение жилищного вопроса, надежное будущее 
для семьи и право на льготную пенсию после двад-
цати лет службы.

Отдельное внимание заслуживает плакат «Всё 
для победы» –  проект Народного фронта. Данный 
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плакат, размещенный на ул. Мира, призывает под-
держать бойцов на передовой и мирных жителей 
на освобожденных территориях.

В Первомайском районе г. Пензы можно встре-
тить социальные плакаты, вызывающие чувство 
гордости и восхищения за подвиги героев –  участ-
ников специальной военной операции. Так, при-
мером может послужить плакат, посвященный ко-
мандиру танковой роты лейтенанту Чимитцырено-
ву Баясхалану, награжденному медалью «За услу-
ги перед Отечеством» 2 степени за мужество и ге-
роизм, проявленные в ходе военных действий.

В Октябрьском районе г. Пензы размещен пла-
кат с изображением сержанта Александра Цури-
кова, в одиночку героически удерживающего семь 
часов оборону населенного пункта.

Данные плакаты наглядно демонстрируют мо-
лодежи мужество, героизм и стойкость воинов 
России, которые не останавливаются перед слож-
ностями и приближаются к победе.

Вооруженные силы Российской Федерации 
призывают граждан встать на защиту нашей Ро-
дины и подписать контракт о прохождении воен-
ной службы. Это обстоятельство нашло отраже-
ние в тематике социальных плакатов, размещен-
ных на остановочных павильонах, в обществен-
ном транспорте, на баннерах (Плакаты «Никто 
кроме нас», «Военная служба по контракту», «До-
полнительные денежные выплаты участникам 
специальной военной операции», «Дополнитель-
ные социальные льготы и гарантии участникам 
специальной военной операции»).

Таким образом, тематика и содержание соци-
альных плакатов, размещенных на территории 
Октябрьского и Первомайского района г. Пензы, 
отличаются разнообразием. Сравнительный ана-
лиз воспитательного потенциала наружных со-
циальных плакатов, размещенных на территории 
Октябрьского и Первомайского района г. Пензы, 
представлен в таблице 1.

Таблица 1. Анализ воспитательного потенциала социальных плакатов, размещенных на территории Октябрьского и Первомайского 
района г. Пензы

Социальная наружная 
реклама, размещенная 

на территории Октябрьско-
го района
г. Пензы

Социальная наружная 
реклама, размещенная 

на территории Первомай-
ского района

г. Пензы

Характеристики соци-
альной рекламы

Воспитательный по-
тенциал социальной 

рекламы

Социальные плакаты, 
призывающие стать до-
нором

+ + Реклама ценностей; 
визуально- графическая;
позитивная

Высокий

Социальные плакаты, 
призывающие к волон-
терству

+ + Реклама ценностей; 
визуально- графическая;
позитивная

Высокий

Социальные плакаты, 
пропагандирующие здо-
ровый образ жизни

+ + Реклама ценностей; 
визуально- графическая;
позитивная

Высокий

Социальные плакаты, 
призывающие граждан 
соблюдать пожарную 
безопасность

+ + Реклама ценностей; 
визуально- графическая;
позитивная

Высокий

Социальные плакаты, 
призывающие соблю-
дать правила дорожного 
движения

+ - Реклама ценностей; 
визуально- графическая;
позитивная

Высокий

Социальные плака-
ты, информирующие 
о праздновании 360-ле-
тия г. Пензы

+ + Информационно- 
просветительская; 
визуально- графическая;
позитивная

Незначительный

Социальные плакаты, 
посвященные участни-
кам специальной воен-
ной операции

+ + Реклама ценностей; 
визуально- графическая;
позитивная

Высокий

Социальные плакаты, 
призывающие служить 
по контракту в Воору-
женных силах Россий-
ской Федерации

+ + Информационно- 
просветительская;
текстовая
позитивная

Незначительный

Анализ социальных плакатов, размещенных 
на территории Октябрьского и Первомайского 
района г. Пензы выявил, что наибольшее распро-

странение получили плакаты, демонстрирующие 
моральные ценности и социально одобряемые 
нормы поведения. Данная социальная реклама 
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обладает высоким воспитательным потенциалом. 
Социальные плакаты, информирующие о празд-
новании 360-летия г. Пензы, а также плакаты, при-
зывающие служить по контракту в Вооруженных 
силах Российской Федерации, носят информаци-
онный или информационно- просветительский ха-
рактер и обладают незначительным воспитатель-
ным потенциалом. Дизайн всех перечисленных 
в статье социальных наружных плакатов вызыва-
ет исключительно позитивные эмоции.

Заключение

Социальная реклама является одним из действен-
ных механизмов формирования жизненных устано-
вок и ценностей подрастающего поколения, способ-
ствующих формированию разумных и устойчивых 
представлений о человеческом сообществе.

Социальные плакаты не только демонстрируют 
актуальные проблемы социума, но и часто пред-
лагают способы их разрешения, являясь необхо-
димым ориентиром, тем самым воспитывая нена-
вязчиво и деликатно.

Сочетая в себе информационную и воспита-
тельную функцию, наружная социальная реклама 
вносит значительный вклад в развитие у подрас-
тающего поколения социально одобряемых ка-
честв личности, моральных ценностей, нравствен-
ных принципов.

На наш взгляд, отличительный признак соци-
альной рекламы –  это воздействие на чувства лю-
дей. На наш взгляд, наружная социальная рекла-
ма в большей мере эффективна для подростков, 
которые часто руководствуются чувствами и эмо-
циями.

Таким образом, наружная социальная реклама 
привлекает внимание к актуальным обществен-
ным проблемам. Оказывая стимулирующее воз-
действие, она опосредованно побуждает граждан 
к действиям, направленным на их решение, изме-
няя поведенческие модели. Пропагандируя пра-
вильный и продуктивный образ жизни, социальная 
реклама в долгосрочной перспективе формиру-
ет жизненные установки и ценности сообщества, 
в том числе подрастающего поколения.

В статье дана характеристика социальным пла-
катам, призывающим к донорству, волонтерству, 
здоровому образу жизни, соблюдению пожарной 
безопасности, правил дорожного движения, служ-
бе по контракту в Вооруженных силах Российской 
Федерации, плакатам, информирующим о празд-
новании 360-летия г. Пензы, а также посвященным 
героям –  участникам специальной военной опера-
ции.

Благодаря доступности восприятия, минималь-
ному количеству информации, красочному эсте-
тическому оформлению социальные плакаты, как 
разновидность наружной социальной рекламы, 
обладают значительным воспитательным потен-
циалом для молодежи, являются важными цен-
ностными ориентирами, помогают сформировать 
образ социально ответственного поведения и, как 

следствие, являются способами решения социаль-
ных проблем, воспитывая ненавязчиво и незамет-
но.

Перспективы дальнейшего исследования 
могут заключаться в выявлении воспитательного 
потенциала социальной наружной рекламы Ле-
нинского и Железнодорожного района г. Пензы, 
а также анализе иных видов рекламы, в выявле-
нии и анализе точек зрения молодежи г. Пензы от-
носительно воспитательных возможностей наруж-
ной социальной рекламы и ее эффективности при 
решении социальных проблем.
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REALIZATION OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF 
SOCIAL OUTDOOR ADVERTISING: ON THE EXAMPLE 
OF PENZA

Shurygina Yu.A., Razuvaeva T. A., Deberdeeva G. A., Odinikova Yu.R.
Penza State University

The article is devoted to the disclosure of additional (hidden) ed-
ucational opportunities of the region –  social outdoor advertising, 
presented in the form of social posters, describes the ways of pre-
senting social advertising, its types, purpose. The article analyzes 
the educational potential of social posters placed on the territory of 
the Oktyabrsky and Pervomaisky districts of Penza. The purpose of 
the study is to identify and analyze the educational potential of out-
door social advertising, using the example of social posters placed 
in the Oktyabrsky and Pervomaisky districts of Penza. The scientific 
novelty of the study is to consider and analyze the possibilities of the 
region for the implementation of the tasks of educating young peo-
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ple on the example of social posters placed in the Oktyabrsky and 
Pervomaisky districts of Penza. As a result, it is proved that social 
posters, drawing attention to problems and offering the right actions 
on the way to their solution, affect a wide audience and have a sig-
nificant educational potential for the youth of Penza.

Keywords and phrases: social advertising, social poster, youth ed-
ucation.

References

1. Gavrilin A. V. The answers of education to the challenges of mo-
dernity. Education is a strategic national priority: materials of the 
All- Russian scientific and practical conference (with internation-
al participation) dedicated to the 100th anniversary of the birth of 
a full member of the APN of the USSR and RAO Lyudmila Ivano-
vna Novikova (January 23, 2018, Vladimir) / Ed. A. V. Gavrilin. –  
Vladimir: VIRO, 2018, At 2 o’clock 1. – 416 p. –  p. 32–38.

2. Kuznetsova A. A. Means of distributing a video of a social orien-
tation // Bulletin of the Moscow State Unitary Enterprise named 
after Ivan Fedorov. – 2015. –  No. 2. –  pp. 220–224.

3. Petrova S. I. Social environment: problems of interpretation // 
Bulletin of Science and practice. – 2016. –  No.4. –  pp. 247–251.

4. Pitil M. V. Project approach to the formation of the educational 
space of the region: dissertation … Candidate of Pedagogical 
Sciences: 13.00.01 / Pitil Marina Valentinovna; [Place of protec-
tion: Moscow city. ped. un-t]. –  Samara, 2008. – 243 p.

5. Strategy for the development of education in the Russian Fed-
eration for the period up to 2025 / URL: http://static.government.
ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf (Ac-
cessed: 05.09.2023)

6. https://spravochnick.ru/reklama_i_pr/socialnaya_rekla-
ma/klassifikaciya_vidov_socialnoy_reklamy/?ysclid=ln-
w1z981qz406249625 (Accessed: 09/10/2023)



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

64

Городская экскурсия как образовательная практика

Суховская Дарья Николаевна,
кандидат философских наук, доцент, старший научный 
сотрудник, кафедра туризма и гостиничного сервиса, 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
E-mail: daria.sukhovskaya@yahoo.com

Гончарова Елена Николаевна,
кандидат социологических наук, доцент, кафедра туризма 
и гостиничного сервиса, ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет»
E-mail: elena- suschenko@yandex.ru

Экскурсионная деятельность по городам в нынешней России 
находится в стадии активного развития и трансформации, ста-
новясь своеобразным образовательным явлением, которое 
адаптируется под текущие образовательные тренды. Это де-
монстрирует совмещение учебного процесса и отдыха, меж-
культурного и межличностного общения, а также погружения 
в разнообразные аспекты городской жизни. В современном 
российском обществе данный вопрос особенно актуален и ва-
жен, поскольку городская экскурсия становится неотъемле-
мой частью образовательной системы, что также характерно 
для многих стран мира. Объект исследования фокусируется 
на анализе городских экскурсий по территории России как 
на передовой образовательной технике. Основная цель ис-
следования –  определить и структурировать образователь-
ные атрибуты городских экскурсий по территории России. Для 
проведения исследования применяются различные методы, 
в частности культурно- исторический (были проанализированы 
разнообразные подходы к интерпретации и описанию города 
и городских туров), и образовательный (были исследованы 
городские феномены и тематика ряда экскурсий). Научная 
новизна данного исследования заключается в изучении город-
ской экскурсии как уникального феномена образования, обу-
словленного специфическими особенностями её содержания, 
коммуникативной активностью участвующих сторон и антропо-
логическими параметрами городского окружения.

Ключевые слова: развитие образования, городская экскур-
сия, современная образовательная практика, феномен обра-
зования, особенности городской экскурсии.

Современные городские экскурсии в России 
претерпевают изменения на структурном и содер-
жательном уровнях. Оценка современных функ-
циональных возможностей городских экскурсий, 
с точки зрения автора, может предоставить сведе-
ния о характере этих изменений.

Главное направление постиндустриального об-
щества –  создание «культуры учебного отдыха» 
сочетающей в себе развлечения и обучение, где 
стремление к знанию соединяется с положитель-
ными эмоциями от образовательного процесса, 
что особенно заметно в экскурсионной деятельно-
сти через следующие аспекты: [10, с. 37]
– интеграция разнообразных форм отдыха, ме-

тодик обучения и подходов к потреблению. На-
пример, такие формы как «велосипедные экс-
курсии» и «экскурсии- пробежки», сочетают 
физические упражнения и осмотр туристиче-
ских объектов, при этом наблюдается взаимное 
стимулирование интереса к физической актив-
ности и изучению памятников культурного на-
следия, а также экскурсии, совмещенные с пе-
рерывом на бизнес-ланч для офисных сотруд-
ников;

– расширение различных мероприятий с учебно- 
досуговым направлением. Элементы развле-
чения проникают в «стандартные» экскурсии, 
обогащая их интерактивностью и игровыми мо-
ментами.
«Игровые экскурсии», «экскурсии- квесты» 

и «ис следовательские экскурсии» выделяются 
как частные и востребованные формы экскурсий, 
с акцентом на образовательной части, что отра-
жено во множестве современных научных трудов.

Программы типа «Трамвайный детектив», где 
участники выясняют детали значимой трамвайной 
аварии в Ленинграде, или «Найди масона», рас-
сказывающая о влиянии масонов на ход мировой 
истории, иллюстрируют превращение городских 
экскурсий в «трендовое развлечение», дополняя 
или даже противопоставляя просветительской це-
ли. [9, с. 225]
– Современные подходы к организации город-

ских экскурсий в России акцентируют вни-
мание на переходе от умственного освоения 
к чувственному восприятию, при этом увеличи-
вается важность «активной» части экскурсии. 
В этом контексте И. М. Гревс, который обраща-
ет внимание на «восприятие» как метод пони-
мания экскурсионного материала, Б. Е. Рай-
ков, концентрирующийся на обучающе- эмоцио-
нальных стороны, и, в частности, А. В. Ба-
кушинский, чьи работы в основном связаны 
с музейными экскурсиями, однако оказывают-
ся актуальными и в рамках исследования со-



65

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
временной городской динамики, предлагают 
новые перспективы для анализа субъективно- 
психологического компонента экскурсионного 
взаимодействия. Экскурсия, рассматриваемая 
как «научная прогулка», а не простой «туристи-
ческий осмотр», обретает способность «при-
выкания к городскому окружению» через «ба-
зовые физические удовольствия», что ранее 
отмечалось И. М. Гревсом и другими учеными, 
но этот элемент рассматривался как дополни-
тельный к образовательному контенту. Ныне 
аспекты, выявляющие основы экскурсионно-
го взаимодействия («движение», «местность», 
«визуальность» и др.) объединяются с активно- 
ориентированными методами, как предложено 
в концепции «активности» Г. А. Лесковой. Этот 
аспект включает множество форм участия и мо-
жет выступать в роли центрального образова-
тельного элемента, а также ключевой ценност-
ной характеристики экскурсии. Выделяя выска-
зывание Н. А. Гейнике о природной «слепоте» 
многих участников экскурсии и согласовывая 
это с представлениями современных исследо-
вателей о «клиповом мышлении» (постоянное 
переключение между различными информа-
ционными блоками), необходимо подчеркнуть, 
что современные методы организации экскур-
сий акцентируют внимание на изменении фо-
куса от передачи информации к формирова-
нию многообразных и запоминающихся впечат-
лений, объединяя при этом образовательные 
и развлекательный элементы. [3, с. 207]
Способы реализации экскурсий, действуя как 

«передатчики» в инфопотоке, отдают предпочте-
ние элементу «активности» в концепции «един-
ства вербального, наглядного и активного», пред-
ложенной Г. А. Лесковой. Этот компонент позволя-
ет более интенсивно интегрироваться в местную 
атмосферу и культурное пространство через раз-
личные «активные действия».

Этот метод знакомства и коммуникаций инди-
видов, объединённых общими целями, способ-
ствует образованию как групповых, так и индиви-
дуальных умений изучать и осваивать различные 
стороны городской жизни, включая бытовые. По-
нятие «коллективности» в контексте экскурсии, 
которое было изучено учёными начала двадца-
того века, такими как И. М. Гревс, Б. Е. Райков, 
В. А. Герд, а также современными исследовате-
лями, например Г. А. Лесковой, приобретает осо-
бую динамику: подчёркивается высокий потен-
циал экскурсии к созданию социальных общно-
стей, что проявляется в следующих тенденциях: 
[6, с. 53]
– Использование потенциала культурного про-

свещения через развитие способности ана-
лиза и проникновения не только в духовные, 
но и в повседневные и развлекательные сто-
роны городского бытия, начинающие высту-
пать ключевой темой экскурсии. Как это было 
показано в нашей систематизации экскурсий, 
по всей России организуются экскурсии, при-

влекающие участников схожими интересами, 
например, по определённым видам отдыха.
В частности, экскурсия провоцирует опреде-

ленный тип «приватизации» города как «жизнен-
ного пространства», функционируя не только как 
источник знаний, но и как образовательное сред-
ство для «адаптации» к его специфике. [2, с. 48]
– В экскурсиях по городу фокус зачастую направ-

лен на активное «вникание» в неосвоенную со-
циальную обстановку через встречу с харак-
терной областью труда, сферой деятельности, 
её конкретным представителем. Участвующие 
в «социологических турах» (не имея профес-
сии социолога) призываются (под присмотром 
квалифицированного персонала) не только из-
учать быт современного спального района, яв-
ляющегося примером «города внутри города» 
(микрорайона внутри мегаполиса, но одновре-
менно чётко изолированного от него по транс-
портным и инфраструктурным причинам), так 
называемого (из-за переполненности и не-
упорядоченности урбанизации) «квартала- 
термитника», а также «анализировать, обмени-
ваться выводами и теориями», испытав на себе 
работу по изучению социума.
Организатор экскурсии «Археологические по-

иски в Пскове» –  учёный исследователь –  предо-
ставляет возможность «изучить работу археоло-
га». В Вологде архитектурный дизайнер устраи-
вает «туристический пленэр «В сердце города», 
включающий «интуитивное обучение графиче-
скому искусству, поиск захватывающих город-
ских объектов, усвоение базовых принципов чер-
чения».

Таким образом, набирают популярность экс-
курсии, вводящие в уникальную область –  как яв-
но отрывающейся от обыденной жизни экскурсо-
вода (его специальности), так и затрагивающей 
бытовые процессы (шопинг, посещение интерес-
ных мест), а уровень активности участника колеб-
лется от поверхностного знакомства со специфи-
кой до попыток прикладного освоения нового ис-
кусства. [12, с. 269]
– Методика организации экскурсий становится 

центробежной силой свежепоявившихся арен 
образовательного диалога, раскрывая гори-
зонты для знакомства и взаимодействия между 
лицами с разнообразными интересами, специ-
ализациями и опытом жизни. Ключевым приме-
ром выступают «фестивали экскурсий», орга-
низуемые с 2015 года, на которых главенствую-
щую роль играет экскурсия как форма культур-
ного взаимодействия. Проведение таких меро-
приятий, будь то межрегиональные (наподобие 
«Открытая карта», систематически организу-
емая в Санкт- Петербурге, а также эпизодиче-
ски в других крупных городах), городские (как 
фестиваль поездок «Ночи над Волгой» с фоку-
сом на экскурсии и квесты) или специализиро-
ванные (например, «Имя в городе», организо-
ванный питерскими библиотеками с учётом го-
родских мероприятий, отдавая дань уважения 
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конкретным авторам) –  подчёркивает важность 
коммуникативного аспекта экскурсии, вклю-
чая её стимулирующие основы. В частности, 
на основании нашего оперативного анкетиро-
вания экскурсантов по теме экскурсии «Город 
с психологом» обнаружилось, что движущей 
силой для большинства было, в первую оче-
редь, не стремление к познанию или развлече-
нию через осмысление содержательной части, 
а желание вести диалог о жизненных реалиях 
города и его обитателей, обмениваться мысля-
ми с экспертами и собеседниками. Непосред-
ственно экскурсия включала, с одной стороны, 
разбор и интерпретацию элементов городского 
ландшафта (различных вывесок, неформаль-
ных парковок, результатов инициатив по бла-
гоустройству и т.д.) с психологического точки 
зрения, и с другой –  давала возможность для 
обсуждения, где, по нашим замечаниям, в за-
ключительной части экскурсии участники пред-
почитали общение между собой общению с ги-
дом. В итоге, фестиваль, обладая возможно-
стью для «разнообразного креативного синер-
гизма профессионалов из разных областей 
искусства и публики», преобразует городскую 
экскурсию в «площадку встречи», культурного 
взаимодействия и общения на общие темы.
Динамический прогресс объединений по инте-

ресам стимулировал создание экскурсий, которые 
собирают людей для обсуждения актуальных тем 
города и потенциального создания специализиро-
ванных объединений для разрешения этих вопро-
сов. По мнению организаторов, фестиваль «От-
крытая карта» является жизненно важным, чтобы 
все, кто не только осведомлён об актуальных лока-
циях, но и преисполнен идеей –  улучшать крыши, 
возвращать к жизни старые объекты, консерви-
ровать здания, формировать общины –  имел воз-
можность распространить свою мысль. [8, с. 57]

Уточнение концепций о рамках городского 
культурного пространства. Автор уже подчёрки-
вал, что И. М. Гревс и Н. П. Анциферов, сторонники 
многоаспектного исследования города и, как след-
ствие, изложения его атмосферы во время экскур-
сионной деятельности, считали, что многообразие 
экскурсий дает возможность интегрировать кон-
кретный объект искусства в историко- культурный 
аспект», таким образом, демонстрация города 
не может фокусироваться исключительно на «зна-
чимых туристических объектах». [5, с. 129]

Современный взгляд на город как на неосла-
бевающий центр культурной активности занимает 
особое место в условиях уникального для нашей 
страны расширения возможностей для различных 
тем, мест проведения и категорий участников экс-
курсий, открывающих инновационные подходы 
к разностороннему феномену городского бытия. 
Так, культурная динамика города во всем своем 
спектре начинает выходить на передний план в ка-
честве предмета исследования –  она объемлет как 
священное, так и мирское, изысканное и «обыден-
ное», прошлое и настоящее, центральное и окра-

инное, что отражается в ряде специфических сто-
ронах:

В двадцатых годах прошлого столетия был 
предложен интегрированный, культурологически 
обусловленный подход, но с течением времени он 
сменился фрагментацией городской среды, выде-
ляя объекты с особой исторической и туристиче-
ской ценностью (эта практика сохраняется и се-
годня, принимая форму, например, в доктрине 
«логистического планирования экскурсий»).

Инновационные стремления к расширению 
территориальных и концептуальных границ урба-
нистической экскурсионной области становятся 
все более заметными. Зарождение исследова-
тельских походов в неосвоенных местах,  когда-то 
не позиционируемых как центры культурной при-
влекательности, выявляет подход, интегрирующий 
в исследовательскую деятельность повседнев-
ные, романтически окрашенные явления и менее 
известные архитектурные объекты исторической 
части города. Эффект может быть более охваты-
вающим: даже отдаленные районы (индустриаль-
ные, жилые) рассматриваются как неотъемлемый 
элемент культурной базы города. [1, с. 112]

Некоторые кураторы поездок по юго-западной 
части Санкт- Петербурга предлагают «испытать 
специфический романтизм» подгородных терри-
торий, в то время как иные намеренно озаглав-
ливают этот район как «затаивший свои воспо-
минания». Обуховская Оборона, отстоящая от ос-
новных турмаршрутов, излагается как «нетради-
ционный Бродвей Петербурга» (позиционирова-
ние, подлежащее дискуссии, но представляющая 
стремление к современному, «культурному» ос-
мыслению артерии, обладающей образом окра-
инного пути, пересекающего производственные 
участки и жилищные комплексы).

Перечень исследовательских маршрутов 
по «городским границам» представляется много-
численным и разнородным. В числе прочих –  ра-
нее отмеченный тур по Канонерскому острову, 
экскурсия «Архитектурный фронт Ленинграда 
у Нарвских врат», и тур по «Шуваловской Швей-
царии», организованный историками- гидами 
по Шуваловскому парку, расположенному в се-
верной части Питера. В фокусе нового культурно- 
ориентированного исследования находятся целые 
районы, которые по жизненным укладам мегапо-
лисов прежде были вне поля зрения.

Индивидуальные особенности современно-
го человека, а именно наличие технических и гу-
манитарных познаний, оказывают воздействие 
на характер экскурсионного контента городского 
пространства, что проявляется через различные 
тематические направления и проекты. Примером 
служит программа «Технический Петербург», ко-
торая включает в себя тематические экскурсии, 
направленные на изучение инженерных и стро-
ительных особенностей города, и проводимые 
специалистами в данной области. Эти маршруты 
призваны раскрыть необычные и, прежде всего, 
актуальные с культурной позиции технические ха-
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рактеристики городских объектов, таких как пере-
ходы, станции, промышленные здания. В список 
локаций А. Шишкина, входят, например, нефунк-
ционирующие заводы и недействующие железно-
дорожные платформы. Данная тема также стано-
вится предметом интереса для турагентств, вклю-
чающих ее в экскурсионные программы. В рамках 
таких программ затрагиваются история развития 
городских островов, вопросы транспорта и градо-
строительства, а также этапы разработки дорож-
ного полотна, представляя инженерные аспекты 
как элементы истории развития города. Эти экс-
курсии отличаются от «промышленных» маршру-
тов, популярных во времена СССР, ведь фокус 
теперь делается не на выдающихся результатах 
определенной промышленной области, а на зна-
комстве обычных людей с многообразными аспек-
тами городского быта, выдвигая историю техно-
логий на передний план культурного сознания. [1, 
с. 45]

Исследование новых граней культуры города 
и создание многогранного представления о горо-
де происходит через стремление осведомленного 
участника экскурсии испытать «неординарность» 
и расширить рамки уже известного. Эта тенден-
ция к избеганию установленных ранее рамок «экс-
курсионного пространства» подчеркивается вне-
дрением особенной категории «Нетипичные экс-
курсии» на ресурсах бронирования.
– Повышение количества участников городских 

экскурсий, происходит, прежде всего, благода-
ря жителям города. Такие маршруты, как экс-
курсии по периферии города, а также разно-
образные «нетипичные» пути, обогащающие 
культурную сферу исторического центра горо-
да, в большей части направлены на местных 
жителей, а не на гостей города. Здесь видит-
ся связь с желанием социума постигать и вза-
имодействовать со своим городом и районом, 
формировать территориальное самосознание, 
что было замечено в недавних исследовани-
ях. Повышение концентрации внимания жите-
лей на состоянии и преобразовании городской 
среды, «увлечение урбанистикой», ставит пе-
ред гидами задачу найти локации, неизвестные 
большинству горожан.
Анализ социоэтических аспектов экскурсион-

ного взаимодействия. Наши исследования в об-
ласти экскурсионных тем, учитывая обсуждаемое 
формирование «локальной самоидентификации», 
подкрепляют предварительно разработанный на-
ми вид тематики, имеющей место в экскурсионной 
области –  это экскурсии, касающиеся социальных 
и этических проблем с намерением влиять на об-
разовательный уровень участников. Прогресс та-
кой методики отражается в следующих моментах: 
[4, с. 269]
– Параллельно с вопросами, в области отды-

ха, активизируется обучающий и рекламный 
аспекты экскурсий в отношении донесения об-
щественных, этических и различных концепций 
их инициаторов.

Экскурсия как современный способ глубокого 
погружения в материал и создания атмосферы не-
сет в себе влияние на убеждения и интересы слу-
шателей. В первоначальных исследованиях такая 
задача изучается в контексте личностного про-
гресса, а затем –  как инструмент политического 
взаимодействия и «развития идеологической ос-
ведомленности», формирующий «трудовое и эти-
ческое воспитание». Современная стадия подчер-
кивает развитие использования таких возможно-
стей экскурсии при индивидуальном, авторском 
формулировании целей гида.

Доступность экскурсионных методик и потен-
циал их использования для поиска постоянных 
сторонников привлекла активистов гражданского 
общества, некоммерческие организации и проек-
ты –  не имеющие прямого отношения к экскурси-
онной сфере, но использующие ее как платформу 
для распространения своих инициатив. Это стало 
причиной появления экскурсий, имеющих особую 
тематическую направленность –  общественную 
и моральную.

Изучение предложений подобных экскурсий 
демонстрирует, что они направлены на акцентиро-
вание внимания в области общественных вопро-
сов, а также на активизацию действий к их устра-
нению.

Реализация креативных возможностей через 
выработку среды, сознательно адаптированной 
к деятельности тургидов. Ослабление контроля 
за деятельностью гидов после распада советской 
системы, а в отдельных местах и областях –  оста-
новка надзора, уменьшение административных 
ограничений, способствовали беспорядочному 
прогрессу данной области. Это увеличило интерес 
к проведению экскурсий среди разнообразных ин-
дивидов, что отражается в следующих направле-
ниях развития: [7, с. 208]
– Включение в экскурсионную работу большого 

количества любителей- непрофессионалов низ-
кого качества.

– Создание объединений, целесообразно втяги-
вающих в организацию экскурсий различные 
заинтересованные стороны.
Таким образом, выделяется индивидуальность 

каждого тура –  это может быть рассмотрено как 
способ повышения интереса у участников, но так-
же как препятствие для последовательного улуч-
шения экскурсии, что может повлечь за собой сни-
жение качества. Однако, по мнению автора, такие 
методы вводят свежие идеи и подходы, стимули-
руя креативные перспективы экскурсий.

Изучение описанных задач экскурсий явля-
ется следствием адаптации к новым образова-
тельным стандартам, особенностям и требовани-
ям нынешней аудитории. Преобразования, обна-
руженные в процессе нашего анализа, являются 
ключевым показателем культурных аспираций со-
циума и предоставляют возможности для более 
глубокого исследования урбанистической культу-
ры. Кроме того, текущие модификации контекст-
ной составляющей некоторых экскурсий, которые 
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не всегда нуждаются в классификационном пози-
ционировании, также представляют интерес для 
исследовательской работы.

Литература

1. Абашев В. В. Прогулка и экскурсия в ряду 
телесно- дискурсивных практик освоения го-
родского пространства // Международный жур-
нал исследований культуры. 2015. № 4(21). –  
С. 108–114.

2. Ахметшина А. С. Специфика разработки город-
ских искусствоведческих экскурсий // Ураль-
ский научный вестник. 2023. Т. 6. № 5. –  С. 45–
52.

3. Беленко О. А. Экскурсия как форма организа-
ции образовательного процесса // Актуальные 
вопросы образования. 2019. Т. 2. –  С. 206–208.

4. Евсюков М. В. Классификация пешеходных 
экскурсий в городских туристских дестина-
циях // Научно- техническое и экономическое 
сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2019. 
Т. 2. –  С. 267–270.

5. Киндря Н. А. Учебная экскурсия как одна 
из форм образовательного процесса на подго-
товительном факультете // Вопросы педагоги-
ки. 2018. № 4–1. –  С. 123–133.

6. Кожанов К. А. Современная российская город-
ская экскурсия: поведенческие роли экскурсо-
водов // Культура и безопасность. 2021. № 2. –  
С. 49–55.

7. Кожанов К. А. Современные функции город-
ской экскурсии: культурологический аспект // 
Ярославский педагогический вестник. 2019. 
№ 3(108). –  С. 204–209.

8. Кожанов К. А. Содержательные аспекты совре-
менной петербургской городской экскурсии // 
Вестник Санкт- Петербургского государствен-
ного института культуры. 2021. № 1(46). –  
С. 54–59.

9. Кожанов К. А. Типология современных го-
родских экскурсий в России / К. А. Кожанов // 
Ярославский педагогический вестник. 2020. 
№ 3(114). –  С. 222–228.

10. Соловьева А. М. Образовательная экскурсия 
как метод обучения // Наука и Образование. 
2023. Т. 6, № 1. –  С. 32–39.

11. Стрикаускас Л. В. Городская среда как об-
разовательное пространство для студентов- 
дизайнеров // Студенческая наука XXI века. 
2015. № 2(5). –  С. 40–48.

12. Шестернев А. В. Городской брендинг как кре-
ативная практика (на примере Самаркан-
да) // Синергетика природных, технических 
и социально- экономических систем. 2020. 
№ 17. –  С. 267–270.

URBAN EXCURSION AS AN EDUCATIONAL PRACTICE

Sukhovskaya D. N., Goncharova E. N.
Pyatigorsk State University

Urban excursion activity in present-day Russia is in the stage of ac-
tive development and transformation, becoming a peculiar educa-
tional phenomenon that adapts to current educational trends. This 
demonstrates the combination of the educational process and recre-
ation, intercultural and interpersonal communication, as well as im-
mersion in various aspects of urban life. In modern Russian society, 
this issue is particularly relevant and important, as the urban excur-
sion becomes an integral part of the educational system, which is 
also characteristic of many countries around the world. The object of 
the study focuses on the analysis of urban excursions in Russia as 
an advanced educational technique. The main objective of the study 
is to identify and structure the educational attributes of urban excur-
sions in the territory of Russia. Various methods are used to conduct 
the study, in particular cultural- historical (a variety of approaches to 
the interpretation and description of the city and city tours were ana-
lyzed), and educational (urban phenomena and themes of a number 
of tours were investigated). The scientific novelty of this study lies in 
the study of the city tour as a unique educational phenomenon due 
to the specific features of its content, communicative activity of the 
parties involved and anthropological parameters of the urban envi-
ronment.

Keywords: educational development, modern tourism education, 
teaching of historical disciplines, innovations in education, method-
ological features.
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Миграция населения является историческим процессом, кото-
рый происходит с древнейших времен. Однако на современном 
этапе миграция достигла масштабных объемов. Вследствие, 
такие процессы влияют на контингент обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, который постепенно изменяется 
с возрастанием числа детей с миграционной историей. Обуча-
ющиеся с миграционной историей являются одной из наиболее 
уязвимых категорий учеников младших классов и нуждаются 
в педагогической поддержке, особенно на первых порах обуче-
ния в новой иноязычной для них русскоговорящей среде. Эти 
дети, зачастую, ограничивают круг своего общения, замыкают-
ся в себе, испытывают трудности, связанные с преодолением 
языкового барьера, непонимания в отношениях со сверстника-
ми, незнания культурных и социальных особенностей нашей 
страны.
Поэтому одно из приоритетных направлений деятельности со-
временной школы –  это формирование коммуникативной куль-
туры у обучающихся, в том числе детей мигрантов.
Авторами статьи предложена программа курса «Коммуника-
тивная адаптация низкомотивированных и слабоуспевающих 
детей мигрантов и учеников, для которых русский язык не яв-
ляется родным», реализация которой позволяет обучающимся 
с миграционной историей быстрее адаптироваться в социуме 
школы.

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, комму-
никация, коммуникативная культура, дети мигрантов, адапта-
ция.

Современный период развития системы об-
разования характеризуется развитием новых на-
правлений деятельности, таких как: наставниче-
ство, обучение детей с особыми образователь-
ными потребностями и т.д. К детям с особыми об-
разовательными потребностями относятся дети 
мигрантов и ученики, для которых русский язык 
не является родным. На сегодняшний день, прак-
тически в каждой школе, обучаются дети мигран-
тов, которые требуют к себе повышенного внима-
ния в части адаптации в новой языковой и куль-
турной среде.

Большой проблемой в социализации детей 
мигрантов и учеников, для которых русский язык 
не является родным, остается языковой барьер 
и обучение таких детей должно строиться на по-
вышенной социализации.

Так, авторы статьи «Особенности учебно- 
воспитательной работы в начальной шко-
ле с детьми- мигрантами» делают упор на ра-
боту с семьей детей мигрантов по духовно- 
нравственному воспитанию. Такой вид работы 
основывается на комплексной поддержке семей 
со стороны квалифицированных специалистов, 
выбор методов и технологий работы с детьми 
по адаптации в русскоговорящей среде [1, с. 174–
175].

Усугубляет ситуацию непонимания и ресоциа-
лизации детей мигрантов культурная составляю-
щая, которая осталась там, где они жили. Приехав 
в новую среду, создаются субкультурные общно-
сти с непринятием новой культурной среды. В об-
щеобразовательные организации такие дети идут 
абсолютно неподготовленные ни в социальном, 
ни в культурном виде. Необходимо отметить и низ-
кий уровень образованности как родителей таких 
детей, так и самих детей.

В данной ситуации при работе с детьми мигран-
тов необходимо психолого- педагогическое сопро-
вождение. Э. А. Козлова в научных исследовани-
ях подтверждает мысль о разработке программы 
комплексной психолого- педагогической поддерж-
ки детей мигрантов. При этом, основную роль от-
водят педагогу- психологу и социальному педагогу 
при решении проблем социализации и адаптации 
детей в социуме школы [2, с. 252–253].

Служба сопровождения призвана консолиди-
ровать работу всех участников образовательно-
го процесса, основанную на разработке индиви-
дуальных программ сопровождения, диагностике 
уровня адаптации, предоставление профессио-
нальной помощи не только детям, но и педагогам 
и т.д.
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Е. А. Железняковой и Е. А. Андреюшиной пред-
лагается основная форма работы с детьми- 
мигрантами в общеобразовательной организа-
ции –  тьюторское сопровождение. Именно тьютор 
будет осуществлять объединение усилий школы 
и семьи [3, с. 258–259].

Еще одна форма работы с детьми- мигрантами 
освещена в статье И. А. Бучиловой и Т. И. Алиевой. 
Авторами представлена работа, проводимая при 
обучении письму –  формирование орфографиче-
ской и пунктуационной грамотности. Такой вид ра-
боты должен быть основан на расширении словар-
ного запаса, подобно тому, как дети изучают ино-
странные языки на уроках [4, с. 124–125].

Авторы убеждены в том, что учитель русского 
языка, подобно логопеду, должен выстраивать ин-
дивидуальные образовательные маршруты с каж-
дым ребенком из семьи мигрантов.

Еще одна проблема описана в трудах педагога- 
практика А. В. Тищенко. Ребенок из семьи мигран-
тов не хочет приобщаться к иной культуре, так как 
отождествляет себя с определенной традицией. 
И чем раньше ребенок придет в школу и начнет-
ся процесс его адаптации в новой социальной сре-
де, тем эффективнее пройдет процесс обучения 
и воспитания [5, с. 128].

Исходя из требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования, основной упор в работе с детьми ми-
грантов необходимо сделать на воспитательной 
работе, а также по вовлечению таких детей в со-
циально значимую деятельность и дополнитель-
ное образование. Соответственно, приобщая де-
тей к жизни школы, межкультурная коммуникация 
будет проходить эффективнее.

Адаптация ученика, для которого русский язык 
не является родным, рассматривается со стороны 
дезадаптации, так как такой ребенок сложно соци-
ализируется в иной культурной среде. А незнание 
или плохое владение русским языком приводит 
к устойчивой неуспеваемости в школе [6, с. 109].

В. П. Пивченко и А. Г. Шабанов указывают на ос-
новную роль классного руководителя в работе 
с детьми мигрантов. Именно классный руководи-
тель ежедневно работает с детьми, отслеживает 
индивидуальные успехи каждого ребенка в клас-
се. Именно он занимается воспитанием детей 
и поддержанием благоприятного психологическо-
го климата в коллективе. Тем более роль классно-
го руководителя в создании условий для быстрой 
и эффективной адаптации детей мигрантов в со-
циум школы [7, с. 77–78].

Представленные выше проблемы не являются 
исчерпывающими, однако играют основополагаю-
щую роль потому что, на сегодняшний день, раз-
работано мало методов и технологий работы с та-
кими детьми.

Примером эффективной реализации деятель-
ности по адаптации детей мигрантов в социальную 
среду школы является практика МОУ «СОШ № 44 
имени С. Ф. Бароненко», которая второй года яв-
ляется региональной инновационной площадкой, 

на базе которой реализуется научно- прикладной 
проект по направлению «Эффективные практики 
педагогической работы с низкомотивированными 
и слабоуспевающими школьниками». Тема инно-
вационного проекта: «Педагогическая поддержка 
коммуникативной адаптации низкомотивирован-
ных и слабоуспевающих обучающихся- мигрантов 
как условие безопасности социокультурного про-
странства школы»».

В рамках реализуемого проекта, одним из при-
оритетных направлений является формирование 
коммуникативной культуры у детей мигрантов 
и учеников, для которых русский язык не являет-
ся родным.

В 2023–2024 учебном году в МОУ «СОШ № 44 
имени С. Ф. Бароненко» приступили к обучению 
31 обучающийся- инофон, что составляет 11,1% 
от общего числа детей в начальной школе.

Для каждого ребенка с миграционной истори-
ей школа становится главным институтом адапта-
ции, так как в ней он проводит большую часть сво-
его времени. На специалистов школы возлагает-
ся большая ответственность по достижению пла-
нируемых результатов в части адаптации детей 
мигрантов и учеников, для которых русский язык 
не является родным.

В общеобразовательной организации, специ-
ально для детей мигрантов и учеников, для кото-
рых русский язык не является родным разработа-
ны программы курсов внеурочной деятельности: 
«Коммуникативная культура и этика общения», 
«Говорим на русском языке». В рамках реализации 
программ раскрывается содержание концепции 
педагогического управления коммуникативным 
образованием (обучением, воспитанием и раз-
витием) младших школьников как условия безо-
пасности социокультурного пространства школы, 
способствующего социокультурному саморазви-
тию личности обучающихся. Программы разрабо-
таны в соответствии с требованиями федерально-
го государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре ос-
новной образовательной программы на уровне 
начального общего образования. В реализуемых 
программах основу составляют личностно ориен-
тированный, семиотический и герменевтический 
подходы.

Программа «Говорим на русском языке» пред-
усматривает взаимосвязанное обучение видам 
речевой деятельности (аудированию, говорению, 
чтению и письму) на основе усвоения содержания 
учебного материала и активизации речевой дея-
тельности.

На каждом занятии решаются коммуникатив-
ные и познавательные задачи с опорой на расши-
рение и уточнение круга представлений о пред-
метах и явлениях окружающей действительности; 
формирование навыков связной устной речи: воз-
можности излагать свои мысли правильно, полно 
и последовательно.

Инструментальное выражение курсов пред-
ставлено системой методических принципов, 
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в том числе принципами осуществления комму-
никативного образования младших школьников –  
ориентированности, персонификации, полисубъ-
ектности.

Для реализации поставленной цели необходи-
мо решение следующих учебных задач:
1. Создать у младших школьников целостное 

представление о культуре речи и этике обще-
ния.

2. Формировать умения и навыки применения 
культурно- речевых знаний на практике.

3. Освоить приёмы совершенствования навыков 
чтения, слушания, навыков письменной и уст-
ной речи, а также методы коррекции эмоцио-
нальной сферы.

4. Содействовать творческому саморазвитию 
и становлению коммуникативно- развиваю щей-
ся языковой личности младшего школьника.
Разработаны также воспитательные задачи 

курса:
– воспитывать гуманистическую позицию по от-

ношению к себе и другим людям, адекватное 
поведение младших школьников в конфликт-
ных ситуациях;

– воспитывать интерес к познанию других и са-
мопознанию;

– воспитывать вежливость как проявление ком-
муникативной функции речевого этикета;

– воспитывать толерантность как высшую форму 
социального взаимодействия.
При реализации курсов внеурочной деятель-

ности подразумевается проведение диагности-
ки уровня сформированности коммуникативной 
культуры у обучающихся и детей мигрантов. Так, 
в исследовании приняли участие 11 учителей на-
чальных классов: в параллели первых классов –  2 
учителя, вторых –  4 учителя, третьих классов –  2 
педагога и в четвертых классах –  3 педагога.

Учителями начальных классов уже проведена 
комплексная субъектно- ориентированная диагно-
стика уровня коммуникативной адаптации низ-
комотивированных и слабоуспевающих обучаю-
щихся- мигрантов. За основу была взята методика 
педагогического управления речевым развитием 
обучающихся О. Г. Мишановой [8].

Диагностика проводилась по четырём направ-
лениям работы: коммуникация как взаимодей-
ствие; коммуникация как кооперация; коммуни-
кация как управление; коммуникация как условие 
интериоризации.

Коммуникация как взаимодействие предпола-
гает учёт младшими школьниками позиции собе-
седника, понимание, уважение к иной точке зре-
ния, умение обосновать и отстоять собственное 
мнение.

Коммуникация как кооперация означает дей-
ствия младших школьников, обеспечивающие 
возможность эффективно сотрудничать как с учи-
телем, так и со сверстниками: умение планиро-
вать и согласованно выполнять совместную рабо-
ту, распределять совместную работу, уметь дого-
вариваться.

Коммуникация как управление проявляется 
в регулировании и соотношении младшими школь-
никами речевого поведения и языкового выраже-
ния участников коммуникации в различных ситу-
ациях общения, умение решать коммуникативные 
задачи.

Коммуникация как условие интериоризации 
предполагает умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнера высказывания, точно вы-
ражать свои мысли, оказывать поддержку друг 
другу.

С помощью системы критериев (поликультур-
ный, лингвистический, риторико- коммуникатив-
ный, стратегический) определялся уровень ста-
новления коммуникативно- развивающейся языко-
вой личности каждого ученика: высокий, средний 
или низкий.

В результате диагностики были получены сле-
дующие результаты, представленные на рисунке 
1 и 2:
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Рис. 1. Комплексная субъектно- ориентированная 
диагностика (1 класс)
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Рис. 2. Комплексная субъектно- ориентированная 
диагностика (2 класс)

Анализ данных показывает, что на низком 
уровне представлен уровень коммуникации у де-
тей мигрантов в части регулирования взаимоотно-
шений между сверстниками, применяя языковое 
выражение. Это связано, прежде всего, с незна-
нием русского языка, неумением взаимодейство-
вать в новой культурной среде. В части коммуни-
кации как интериоризации наблюдается неприня-
тие иных культурных ценностей, отчасти связан-
ных с незнанием русского языка.

По следующему направлению «Коммуникация 
как взаимодействие» на рисунках 3 и 4 представ-
лены результаты.

И здесь мы видим коммуникативное взаимо-
действие детей 1–3 классов в основном в среде 
родственных связей.

По результатам диагностики были спланирова-
ны мероприятия, направленные на овладения об-
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учающимися коммуникативной культурой и повы-
шение уровня ее овладения на более высокий.

10

21,9

53,3

62,5

36,7

15,6

0

10

20

30

40

50

60

70

1Б кл. (2019-2020 учебный год)  Шагиморданова Р.И. 
«Диагностика изучения сформированности  

коммуникации как общения у младших школьников»

2Б кл. (2020-2021 учебный год) Шагиморданова Р.И. 
«Диагностика изучения сформированности  

коммуникации как общения у младших школьников»

высокий уровень средний уровень

низкий уровень Линейная (высокий уровень)

Линейная (средний уровень) Линейная (низкий уровень)

Рис. 3. Коммуникативное взаимодействие 
обучающихся 1 и 2 классов
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Рис. 4. Коммуникативное взаимодействие 
обучающихся 1, 2 и 3 классов

Еще одним из видов работы с детьми мигран-
тов могут быть тематические недели. Так, напри-
мер, 21 февраля отмечается Международный 
день родного языка, который ежегодно проводит-
ся в школе для учеников 1–4-х классов. Такого ро-
да мероприятия помогают мотивировать учеников 
изучать родной язык, ставить перед собой цели, 
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение.

Обучающиеся начальных классов с удоволь-
ствием принимают участие в ставших уже тради-
ционными конкурсах: «Лучший каллиграф», «Гра-
мотей» с использованием текстов какографии, 
«Класс на класс», «Конкурс рисунков».

Конкурс рисунков представлен разнообразной 
тематикой: ученики 1-х классов рисуют на тему 
«Живая азбука», 2-х-народная сказка, 3-х клас-
сов- «В мире слов. Фразеологизмы», 4-х классов –  
«Пословицы».

Фестиваль –  заключительное мероприятие 
недели. Цель: создать условия для творческой са-
мореализации учеников через театральную дея-
тельность. В него включаются номера от каждого 
класса начальной школы. Это: инсценировка сказ-
ки, стихотворения, басни, известной поговорки, по-
словицы, которые отгадывает зал. Например, уче-
ники инсценировали пословицы «Друг познается 
в беде», «Кончил дело –  гуляй смело», «Ученье –  
свет, а неученье –  тьма», «Одно спасибо от ста бед 
выручит», «Доброе слово человеку, что дождь в за-
суху», «Терпение и труд все перетрут». Выступле-
ния сопровождаются презентациями, исполнением 
танцев и песен с музыкальным сопровождением.

В этом году на фестивале будет проведена 
«Битва хоров», когда каждый класс исполнит на-

родную песню. Все выступающие получат дипло-
мы участников фестиваля.

Подводятся итоги проведения мероприятий ка-
ждой тематической недели. Результаты освеща-
ются на информационных стендах школы, офи-
циальном сайте образовательного учреждения, 
в официальной группе ВКонтате, на торжествен-
ной линейке награждения.

Обобщение и распространение опыта органи-
зации и проведения педагогами мероприятий, на-
правленных на решение задач коммуникативной 
адаптации низкомотивированных и слабоуспева-
ющих обучающихся- мигрантов осуществляется 
через создание технологической карты занятия.

В дальнейшем планируется продолжение рабо-
ты по усовершенствованию технологических карт, 
при этом отдельно взятые технологические карты 
будут запатентованы как полезная модель с при-
своением авторства, с целью распространения 
практик как универсального инструмента для ис-
пользования в работе образовательных организа-
ций с детьми мигрантами.
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RESEARCH OF THE LEVEL OF FORMATION 
OF COMMUNICATIVE CULTURE IN STUDENTS, 
INCLUDING CHILDREN WITH MIGRATION HISTORY

Novikova N. B., Tipushkov S. V., Borchenko I. D.
Secondary School No. 44 named after S. F. Baronenko; CHIPPCRO

Population migration is a historical process that has been occurring 
since ancient times. However, at the present stage, migration has 
reached large- scale volumes. As a result, such processes affect the 
student population in general education organizations, which grad-
ually changes with the increase in the number of children with a mi-
gration history. Students with a migration history are one of the most 
vulnerable categories of primary school students and need peda-
gogical support, especially at the beginning of their studies in a new 
foreign- language Russian- speaking environment. These children 
often limit their circle of contacts, withdraw into themselves, expe-
rience difficulties associated with overcoming the language barrier, 
misunderstandings in relationships with peers, and ignorance of the 
cultural and social characteristics of our country.
Therefore, one of the priority areas of activity of a modern school is 
the formation of a communicative culture among students, including 
migrant children.

The authors of the article proposed a course program “Communica-
tive adaptation of low-motivated and low-performing migrant stu-
dents,” the implementation of which allows students with a migration 
history to quickly adapt to the school community.

Keywords: content of education, additional professional education, 
additional professional programs, educational program, advanced 
training program.
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Взаимодействие классного руководителя начальных классов с семьями 
первоклассников
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Построение правильной успешной стратегии взаимодействия 
классного руководителя с родителями первоклассников –  один 
из важнейших аспектов социализации и привыкания начина-
ющих школьников к их новой жизни. Успешная адаптация при 
прохождении начального звена –  залог благополучной учебы 
на дальнейших этапах обучения.
В статье рассматриваются цели и формы психолого- 
педагогического взаимодействия педагога и родителей. Ито-
гом описываемого исследования служат изложенные реко-
мендации практической направленности по формированию 
стратегии взаимодействия классного руководителя начальных 
классов с семьями первоклассников. Данные методические 
указания сформированы на основании опроса педагогов, ра-
ботающих в начальной школе. Годовой план сотрудничества 
классного руководителя начальных классов с родителями мо-
жет быть применен в непосредственной деятельности педаго-
гических работников.
В рамках написания данной работы было проведено исследо-
вание, в ходе которого были опрошены 16 практикующих пе-
дагогов начальных классов. На основании результатов опроса, 
а также анализа научной литературы разработаны рекоменда-
ции, которых стоит придерживаться руководителям начальных 
классов при общении с родителями первоклассников.
Любые формы взаимодействия классного руководителя с чле-
нами семей обучающихся должны быть направлены на укре-
пление связей между школьниками и учебным заведением, 
повышение результативности учебного процесса, создание 
благоприятного микроклимата как в школе, так и дома. Со-
трудничество педагога с семьями обучающихся должно быть 
продуманным и планомерным, иметь целенаправленный, ре-
гулярный характер. Современному классному руководителю 
следует придерживаться демократического стиля общения, 
всегда быть на связи.

Ключевые слова: классный руководитель, родители, началь-
ная школа, адаптация, первоклассники.

Каждый ребенок подрастает и отправляется 
в школу. Большинство родителей стремится дать 
все самое лучшее своему ребенку, хочет прини-
мать участие в его жизни. Согласно современному 
законодательству, родители тоже являются полно-
правными участниками учебного процесса. По-
строение правильной успешной стратегии взаи-
модействия классного руководителя с родителями 
первоклассников –  один из важнейших аспектов 
социализации и привыкания начинающих школь-
ников к новой жизни. Успешная адаптация при 
прохождении начального школьного звена –  залог 
благополучный учебы на дальнейших этапах обу-
чения. Участие родителей в жизни школьников мо-
жет иметь следующие цели:
1) выбор режима функционирования школы;
2) решение некоторых вопросов, касаемых учеб-

ного плана;
3) организация встреч школьников со знамени-

тыми, неординарными людьми;
4) помощь школе в организации концертов, яр-

марок и фестивалей;
5) помощь классному руководителю в орга-

низации спортивных мероприятий, развле-
кательных и досуговых акций, культурно- 
познавательных поездок;

6) проведение мероприятий, целью которых яв-
ляется профориентационная пропаганда;

7) разработка способов стимулирования (поощ-
рения и наказания) учащихся;

8) сплочение коллектива, укрепление товарище-
ских связей;

9) организация дней рождений школьников, 
а также других праздников (Новый год, 8 мар-
та и так далее);

10) помощь семьям одноклассников, которые 
нуждаются в поддержке;

11) вырабатывание у обучающихся принципов 
здорового образа жизни.

Однако практика показывает, что во взаимоот-
ношениях классного руководителя с родителями 
может возникнуть ряд проблем.
1. Выбор авторитарного стиля как ведущей такти-

ки управления. Педагог в таком случае катего-
рически не терпит участие посторонних в делах 
школы. Резонно, что подобное взаимодействие 
обретает формальный характер и служит лишь 
для разрешения остро назревших вопросов.

2. В силу педагогической неопытности начинаю-
щий педагог не всегда может определить не-
обходимую тематику коммуникации с разными 
типами родителей (речь идет о многообразных 
семейных установках, темпераментах).
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3. Чересчур навязчивое желание некоторых роди-

телей внести свои идеи в жизнь детского кол-
лектива [9, С. 37].
Адаптационный период для первоклассников 

является временем своеобразной акклиматиза-
ции в необычных для них условиях и требованиях. 
Здесь необходима предельная согласованность 
работы школьного руководства, учителей, работа-
ющих с классом, психолога и семьи. От того, какую 
тактику коммуникации выберет классный руково-
дитель, зависит успешность взаимодействия всех 
перечисленных звеньев. [1, С. 3].

Необходимо сформировать у родителей пони-
мание, что в обозначенный период, приоритетны-
ми являются развитие таких важных навыков, как:
1) коммуникация (как с педагогом, так и одно-

классниками);
2) интерес к интеллектуальному познанию мира;
3) инициативность;
4) прилежность;
5) стремление к реализации начатого;
6) умение принимать возможные неудачи;
7) умение планировать.

В том случае, если перечисленные навыки бу-
дут сформированы, процесс получения навыков 
счета, чтения и письма пройдет быстрее и легче 
[6]. Не каждый родитель обладает настолько тон-
ким педагогическим чутьем, чтобы проанализиро-
вать все выше перечисленные аспекты и с учетом 
этого построить тактики взаимодействия со своим 
ребенком. В этой ситуации и требуется помощь 
опытного педагога.

Выделяют разнообразные формы построения 
стратегии общения классного руководителя и се-
мей обучающихся.
1. Традиционные: собрание, конференции, инди-

видуальные встречи, домашний визит.
2. Нетрадиционные: мозговой штурм, круглые 

столы, практикумы, походы [5, С. 3].
Родительские собрания тоже можно системати-

зировать относительно содержания: текущее, те-
матическое, итоговое [10].

Целесообразно проводить разнообразные пси-
холого- педагогические тренинги. Это поможет ре-
шить многие проблемы, возникающие в семьях 
первоклассников. Одной из приоритетных задач 

классного руководителя является сплочение се-
мьи. Семья –  это гарант поддержки ребенка в про-
блемной ситуации. Более успешными являются 
те дети, которые чувствуют любовь и заботу вне 
зависимости от неприятностей внешней жизни. 
Эти идеи важно донести до родителей [7]. Каждый 
педагог должен знать определенные сведения 
о своих обучающихся:
1) особенности здоровья;
2) спектр интересов;
3) социальные особенности семьи (полная семья 

или нет, имеются ли  какие-то проблемы);
4) темперамент;
5) особенности реакции на стрессовую ситуацию 

[5, С. 5].
В рамках написания данной работы было про-

ведено исследование, в рамках которого были 
опрошены 16 практикующих педагогов начальных 
классов. На основании результатов опроса, а так-
же анализа научной литературы разработаны ре-
комендации, которых стоит придерживаться руко-
водителям начальных классов при общении с ро-
дителями первоклассников:
1) хорошее знание педагогом семей обучающих-

ся. Для этого целесообразно посетить семьи 
маленьких школьников, проводить тренинги, 
анкетирование, встречи родительско- детского 
коллектива в неформальной обстановке, мож-
но попросить семьи создать плакат о своей се-
мье, генеалогическое древо, придумать стихот-
ворение или написать небольшое эссе;

2) стараться находить индивидуальный подход 
к каждой семье, мирить между собой учениче-
ские семьи с разными взглядами;

3) целесообразно приглашать на родительское 
собрание других учителей, работающих с клас-
сом: учителей физической культуры и ино-
странного языка, школьного психолога;

4) указать родителям важность построения режи-
ма дня и питания школьников, проведения оз-
доровительных мероприятий.
На основе разработанных рекомендаций состав-

лен примерный план взаимодействия классного ру-
ководителя с семьями первоклассников (таблица 
1). Данный план может применяться в практической 
деятельности учителей начальной школы.

Таблица 1. План работы с родителями

№ Период Мероприятие Сущность мероприятия

1 Август Родительское собрание. Информирование родителей о правилах учебной организации, предварительный вы-
бор родительского комитета.

2 Сентябрь Посещение семей. Установление контакта в неформальной обстановке, анализ наличия необходимых 
условий для полноценного труда и отдыха детей.

3 Октябрь Общешкольное собрание 
с обучающимися, педа-
гогами и администрацией.

Обсуждение наиболее важных результатов, решение возникающих организационных 
вопросов, детальное знакомство родителей с системой функционирования учебного 
процесса. Обсуждение вопросов питания, культурной жизни класса.

4 Ноябрь Спортивный семейный 
праздник.

Организация мероприятия для всей семьи по типу «Веселые старты», «Мама, папа, я –  
спортивная семья».

5 Декабрь Родительское собрание. Подведение итогов первого полугодия, обсуждение занимаемых в коллективе каждым 
учеником позиций.
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№ Период Мероприятие Сущность мероприятия

6 Новогодний концерт. Организация новогоднего концерта с последующим чаепитием. Участники концерта –  
обучающиеся, зрители –  родители, другие члены семей.

7 Январь Заседание родительского 
комитета.

Разработка дальнейших планов внешкольного взаимодействия коллектива.

8 Проведение семинара для 
родителей.

Обсуждение с психологом и классным руководителем деталей построения режима 
дня, выполнения домашних заданий и так далее.

9 Февраль Родительское собрание. Обсуждение успеваемости, посещаемости, вопросов дисциплины.

10 Март Консультирование роди-
телей в режиме онлайн.

Разговор с родителями о методах поощрения и наказания детей.

11 Чтение сочинений и сти-
хотворений, написанных 
учащимися, на тему «Моя 
семья»

Родители приглашаются на мероприятие, где первоклассники читают свои работы сти-
хотворного и прозаического характера на тему семьи.

12 Апрель Посещение семей. Визит к обучающимся на дом с целью контроля ими соблюдения режима дня, наличия 
у ребенка места для выполнения домашних заданий, профилактики асоциальных на-
рушений членами семей обучающихся.

13 Проведение тематической 
выставки рисунков «Моя 
семья».

Приглашение родителей на выставку детских рисунков. Анализ рисунков каждого ре-
бенка психологом (в случае необходимости –  консультирование родителей по итогам 
анализа).

14 Май Концерт «Навстречу ле-
ту».

Организация концерта на летнюю тематики, где выступающими будут дети, а зрите-
лями –  члены их семей. Демонстрация успехов ученического коллектива и отдельных 
учащихся.

15 Родительское собрание Подведение итогов обучения. Обсуждение познавательной деятельности школьников 
на каникулах.16 Заседание родительского 

комитета.

17 Круглого-
дично

Поддержание контакта 
с родителями.

Поддержание постоянного взаимодействия с родителями (и другими членами семей) 
обучающихся, контроль досуговой деятельности первоклассников. Проведение анке-
тировний, опросов, дней открытых дверей, помощь во взаимосвязи с администрацией 
и другими работниками школы, решение конфликтных ситуаций.

Помимо обязательных мероприятий целесоо-
бразно провести круглый стол, праздник «Спаси-
бо милым бабушкам и мамам», «Мой папа –  са-
мый сильный», «Семейные традиции» и так далее.

Все предполагаемые мероприятия направлены 
на повышение уровня сплоченности обучающихся 
с их семьями, развитие творческих способностей 
первоклассников, познавательного интереса, уме-
ния (как родителей, так и детей) взаимодейство-
вать в коллективе [3, С. 74].

Грамотным педагогическим шагом будет ор-
ганизация конференций по проблематике, пред-
ставляющей интерес для большей части родите-
лей. Необычной, но действенной идеей могут быть 
вечера «по обмену родительским опытом». В эпо-
ху развития инфографики целесообразно предло-
жить оформить родительские уголки, проводить 
выставки, раздавать семьям обучающихся памят-
ки и буклеты. Информация такого типа активизи-
рует наглядно- образное мышление и хорошо усва-
ивается [4].

Действенной формой взаимодействия может 
стать открытый урок. Этот способ демонстрирует 
родителям «педагогическое мастерство учителя, 
знакомит с его методикой преподавания, требо-
ваниями, дает возможность увидеть своих детей 
непосредственно во время учебного процесса» 
[10].

Современный классный руководитель началь-
ных классов обладает рядом характеристик, об ак-
туальности которых свидетельствуют психолого- 
педагогические исследования:
1) устойчивое желание сплотить обучающихся, 

основать им базу в виде позитивной атмосфе-
ры;

2) выдержанность, эмоциональная устойчивость;
3) возможность обходить «острые углы в кон-

фликте» и разрабатывать решение, приемле-
мое для всех;

4) умение адаптироваться к каждому ребенку 
и родителю, предоставляя им индивидуальный 
подход;

5) соблюдение моральных общепринятых норм 
и правил поведения;

6) знание современных культурных особенностей 
и трендов;

7) желание постоянно совершенствоваться как 
личность и в профессиональном аспекте;

8) умение применять в практике гаджеты, совре-
менные компьютерные технологии;

9) готовность быть онлайн практически всегда [8, 
С. 51].
Педагог, обладающий данными качествам, смо-

жет установит прочное взаимодействие с семьями 
школьников. Педагогический процесса первом го-
ду обучения нацелен на содействие формирова-

Окончание
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нию познавательного интереса обучающихся к но-
вым для них наукам, развитие концентрационных 
возможностей. Педагогически правильным будет 
применение дидактических игр и других методик, 
нацеленных на развитие чувства коллектива, вза-
имовыручки создание атмосферы вдохновения, 
открытие широких границ для реализации воз-
можных идей [7, С. 17]. Важно, чтобы требования 
школы и семьи совпадали. Также необходимо вза-
имоподдержка авторитета педагога и родителей 
в глазах первоклассников.

Любые формы взаимодействия классного ру-
ководителя с членами семей обучающихся долж-
ны быть направлены на укрепление связей меж-
ду школьниками и учебным заведением, повыше-
ние результативности учебного процесса, созда-
ние благоприятного микроклимата как в школе, 
так и дома. Сотрудничество педагога с семьями 
обучающихся должно быть продуманными и пла-
номерным, иметь целенаправленный, регулярный 
характер. Современному классному руководите-
лю следует придерживаться демократического 
стиля общения, всегда быть на связи.
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INTERACTION OF THE CLASS TEACHER OF THE 
PRIMARY CLASSES WITH THE FAMILIES OF FIRST- 
GRADE CHILDREN

Faterina O. A., Mamedova L. V.
Technical Institute (branch) of the State Autonomous Educational Institution 
of Higher Professional Education “North- Eastern Federal Institute named after 
M. K. Ammosov” in Neryungri

Building the right successful strategy for interaction between the 
class teacher and the parents of first- graders is one of the most 
important aspects of the socialization and adaptation of beginning 
schoolchildren to their new life. Successful adaptation during the 
initial level is the key to successful studies at further stages of ed-
ucation.
The article discusses the goals and forms of psychological and ped-
agogical interaction between the teacher and parents. The result of 
the described study is the stated practical recommendations for de-
veloping a strategy for interaction between the primary school class 
teacher and the families of first- graders. These guidelines are based 
on a survey of teachers working in primary schools. The annual plan 
for cooperation between the primary school class teacher and par-
ents can be applied in the direct activities of teaching staff.
As part of writing this work, a study was conducted in which 16 prac-
ticing primary school teachers were interviewed. Based on the re-
sults of the survey, as well as an analysis of scientific literature, rec-
ommendations have been developed that primary school teachers 
should adhere to when communicating with parents of first- graders.
Any forms of interaction between the class teacher and family 
members of students should be aimed at strengthening ties be-
tween students and the educational institution, increasing the ef-
fectiveness of the educational process, and creating a favorable 
microclimate both at school and at home. Cooperation between 
a teacher and students’ families should be thoughtful and sys-
tematic, purposeful, and regular. A modern class teacher should 
adhere to a democratic style of communication and always be in 
touch.

Keywords: class teacher, parents, primary school, adaptation, first- 
graders.
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Цифровая образовательная среда и цифровые инструменты в контексте 
подготовки учащихся 9–11 классов к интеллектуальным состязаниям
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В статье актуализируется проблема использования цифровых 
инструментов в контексте подготовки учащихся 9–11 классов 
к интеллектуальным состязаниям в рамках цифровой обра-
зовательной среды. Автор указывает на ключевые черты- 
характеристики ЦОС, выведенные из базовой дефиниции тер-
мина «цифровая образовательная среда», расшифровывается 
их значение. Формулируется связь и зависимость в системе 
«цифровая образовательная среда –  цифровые инструмен-
ты», предлагается авторский перечень учебных возможностей 
последних (в контексте подготовки к олимпиаде). На примере 
онлайн- портала «Коалиция» автор доказывает эффективность 
указанных средств подготовки к олимпиаде по иностранному 
языку учащихся 9–11 классов. Делается вывод о том, что мак-
симизировать эффективность при использовании ЦОС в кон-
тексте подготовки к интеллектуальным состязаниям получится 
только в случае высокого уровня цифровой грамотности как 
учителя, так и обучающегося.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; цифро-
вые инструменты; подготовка к интеллектуальным состязани-
ям; олимпиада школьников; ЦОС.

В современном мире цифровая образователь-
ная среда и цифровые инструменты приобретают 
всё большую важность и значимость в образова-
тельном процессе. В частности, об этом свиде-
тельствует разработанный и реализуемый в на-
стоящий момент Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда», который направлен 
на создание и внедрение в образовательных ор-
ганизациях цифровой образовательной среды, 
а также обеспечение реализации цифровой транс-
формации системы образования [5]. Ключевыми 
задачами проекта являются обеспечение образо-
вательных организаций современным оборудо-
ванием, развитие цифровых сервисов и контента 
для образовательной деятельности.

Использование цифровой образовательной 
среды (ЦОС) и цифровых инструментов оказыва-
ется эффективным и при комплексной подготов-
ке учащихся 9–11 классов к интеллектуальным со-
стязаниям (олимпиадам), в том числе по иностран-
ному языку, что подтверждают теоретические 
и практико- ориентированные исследования оте-
чественных специалистов (например, А. П. Гулова 
[1]; Н. Г. Сосиной [4]; Е. Г. Хрисановой, Е. В. Фроло-
вой, Л. А. Метельковой [3] и др.).

Однако, прежде чем перейти к осмыслению 
роли ЦОС и цифровых инструментов в контек-
сте подготовки учащихся к олимпиаде необходи-
мо определиться с сущностью данных феноменов 
и их взаимосвязью.

Так, согласно оценке О. Н. Шиловой, цифровая 
образовательная среда –  это «опосредованный 
использованием цифровых технологий и цифро-
вых образовательных ресурсов комплекс отноше-
ний в образовательной деятельности, способству-
ющих реализации субъектами образовательного 
процесса возможностей по освоению культуры, 
способов самореализации, выстраивания соци-
альных отношений, нацеленных на формирование 
ответственного цифрового поведения гражданина 
современного общества». [7, с. 40]

Анализ представленной дефиниции, которая, 
стоит сказать, является наиболее популярной в от-
ечественной научной литературе, позволяет сфор-
мулировать ряд ключевых черт-характеристик 
цифровой образовательной среды (рисунок 1).

Представленные на рисунке 1 характеристики 
доказывают необходимость акцентировать внима-
ние на том, что в современной образовательной 
практике цифровая образовательная среда не оз-
начает полный переход на дистанционное обуче-
ние или отказ от личного посещения школы уче-
никами.
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Рис. 1. Ключевые характеристики цифровой образовательной среды

Основная цель цифровой образовательной 
среды –  расширить возможности интерактивного 
обучения, а не заменить живое общение с учите-
лем. Данная цель отлично «вписывается» в сферу 
подготовки обучающихся к олимпиаде.

Неотъемлемой частью цифровой образователь-
ной среды, играющей важную роль в ее создании 
и поддержке, являются цифровые инструменты, 
которые относятся к группе цифровых технологий, 
ориентированных/направленных на улучшение эф-
фективности и скорости передачи информации 
в процессе преподавания и обучения путем увели-
чения ее качества и привлекательности [6].

Наиболее популярными цифровыми инстру-
ментами, которые могут использоваться в рамках 
цифровой образовательной среды при подготовке 
учащихся к олимпиадам, являются:

1. Электронные учебники и онлайн- курсы (пре-
доставляют доступ к учебному материалу и за-
даниям через интернет, позволяя школьникам 
учиться в собственном темпе и получать обратную 
связь).

2. Видеоуроки и онлайн- вебинары (дают воз-
можность получения информации через видео- 
и аудиоматериалы, что позволяет усваивать мате-
риал с помощью методов наглядности и интерак-
тивности).

3. Интерактивные доски и презентации (позво-
ляют учителям создавать интерактивные уроки 
и презентации, с использованием графиков, та-
блиц, изображений и других мультимедийных эле-
ментов).

4. Онлайн- инструменты для создания и обме-
на документами (позволяют работать над проек-
тами и заданиями в режиме реального времени, 
обмениваться документами и получать обратную 
связь).

5. Симуляторы (предоставляют возможность 
взаимодействовать с визуализациями и симуля-

циями, чтобы лучше понять сложные концепции 
и явления в различных предметных областях).

6. Онлайн- тестирование (позволяет студен-
там проверить свои знания через тесты и опро-
сы, а также получать мгновенную обратную связь 
о своих успехах и ошибках).

Одним из инструментов, оказавшимся наибо-
лее эффективным при подготовке обучающихся 
9–11 классов к олимпиадам, для автора статьи 
оказался портал онлайн- школы «Коалиция» [2]. 
Данная образовательная организация является 
онлайн- школой по подготовке к Всероссийской 
олимпиаде школьников, перечневым олимпиадам, 
ЕГЭ и ОГЭ при поддержке Центра педагогическо-
го мастерства (ЦПМ). Возможности платформы 
позволяют не только создавать теоретический ма-
териал, проводить онлайн- занятия с обучающими-
ся (одним учеником), создать полностью автома-
тизированное входное и выходное тестирование, 
но также и практические задания с проверкой лич-
но педагогом, ведущим подготовку ученика (уче-
ников) к олимпиаде.

Возможности сайта позволяют оценить про-
гресс прохождения курса подготовки к олимпиа-
де каждым из учеников, проверить присутствие 
ученика на онлайн- занятии по теме; в автома-
тическом режиме сравнить результаты входно-
го и выходного тестирования, оценив эффектив-
ность пройденного курса. Тестирование в форме 
онлайн- тренажера по пройденному материалу 
в формате заданий олимпиады позволяет оценить 
успешность освоения материала после каждого 
занятия для дополнительного отслеживания про-
гресса и еженедельной тренировки заданий.

Данный инструмент, как и цифровые инструмен-
ты в целом, имеет ряд преимуществ в контексте 
подготовки учащихся 9–11 классов к олимпиаде.

Одним из основных преимуществ является 
доступность –  платформа позволяет обучаться 
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и практиковать навыки английского языка в любое 
время и в любом месте. Это и множество других 
приложений и онлайн- ресурсов предлагают инте-
рактивные уроки, задания, тесты и игры, которые 
помогают развить навыки аудирования, чтения, 
письма, говорения и предоставляют возможность 
тренировки олимпиадных заданий.

Цифровые инструменты, в том числе платфор-
ма «Коалиция», предлагают персонализирован-
ный подход к обучению. Задания и теоретический 
материал можно адаптировать к индивидуальным 
потребностям и уровню подготовки учащихся, пре-
доставлять дополнительную поддержку и практи-
ку в слабых областях.

При использовании цифровых инструментов 
в подготовке к олимпиаде по английскому языку 
обучающиеся могут улучшить навыки самостоя-
тельной работы и практиковаться в самопроверке. 
С этой целью можно применять онлайн- словари 
и грамматические ресурсы, записывать свой го-
лос, чтобы улучшить произношение.

При этом, важно отметить, что указанные до-
стоинства и возможности сами по себе не являют-
ся гарантом эффективной подготовки. Для того, 
чтобы максимизировать продуктивность, успешно 
использовать цифровые инструменты в образова-
тельной среде, учителя и обучающиеся должны 
владеть достаточным уровнем навыков и умений 
в области цифровой грамотности.

Таким образом, подводя итог и обобщая ска-
занное можно заключить, что цифровая образо-
вательная среда и цифровые инструменты мо-
гут быть очень полезными в подготовке учащих-
ся 9–11 классов к интеллектуальным состязаниям 
по английскому языку. Они предлагают широкие 
возможности для практики и самостоятельного из-
учения языка, но требуют комплексного подхода 
и учета индивидуальных потребностей учащихся.
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DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND 
DIGITAL TOOLS IN THE CONTEXT OF PREPARING 
STUDENTS OF GRADES 9–11 FOR INTELLECTUAL 
COMPETITIONS

Khotkina M. A.
Moscow State Pedagogical University

The article actualizes the problem of using digital tools in the context 
of preparing students of grades 9–11 for intellectual competitions 
within the digital educational environment. The author points out the 
key features and characteristics of the DEE derived from the origi-
nal definition of the term, their meaning is deciphered. The connec-
tion and interdependence in the system “digital educational environ-
ment –  digital tools” is presented, followed by the proposition of the 
author’s list of educational opportunities of the latter (in the context 
of preparation for the Olympiad). Based on the example of using the 
online platform “Koalitsiya”, the author proves the effectiveness of 
these training tools. The conclusion states that maximum efficiency 
of using DEE in the context of preparation for intellectual competi-
tions will be possible only in the case of a high-level digital literacy of 
both the teacher and the student.

Keywords: digital educational environment; digital tools; prepara-
tion for intellectual competitions; Olympiad of schoolchildren; DEE.
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После распада Советского Союза пять стран Центральной 
Азии активно проводили реформы в различных областях, 
стремясь продемонстрировать свою национальную незави-
симость и укрепить культурную самобытность, однако после 
более чем трех десятилетий реформ в них все еще остается 
много проблем. Сейчас, когда российско- украинский конфликт 
длится уже более года, пять центральноазиатских государств 
привлекают к себе большое внимание из-за своих историче-
ски сложных отношений с Россией и роли чувствительной 
зоны в российско- украинском конфликте. В процессе развития 
российско- украинского конфликта пять центральноазиатских 
стран проводят различную политику в отношении России, и их 
разное отношение к ней отражается и в языковом образова-
нии. Помимо русского, в Центральной Азии процветает обуче-
ние английскому и китайскому языкам, однако, согласно стати-
стике Центра международного образования, уровень обучения 
английскому языку в Центральной Азии находится на низком 
уровне, а китайский, как новый для региона язык, изначально 
сложен для изучения, и в настоящее время Китай по-прежне-
му использует русский язык как средство дипломатии с пятью 
странами Центральной Азии; тем не менее, частота обучения 
этим двум языкам в Центральной Азии будет расти. В дан-
ной статье будет проведен краткий анализ текущей ситуации 
с языковым образованием в пяти странах Центральной Азии 
в контексте российско- украинского конфликта.

Ключевые слова: русско- украинский конфликт; языковое об-
разование; пять стран Центральной Азии.

Казахстан: сохранение статуса русского языка

«Казахизация» стала основополагающей полити-
кой правительства Казахстана, и в ответ на посте-
пенное выхолащивание казахского национального 
языка, культуры и самобытности в советский пери-
од 1960-х гг. в постнезависимом Казахстане была 
значительно усилена роль казахского языка во всех 
сферах жизни, а основными мерами, принятыми 
в области образования, стали ослабление русского 
языка, Основными мерами, принятыми в области 
образования, являются ослабление русского язы-
ка, усиление казахского языка и популяризация 
английского языка; введение трехъязычного об-
разования; реформа латинского алфавита. После 
обретения независимости был принят ряд законо-
дательных актов, направленных на постоянное по-
вышение статуса казахского языка, а русский язык 
был ослаблен до статуса языка межнационального 
общения в Казахстане.

Хотя численность русскоязычного населения 
и русскоязычных школ после обретения Казахста-
ном независимости сократилась, использование 
русского языка в городах Казахстана, как страны 
с частыми экономическими обменами и полити-
ческими взаимодействиями с Россией, в опреде-
ленной степени возросло. Высшее образование 
в Казахстане всегда имело две системы обуче-
ния –  на казахском и русском языках, но в послед-
ние годы под влиянием «трехъязычной политики» 
в сферу высшего образования Казахстана стали 
проникать также европейские и американские мо-
дели обучения на английском языке.

С момента начала российско- украинского кон-
фликта позиция Казахстана по отношению к Рос-
сии неоднократно менялась с учетом его нацио-
нальных интересов. На пресс- конференции в фев-
рале 2023 года министр иностранных дел Казах-
стана Тлеубети заявил, что «Казахстан будет про-
должать проводить диверсифицированную внеш-
нюю политику. Он намерен поддерживать систему 
сдержек и противовесов для обеспечения взаимо-
выгодного сотрудничества со всеми странами». 
После начала конфликта Казахстан выступил про-
тив вторжения на чужие территории, оказал гу-
манитарную помощь Украине и при этом принял 
большое количество российских приезжих и пред-
принимателей.

В связи с этим изменилась и языковая сре-
да в Казахстане. Де-русификация» последних 
30 лет не означает отказа от русского языка, на-
против, в последние годы спрос на русский язык 
в Центральной Азии растет год от года. После 
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российско- украинского конфликта реформирова-
ние казахского алфавита на латиницу, которое бы-
ло заявлено к завершению к 2025 году, было отло-
жено поэтапно до 2031 года из-за ряда проблем 
с развитием национального языка. В связи с тес-
ными экономическими связями и связями в обла-
сти безопасности Казахстана с Россией. Казах-
ские семьи хотят, чтобы их дети овладели русским 
языком, и рассматривают его как «окно» во внеш-
ний мир. Казахстан и Россия также активно ведут 
образовательную дипломатию, и в июне 2022 года 
бывшее Министерство образования и науки опро-
вергло слухи о том, что с 2023 года все школы ре-
спублики перейдут на казахский язык. В настоя-
щее время в 53,6% из 6 957 государственных школ 
Казахстана обучение ведется только на казахском 
языке, в 16,6% –  на русском и в 29,4% –  на двух 
языках: казахском и русском. Такая сложная си-
стема преподавания и большая нагрузка на уча-
щихся, связанная с изучением языка, вызывает 
большое недовольство и протест со стороны об-
разовательного сообщества. Ранее Мурат Бахти-
ярур, член Сената Казахстана, выразил свое воз-
мущение существующей системой преподавания 
языков и резко осудил тот факт, что в первом клас-
се школьники обязаны изучать три языка –  казах-
ский, русский и английский, а кое-где и четыре.

Кроме того, в сфере народной жизни, несмотря 
на существование языковых патрулей и постоян-
ные нападки на статус русского языка со стороны 
националистов, пытающихся поколебать его ме-
сто в жизни народа Казахстана, статус русского 
языка в Казахстане также официально защищен 
введением соответствующих нормативных актов, 
таких как: 1. Новый закон о языках законодатель-
но регулирует такое поведение, а Токаев назвал 
нарушение русского языка В октябре 2022 года 
на встрече лидеров стран СНГ в Астане президент 
Казахстана Касым- Жомарт Токаев предложил со-
здать под эгидой СНГ транснациональную орга-
низацию по поддержке и продвижению русского 
языка.3 В 2020 году лидеры стран СНГ приняли 
решение объявить 2023 год годом русского языка 
как языка межнационального общения. В 2020 го-
ду лидеры стран СНГ совместно приняли реше-
ние объявить 2023 год годом «русского языка как 
языка межнационального общения».. 4. Депутаты 
Государственной Думы Казахстана также недав-
но предложили обратить внимание и улучшить 
положение русского языка в стране. В октябре 
2022 года первый Экспертный форум «Общая по-
вестка развития Центральной Азии и России» был 
посвящен перспективам сотрудничества стран 
Центральной Азии и России в различных обла-
стях в контексте российско- украинского конфлик-
та, в том числе в области языкового образования 
и использования русского языка.

Очевидно, что влияние русского языка как язы-
ка межнационального общения и как лингва фран-
ка в силу исторических причин и социальных по-
требностей не исчезнет в Казахстане и будет су-
ществовать как важный язык образования.

Узбекистан: ослабление ограничений на русский 
язык

После обретения независимости Узбекистан уста-
новил узбекский язык в качестве государственного, 
а русский –  в качестве языка межобщинного обще-
ния. В 2005 году разразились Андижанские события, 
и по мере их затухания и углубления российско- 
узбекского сотрудничества статус русского языка 
был в некоторой степени восстановлен. Несмотря 
на то что Узбекистан ограничивает широкое ис-
пользование русского языка в СМИ и издательской 
деятельности, в Интернете и на сайтах государ-
ственных органов постоянно используются русский 
и украинский языки.В 2019 году в Узбекистане был 
проведен второй пересмотр проекта закона «О го-
сударственном языке». Проект предусматривает 
защиту государственного языка, уважение всех 
языков национальностей и народов, проживающих 
на территории Узбекистана, и создание необходи-
мых условий для их развития.

С момента российско- узбекского конфликта 
в феврале 2022 года президент Узбекистана вы-
ражает надежду, что стороны в ближайшее вре-
мя найдут взаимоприемлемый способ урегулиро-
вания проблемы и предотвращения дальнейшей 
эскалации ситуации. Узбекистан занимает взве-
шенную и нейтральную позицию в отношении 
российско- украинского конфликта и, стремясь со-
хранить равновесие, дистанцируется от России 
и Запада. Узбекистан занял последнее место сре-
ди 12 стран в «Индексе геополитических союзни-
ков России с тесными связями с Россией», опубли-
кованном британским журналом The Economist.

В условиях продолжающегося конфликта свя-
зи Узбекистана с российским соседом укрепляют-
ся в связи с продовольственным кризисом и обе-
спечением национальной безопасности, и, хотя 
валютные поступления сокращаются, объемы экс-
портной торговли растут.

Статус русского языка в Узбекистане повыша-
ется.

На протяжении многих лет русский язык явля-
ется вторым языком общения после государствен-
ного языка –  узбекского. Популярность русского 
языка в Центральной Азии очевидна, например, 
в Ташкенте, где многие русские школы переполне-
ны, а узбекоязычные родители хотят, чтобы их де-
ти получали многоязычное образование с раннего 
возраста. В сельских районах страны не хватает 
квалифицированных учителей, и преподавание 
русского языка там поставлено несколько хуже. 
Эту ситуацию правительство планирует улучшить 
за счет продвижения программы «Класс», реали-
зуемой в партнерстве между правительствами Уз-
бекистана и России. Кроме того, в университетах 
Узбекистана по-прежнему ведутся занятия по рус-
скому языку.

В области языковой политики Узбекистан по-
степенно переходит к трансформации оригиналь-
ного алфавита в латиницу, рассчитывая полно-
стью реализовать ее к концу 2023 года. Однако 
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поспешность и незавершенность реформы алфа-
вита привела к разлому в культурном взаимопони-
мании: свободное владение русским языком в уст-
ной и письменной форме у молодежи после 80-х 
годов и слабое владение родным письменным 
языком у молодых людей, которые в соответствии 
с требованиями системы образования имеют вы-
сокий уровень владения английским, а в некото-
рых случаях и рядом иностранных языков, можно 
рассматривать как проявление провала языковой 
реформы в Узбекистане. В Узбекистане 90% рус-
скоязычных студентов –  узбеки.

При нынешнем президенте Мирзиёеве прави-
тельство Узбекистана провело ряд важных преоб-
разований в сфере образования. В конце 2022 г. 
Сенат Олий Мажлиса утвердил государственный 
бюджет на 2023 г., в котором расходы на образо-
вание запланированы в размере 58,4 трлн сумов, 
что значительно превышает запланированные 
расходы на здравоохранение –  28,4 трлн сумов, 
культуру –  2,5 трлн сумов и спорт –  2,4 трлн сумов. 
По прогнозам, бюджет на образование составит 
58,4 трлн сумов.

Преподавание русского языка в Узбекистане 
делится на два направления: русский язык и рус-
ская литература. Являясь стандартным языком Уз-
бекистана, русский язык, как и государственный, 
выполняет ряд функций: образовательную, язык 
обучения, язык науки, язык СМИ, язык культур-
ной жизни. Он также выполняет функцию языка 
межнационального общения. В условиях посто-
янной интеграции происходит взаимообогащение 
русско- узбекского корпуса: русский язык вбирает 
в себя ряд слов из узбекских и тюркских языков, 
а узбекский язык –  слова из русского.

Прошло более года с начала российско- 
узбекского конфликта, и правительство Узбеки-
стана, как самой густонаселенной страны Цен-
тральной Азии, позитивно отреагировало на нео-
пределенность вой ны, уделяя внимание развитию 
собственного языка, направляя и поддерживая 
использование узбекского языка, в основном реа-
лизуя содержание соответствующих реформ. Все 
чаще используется русский язык; английский язык 
ценится как инструмент международного развития 
и стал обязательным языком для государственных 
служащих Узбекистана; в Узбекистане популярен 
корейский язык, в стране насчитывается около 
200 школ с корейским языком обучения; быстро 
развивается китайский язык, в ряде мест откры-
ваются школы по изучению китайского языка.

Кыргызстан: укрепление связей с Россией, 
сохранение высокого статуса русского языка

Среди пяти стран Центральной Азии русский язык 
имеет в Кыргызстане самый высокий правовой ста-
тус и является одним из официальных языков, при-
знанных Конституцией. Статус русского языка как 
официального неоднократно закреплялся по мере 
сближения политических и экономических отноше-
ний с Россией, а в 2004 г. президент Акаев подчер-

кнул, что русский язык в Кыргызстане будет надеж-
но защищен, а русский и киргизский языки будут 
сосуществовать вечно. Впоследствии, в связи с тем, 
что большинство киргизского руководства было 
выходцами с юга страны и проводило определен-
ную политику ослабления русского языка, русских 
становилось все меньше, а религиозные противо-
речия и другие факторы сужали пространство для 
выживания русских, и они массово покидали страну.

К моменту российско- украинского конфликта 
численность этнических русских в Киргизии со-
кратилась с 1 млн до 354 тыс. человек, однако 
в стране по-прежнему насчитывается более мил-
лиона человек, считающих русский язык родным. 
Такая ситуация объясняется, во-первых, тем, что 
Киргизия является крупнейшим экспортером ино-
странной рабочей силы в Россию, во-вторых, тем, 
что Киргизия является членом ОДКБ и Евразий-
ского экономического союза, в-третьих, тем, что 
жители страны понимают важность качественно-
го образования и необходимость поиска работы, 
а хорошая работа для гражданина страны требует 
больших знаний и компетенции в русском языке. 
В феврале 2021 года, после вступления в долж-
ность президента, Запаров посетил Россию, что 
способствовало развитию русскоязычного обра-
зования в стране: правительства двух стран дого-
ворились об открытии 44 русскоязычных школ-ин-
тернатов по всей стране, что еще больше укрепи-
ло позиции русского языка в стране. В то же вре-
мя реформа латинизации киргизского алфавита 
по ряду аппаратных причин проводится с перебо-
ями и неэффективно, а прогресс в реформирова-
нии национального языка практически застопо-
рился.

Денежные переводы киргизов, работающих 
в России, являются одним из основных компонен-
тов валового внутреннего продукта (ВВП) Кир-
гизии: в 2020 году трудовые переводы составят 
31% ВВП страны, причем подавляющая их часть 
будет поступать из России. После российско- 
украинского конфликта санкции в отношении Рос-
сии привели к сокращению денежных переводов 
мигрантов, а в связи с ростом внутренних цен 
на продукты питания и товары, инфляция в кото-
рых составляет около 13%, Киргизия вынуждена 
гибко адаптировать свою стратегию к ряду изме-
нений, чтобы расширить шансы страны на выжи-
вание и развитие. Одной из мер и гарантий являет-
ся поддержание статуса русского языка в стране.

Со времен российско- украинского конфликта 
и по сей день в Киргизии сохраняется тенденция 
к росту образования на русском языке. Все боль-
ше киргизов считают, что русский язык –  это по-
казатель образованности и интеллекта, что изуче-
ние языка означает лучшее развитие.

Таджикистан: повышение статуса русского 
языка в целях безопасности и развития

Таджикистан всегда заявлял, что государство ува-
жает и обеспечивает правовую защиту всех языков, 
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защищает неотъемлемое право каждого граждани-
на на выбор родного языка и развитие собственной 
культуры, а также равенство перед законом в от-
ношении статуса как родного, так и национально-
го языков. В Таджикистане до и после обретения 
независимости были приняты законы, закрепляю-
щие таджикский язык в качестве государственного, 
однако статус русского языка в стране официально 
не обозначен, а гражданам гарантируется право 
на использование родного языка. Кроме того, тад-
жикский язык относится к персидской семье языков, 
и Таджикистан, в отличие от четырех других госу-
дарств Центральной Азии, не вернулся к арабскому 
написанию таджикского языка в пользу латинского 
алфавита, а продолжает использовать для таджик-
ского языка алфавит Кирилла.

Наряду с углублением отношений с Россией 
и переездом граждан страны на работу в Россию, 
значительно возросла частота использования рус-
ского языка и повысился его статус: среди пяти 
стран Центральной Азии Таджикистан занимает 
второе место после Казахстана по частоте исполь-
зования русскоязычных СМИ. О современном зна-
чении Таджикистана во внешней политике России 
говорит и тот факт, что Путин посетил Таджики-
стан только перед участием в саммите по Каспий-
скому морю в 2022 году.

Среди пяти стран Центральной Азии Таджики-
стан чрезвычайно зависим от России в политиче-
ском, экономическом и военном отношении, явля-
ется воротами для террористов и наркобизнеса 
в Центральную Азию, но имеет слабые собствен-
ные силы обороны и для поддержания безопасно-
сти вынужден сотрудничать с Россией. Число тру-
довых мигрантов из Таджикистана в Россию со-
ставляет около четверти всего населения страны, 
а денежные переводы мигрантов обеспечивают 
около трети ВВП.

После российско- украинского конфликта Тад-
жикистан занял позицию, схожую с позицией Кир-
гизии, и в результате попал под санкции, а ситу-
ация с безопасностью и экономикой в Таджики-
стане очень серьезная.

Туркменистан: использование русского языка 
остается на крайне низком уровне

После начала российско- украинского конфликта 
Туркмения, проводящая политику нейтралитета, 
в силу своего уникального политического стату-
са и занятая сменой старого и нового президен-
тов, сначала проводила ежегодные консультации 
с США по видеосвязи, а затем в июне 2022 года 
президент Бердымухаммедов был приглашен по-
сетить Россию, так что особый статус нейтральной 
страны стал естественным зонтиком для турецкого 
государства.

В последние годы возросшие возможности 
и удобство выезда для продолжения учебы в ву-
зы России и стран СНГ стимулируют интерес к из-
учению русского языка в Туркменистане. Во-вто-
рых, русский язык сохранил статус языка неофи-

циального межнационального общения в ряде 
крупных городов. Поэтому, несмотря на сокра-
щение программ по русскому языку в начальной 
и средней школе, спрос на него среди населения 
скорее растет, чем падает. Юридически русский 
язык в Туркменистане является иностранным. Од-
нако на практике он остается средством общения 
в обществе, хотя гуманистические контакты меж-
ду двумя странами развиваются медленно, осно-
ваны на прагматизме и в определенной степени 
взаимовыгодны. Российско- украинский конфликт 
не оказал существенного влияния на выбор языка 
в Туркменистане, где русский язык имеет неболь-
шой рост популярности, но менее распространен 
среди молодого поколения, а обучение английско-
му языку, несмотря на государственные гарантии, 
происходит медленно из-за сильного противодей-
ствия Туркменистана Соединенным Штатам.

Заключение

Огромное влияние российско- украинского конфлик-
та замедлило процесс текстовых и образовательных 
реформ в некоторых странах Центральной Азии, 
но в то же время русский язык как важное средство 
коммуникации между странами на постсоветском 
пространстве еще долго не исчезнет в Централь-
ной Азии, а русскоязычное образование, напротив, 
будет демонстрировать определенную тенденцию 
к росту, и люди будут рассматривать изучение рус-
ского языка как символ своей идентичности и спо-
соб «выхода в свет». Люди воспринимают изучение 
русского языка как символ статуса и способ «выйти 
в свет». Помимо русского, в Центральной Азии про-
цветает обучение английскому и китайскому язы-
кам, однако, согласно статистике Центра междуна-
родного образования, уровень обучения английско-
му языку в Центральной Азии находится на низком 
уровне, а китайский, как новый для региона язык, 
изначально сложен для изучения, и в настоящее 
время Китай по-прежнему использует русский язык 
как средство дипломатии с пятью странами Цен-
тральной Азии; тем не менее, частота обучения этим 
двум языкам в Центральной Азии будет расти, т.е. 
частота языкового образования в Центральной Азии 
будет продолжать увеличиваться. В дальнейшем 
языковое образование будет диверсифицировано 
на родные языки, русский, английский, китайский 
и т.д., и будет реализована система образования 
«родной язык + иностранный язык».

Литература

1. Ван Пэй. Обзор пяти стран Центральной Азии 
[М]. Синьцзянское народное издательство.

2. Лю, Итун. Геополитическая и экономиче-
ская динамика Центральной Азии в условиях 
российско- украинского конфликта. [J]. Русский 
журнал, 2022, т. 12; № 71.

3. Сунь Жуаньчжи; Чжан Хуэйцзун. Влияние 
новых изменений в региональной ситуации 
на страны Центральной Азии: текущее поло-



87

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
жение и перспективы. [J]. Евразийская эконо-
мика, 2022, № 259.

4. Чжан Хунли; Чжан Юйянь. Современное состо-
яние и перспективы развития русского языка 
в Центральной Азии. [J]. Xinjiang Social Science, 
2010, No.169.

5. Сяо Бинь. Политика США в Центральной Азии: 
анализ с точки зрения охоты на оленей. [J]. 
Русский журнал, 2021, v.11; no.63.

6. Дэн Хао; Ли Тяньи. Новые сигналы, прозвучав-
шие на встрече министров иностранных дел 
России и пяти стран Центральной Азии. [J]. 
World Knowledge, 2022, No.1821.

7. Юань Хуэйцзя. Исследование проблемы 
«де-русификации» в пяти странах Централь-
ной Азии. [D]. Дипломатическая академия; ЦН-
КИ.

8. Ян Пэнфэй. О реалистической основе страте-
гии России в Центральной Азии. [J]. Шелковый 
путь, 2017, № 359.

9. Ван Ли. От политического идеала к социаль-
ной реальности: обзор языковой политики 
в пяти странах Центральной Азии. [J]. Journal 
of Henan Normal University (Philosophy and So-
cial Science Edition),2017, v.44; No.18

10. (USA) David j. –  rogerson; Translation xia qingyu. 
China and Russia: competition and cooperation 
[m]. Publishing house of social and scientific litera-
ture.

ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF 
LANGUAGE EDUCATION IN FIVE CENTRAL ASIAN 
COUNTRIES UNDER THE BACKGROUND OF THE 
RUSSIAN- UKRAINIAN CONFLICT

Zhang Wenhua, Lu Yan, Wang Rong
Shihezi University

Since the collapse of the Soviet Union, the five Central Asian coun-
tries have vigorously pursued reforms in various fields to assert their 
national independence and strengthen their cultural identity, but 
many problems remain after more than three decades of reform. 

With the Russia- Ukraine conflict now more than a year old, the five 
Central Asian countries are in the spotlight due to their historically 
complex relationship with Russia and their role as sensitive areas 
of the Russo- Ukraine conflict. As the Russia- Ukraine conflict con-
tinues to evolve, the policies of the five Central Asian countries to-
wards Russia also differ, and the different attitudes of each country 
towards Russia are reflected in language education. In addition to 
Russian, teaching English and Chinese languages is flourishing in 
Central Asia, however, according to statistics from the Center for 
International Education, the level of English language teaching in 
Central Asia is low, and Chinese, as a new language for the region, 
is initially difficult to learn, and is currently time China still uses Rus-
sian as a means of diplomacy with the five Central Asian countries; 
however, the frequency of teaching these two languages in Central 
Asia will increase. This paper will briefly analyse the current situa-
tion of language education in the five Central Asian countries in the 
context of the Russia- Ukraine conflict.

Keywords: Russia- Ukraine conflict; Language education; Five Cen-
tral Asian countries.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Методики формирования коммуникативной компетентности у студентов: 
на примере аграрных вузов

Богданова Юлия Зуфаровна,
кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья»
E-mail bogdanowa2907@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы системы обучения 
в аграрных вузах с акцентом на формирование коммуникатив-
ной компетенции в российской системе образования; приведена 
необходимость формирования коммуникативной компетенции 
студентов в процессе профессиональной подготовки в свете 
коммуникативной лингвистики, поскольку ей уделяется недо-
статочно внимания. Для предупреждения данных затруднений 
формирование и развитие профессионально- коммуникативной 
компетентности выпускников вузов должны стать целенаправ-
ленными и специально организованными, необходим единый 
концептуальный подход и теоретико- методологическая основа 
с учетом необходимости равноправного культурного взаимо-
действия коммуникантов различных лингвокультурных общ-
ностей. Установлено, что уровень развития коммуникативной 
компетенции студентов зависит от многих факторов, в част-
ности от степени развития профессиональной компетентности 
личности, от степени ее социализации в обществе, от психоло-
гической готовности к межкультурному общению.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, аграрное 
образование, обучение, высшее образование, коммуникация.

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что 
динамично меняющаяся картина мира и развитие 
технологий и средств производства обусловлива-
ют подготовку нового поколения специалистов для 
России. Актуальной становится компетентностно- 
ориентированная модель профессионального об-
разования. Использование учебных материалов 
нового поколения, соответствующих современ-
ным требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта, является одним 
из условий достижения качества образования. 
Учебная литература, как главное средство обу-
чения, должна обеспечить формирование компе-
тенций будущих специалистов. Целью исследова-
ния является определение актуальных проблем 
учебно- методического обеспечения образова-
тельного процесса в аграрном вузе с точки зрения 
их направленности на формирование коммуника-
тивной компетенции обучающихся.

Научная новизна исследования заключается 
в углублении общих представлений о роли внеин-
ституциональных образовательных практик в раз-
витии личности через призму дисциплины, вы-
явлении конкретных тенденций, развивающихся 
на протяжении определенного периода времени, 
с учетом условной информации о трансформации. 
и среда общения.

Сельское хозяйство сегодня радикально меня-
ется с точки зрения технологий и развития произ-
водства [6]. Подготовка специалистов нового по-
коления для агропромышленного комплекса ста-
новится архиважной задачей для аграрных вузов. 
Выпускник должен обладать набором универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций для успешной самореализации 
в профессиональной деятельности. Развитие и со-
вершенствование коммуникативной компетентно-
сти как ключевой компетенции XXI века происхо-
дит через вузовские языковые дисциплины, а так-
же через дисциплины гуманитарного цикла.

Одним из основных условий достижения высо-
кого качества профессионального образования 
является использование в образовательном про-
цессе учебной литературы нового поколения, со-
ответствующей современным требованиям Фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта. Учебная литература, являясь глав-
ным средством обучения, должна обеспечить 
формирование компетенций будущих специали-
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стов [3]. Центральным компонентом системно- 
методического обеспечения процесса обучения 
в вузе являются учебники и учебные пособия как 
комплекс учебных материалов, направленных 
на развитие и совершенствование компетенций 
и личностных качеств студентов, а также умений 
самостоятельного овладения специальностью [1].

Однако анализ современной практики разра-
ботки учебных материалов пособий позволяет вы-
явить противоречия между необходимостью повы-
шения качества учебной литературы и недоста-
точной опорой ее разработчиков на современные 
подходы к проектированию и разработке содержа-
ния и форм представления учебных материалов, 
что создает затруднения в достижении образова-
тельных целей в учебном процессе. Данное про-
тиворечие актуализирует проблему современно-
го учебно- методического обеспечения образова-
тельного процесса в аграрном вузе.

Теория учебной литературы была детально 
разработана и описана Т. В. Веселковой, И. С. Вы-
ходцевой, Н. В. Любезновой, Е. А. Пичкуренко, 
Е. А. Владимерцем, М. С. Саадуевым и др. [3; 8; 
9] Эти исследователи сформулировали ряд ха-
рактеристик учебника. Главной целью обучения, 
по их мнению, является не усвоение определен-
ного объема лексических единиц, грамматических 
правил и социокультурных знаний (хотя это важ-
но), а формирование умения осуществлять обще-
ние в устной и письменной формах. По мнению 
М. В. Сычевой и А. В. Борисова, значимой является 
способность учебника реализовать воспитатель-
ную и развивающие функции предмета [10].

В научных трудах Е. А. Пичкуренко описаны тен-
денции развития учебной литературы, разработа-
ны теоретические основы содержания и структура 
учебников нового поколения. Ключевым моментом 
в создании учебника должна стать интеграция трех 
элементов: учебная информация + дидактические 
инновации + компьютер. Только при таком подходе 
учебник может стать «центральным звеном в мето-
дическом обеспечении учебного процесса» [8].

По мнению А. В. Борисова, учебник должен 
формировать социокультурные ассоциации для 
«последующего манипулирования и формиро-
вания ценностно- личностных установок у обуча-
ющихся», чтобы в дальнейшем стимулировать 
межъязыковое общение и непосредственный кон-
такт с носителями культуры [10].

В зарубежных исследованиях проанализиро-
ваны отдельные аспекты современной теории 
и практики разработки учебных материалов. Так, 
в работе Д. Миллера [7] представлен сравнитель-
ный анализ между языком текстов, обычно исполь-
зуемых на занятиях по развитию навыков чтения 
(например, биографий, газетных или журнальных 
статей), и языком текстов, с которыми чаще все-
го сталкиваются на вводных курсах бакалавриата 
в университете. Определение места разрабаты-
ваемых материалов в учебном плане, реализация 
педагогического дизайна (детализация содержа-
ния, роли преподавателя и обучающихся, выбор 

источников учебных материалов, типы учебных 
заданий) на основе выбранного методологическо-
го подхода рассматриваются в работе А. Коксхеда 
и П. Берда [5].

Краткий обзор функций и особенностей учеб-
ников представлен Дж. Витта. Автор анализиру-
ет учебные материалы с целью определения ро-
ли учебника в овладении учащимся специализи-
рованными навыками в мультикультурном и гло-
бализированном мире. Основная цель составле-
ния, по его мнению, это обеспечение готового, 
«под ключ» инструмента для изучения собственно 
языка, с одной стороны, и культурного многообра-
зия –  с другой [4].

Опираясь на известную систему культурной ре-
презентации, иранские ученые Сасан Балегизаде 
и Лейли Амири Шайестех свое исследование со-
средоточили на контент- анализе учебников грам-
матики. Вопреки ожиданиям относительно культур-
ной нейтральности учебных материалов, в проана-
лизированных учебниках в значительной степени 
преобладал практический аспект культуры, кото-
рый включает поведенческие модели определенно-
го общества, содержащие информацию о повсед-
невной жизни и обычаях [2]. Согласно А. Коксхеду 
и П. Берду, сложная многокомпонентная структура 
коммуникативной компетенции должна быть отра-
жена и в содержании учебных материалов, и типах 
заданий, которые готовят к коммуникации в ситуа-
циях реального общения [5].

Согласно компетентностному подходу со-
держание учебных материалов должно не толь-
ко отражать лингвистическую направленность, 
но и включать профессиональный контекст и уни-
версальные способы учебной и коммуникатив-
ной деятельности. Профессиональный контекст 
представлен в темах, коммуникативных ситуаци-
ях и учебно- профессиональных задачах. Учебно- 
профессиональная задача соединяет в себе три-
аду компетентностно- сообразного содержания: 
лингвистического, учебно- профессионального 
и деятельностного. Именно решение задач в учеб-
ном процессе на занятиях обеспечивает сплав 
языковой, коммуникативной, мыслительной, ис-
следовательской, командной деятельности.

Крайне редко можно встретить в пособиях за-
дания на развитие навыков аналитического или 
оценочного чтения с использованием приемов 
критического мышления. Зачастую авторы пред-
лагают готовую для усвоения информацию: про-
читать и перевести отдельные слова из текста, 
познакомиться с готовым глоссарием, выучить 
грамматическое правило и т.д. Задачный подход 
к усвоению содержания обучения практически 
не используется разработчиками учебных матери-
алов. Таким образом, деятельностный компонент 
содержания представлен только навыками разных 
техник чтения; отбор языкового материала не со-
ответствует принципам компетентностного подхо-
да; учебно- профессиональная задача как форма 
представления содержания обучения использует-
ся в наименьшей степени.



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

90

Если проанализировать учебные материа-
лы по критерию коммуникативной значимости, 
то можно прийти к выводу, что их использова-
ние в реальном учебном процессе не способству-
ет формированию практических умений деловой 
коммуникации.

Нами было обнаружено, что большинство 
представленных учебных пособий не реализуют 
в должной мере контролирующую функцию, по-
скольку они не содержат в полном объеме основ-
ные дидактические единицы, подлежащие про-
верке на этапе контроля знаний или итоговой ат-
тестации.

Также обращает на себя внимание недоста-
ток заданий коммуникативной направленности 
в учебных пособиях: только 6% учебных пособий 
имеют коммуникативно ориентированную направ-
ленность [1]. Данное обстоятельство затрудняет 
создание искусственной среды на занятиях. Ак-
тивизация и стимулирование речевой деятель-
ности студентов в устной и письменной формах 
становятся трудновыполнимыми задачами в учеб-
ном процессе, если учебное пособие не реализует 
коммуникативно- мотивирующую функцию.

На основе проведенного анализа мы можем 
сделать вывод, что учебные материалы имеющих-
ся учебных пособий, с одной стороны, направлены 
на развитие и совершенствование системы язы-
ковых знаний, умений и представлений. С другой 
стороны, они не способствуют овладению способа-
ми речевой деятельности (говорением, аудирова-
нием, письмом), аналитической и оценочной дея-
тельности, командной работы. В целом они не обе-
спечивают компетентностно- ориентированное об-
учение, направленное на подготовку специали-
стов к осуществлению деловой коммуникации. 
Низкая коммуникативная значимость заданий так-
же является значительным недостатком существу-
ющих пособий. Также результаты анализа указы-
вают на неполноту дидактических функций учеб-
ных материалов вследствие однотипных заданий.

Таким образом, в исследовании был поставлен 
вопрос об эффективности существующих учебни-
ков и учебных пособий, используемых в учебном 
процессе аграрных вузов, для развития и совер-
шенствования коммуникативной компетенции бу-
дущих специалистов для агропромышленного ком-
плекса. На основе проведенного анализа учебной 
литературы, были выявлены актуальные проблемы 
содержательно- дидактического и организационно- 
методического характера, а также проблема ре-
зультативности учебных материалов.

В современных условиях в рамках обуче-
ния в вузах в свете коммуникативной лингвисти-
ки существует острая необходимость теоретико- 
методологической и практической разработки 
продуктивной методики формирования коммуни-
кативной компетенции обучающихся.

На основе сделанных выводов обозначим ос-
новные проблемы учебно- методического обеспе-
чения образовательного процесса в аграрном ву-
зе:

1) проблема содержательно- дидактического 
характера,

2) проблема организационно- методического 
характера,

3) проблема результативности образователь-
ного процесса. Анализ педагогических исследова-
ний, посвященных теоретическим и практическим 
аспектам разработки учебной литературы, позво-
ляет сделать вывод, что существующие пробле-
мы учебно- методического обеспечения образо-
вательного процесса объясняются методологиче-
ским несоответствием.

Таким образом, в обучении в аграрных вузах 
в свете коммуникативной компетенции возможно 
определить ряд существующих на сегодняшний 
день проблем:
– увеличение значения и роли подготовки сту-

дентов и отсутствие единого концептуального 
подхода и теоретико- методологической основы 
в области продуктивного образования, которые 
обеспечивали бы формирование коммуника-
тивной компетенции обучающихся и овладение 
знаниями, умениями и навыками в аграрной 
области в соответствии с профессиональными 
требованиями;

– увеличение значимости формирования навы-
ков самоконтроля и саморегуляции студентов 
в процессе обучения и недостаточной разра-
ботанностью продуктивных приемов, которые 
обеспечивали бы реализацию принципов про-
дуктивного обучения в рамках высшего специ-
ализированного образования.
Посредством реализации поставленных за-

дач достигнута реализация цели исследования –  
сформулированы проблемы обучения с акцентом 
на формирование коммуникативной компетенции 
и пути их решения, заключающиеся в усложнении 
развития и совершенствования навыков и умений 
взаимодействия людей, принадлежащих к разным 
культурам и языкам; в увеличении значения и ро-
ли подготовки студентов и при этом отсутствии 
единого концептуального подхода и теоретико- 
методологической основы в области продуктивно-
го аграрного образования; повышении значимости 
формирования навыков самоконтроля и саморегу-
ляции студентов в процессе обучения и недоста-
точной разработанности продуктивных приемов, 
которые обеспечивали бы реализацию принципов 
продуктивного обучения в рамках высшего специ-
ализированного образования, а также в необходи-
мости учета необходимости равноправного куль-
турного взаимодействия коммуникантов различ-
ных лингвокультурных общностей.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
AMONG STUDENTS OF AN AGRICULTURAL 
UNIVERSITY

Bogdanova Yu.Z.
State Agrarian University of the Northern Urals

The article considers the problems of the system of education in 
agrarian universities with a focus on the formation of communica-
tive competence in the Russian education system; the necessity of 
forming students’ communicative competence in the process of pro-
fessional training in the light of communicative linguistics is given, as 
it is not given enough attention. To prevent these difficulties, the for-
mation and development of professional and communicative com-
petence of university graduates must become focused and specially 
organized; a unified conceptual approach and theoretical and meth-
odological basis are needed, taking into account the need for equal 
cultural interaction between communicants of different linguistic and 
cultural communities. It has been established that the level of devel-
opment of students’ communicative competence depends on many 
factors, in particular, on the degree of development of professional 
competence of an individual, on the degree of his/her socialisation in 
society, on psychological readiness for intercultural communication.

Keywords: communicative competence, agricultural education, 
training, higher education, communication.
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В данной статье рассматривается вопрос о модели инклюзив-
ного образования для детей дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья. Авторы описывают ключе-
вые механизмы и условия реализации данной модели в рамках 
дошкольного образовательного учреждения. Также в статье 
рассматривается понятие «инклюзивная готовность педагога», 
представленное в исследованиях различных авторов. Инклю-
зивная готовность определяется как фактор, влияющий на по-
строение системы инклюзивного образования. [3] Для выяв-
ления профессиональных проблем педагогов было проведено 
исследование инклюзивной готовности. В рамках исследова-
ния были изучены мотивационный, когнитивный, действенный 
и рефлексивный компоненты. Были представлены результаты 
констатирующего и контрольного этапов исследования. Статья 
также содержит описание структурных компонентов модели 
инклюзивного образования и методических инструментов, ис-
пользуемых для решения поставленных задач. Авторы также 
обосновывают необходимость принятия ряда управленческих 
решений в целях обеспечения качественного результата со-
провождения.

Ключевые слова: практика инклюзивного образования, мо-
дель инклюзивного образования, инклюзивная готовность пе-
дагогов, дети с ограниченными возможностями здоровья, до-
школьное образование.

Кардинальные изменения в Российской систе-
ме образования подразумевают появление новых 
более эффективных психолого- педагогических 
подходов к организации обучения и воспитания, 
особенно в дошкольном образовании, так как 
именно дошкольное образование является первой 
ступенью в системе непрерывного образования, 
обеспечивая преемственность воспитания и об-
учения ребенка в условиях детского сада, семьи 
и школы. Определенной инновацией в современ-
ной образовательной системе является инклюзив-
ное образование, которое направлено на обеспе-
чение равных возможностей для всех детей, вклю-
чая детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ, ребёнок с «ограниченными возмож-
ностями здоровья» (ОВЗ) –  это физическое ли-
цо, имеющее недостатки в физическом и/или пси-
хологическом развитии, подтверждённые ПМПК 
и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. [1]

По данным мониторинга Министерство просве-
щения Российской Федерации, в 2020 году чис-
ло инклюзивных школ достигло 10,1 тысячи (28% 
от общего количества), а инклюзивных детских са-
дов –  более 8 тысяч (21,8% от общего количества).

В региональной Концепции поддержки образо-
вания для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в Челябинской области указывает-
ся на необходимость формирования единого об-
разовательного пространства, обеспечивающего 
доступность качественного общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья на территории Челябинской области.

Стойкая тенденция роста в нашем дошкольном 
образовательном учреждении (ДОУ) количества 
детей с ОВЗ с различными ментальными наруше-
ниями и детей- инвалидов и имеющийся опыт об-
разования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
в группах компенсирующей направленности по-
зволил перейти к осуществлению практики инклю-
зивного образования.

Самоанализ деятельности Учреждения в рам-
ках федерального мониторинга качества дошколь-
ного образования (МКДО) выявил проблему: от-
сутствие эффективно действующего механизма 
управления развитием инклюзивного образования 
в ДОУ для обеспечения доступного и качественно-
го образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Решением этой проблемы стала разработана 
и внедрение модель организации инклюзивного 
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образования детей с ОВЗ (Модель) в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении № 24 г. Снежинска. Данная Модель 
обеспечивает полное включение ребенка с ОВЗ 
в жизнь образовательного учреждения. Разраба-
тывая Модель, нами было проанализировали те-
кущее состояние инклюзивного образовательного 
пространства в ДОУ и выявили некоторые трудно-
сти, которые необходимо преодолеть. На основе 
этого были выделены четыре основных компонен-
та Модели: целевой, структурно- функциональный, 
содержательно- технологический и рефлексивно- 
оценочный.

Оценка инклюзивных барьеров позволила раз-
работать эффективно действующую систему ком-
плексного сопровождения детей с ОВЗ, создать 
модули, обуславливающие реализацию практики 
инклюзивного образования и консолидировать со-
циальное партнёрство в режиме открытого обра-
зовательного пространства для полноценной со-
циализации детей с ОВЗ. Согласно поставленной 
цели, разработанная Модель должна обеспечить 
доступное и качественное образование детям 
с ОВЗ.

Таким образом, для комплексного функциони-
рования Модели необходимо реализовать следу-
ющие модули: нормативно- правовой, материаль-
но технический, психолого- педагогический, кадро-
вый и модуль сетевого взаимодействия.

В ходе оценки по МКДО результатов реализа-
ции представленных модулей пришли к выводу, 
что важным ресурсом реализации Модели явля-
ется уровень профессиональной компетентно-
сти педагогов и их инклюзивная готовность. Под 
инклюзивной готовностью мы понимаем комплекс 
компетенций, предопределяющих намерения 
и способность к эффективной профессионально- 
педагогической деятельности в условиях инклю-
зивного образовательного пространства [6,7].

Изучив теоретические источники по данному 
вопросу, мы выяснили, что инклюзивная готов-
ность является комплексной интегративной ха-
рактеристикой личности педагога, включающая 
в себя мотивационный компонент (C. B. Алехина, 
М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова, В. В. Хитрюк, 
Ю. В. Шумиловская и др.), когнитивный (Ю. В. Шу-
миловская), действенный компонент (В. В. Хи-
трюк), рефлексивный компонент (О. С. Кузьмина, 
И. Н. Хафизуллина) [4,5].

Данные компоненты легли в основу мониторин-
га инклюзивной готовности педагогов ДОУ, кото-
рые позволяет своевременно корректировать со-
держание профессиональной деятельности для 
повышения качества инклюзивного образования. 
Проведя анализ доступных источников, определи-
ли, что на сегодняшний день единого диагности-
ческого инструментария инклюзивной готовности 
педагогов не создано. Был разработан оценочно- 
критериальный инструментарий диагностики, ко-
торый позволил нам оценить уровень инклюзив-
ной готовности педагогов ДОО к реализации за-
дач профессиональной деятельности. [2]

С использованием оценочно- критериального 
инструментария диагностики в дошкольном обра-
зовательном учреждении было проведено иссле-
дование, цель которого заключалась в определе-
нии готовности педагогического коллектива к ра-
боте с детьми с ОВЗ в контексте инклюзивного об-
разования.

На констатирующем этапе сбора данных мы 
провели анкетирование, которое выявило исход-
ный уровень готовности педагогов к инклюзивно-
му образованию. В опросе участвовало 30 сотруд-
ников МАДОУ № 24 г. Снежинск: 67% из них –  вос-
питатели, 13% –  учителя- логопеды, 3% –  учителя- 
дефектологи, 3% –  педагоги- психологи, 7% –  му-
зыкальные руководители и 7% –  старшие вос-
питатели. По профессиональному уровню: 63% 
педагогов имеют высшее педагогическое образо-
вание, 10% –  среднее профессиональное. Остав-
шиеся 27% имеют высшее образование непедаго-
гического профиля и прошли курсы переподготов-
ки по специальности “Дошкольное образование”. 
Высшую квалификацию имеют 33% опрошенных.

Высшую квалификационную категорию имеют 
6 педагогов (20%), первую квалификационную ка-
тегорию имеют 5 человек (17%), соответствие за-
нимаемой должности у 40% (12) педагогов, без 
квалификационной категории –  23% (7) педаго-
гов. Подчеркнем, что у большинства педагогов 
(60% (18 педагогов)) стаж профессиональной де-
ятельности не превышает 10 лет: 17% педагогов 
(5) со стажем до 3 лет; 10% педагога (3) –  до 5 лет; 
33% (10) педагогов –  до 10 лет. У 40% (12) педаго-
гов стаж профессиональной деятельности более 
10 лет: 7% (2) педагогов– до 15 лет; 7% (2) педаго-
гов –  до 20 лет; 3% (1) педагогов –  до 25 лет, 23% 
(7) педагогов –  свыше 25 лет.

На втором этапе исследования были проанали-
зированы результаты, полученные по компонен-
там инклюзивной готовности педагогов: мотива-
ционный, когнитивный, действенный, рефлексив-
ный.

В мотивационном компоненте были проана-
лизировны: отношение педагогов к детям с ОВЗ, 
личностную заинтересованность в результате де-
ятельности, желание помочь «особому» ребёнку 
и его семье. Теоретическая подготовка в обла-
сти инклюзивного образования, знания особенно-
стей детей с ОВЗ рассмотрены нами в когнитив-
ном компоненте инклюзивной готовности. Уровень 
владения практическими умениями определён 
через призму действенного компонента, который 
включает умение проектировать инклюзивный об-
разовательный процесс, создавать условия для 
совместного обучения детей с ОВЗ и «нормати-
пичных» детей, организовывать образовательную 
деятельность в рамках инклюзии. Для анализа 
рефлексивного компонента нами были выделены 
следующие критерии: эффективность применяе-
мых методик, методов и приёмов, степень удов-
летворённости собственной профессиональной 
деятельностью, готовность педагогов к непрерыв-
ному саморазвитию.
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Результаты исследования мотивационного 
компонента показали, что в целом 100% педаго-
гов проявляют положительное отношение к детям 
с ОВЗ, но при этом лишь 37% проявляют личную 
заинтересованность в решении задач инклюзив-
ного образования, мотивируют себя на выполне-
ние определенных действий и достижение успе-
ха. 49% педагогов присутствует желание помочь 
«особому» ребёнку и его семье (диаграмма 4).

Анализ состояния когнитивного компонен-
та профессиональной компетентности педагогов 
продемонстрировал, что лишь у 28% педагогов 
средний уровень теоретической подготовки в об-
ласти основ инклюзивного образования, низкий 
уровень показали остальные 72% педагогов, вы-
сокого уровня не выявлено. Половина респонден-
тов имеют представления об особенностях детей 
с особыми образовательными потребностями. 
Остальные опрошенные указали на недостаток 
имеющихся знаний в этой области (рис. 1).
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Рис. 2

Что касается результатов анализа действенно-
го компонента, то нами были выявлены профес-
сиональные дефициты. Все педагоги испытыва-
ют затруднения разной степени по предлагаемым 
критериям. Высокую степень затруднений в проек-
тировании образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС ДО в условиях инклюзии показали 
86%, а в создании условий для совместного обуче-
ния детей в условиях инклюзии –  75% респонден-
тов. Трудности в организации образовательной 
деятельности в условиях инклюзии высказали все 
педагоги. Среднюю степень затруднения в проек-

тировании образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС ДО в условиях инклюзии была выяв-
лена у 14%, а в создании условий для совместного 
обучения детей в условиях инклюзии –  25% опро-
шенных (рис. 2).

Данные, полученные в ходе изучения рефлек-
сивного компонента инклюзивной готовности, по-
казали, что 76% педагогов оценивают эффектив-
ность применяемых ими методик, методов и при-
ёмов как низкую, 18% педагогов –  как среднюю 
и лишь 6% опрошенных –  как высокую. Удовлет-
ворённость собственной профессиональной дея-
тельность высказали 21% респондентов, осталь-
ные 79% педагогов не удовлетворены результата-
ми собственной профессиональной деятельность 
со всеми участниками образовательных отноше-
ний. Однако не все педагоги проявили готовность 
к непрерывному обучению (92% из 100%) (рис. 3).
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Рис. 3

Таким образом, анализ результатов констатиру-
ющего этапа исследования показал, что наиболее 
низкие результаты готовности к реализации инклю-
зивного образования получены по когнитивному 
и действенному компонентам. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости принятия ряда 
управленческих решений с целью повышения каче-
ства инклюзивного образования. Мы поставили пе-
ред собой цель –  повышения качества работы педа-
гогов инклюзивных групп за счёт создания условий 
для повышения профессиональной компетенции.

На формирующем этапе исследования для ре-
шения поставленной цели был разработан кейс ло-
кальных нормативных документов, регламентиру-
ющих деятельность педагогов в инклюзивном про-
странстве, разработали план-программу подготов-
ки педагогов к работе с детьми с ОВЗ и их семьями.

Нами была разработана план-программа «Ин-
клюзивный педагог. Перезагрузка», направленная 
на устранение пробелов в области знаний педаго-
гов об инклюзии, о детях с ОВЗ различных нозо-
логических категорий, о психологии семей, воспи-
тывающих «особого» ребёнка, о передовых разра-
ботках в области коррекционного образования.

В основу плана- программы положены резуль-
таты проведенного исследования по выявлению 
уровня готовности педагогов к реализации прак-
тики инклюзивного образования в ДОУ, передо-
вые инклюзивные практики, профессиональный 
стандарт педагога. План-программа включает 
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в себя различные виды методической деятельно-
сти: индивидуальные и групповые консультации, 
педагогические часы, выход на группы с целью 
наблюдения и фиксации проблемных ситуаций, 
видео лекции, перечень ресурсов для повышения 
квалификации педагогов.

Проведены следующие коуч-мероприятия для 
педагогов:
– цикл постоянно действующих семинаров «Инклю-

зивный детский сад –  детский сад для всех», 
«Сопровождение детей с ОВЗ в рамках индиви-
дуальных образовательных маршрутов», «Эф-
фективные формы взаимодействия всех участ-
ников коррекционно- образовательного процесса 
(педагоги- родители, родители-дети, педагоги-де-
ти)», «Организация РППС как важное условие 
результативности коррекционной работы»;

– нетрадиционные встречи с привлечением соци-
альных партнёров: аквариум «Инклюзия. Фак-
ты. Противоречия. Мнения», фестиваль инклю-
зивных идей «Dobrodel», круглый стол «Право 
быть равным», «Преемственность дошкольного 
и школьного образования обучающихся»;

– практические кейсы «Спектакль начинается. 
На сцене играют особые дети», «Игра в четы-
ре руки: технология бинарного урока», «Транс-
формируем группу: среда для всех –  среда для 
каждого».
Каждое из проведённых мероприятий име-

ло свои цели и задачи, которые были достигнуты 
в ходе реализации план-программы «Инклюзив-
ный педагог. Перезагрузка».

С целью определения эффективности прове-
денных мероприятий на контрольном этапе иссле-
дования был проведен срез компонентов инклю-
зивной готовности педагогов с сохранением пре-
дыдущих критериев.

Сравнивая результаты исследования мотива-
ционного компонента, констатирующего и кон-
трольного этапов мы выяснили, что наблюдается 
положительная динамика по критериям «личная 
заинтересованность в решении задач инклюзив-
ного образования» –  92%, «желание помочь «осо-
бому» ребёнку и его семье» –  100%. Что касается 
показателя «положительное отношение к детям 
с ОВЗ», он остался на прежнем высоком уровне –  
100% (рис. 4).
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Рис. 4

Значительное улучшение показателей когни-
тивного компонента инклюзивной готовности пе-
дагогов наблюдается по всем критериям: высо-
кий уровень теоретической подготовки в области 
основ инклюзивного образования показали 79% 
респондентов, 21% педагогов –  средний уровень; 
100% педагогов пополнили профессиональный 
багаж теоретическими знаниями особенностей 
детей с ОВЗ (рис. 1 и 5).
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Рис. 5

Анализ показал положительную динамику 
в восполнении профессиональных дефицитов 
действенного компонента инклюзивной готовно-
сти педагогов ДОУ. Среднюю степень затрудне-
ний в проектировании образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ДО в условиях инклюзии 
показали 63%, в создании условий для совмест-
ного обучения детей в условиях инклюзии –  71% 
респондентов, трудности в организации образо-
вательной деятельности в условиях инклюзии вы-
сказали 48% педагогов. Низкая степень затрудне-
ния в проектировании образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ДО в условиях инклюзии 
сохраняется у 37%, в создании условий для со-
вместного обучения детей в условиях инклюзии –  
29% опрошенных, в организации образовательной 
деятельности в условиях инклюзии у 52% педаго-
гов (рис. 2 и 6).
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Рис. 6

Данные, полученные в процессе контрольно-
го этапа исследования рефлексивного компонен-
та инклюзивной готовности, показали, что 35% 
опрошенных высоко оценивают эффективность 
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применяемых ими методик, методов и приёмов, 
59% педагогов дали среднюю оценку эффектив-
ности своей деятельности, 6% респондентов счи-
тают свою работу в условиях инклюзии не эффек-
тивной. Удовлетворены результатами собственной 
профессиональной деятельность со всеми участ-
никами образовательных отношений 53% педа-
гогов, у 47% сохраняется неудовлетворенность 
собственной профессиональной деятельностью. 
100% педагогов осознают необходимость повы-
шения уровня своего профессионального мастер-
ства и готовы к непрерывному обучению (рис. 3 
и 7).
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Рис. 7

Контрольный этап исследования ярко проде-
монстрировал динамику в сторону повышения 
показателей инклюзивной готовности педагогов 
ДОУ, что подтверждает целесообразность и ре-
зультативность проделанной работы.

Таким образом комплексный анализа резуль-
татов внедрения модели инклюзивного образова-
ния в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ), определил направления для дальнейшей 
работы. Исследование уровня готовности педа-
гогов к инклюзивному образованию в контексте 
реализации Модели подтвердило правильность 
управленческих решений, принятых для повыше-
ния профессионального уровня педагогов, как 
ключевого фактора в создании системы инклю-
зивного образования в ДОУ. Созданная нами Мо-
дель может служить управленческим инструмен-
том в практике других дошкольных образователь-
ных учреждений после проведения апробации 
и обеспечения необходимых условий для ее реа-
лизации.
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SUMMARY OF THE RESULTS OF TESTING THE 
MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION IN A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

Veretennikova O. A., Vikhlyaeva G. F., Kostromina I. A., Skorospeshkina A. B., Shilo-
va M. A.
Kindergarten of compensatory type No. 24

This article addresses the issue of a model of inclusive education 
for preschool children with disabilities. The authors describe the key 
mechanisms and conditions for implementing this model within a 
preschool educational institution. The article also discusses the con-
cept of “inclusive readiness of the teacher,” presented in the studies 
of various authors. Inclusive readiness is defined as a factor influ-
encing the construction of an inclusive education system. To identify 
the professional problems of teachers, a study of inclusive readi-
ness was conducted. The study examined the motivational, cogni-
tive, actionable and reflexive components. The results of the report-
ing and control stages of the study were presented. The article also 
describes the structural components of the inclusive education mod-
el and the methodological tools used to solve the tasks. The authors 
also justify the need to make a number of management decisions in 
order to ensure a high-quality result of support.

Key words: practice of inclusive education, model of inclusive ed-
ucation, inclusive readiness of teachers, children with disabilities, 
preschool education.

References

1. Federal Law “On Education in the Russian Federation” as 
amended for 2018. –  M.: Eksmo, 2018–144s. – (Laws and 
Codes).

2. Wozniak I. V. Formation of teachers’ readiness for inclusive ed-
ucation of children in the system of advanced training: abstract 



97

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
dis…  candidate of pedagogical sciences: 13.00.08/Wozniak 
Irina Vladimirovna; [Place of defense: Belgorod. gos. nats. ●. 
unt]. –  Belgorod, 2017. – 24 s.

3. Kondratenko, S. N. Inclusive technologies in preschool edu-
cation/S. N. Kondratenko, U. A. Grishakova, A. K. Alpeeva, 
N. A. Kostyakova. –  Text: direct//Young scientist. – 2021. – 
№ 42 (384). –  S. 180–183. –  URL: https://moluch.ru/ar-
chive/384/84673/ (accessed date: 12.10.2023).

4. Khafizullina I. N. Model of the process of formation of inclusive 
competence for future teachers to work in a comprehensive 
school/I.N. Khafizullina//Materials of the VIII All- Russian Corre-
spondence Scientific and Practical Conference “Integration of 
Methodological (Scientific and Methodological) Work and Per-
sonnel Development System” –  Chelyabinsk, 2007–330 p.

5. Khafizullina I. N. Studying the level of inclusiveness among fu-
ture teachers of a comprehensive school/I.N. Khafizullina//Ma-
terials of the VI All- Russian Scientific and Practical Conference 
“Modernization of the vocational education system based on 
regulated evolution” –  Chelyabinsk, 2007–341 p.

6. Khitryuk V. V. Inclusive readiness as a stage in the formation of 
an inclusive culture of a teacher: structural- level analysis//Bulle-
tin of Bryansk State University. – 2012. – № 1

7. Khitryuk V. V. Readiness of teachers to work in conditions of 
inclusive education//Bulletin of the Chuvash State Pedagogical 
University named after I. Ya. Yakovlev. – 2013. – № 3 (79). –  
S. 189–194.)



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

98

Использование искусственного интеллекта при обучении русскому языку 
как иностранному: теоретический аспект

Гафурова Линара Раисовна,
педагог дополнительного образования кафедры русского 
языка № 5, Российский университет дружбы народов 
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В статье поднимается вопрос эффективности применения ис-
кусственного интеллекта (ИИ) в процессе изучения русского 
языка инофонами. Исследование проводилось с использова-
нием сайтов с искусственным интеллектом.
В данной статье рассматривается понятие «Искусственный 
интеллект», проводится анализ возможностей ИИ платформ 
и чат-ботов, выявляются преимущества и недостатки данных 
сервисов, анализируется возможность внедрения искусствен-
ного интеллекта в процесс самостоятельного изучения русско-
го языка как иностранного, проводится сравнение изучения 
русского языка как иностранного с преподавателем на очных 
занятиях по русскому языку и самостоятельных онлайн занятий 
на платформах, поддерживающих функцию искусственного 
интеллекта, выявляются особенности состоятельного изучения 
русского языка как иностранного, а также отмечаются пер-
спективы развития искусственного интеллекта в сфере изуче-
ния русского языка инофонами. Данная статья будет полезна 
преподавателям РКИ, филологам и студентам- иностранцам, 
изучающим русский язык.
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Использование искусственного интеллекта 
(ИИ) в различных сферах нашей жизни становится 
все более популярным и значимым. И одной из та-
ких сфер, где ИИ зарекомендовал себя как неотъ-
емлемый инструмент, является образование. Об-
учение русскому языку как иностранному –  это 
сложный процесс, требующий времени, энергии 
и усилий от студентов со всего мира. В текущей 
эпохе технологий искусственный интеллект может 
стать незаменимым помощником в этом процессе.

О. В. Толстель предлагает следующее опреде-
ление для понятия «Искусственный интеллект». 
«Искусственный интеллект (ИИ) –  междисципли-
нарное направление, создающее объекты, кото-
рые решают различные задачи так, как это делает 
человек. ИИ использует математику, логику, пси-
хологию, биологию, философию, науки о языке, 
электронику и многое другое.» [5].

Р. С. Исламов определяет ИИ как «совокуп-
ность программных и аппаратных средств для ре-
ализации конечной цели, а именно сопоставление 
его работы с интеллектуальной деятельностью 
человека», а системы ИИ как системы, которые 
«способны анализировать и извлекать информа-
цию из большого набора данных, самообучаться, 
автоматизировать некоторые повседневные про-
цессы, а также решать задачи, в которых требуют-
ся огромные вычисления» [1].

Применение ИИ в обучении русскому языку 
как иностранному может иметь множество преи-
муществ, особенно с точки зрения теоретического 
аспекта. ИИ позволяет создать:
1. персонализированные учебные программы, 

адаптированные к специфическим потребно-
стям каждого студента

2. Искусственных говорящих партнеров для сту-
дентов.
Персональные учебные программы помогают 

учащимся более эффективно усваивать информа-
цию и развивать навыки общения на русском язы-
ке. Эти программы могут использовать различные 
методики обучения, включающие:
• интерактивные упражнения,
• игры
• задания с мгновенной обратной связью.

Искусственные говорящие партнеры помогают 
практиковать разговорную речь н русском языке 
с виртуальным собеседником, который не только 
будет понимать ваши слова, но и анализировать 
их содержание, оценивать грамматическую пра-
вильность и предлагать усовершенствования.

Один из основных аспектов, в котором ИИ мо-
жет превосходить традиционные методы обуче-
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ния, –  это способность адаптироваться к потреб-
ностям каждого учащегося. Благодаря возможно-
стям машинного обучения и анализу данных, ИИ 
может анализировать академические успехи сту-
дента, определять его слабые места и предлагать 
индивидуальные материалы и упражнения для их 
преодоления. Кроме того, ИИ может автоматиче-
ски корректировать программу обучения в зависи-
мости от прогресса студента, сохраняя таким об-
разом мотивацию и повышая эффективность об-
учения.

Использование ИИ при обучении русскому язы-
ку как иностранному также может быть полезным 
для определения индивидуальных слабых мест 
студента и разработки соответствующей програм-
мы усиления этих навыков. Например, через ана-
лиз записей учебных сессий ИИ может опреде-
лить, что у студента возникают трудности с про-
изношением определенных звуков или граммати-
ческими структурами. С помощью специальных 
упражнений и заданий ИИ может помочь студенту 
преодолеть эти трудности, предоставляя больше 
практики в конкретной области [4].

Добавление ИИ в образовательный процесс 
также позволяет преодолеть некоторые пробле-
мы, с которыми сталкиваются традиционные ме-
тоды обучения русскому языку как иностранно-
му. Например, ИИ может быть использован для 
предоставления независимого обратного отзы-
ва на письменные работы студентов. ИИ сервисы 
анализируют ошибки и мгновенно выдают инфор-
мацию обо всех неточностях, дают рекомендации 
по исправлению данных ошибок, грамматические 
комментарии для улучшения письменных навыков 
студентов.

Несомненно, искусственный интеллект не мо-
жет быть совершенным в настоящий момент. На-
ряду с огромным количеством преимуществ, суще-
ствует и не меньшее количество недостатков. На-
пример, искусственный интеллект ограничен в ню-
ансах. Иными словами, ИИ принимает во внимание 
лишь общие правила языка, его общую структуру. 
Русский язык очень богат, поэтому имеет огром-
ное количество особенностей в употреблении кон-
струкций и лексических единиц, которые не всегда 
могут быть распознаны искусственным интеллек-
том. В специфике языка заключается и его культу-
ра, его лингвокультурологическая сущность, кото-
рая может быть потеряна при работе с ИИ.

Несмотря на современность искусственного 
интеллекта, не каждый сервис ИИ имеет абсо-
лютно актуальную информацию. Технология ис-
кусственного интеллекта имеет четко прописан-
ную программу, свой алгоритм, который не мо-
жет свернуть с назначенного ему пути, чтобы са-
мостоятельно отфильтровать новую информацию 
от старой, поэтому данные могут не соответство-
вать современной действительности или содер-
жать довольно ограниченную информацию. Новые 
языковые единицы, фразы и выражения, новые 
правила русского языка могут не учитываться, что 
приведет к ложному пониманию языка.

Искусственный интеллект не всегда учитывает 
контекст. Специфика русского языка заключается 
в его многогранности, что для носителя языка яв-
ляется естественным для восприятия процессом. 
Искусственный интеллект не обладает способно-
стью увидеть дополнительную окраску в тексте, 
что приводит к неверному переводу текста и его 
пониманию.

Выше была упомянута возможность постро-
ения индивидуального подхода к обучению с по-
мощью искусственного интеллекта. Действитель-
но, такая функция существует, но здесь также 
есть особенности. Существует большое количе-
ство ИИ платформ, некоторые из них на данный 
момент развиты больше, а некоторые еще толь-
ко стоят на пути к своему развитию. Некоторые 
ИИ сервисы могут предложить так называемый 
«групповой индивидуальный подход». Это зна-
чит, что у ИИ есть функция подбора подхода для 
определенной группы людей, которых объединя-
ет, например, одна профессия, поэтому для всех 
инженеров ИИ будет предлагать одинаковый ма-
териал, не учитывая особенности конкретного об-
учающегося.

Последним недостатком искусственного ин-
теллекта можно назвать отсутствие личного че-
ловеческого взаимодействия. Изучая язык, лю-
ди обращают внимание не только на грамматику 
и лексику языка, но и на интонацию произносимых 
носителем языка слов и предложений, на жесты 
и мимику, которые помогают причислить те или 
иные лексические единицы к определенной груп-
пе слов. Искусственный интеллект не может в пол-
ной мере обеспечить обучающегося потребностью 
в личностном общении [4].

Таким образом, искусственный интеллект 
нельзя назвать идеальным инструментом для из-
учения русского языка как иностранного, так как 
кроме внушительного количества преимуществ, 
существуют недостатки, которые могут серьезно 
повлиять на качество обучения. Искусственный 
интеллект –  это полезный ресурс, который может 
служить помощником в изучении языка, источни-
ком дополнительной информации, ассистентом 
на занятиях с преподавателем для самого препо-
давателя, но полностью полагаться на него пока 
не стоит. Искусственный интеллект можно совме-
щать с реальными очными занятиями с учителем, 
чтобы поддерживать и повышать свой уровень 
языка, так как, несмотря на впечатляющие воз-
можности искусственного интеллекта, он все еще 
не учитывает некоторые нюансы и особенности 
языка, которые могут оказать фатальное влияние 
на обучение студента.
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The article raises the question of the effectiveness of using artificial 
intelligence (AI) in the process of learning the Russian language by 
foreign speakers. The study was conducted using artificial intelli-
gence websites.

This article discusses the concept of “Artificial Intelligence”, analyz-
es the capabilities of AI platforms and chatbots, identifies the advan-
tages and disadvantages of these services, analyzes the possibili-
ty of introducing artificial intelligence into the process of self-study-
ing Russian as a foreign language, and compares learning Russian 
as a foreign language with a teacher In face-to-face classes in the 
Russian language and independent online classes on platforms that 
support the function of artificial intelligence, the features of success-
ful learning of Russian as a foreign language are revealed, and the 
prospects for the development of artificial intelligence in the field of 
learning the Russian language by foreign speakers are noted. This 
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Стратегии развития навыков сотрудничества у старших дошкольников
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В научной статье рассматривается актуальность развития 
сотрудничества старших дошкольников в современном мире. 
В ней описываются стратегии развития навыков сотрудниче-
ства у старших дошкольников.
Авторы обращают внимание на важность раннего детского об-
разования и его влияние на формирование ключевых навыков 
и знаний у детей. В статье проведён анализ различных мето-
дов и подходов к обучению в дошкольных учреждениях, оцени-
вая их эффективность и соответствие современным образова-
тельным стандартам.
Исследование подчеркивает важность постоянного обновления 
педагогических методик и поддержку исследований в области 
дошкольной педагогики. Результаты данной работы могут быть 
полезными для педагогов дошкольных образовательных орга-
низаций, родителей старших дошкольников и специалистов 
в области образования, студентов педагогических ВУЗов.

Ключевые слова: сотрудничество, непосредственная образо-
вательная деятельность, старшие дошкольники, коммуника-
ция, игровая деятельность.

В стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года приоритетной 
задачей в сфере воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные ценно-
сти, обладающей актуальными знаниями и умени-
ями, способной реализовать свой потенциал в ус-
ловиях современного обществ.

Дошкольный период является важным этапом 
в развитии ребенка. В этом возрасте дети учатся 
взаимодействовать с окружающими и развивать 
свои навыки сотрудничества. Развитие этих навы-
ков особенно важно, поскольку они позволяют ре-
бенку успешно адаптироваться в новом социаль-
ном окружении, а также учиться решать проблемы 
и конфликты [1]. Поэтому воспитатели дошколь-
ных учреждений, а также родители играют важную 
роль в развитии навыков сотрудничества у детей. 
В данной статье мы рассмотрим, какие стратегии 
могут помочь детям развивать навыки сотрудни-
чества.

Развитие коммуникативных навыков

Коммуникативные навыки являются важной предпо-
сылкой для сотрудничества. Для того чтобы ребенок 
мог эффективно взаимодействовать с окружающим 
миром, ему необходимо уметь слушать, выражать 
свои мысли и эмоции, а также воспринимать точку 
зрения других людей.

Один из способов развития коммуникативных 
навыков у детей –  это проведение с ними диало-
гов, задавание вопросов, поддержание их обще-
ния с другими детьми. Воспитатель может также 
проводить игры на развитие коммуникативных на-
выков, например, игры на слова, рассказы или ди-
дактические игры, «держи мяч», «змейка» (автор 
варианта –  Н. Ю. Хрящева) «кенгуру и кенгуренок» 
«приветствие» («хлопушка»).

Один из примеров непосредственно образо-
вательной деятельности целью, которой являет-
ся развитие коммуникативных навыков у стар-
ших дошкольников –  это игра «Кто я?». Дети са-
дятся в круг, каждому на лоб приклеивается кар-
тинка с изображением животного или предмета. 
Все участники задают друг другу вопросы, отве-
ты на которые могут быть только «да» или «нет». 
Цель игры: отгадать, кто или что ты. Чтобы полу-
чить ответ на вопрос, ребенок должен использо-
вать языковые конструкции, в том числе вопроси-
тельные предложения, комплементы и перефра-
зирование. Игра способствует развитию коммуни-
кативных навыков: способности общаться и уста-
новления контактов с другими детьми, прослежи-
вать логическую цепочку мыслей, высказывать 
свои мысли и задавать вопросы.
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Обучение работе в коллективе

Работа в коллективе является одним из важных 
навыков сотрудничества. Дети, которые умеют ра-
ботать в команде и уважать чужое мнение, более 
успешны в общении и справляются с задачами бо-
лее эффективно. Для развития навыков работы 
в коллективе воспитатели могут проводить с деть-
ми игры и задания, в ходе которых им необходимо 
решать задачи вместе. Все дети должны сказать 
свое мнение, а в конце команде предстоит прий-
ти к единому решению. В ходе игры дети учатся 
слушать друг друга, выслушивать разные точки 
зрения, и находить компромиссы. Например, игра 
«Небоскреб» (с 6 лет).

Цели: вызывать заинтересованность детей 
в достижении общей цели. Развивать готовность 
внести свою лепту в общее дело, готовность ид-
ти друг другу навстречу. Учить умению считаться 
с интересами других.

Материал: один складной метр и по два-три де-
ревянных кубика на каждого ребенка. Задача бу-
дет сложнее, если кубики окажутся разного раз-
мера. Среди них должно быть несколько деревян-
ных цилиндров.

Инструкция и правила игры заключаются в сле-
дующем: каждый из участников должен взять 
по два кубика и занять место в круге на полу. Глав-
ная задача –  построить высокий небоскреб, кото-
рый не рухнет. Любой из участников может начать 
строительство, настилая один кубик в центре кру-
га. Далее следующий участник должен добавить 
к этой кубической конструкции свой кубик поверх 
или рядом. Остальные игроки могут определить, 
когда будет добавлен их кубик, советуясь друг 
с другом. Измерение высоты строящейся баш-
ни будет производиться время от времени. Важ-
но помнить, что даже если постройка обрушится 
из-за падения всего одного кубика, придется на-
чинать все сначала. Обратите внимание, что вам 
нужно будет комментировать действия и страте-
гии участников, а также поддерживать их в кол-
лективных действиях. В конце игры можно задать 
вопросы о том, понравилась ли игра и возника-
ли ли  какие-либо негативные эмоции в ходе игры.

Развитие навыков конструктивного разрешения 
конфликтов

Конфликты –  неизбежная часть жизни, и важно, 
чтобы дети научились разрешать их с учетом чужих 
интересов. Для того чтобы развивать навыки кон-
структивного разрешения конфликтов, воспитатели 
могут использовать различные методы.

Один из эффективных методов –  это проведе-
ние ролевых игр, в которых дети выступают в раз-
ных ролях и учатся находить общие решения («ма-
газин», «больница», «зоопарк»). Также воспита-
тель может проводить обсуждения с детьми о том, 
какие проблемы у них возникают, и находить 
конструктивные решения. Например, сюжетно- 
ролевая игра «Больница».

Цель: Развитие навыков конструктивного раз-
решения конфликтов

Дети играют роль врачей, медсестер и пациен-
тов в больнице. Игра разделена на несколько эта-
пов.

1. Начальный этап: дети знакомятся с ролями, 
которые они будут играть. Они учатся, как пра-
вильно лечить больных пациентов и как обходить-
ся с медицинскими инструментами.

2. Конфликты и задачи: в процессе игры в боль-
ницу будут попадать различные пациенты со свои-
ми проблемами, например, травмы, температура, 
синяки и т.д. Дети должны научиться конструктив-
но разрешать возникающие конфликты, успокаи-
вать больных и искать пути решения проблем.

3. Результат: в конце игры дети должны приве-
сти к улучшению состояния всех больных пациен-
тов и понимать, что конструктивный подход в ле-
чении и разрешении конфликтов, который они ис-
пользовали, помог им достичь желаемых резуль-
татов.

Такая игра поможет развить у дошкольников 
навыки конструктивного разрешения конфликтов, 
улучшит коммуникативные навыки и обучит их ра-
боте в команде.

4. Развитие эмпатии. Эмпатия –  способность 
понимать эмоции и чувства других людей. Это 
важный навык при работе в группе, поскольку по-
могает уважать чужое мнение и находить опти-
мальные решения для всех участников.

Для развития эмпатии воспитатели могут про-
водить с детьми игры и задания, направленные 
на развитие толерантности и понимания различ-
ных культур. Детям можно также рассказывать 
истории и сказки, в которых главные герои ведут 
себя дружелюбно и уважительно к окружающим 
(басни И. А. Крылова, «лебедь, щука и рак», «Волк 
и ягненок», «Слон и моська», сказка Х. К. Андерсе-
на «Русалочка»). пример, непосредственной обра-
зовательной деятельности.

Цель: Развитие эмпатии у старших дошкольни-
ков с помощью художественной литературы.

Ход:
1. Рассказывание сказки К. И. Чуковский «Ай-

болит», это чудесная добрая история о том, как 
важно быть милосердным, чутким по отношению 
ко всем, кто попал в беду. Сказка учит взаимовы-
ручке, сопереживанию, настойчивости в достиже-
нии цели. Дети будут слушать эту историю с удо-
вольствием, и можно провести дальнейшее обсуж-
дение того, почему важно не бояться переживаний 
и понимать чужие эмоции.

2. После чтения книги можно провести малень-
кий театральный спектакль, где одни дети будут 
играть роль зверей, один ребенок –  роль Айболи-
та, который должен быть эмпатичным, чтобы ока-
зывать зверям помощь и лечить их.

3. Далее, можно провести беседу о том, какие ка-
чества нужны, чтобы стать более эмпатичным и по-
нимающим других людей. Дети могут придумать 
свои собственные идеи, и провести маленькие ро-
левые игры, где они будут воплощать свои идеи.
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4. В завершении, можно попросить детей нари-

совать иллюстрации к сказке К. И. Чуковский «Ай-
болит» или придумать свои истории о том, как они 
стали более эмпатичными, используя то, что они 
узнали, слушая эту сказку.

Результат: Дети научатся становиться более 
эмпатичными и понимающими других, пользу-
ясь художественной литературой, что поможет им 
в будущем в личной и общественной жизни.

Также необходимо вести работу по развитию 
навыков сотрудничества с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности [4].

Сотрудничество является одним из важней-
ших навыков, которые развиваются у старших до-
школьников. В процессе взаимодействия с деть-
ми, имеющими особые образовательные потреб-
ности, дети могут овладеть навыками эмпатии, по-
нимания и уважения к другим людям.

«Ребенок –  существо разумное, он хорошо зна-
ет потребности, трудности и помехи своей жиз-
ни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная 
дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактич-
ная договоренность, вера в опыт, сотрудничество 
и совместная жизнь» –  писал Я. Корчак о важно-
сти сотрудничества в воспитании детей [2].

Сначала старшие дошкольники могут испыты-
вать трудности при общении с детьми, имеющими 
нарушения развития или психические расстрой-
ства. Однако, со временем, дети начинают лучше 
понимать, что каждый человек уникален и имеет 
свои сильные и слабые стороны.

Чтобы помочь старшим дошкольникам улуч-
шить свои навыки сотрудничества с детьми, име-
ющими особые образовательные потребности, 
педагоги могут проводить различные игры и ме-
роприятия. Например, можно предложить детям 
выполнить совместную задачу, которая потребует 
от них взаимодействия и общения.

Педагоги также могут поощрять старших до-
школьников к проявлению заботы и внимания к де-
тям, которые нуждаются в помощи. Важно расска-
зывать детям о том, что каждый человек уникален 
и что все люди заслуживают любви и уважения.

Развитие умения сотрудничать с детьми, име-
ющими особые образовательные потребности, яв-
ляется важной частью развития социальных на-
выков у старших дошкольников. Оно помогает им 
научиться понимать других людей и принимать их 
такими, какие они есть.

В заключение, развитие навыков сотрудниче-
ства является важным аспектом воспитания де-
тей. Воспитатели и родители, используя методы, 
описанные выше, могут значительно способство-
вать их формированию. Однако, как и любой дру-
гой навык, они будут развиваться у детей с тече-
нием времени, с закреплением опыта и практи-
кой. И, конечно же, примеры родителей и воспи-

тателей, их отношения и эмоции, могут оказать 
значительное влияние на развитие этих навыков 
у детей.
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The scientific article examines the relevance of developing coop-
eration among senior preschool children in the modern world. It 
describes strategies for developing cooperation skills in older pre-
schoolers.
The authors draw attention to the importance of early childhood ed-
ucation and its impact on the development of key skills and knowl-
edge in children. The article analyzes various methods and ap-
proaches to teaching in preschool institutions, assessing their effec-
tiveness and compliance with modern educational standards.
The study highlights the importance of continuously updating peda-
gogical practices and supporting research in the field of early child-
hood pedagogy. The results of this work may be useful for teachers 
of preschool educational organizations, parents of older preschool-
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universities.
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В рамках данной работы рассматриваются преимущества 
и недостатки дистанционного обучения в образовательной си-
стеме. В процессе проведения теоретического исследования 
удалось выявить, что большинство студентов предпочитают 
изучать иностранный язык в дистанционной форме, выделяют 
положительные стороны данного формата обучения, совмеща-
ют с другим образованием или работой. Онлайн- обучение име-
ет много различных недостатков, которые не устраивают пре-
подавателей и студентов, поэтому данный формат обучения 
требует доработки, совершенствования стандартных методов 
под дистанционное обучение.
В Российской Федерации практикуется дистанционное обуче-
ние, но на сегодняшний день оно не имеет отработанной си-
стемной базы, поэтому лингвисты, исследователи продолжают 
трудиться над новым форматом обучения.
Цель настоящей работы –  исследовать особенности препода-
вания английского языка в ВУЗе в условиях дистанционного 
обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный 
язык, образовательный портал, Zoom-обучения, современное 
образование, Интернет- ресурсы.

Введение

XXI век, его глобальные изменения, вызванные пан-
демией, аккультурацией, быстрыми инновационны-
ми и техногенными открытиями, мультикультурным 
взаимодействием между людьми во всем мире, 
показал всему человечеству на сколько каждая 
отрасль подвержена изменениям, почему челове-
ку необходимо быстро ориентироваться во всех 
изменениях.

Система образования представляет собой 
огромной пласт знаний, ежегодно изменяю-
щийся в связи с обновлениями подходов, мето-
дов и методическими совершенствованиями, 
но с 2019 года образовательную систему при-
шлось не просто видоизменить, а фундаменталь-
но поменять предоставление знаний школьникам 
и студентам в рамках возникшей пандемии, что 
повергло за собой множество трансформаций, 
в том числе и развитие дистанционного обуче-
ния [1, C. 3–5].

Дистанционное обучение –  новый формат об-
учения, который нельзя сравнить с заочным об-
разованием в связи с получением знаний в режи-
ме реального времени через онлайн- платформы 
(Zoom, Skype), образовательный портал (Moodle, 
Google Classroom), а также социальные сети, что 
позволяет сформировать новые особенности пре-
подавания английского языка в ВУЗе в условиях 
дистанционного обучения.

Следует выделить главное преимущество дис-
танционного обучения в рамках иностранного 
языка, –  обучение может осуществляться из лю-
бого места, страны, государства и обучаться мо-
гут абсолютно все, в том числе люди с проблема-
ми со здоровьем, не имеющие возможность по-
сещать ежедневно высшее учебное заведение, 
но с желанием получить образование, професси-
ональную квалификацию.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на вышеука-
занное преимущество дистанционного обучения, 
оно не может полностью заменить стандартное 
обучение, в виду того, что студентам необходима 
групповая и контактная работа, важно развивать 
умение коммуницировать на иностранном языке 
«вживую», а также зачастую требуется личный 
контакт с преподавателем; неполадки с Интернет- 
соединением часто вызывают дискомфорт, по-
терю мотивации у студентов и преподавателей 
в рамках обучения данного формата.

В связи с вышепредставленной информацией, 
не вызывает сомнений актуальность темы иссле-
дования.
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Методология

Цель настоящей работы –  исследовать особенности 
преподавания английского языка в ВУЗе в условиях 
дистанционного обучения.

Методы исследования: анализ, синтез, обоб-
щение полученных данных.

Для проведения теоретического исследования 
особенностей преподавания английского языка 
в ВУЗе в условиях дистанционного обучения, бы-
ли использованы труды отечественных авторов: 
Е. Д. Безносовой [1], И. В. Борисовой [2], И. В. Де-
рюгиной [3], Е. В. Зубаревой [4], С. И. Кочконбае-
вой [5], М. В. Николаевой [6], О. Э. Новохатской [7], 
Я. Н. Поддубной [8], Я. В. Проскуры [9], А. С. Семчен-
ко [10], Н. В. Солдатовой [11], А. Я. Ягнич [12], благо-
даря которым удалось проанализировать актуаль-
ные проблемы дистанционного обучения в ВУЗе 
в контексте межкультурного взаимодействия; изу-
чить дистанционный формат в обучении иностран-
ному языку и выявить новые возможности; иссле-
довать особенности дистанционного обучения ан-
глийскому языку; сравнить допандемийное и пост-
пандемийное отношение студентов к электронному 
обучению в вузах на примере изучения иностран-
ного языка; охарактеризовать педагогические ус-
ловия использования мультимедийных технологий 
в условиях дистанционного обучения по дисци-
плине «Английский язык»; провести оценку подхо-
дов и возможных проблем в рамках дистанционно-
го обучения и преподавания иностранных языков; 
проследить эффективность он-лайн обучения ан-
глийскому языку в системе дополнительного об-
разования; выявить особенности мотивирования 
студентов вузов при обучении английскому языку 
в условиях дистантного образования в неязыко-
вом ВУЗе и формирования дистанционных образо-
вательных технологий при обучении иностранным 
языкам в рамках системы ВУЗа; вычленить базо-
вые принципы успешного преподавания иностран-
ных языков в режиме дистанционного обучения.

Основная часть

В результате произошедшей пандемии в 2019–
2021 гг. человечество изменило свое отношение 
к качеству образования, появление вынужденного 
дистанционного обучения наглядно представило 
преимущество и недостатки системы образования 
в рамках обучения иностранному языку, что просле-
живается в труде отечественного автора Е. В. Зу-
баревой [4].

Для возможности проследить особенности дис-
танционного обучения, выявим отрицательные 
и положительные стороны данного образования, 
что предоставит возможность оценить новый вы-
нужденный формат образования.

И. В. Борисова [2], И. В. Дерюгина [3], Е. В. Зуба-
рева [4] отмечают недостатки дистанционного об-
учения, которые проявились через призму:
• трудностей, вызванные преобразования учеб-

но- методического комплекса под потребности 
дистанционного формата в кратчайшие сроки;

• психологических сложностей возникшие в про-
цессе вовлечения студентов в новый образова-
тельный процесс с целью продолжения образо-
вания в рамках пандемии;

• отсутствия контакта со сверстниками, препода-
вателем, группой, что минимизировало моти-
вацию студентов, их активность в учебном про-
цессе;

• представления преподавателями новых «вы-
думанных» методов для дистанционного обу-
чения, без проверки на эффективность среди 
студентов в связи с вынужденным переходом 
образования на новый формат;

• технических неполадок с Интернетом во вре-
мя занятий, что способствовало срыву занятий, 
неполноценному обучению, способствовало 
психологическому дискомфорту;

• затраты большего количества времени на ос-
воение нового материала самостоятельно;

• отвлекающими факторами в домашних услови-
ях (телевизор, родители, дети итд);

• отсутствием интереса к онлайн- занятиям в свя-
зи с неумением пользоваться компьютером, 
онлайн- технологиями;

• проблемой зрения.
Несмотря на многочисленные недостатки, 

М. В. Николаева [6], О. Э. Новохатская [7], Я. Н. Под-
дубная [8], Я. В. Проскура [9] подчеркивают по-
ложительные стороны дистанционного обучения 
в рамках обучения иностранному языку, что про-
слеживается в:
• необходимости формирования у студентов от-

ветственности за личный результат в учебном 
процессе;

• повышение мотивации студента улучшить уро-
вень знаний иностранного языка с другим пре-
подавателем в случае конфликта с предыду-
щим;

• улучшение собственных возможностей в рам-
ках индивидуальной проектной и исследова-
тельской деятельности с целью научить са-
мовыражению с помощью применения ком-
пьютерных технологий, составления ярких до-
кладов как презентации и сообщения, а также 
умение их представлять, владея информаци-
ей;

• экономии времени;
• удобном формате обучения;
• доступности Интернет- ресурсов;
• возможности выбирать дополнительное дис-

танционное обучение;
• планирование личного времени без потерь 

на дорогу к университету;
• индивидуальном образовательном подходе 

преподавателя;
• разнообразности платных курсов с носителями 

языка;
• подходящем способе образования для интро-

вертов;
• умение совмещать дистанционное обучение 

с онлайн- работой не выходя из дома, что было 
крайне комфортно в рамках пандемии.



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

106

Исследуя особенности дистанционного обу-
чения, российские исследователи А. С. Семчен-
ко [10], Н. В. Солдатова [11], А. Я. Ягнич [12] пи-
шут в своих научных работах о том, что данный 
формат образования повышает уровень развития 
цифровых технологий, умения с ними взаимодей-
ствовать в рамках изучения иностранного язы-
ка, а также предоставляет каждому студенту воз-
можность выбрать подходящий лингвистический 
ресурс для повышения уровня владения данным 
языком.

А. С. Семченко [10], Н. В. Солдатова [11], 
А. Я. Ягнич [12] подчеркивают необходимость 
к формированию дополнительного ресурса и его 
профессионального наполнения, как веблиогра-
фия, который сможет обеспечить студентов всем 
необходимым в рамках учебного процесса в слу-
чае подобной пандемии или для самостоятельно-
го изучения.

Авторы обращают внимание, что веблиография 
должна содержать современные отработанные 
дидактические материалы со ссылками на обра-
зовательные сайты, учебники, веб-сайты для глу-
бокого изучения языка, а также данная платфор-
ма должна иметь скаченные словари для удобства 
выполнения домашнего задания.

Важно указать, что в будущем веблиография 
смогла бы обеспечить отработанное дистанцион-
ное обучение в случае экстренных ситуаций (пан-
демия или другие серьезные заболевания, требу-
ющие изоляции человека), в связи с этим боль-
шинство исследователей, лингвистов уделяют 
внимание сбору аутентичных полезных матери-
алов, преподаватели создают коммуникативные 
инструменты (чат-румы, блоги, вики) для своих 
студентов с целью налаживания рабочего про-
цесса онлайн и оффлайн, что позволяет наладить 
контакт с группой, повысить их уровень знаний 
в иностранном языке, предоставить новые совре-
менные материалы для более эффективного усво-
ения нового материала.

Вывод

Подводя итоги теоретического исследования осо-
бенностей преподавания английского языка в ВУЗе 
в условиях дистанционного обучения, были выяв-
лены ряд недостатков и преимуществ нового фор-
мата образования, как для студентов, так и для 
преподавателей.

Следует отметить, что вынужденная мера, как 
перевод студентов на новый формат учебного про-
цесса, повлияла на развитие ряд образовательных 
платформ (Zoom, Skype, Moodle, Google Classroom 
и другие), их совершенствование с целью непре-
рывного образовательного процесса даже в рам-
ках случившейся пандемии в 2019–2021 гг.

Важно выделить, что большинство студентов 
отмечают преимущество в дистанционном обуче-
нии, особенно в рамках удобств и отсутствие вре-
менных затрат, чтобы добраться к образователь-
ному учреждению.

Дистанционное обучение разделило мнения 
студентов и преподавателей, поэтому остальных 
студентов не устраивает данный формат обуче-
ния: они испытывают нехватку в коммуникации 
(особенно экстраверты), стандартном обучении 
и объяснении материала преподавателем, не са-
мостоятельно.

Ссылаясь на развитие современного общества 
и глобализационные происходящие процессы, 
необходимо быть готовым к изменениям в образо-
вательном процессе, а поэтому образовательная 
система в Российской Федерации должна прора-
ботать все варианты подачи учебного материа-
ла в случае новой пандемии или других ситуаций 
в стране.

На сегодняшний день дистанционное обучение 
представляет собой новый формат образования, 
с помощью которого студенты научились самосто-
ятельно изучать образовательную программу, вы-
страивать свой учебный день, накапливать и по-
лучать знания, используя онлайн- источники, обра-
зовательные порталы, Zoom-обучения, тем самым 
безвыходная ситуация стала новым толчком к об-
разовательному развитию и приобретению нового 
опыта, навыков, совершенствования умений.
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TEACHING ENGLISH IN DISTANCE EDUCATION: 
OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Gronlund A. Yu.
National State University of Physical Culture, Sports and Health named after. 
P. F. Lesgaft (NSU named after P. F. Lesgaft)

This work examines the advantages and disadvantages of distance 
learning in the educational system. In the process of conducting the-
oretical research, it was possible to reveal that the majority of stu-
dents prefer to study a foreign language via distance learning, high-
light the positive aspects of this learning format, and combine it with 
other education or work. Online learning has many different disad-
vantages that do not suit teachers and students, so this format of 
learning requires refinement and improvement of standard methods 
for distance learning.
Distance learning is practiced in the Russian Federation, but today 
it does not have a proven system base, so linguists and researchers 
continue to work on a new learning format.

The purpose of this work is to explore the features of teaching Eng-
lish at a university in a distance learning environment.

Keywords: distance learning, foreign language, educational portal, 
Zoom learning, modern education, Internet resources.
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Формирование лингвокраеведческой компетенции иностранных студентов 
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В новейшей методике существует тенденция приравнивания 
условного знания иностранного языка к готовности к иноязыч-
ному общению. Общение же может происходить как в устной, 
так и письменной форме и заключать в себе процесс комму-
никации как таковой. Опора на локальный или краеведческий 
материал помогает реализовать один из основных принци-
пов обучения иностранным языкам –  принцип ситуативности. 
Знание, понимание и  уместно- точечное оперирование крае-
ведческой лексикой формирует всеобъемлющую культурную 
грамотность, развивает когнитивные способности и открывает 
учащимся новые горизонты. Формирование социокультурной 
компетенции в условиях поликультурной темпоральной среды 
является актуальной темой для современного иноязычного 
образования. Тематика статьи обусловлена необходимостью 
решения проблемы адаптации иностранцев, изучающих рус-
ский язык в России как в новой культурно- языковой среде. 
Показаны приемы стимулирования интереса к изучению рус-
ского языка и русской культуры при помощи лингвокраеведче-
ского содержания. Указывается необходимость формирования 
лингвострановедческой направленности процесса обучения; 
доказывается целесообразность формирования лингвокрае-
ведческой компетенции.

Ключевые слова: лингвострановедческий подход; лингвокра-
еведческая компетенция; адаптация иностранных студентов; 
региональнокультурные фоновые знания; лингвокраеведче-
ские знания и умения.

Внедрение элементов регионалистики в каче-
стве одного из средств обучения имитирует мак-
симальное приближение иностранных учащих-
ся к естественным условиям страны изучаемого 
языка, дает им инструмент для удовлетворения их 
познавательных интересов, предоставляет шанс 
осуществить подлинную коммуникацию. В каче-
стве примера возьмем страны СНГ, где студенты 
видят реальную языковую ситуацию –  доброже-
лательную, уважительную межкультурную среду 
взаимодействия.

Для формирования лингвокраеведческой ком-
петенции иностранных студентов с учетом про-
фессиональной направленности можно применять 
следующие методы и подходы:

Интеграция культурных аспектов в языковое об-
учение: Разработка уроков и учебных материалов, 
которые включают задания и тексты, связанные 
с профессиональной сферой, культурой и истори-
ей стран, где используется изучаемый язык.

Использование профессиональных текстов 
и материалов: Включение в учебный процесс про-
фессиональных текстов, таких как научные ста-
тьи, деловая корреспонденция, отчеты и презен-
тации, которые помогут студентам ознакомиться 
с ключевыми терминами и особенностями про-
фессиональной деятельности.

Организация просмотра и обсуждения филь-
мов и радиопередач: Выбор фильмов и передач, 
которые отражают тематику профессиональной 
сферы, позволит студентам узнать о специфике 
работы и жизни людей, связанных с этой сферой.

Организация экскурсий и практических заня-
тий: Посещение мест, связанных с профессио-
нальной сферой, таких как фабрики, музеи или 
выставки, позволит студентам познакомиться 
с реальной практикой и общением в профессио-
нальной области.

Поддержка и стимулирование чтения профес-
сиональной литературы: Рекомендация студентам 
книг и статей по профессиональной тематике по-
может им расширить свой словарный запас и оз-
накомиться с основными концепциями и идеями 
в своей профессиональной области.

Проведение обсуждений и проектных работ 
по профессиональной тематике: Организация 
групповых или индивидуальных проектов, которые 
требуют исследования и представления информа-
ции о профессиональных аспектах, поможет сту-
дентам развить навыки и коммуникативные ком-
петенции в профессиональной сфере.

Межкультурное общение с носителями языка: 
Организация коммуникативных практик и обме-



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

110

нов студентов между разными странами и универ-
ситетами поможет им встретиться с носителями 
языка и познакомиться с их профессиональной 
культурой.

Лингвокраеведение как дидактический инстру-
мент обучения РКИ повсеместно сочетает в себя 
обучающие и воспитательные функции. Освое-
ние, понимание и внедрение нового языкового ма-
териала с позиции лингвокраеведческого подхо-
да в полной мере отвечает вызовам с нынешнего 
иноязычного образования в рамках диалога куль-
тур: позволяет распознать и осознать культурные 
стандарты чужой страны, вызывает чувство толе-
рантности, развивает умение сравнить и прони-
каться уникальностью каждой национальной куль-
туры. Формирование социокультурной компетен-
ции с учётом национально- регионального компо-
нента –  это одна из практических целей, которую 
решают современные русисты в процессе обуче-
ния всем языковым аспектам и видам речевой де-
ятельности в различных регионах России [8].

В университетской среде обучения, в процес-
се синтезирования знаний в том числе культур-
ных и социологических, формируется вторичная 
языковая личность студента- иностранца. Взаимо-
действие иностранных студентов в условиях но-
вой социо- психологической среды облегчает их 
адаптацию к той среде, помогает формированию 
коммуникативной компетенции, определяемой как 
«умения учащегося пользоваться фактами языка 
и речи для реализации целей общения». Как под-
тверждено источниками, формирование коммуни-
кативной компетенции рассматривается в методи-
ке преподавания РКИ основной целью обучения. 
При этом вышеуказанная компетенция включает 
в себя круг более узких компетенций, при форми-
ровании которых происходит становление целост-
но –  новой языковой личности.

Важно учитывать, что формирование лингво-
краеведческой компетенции иностранных студен-
тов с учетом профессиональной направленности 
должно быть интегрировано в их общее языковое 
обучение и практику, чтобы создать наиболее эф-
фективную и стимулирующую среду для развития 
их профессиональных навыков и знаний.

В структуру коммуникативной компетенции 
входит и лингвокраеведческая компетенция, поня-
тие актуальное в рамках новейших условий и воз-
растании интереса к изучению русского языка 
на Ближнем Востоке и Азии. Многие методические 
школы едины во мнении, что иностранных уча-
щихся необходимо погружать «не только в лингво-
страноведческую информацию общего характера, 
являющейся единой для всех учащихся, но и в ин-
формацию, завязанную на конкретную местность 
или точку». Неоспоримо, что сведения о России, 
находящиеся у иностранных обучающихся, как 
правило, ограничиваются информацией о Москве, 
Санкт- Петербурге и Казане. Тем не менее выбор 
вуза для прохождения образовательного процес-
са не всегда обусловлен его рейтинговостью, ос-
новополагающими факторами остаются денежная 

политика, сотрудничесвто с фондами и грантовы-
ми программами, индивидуальные предпочтения 
абитуриентов, отзывы в социальных сетях.

Таким образом, студенты оказываются и в дру-
гих регионах России без знаний о регионе. Имен-
но эти регионы формируют облик страны и закла-
дывают культурные знания о России через призму 
конкретной местности. В основе лингворегионо-
ведческой компетенции лежат фоновые знания 
о регионе, вызывающие те или иные ассоциации, 
и коннотации, отражающие отношение носите-
лей языка к определенным реалиям. Дополнить 
компетенцию можно языковыми единицами 
с регионально- культурной семантикой и лингво-
краеведческие навыки и умения, применяемые при 
получении знаний в языковых, условно- речевых 
и речевых упражнениях.

Основателями критериев отбора лингвостра-
новедческого материала, предложившими при-
емы преподавания иностранного языка в аспек-
те формирования иноязычных коммуникативной 
и лингвострановедческой компетенций являют-
ся Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров [2, с. 115]. 
Проблема взаимосвязанного обучения языку 
и культуре нашла отражение в исследованиях 
А. А. Брагиной, Г. В. Елизаровой, Е. И. Зиновьевой, 
А С. Мамонтова, Ю. Е. Прохорова, В. В. Сафоно-
вой, С. Г. Тер- Минасовой).

В рамках данного направления определился 
обособленный аспект лингвострановедения –  кон-
цепция РКИ с учетом регионального компонента. 
Региональный компонент предполагает комплекс 
лингвострановедеческой информации, связан-
ной с локальным местом проживания иностранца 
на период освоения иностранного языка. Отбор 
сопутствующего материала мотивирован ситуа-
циями общения в конкретной региональной зоне 
(город, край, степь, равнинная местность, горный 
массив и т.п).

Лингвокраеведческий материал –  это внеязыко-
вые знания, усвоение которых определяет успеш-
ное взаимопонимания носителей разных языков, 
кодов и культур. Имеющиеся различия подобных 
фоновых знаний у разноязычных носителей, опре-
деляются кардинально противоположными усло-
виями исторического выживания, противополож-
ной культурой, общественно- экономическим стро-
ем, социокультурным контекстом, происхождени-
ем и окружением.

Исходя из этого признание лингвокраеведче-
ского подхода ведущим в обучении русскому язы-
ку как иностранному становится очевидным, а на-
личие специфических форм и средств обучения, 
позволяющих эффективно сформировать у уча-
щихся лингвокраеведческую компетенцию, явля-
ется методически обоснованным. [5, с. 3].

Итак, лингвокраеведческая компетенция пред-
ставляет собой систему национально закоди-
рованных знаний, придерживающих уровневую 
адекватную коммуникацию с носителями языка 
в конкретизированном (не обобщенном) регионе. 
В рамках лингвокраеведческой компетенции 



111

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
у иностранных учащихся формируется представ-
ление о национальных обычаях, традициях, реа-
лиях страны изучаемого языка, региона прожива-
ния, способность извлекать из единиц языка стра-
новедческую и краеведческую информацию и для 
использования её в качестве части полноценной 
коммуникации [1, с. 128]. Недостаточная сформи-
рованность или отсутствие лингвокраеведческой 
компетенций приводят к обрывочной, не мотиви-
рованной, « в меру нарушенной» коммуникации, 
и может вылиться к нарушению как таковой.

Лингвокультурологический подход понимает-
ся основателями основателями Е. М. Верещаги-
ным и В. Г. Костомаровым как культурологиче-
ские исследования, ориентированные на цели 
и потребности преподавания русского языка как 
иностранного. В рамках этой формулы сформи-
ровалось лингвокультурологическое направле-
ние, определяющее изучение языковых единиц 
с национально- культурным компонентом.

В историческом дискурсе развивается лексика 
с кросс- культурным компонентом (фоновая и без-
эквивалентная лексика), страноведческая инфор-
мация, объединяющая все стороны жизни, куль-
турные позиции и такие институты как: история, 
литература, наука.

Лингвокультурологический подход служит для 
закрепленного оформления страноведческой ин-
формации в языковых единицах.

Языковые факты, хранящие в себе самобыт-
ность национальной культуры, закодированной 
с помощью языка, являются предметом лингво-
страноведческого исследования. Фоновые знания 
носителей языка и их поведение в коммуникатив-
ных актах –  основа лингвистического исследова-
ния. Лингворегионоведение как часть лингвостра-
новедения и страноведения имеет те же цели и за-
дачи, но применительно к конкретному региону, 
с учетом местного контингента. Регионоведение 
в практике РКИ играет ознакомительную: знаком-
ство с краем, его главой, местной политикой, тра-
дициями, говором, исторической справкой, при-
родным ландшафтом.

Лингвокраеведческая компетенция может быть 
классифицирована как элемент метадисциплины 
в зависимости от выбора студентов профессии. 
Например, образование, получаемое в Читинской 
государственной медицинской академии, предпо-
лагает получение первичных лингвокраеведче-
ских знаний еще на моменте зачисления или обу-
чения на подготовительном факультете. Большое 
солнечное сияние как климатическая особенность 
региона влияет на образовательный процесс как 
с физиологической точки зрения, так и с лингво-
культурологической. Из исследований антропо-
логов можно сделать вывод, что веками эволю-
ции оточенное скованное движение нижней челю-
сти и приобретенные ментальные черты сибиряка 
(сдержанность, краткость, упорство), заложили 
в ДНК жителей определенные особенности пове-
дения. Они нашли свое отражение в фонетических 
особенностях (ускоренный темп речи, руб ленные 

фразы, минимизированное использование вопро-
сительной интонации). Эти качества необходимо 
знать тем, кто поступает в вузы сибирского реги-
она во избежание культурного шока и успешного 
проживания на протяжении всего обучения.

Лингвокраеведческая компетенция представ-
ляет собой навык эффективного использования 
языка в конкретном культурном и социальном кон-
тексте. Она включает в себя знание и понимание 
культурных особенностей, значения языковых вы-
ражений и норм общения в данном языковом со-
обществе. Иностранным студентам необходимо 
развивать эту компетенцию, чтобы успешно вза-
имодействовать с носителями языка и интегриро-
ваться в местную культуру.

Однако, при развитии лингвокраеведческой 
компетенции иностранных студентов необходи-
мо учитывать их профессиональную направлен-
ность. Каждая профессия имеет свои особенности 
и специфику, которую необходимо учитывать при 
изучении языка и культуры страны, где эта про-
фессия практикуется. Например, студенты меди-
цинского факультета должны иметь хорошие зна-
ния о медицинских терминах и этических нормах, 
принятых в стране обучения. Студенты, выбрав-
шие юридическую профессию, должны обладать 
знаниями о правовой системе и законодательстве 
страны.

Для формирования лингвокраеведческой ком-
петенции иностранных студентов с учетом про-
фессиональной направленности, важно использо-
вать специальные методы и подходы. На занятиях 
студентам предоставляются уникальные материа-
лы, которые отражают специфику их будущей про-
фессии. Это могут быть аутентичные тексты, ви-
деоматериалы, деловая переписка или специфи-
ческие задания. Такой подход помогает студентам 
лучше понять социокультурные и профессиональ-
ные особенности языка и общения в выбранной 
сфере в конкретно заданной стране.

Более того, важно создать обстановку, которая 
способствует осмысленному использованию язы-
ка в контексте местной культуры и профессии. Для 
этого можно организовывать групповые или инди-
видуальные проекты, в которых студенты будут 
решать реальные задачи, связанные с их будущей 
профессией при условии продолжения обучения 
или развития карьеры на территории России. На-
пример, организация судебного процесса, созда-
ние бизнес- плана или проведение медицинских 
консультаций. Такие проекты помогут студентам 
применить свои знания языка и культуры в реаль-
ной профессиональной ситуации региона.

Таким образом, формирование лингвокраевед-
ческой компетенции иностранных студентов с уче-
том профессиональной направленности представ-
ляет собой важную задачу современного образо-
вания. Она помогает студентам не только освоить 
язык, но и глубже понять культуру и обществен-
ные нормы страны, где они обучаются, а также 
успешно взаимодействовать в профессиональной 
сфере.
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Лингвострановедческий подход к преподава-
нию русского языка как иностранного иностранно-
го языка, несомненно, является важным аспектом 
изучения иностранного языка, а развитие лингво-
страноведческой компетенции является неотъем-
лемой частью образовательного процесса.

Целесообразно развивать регионоведческую 
компетенции иностранных студентов как на ран-
них стадиях, так и во время всего учебного цикла 
на основе лингвокраеведческого материала места 
проживания и обучения.
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PROFESSIONAL ORIENTATION

Gubareva A. I.
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In the latest methodology, there is a tendency to equate condition-
al knowledge of a foreign language with readiness for foreign lan-
guage communication. Communication can take place both orally 
and in writing form and include the process of communication itself. 
Relying on localization or local history material helps to implement 
one of the basic principles of teaching foreign languages –  the prin-
ciple of situational approach. Knowledge, understanding and appro-
priate use of local historical based vocabulary forms comprehensive 
cultural literacy, develops cognitive abilities and broadens up new 
horizons for students. The formation of socio- cultural competence in 
a multicultural temporal environment is an urgent topic for modern 
foreign language education. The subject of the article is determined 
by the need to solve the problem of adaptation of foreigners stud-
ying Russian as a foreign language in a new cultural and linguistic 
environment. Russian language and culture teaching methods are 
shown to stimulate interest with the help of local historical studies. 
The necessity of the formation of the linguistic- cultural orientation of 
the learning process is indicated; the expediency of the formation of 
linguistic- regional competence is proved.

Keywords: linguo- regional approach; linguo- regional competence; 
adaptation of foreign students; regional cultural background knowl-
edge; linguo- regional knowledge and skills.
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Использование аутентичных текстов как средство формирования 
лингвострановедческой компетенции студентов неязыкового вуза
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Статья посвящена анализу специфики аутентичных матери-
алов, использующихся на занятиях по немецкому языку в не-
языковом вузе. Актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью выявления наиболее эффективных методов 
использования аутентичных материалов при обучении ино-
странному языку, а также важностью определения роли и ме-
ста данных материалов в процессе развития языковых навыков 
у обучаемых в вузах. В статье автором представлены различ-
ные подходы к трактовке термина «аутентичные материалы». 
В ходе исследования было выявлено несколько основных 
функций, выполняемых аутентичными текстами на занятиях 
по иностранному языку. Цель данного исследования заключа-
ется в обосновании важности применения аутентичных текстов 
при обучении иностранному языку. В статье автор выделяет 
особенности формирования лингвострановедческой компетен-
ции у студентов неязыковых направлений.

Ключевые слова: аутентичные материалы, языковые навыки, 
лингвострановедческая компетенция, методы использования 
аутентичных текстов, иноязычная среда.

Иностранный язык –  это своего рода вызов, ко-
торый с одной стороны порождает любопытство, 
с другой разочарование, в лучшем случае –  жела-
ние учиться, в худшем вызывает отторжение.

Как следует из приведенного выше высказы-
вания немецкого ученого, профессора романского 
языкознания в Свободном университете в Берли-
не Юргена Трабанта, изучение нового языка со-
пряжено со множеством препятствий, трудностей 
и проблем, с которыми каждый обучаемый должен 
справиться на пути к желаемому уровню владения 
иностранным языком. Такая работа, несомненно, 
требует от каждого человека большого упорства 
и труда. По этой причине методика преподавания 
иностранных языков уже давно находится в поис-
ке новых идей и концепций, максимально способ-
ствующих овладению иностранным языком. Сре-
ди множества методов, приемов, используемых 
в процессе обучения иностранным языкам, осо-
бое внимание уделяется проблеме аутентичности. 
В современной отечественной и зарубежной науч-
ной литературе термин «аутентичные материалы» 
практически полностью заменил понятие «ориги-
нальные материалы». В процессе обучения ино-
странным языкам существуют различные подходы 
к трактовке понятия «аутентичный материал» [1, 
с. 251]. Некоторые зарубежные лингвисты, такие 
как Scarcella R., Oxford R. J., Wallace C., Nuttal C., 
Nunan D., Morrow K., Harmer J., Wilkins D. A., счита-
ют аутентичными тексты, написанные носителями 
языка для носителей этого языка, которые не бы-
ли специально адаптированы для образователь-
ных целей. David Little, Sean Devitt и David Singleton 
аутентичными считают тексты, созданные для вы-
полнения социального заказа при изучении языка, 
а не написанные специально для изучающих ино-
странный язык (образцы газетных или журналь-
ных статей, радиопередачи, рекламные объявле-
ния). С позиции немецкого лингвиста К. Эдель-
хоффа аутентичные тексты в обучении иностран-
ным языкам –  это тексты, взятые непосредственно 
из языковой действительности, которые подходят 
для обучения иностранным языкам лишь в ограни-
ченной степени и поэтому требуют дидактических 
манипуляций, при этом подлинность текста долж-
на быть сохранена [6, с. 241]. С точки зрения рос-
сийских исследователей, например, Е. В. Никули-
ной, аутентичные материалы представляют собой 
образцы языка, используемые носителями дан-
ного языка в общении друг с другом, использова-
ние аутентичных материалов позволяет воспроиз-
вести иноязычную среду в учебном процессе, со-
ответственно, и иноязычная речь демонстрирует 
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нормы аутентичного речевого поведения, а пони-
мание иноязычной речи вызывает у студентов осо-
бое чувство удовлетворения и способствует повы-
шению их мотивации [4, с. 68]. В последнее время 
специалисты по лингвистике все больше склоня-
ются к мысли о том, что только подлинные тексты 
являются тем материалом, на основе которого 
можно формировать «неискусственную» лингво-
страноведческую компетенцию. Если говорить 
о неязыковом вузе, то особенности процесса фор-
мирования лингвострановедческой компетенции 
заключаются в том, что учебный процесс имеет 
ярко выраженную профессиональную направлен-
ность, также стоит отметить сравнительно невы-
сокий уровень базовой подготовки у значительно-
го числа студентов и небольшое количество часов, 
отводимое на изучение иностранного языка. Как 
отмечает Ю. А. Воробьев, все это приводит к то-
му, что на занятиях по иностранному языку пре-
обладает рецептивная речевая деятельность, где 
значительную долю учебного времени занимает 
работа с текстами [2, с. 88]. Вaжнaя роль исполь-
зования аутентичных материалов в преподавании 
иностранного языка, в первую очepeдь, предопре-
деляется их широким функционалом. Так по мне-
нию В. Г. Редько, аутентичные тексты на занятиях 
по иностранному языку должны выполнять сле-
дующие функции: 1) информативную, т.е. предо-
ставлять информацию о стране изучаемого языка, 
культуре, образовании, традициях, 2) стимулирую-
щую, т.е. способствовать развитию познаватель-
ной активности и творчества обучаемых; 3) инте-
гративную –  способность опираться на знания об-
учаемых других предметов, а также жизненный 
опыт студентов, 4) воспитательную –  основной 
целью которой является развитие личности обу-
чаемых и формирование у них интереса к изуча-
емому предмету, 5) контролирующую, основную 
задачу которой составляет проверка знаний, уме-
ний и навыков обучаемых [5, с. 55]. Использование 
аутентичных материалов возможно на всех эта-
пах вузовского курса иностранного языка. В тоже 
время нельзя забывать о том, что для неязыково-
го вуза свой ственно деление учебного материала 
на «язык для общих целей» и «язык для професси-
ональных целей».

Если в первом случае речь идет о формирова-
нии лингвострановедческой компетенции в рам-
ках стандартных типовых тем, которые отобража-
ют повседневную бытовую жизнь страны изучае-
мого языка, где аутентичные тексты представле-
ны в виде анкеты –  опросника, фрагментов из лич-
ных дневников, рекламных текстов, то во втором 
случае данные виды текстов уходят на второй 
план, а доминируют, прежде всего, аутентичные 
профессионально- ориентированные тексты в ви-
де дефиниционных монологических текстов, ста-
тей из журналов. В результате этого происходит 
определенное тематическое сужение объема по-
лучаемой реципиентом страноведческой инфор-
мации и формирование лингвострановедческой 
компетенции получает новое свой ство: оно прохо-

дит более интенсивно в «профессиональную глу-
бину», чем в «общеобразовательную ширину», 
что является вполне оправданным в неязыковом 
вузе [2, c.89]. Как отмечает А. В. Имас, особен-
ность иностранного языка заключается в том, что 
его изучение затрагивает не только лингвистиче-
скую составляющую (лексику, грамматику. фоне-
тику), но и все сферы гуманитарных наук (история, 
литература, география, история, экономика, стра-
новедение) [3].

В рамках данной статьи рассматривается при-
мер формирования лингвострановедческой ком-
петенции у студентов неязыкового вуза с исполь-
зованием аутентичных материалов во время ра-
боты над темой «Национальная безопасность Гер-
мании. Задачи Федеральной полиции Германии». 
В процессе ознакомления с системой националь-
ной безопасности Германии, на этапе введения 
терминологического аппарата, слушателям пред-
лагается посмотреть небольшой трехминутный ви-
деоролик, содержащий общую информацию о фе-
деральной полиции и ее главных задачах. В связи 
с тем, что студенты владеют определённой терми-
нологической базой, то в ходе просмотра ролика 
трудностей понимания содержания не возникает. 
Это позволяет перейти к расширению и уточне-
нию понятийно- терминологического аппарата: die 
Sicherheit –  die Sicherung –  der Bundeswehrgeheim-
dienst –  die Unversehrtheit –  die Bedrohung –  Bun-
despolizei –  Bereitschaftspolizei –  Bahnpolizei –  Luft-
sicherung –  Rauschgiftkriminalität –  illegale Einreise 
(безопасность –  гарантия –  ведомство разведки 
бундесвера –  неприкосновенность –  угроза –  фе-
деральная полиция –  особые отряды полиции –  же-
лезнодорожная полиция –  авиационное обеспече-
ние –  преступность, связанная с торговлей нарко-
тиками и их потреблением –  нелегальный въезд). 
Далее преподаватель апеллирует к знаниям слу-
шателей по истории: Wann wurde die Bundespolizei 
gegründet? (Когда была основана федеральная 
полиция Германии?), Wie hieß die Bundespolizei 
bis 2005? (Как называлась федеральная полиция 
Германии до 2005?), Wann wurde der Bundesgren-
zschutz in die Bundespolizei umbenannt? (Когда фе-
деральная пограничная служба была переимено-
вана в федеральную полицию?) При затруднении 
с ответами на поставленные вопросы, необходим 
комментарий или помощь преподавателя. Полу-
ченные ответы на заданные вопросы дают воз-
можность продолжить дискуссию в рамках исто-
рического прошлого Германии. В данном случае 
возможны следующие вопросы: Wann wurden DDR 
und BRD gebildet? (Когда были образованы ГДР 
и ФРГ?), Wann wurde die Berliner gebaut? (Когда 
была воздвигнута Берлинская стена?), Wann fiel 
die Berliner Mauer? (Когда пала Берлинская сте-
на?), Wann ist die deutsche Wiedervereinigung passi-
ert? (Когда произошло объединение Германии. 
В отдельных случаях возможны вопросы из обла-
сти географии: Wie heisst das größte Bundesland 
Deutschlands? (Как называется самая большая 
федеративная земля Германии), An welchem Fluss 
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liegt Berlin? (На какой реке находится Берлин?), 
Wie viele Bundesländer hat Deutschland? (Сколько 
федеративных земель в Германии?). Таким обра-
зом, опираясь на знания истории, географии, стра-
новедения, слушатели усваивают новую лекси-
ку, мотивируются к активному говорению на ино-
странном языке.

При переходе к задачам федеральной поли-
ции Германии для ознакомительного чтения об-
учаемым предлагаются заголовки из аутентич-
ных немецких источников. C помощью функции 
по ключевому слову “Bundespolizei” преподава-
тель подбирает только заголовки статей за опре-
деленный период времени, в которых использует-
ся вводимый понятийно- терминологический вока-
буляр и освещаются основные задачи федераль-
ной полиции Германии. Заголовки новостных ста-
тей представляют собой небольшие предложения, 
в которых не содержится сложных грамматиче-
ских конструкций, метафор, фразеологизмов, они 
заявляют тему статьи эксплицитно. На занятии мо-
гут быть предложены следующие заголовки.
1) «Migrations- Berichte fehlen: Kritik von Polizei an 

Bundesinnenministerium»
2) «Grenzkontrollen: Betreibt die Bundespolizei «Ra-

cial Profiling»?»
3) «Grenzkontrollen Im Schengen- Raum»
4) «Hohe Dunkelziffer an illegalen Einreisen»
5) «Die Bundespolizei schützt auf See und in den 

Häfen in Nord- und Ostsee die 700 km lange See-
grenze der Bundesrepublik Deutschland»

6) «Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luft-
verkehrs»

7) «Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Bahn-
verkehrs»

8) «Bundespolizei durch Fußballspiele stärker be-
lastet»
Таким образом, за несколько минут ознаком-

ления с заголовками новостных статей, слуша-
тели получают информацию о состоянии дел фе-
деральной полиции Германии с точки зрения ее 
основных задач и функций. Помимо основной за-
дачи –  охраны границ (заголовки 2, 3), федераль-
ная полиция выполняет задачи полицейской служ-
бы на железных дорогах (заголовок 7), заботится 
о безопасности воздушного движения в немецких 
аэропортах (заголовок 6), федеральная полиция 
также работает на Северном и Балтийском море 
(заголовок 5), полиция предотвращает нелегаль-
ное пересечение границы (заголовок 4), следит 
за сохранением порядка на общественных меро-
приятиях (заголовок 8), одной из задач полиции 
является борьба с незаконной миграцией (заго-
ловок 1). В зависимости от уровня языковой под-
готовки обучаемых можно распределить полные 
тексты статей для детального или просмотрового 
чтения (тексты не должны быть объемными) меж-
ду слушателями группы с целью извлечения до-
полнительной необходимой информации (даты, 
цифры, имена), а затем представить в виде крат-
кого изложения содержания. Допускается переда-
ча содержания на русском языке.

Стоит отметить, что несмотря на широкую осве-
щаемость событий и известность первых лиц Гер-
мании в российском информационном простран-
стве, слушатели могут не знать кому подчиняет-
ся федеральная полиция Германии, кто является 
министром внутренних дел, какова численность 
полиции, какие структуры и подразделения поми-
мо полиции обеспечивают национальную безопас-
ность страны. На наш взгляд, это те очевидные 
факты, знание которых в совокупности с умени-
ем находить в медийном пространстве и обраба-
тывать профессионально- значимую информацию 
способствуют формированию лингвострановедче-
ской компетенции, профессиональной эрудиции 
и медийной грамотности будущих специалистов.

Работа по формированию лингвострановедче-
ской компетенции у студентов неязыкового вуза 
не должна ограничиваться одним или двумя аутен-
тичными текстами. Для полного отражения объёма 
знаний в области страноведения требуется сово-
купность аутентичных текстов различных жанров 
и тематических направлений. Необходимо отме-
тить, что именно такая текстовая комплексность 
будет способствовать формированию лингвостра-
новедческой компетенции обучаемых.

Таким образом, в рамках представленной ста-
тьи предпринята попытка проанализировать спе-
цифику работы с аутентичными текстами на за-
нятиях по иностранному языку, представив соб-
ственный опыт использования данных материа-
лов при рассмотрении одной из тем по немецкому 
языку в неязыковом вузе.
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The article is devoted to analysing the specifics of authentic mate-
rials used in German language classes at a non-language universi-
ty. The relevance of the study is determined by the need to identify 
the most effective methods of using authentic materials in teaching 
a foreign language, as well as the importance of determining the role 
and place of these materials in the process of developing language 
skills of students in universities. In the article the author presents 
various approaches to the interpretation of the term “authentic ma-
terials”. In the course of the study several main functions performed 
by authentic texts in foreign language classes were identified. The 
purpose of this study is to substantiate the importance of using au-
thentic texts in teaching a foreign language. In the article the author 
highlights the peculiarities of forming linguistic- cultural competence 
among students of non-language areas.
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профессионального самоопределения студентов на основе диагностики 
личностных характеристик

Демидько Евгений Валерьевич,
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет»
E-mail: evgdem@yandex.ru

Токарева Олеся Владимировна,
магистрант ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет»
E-mail: 2020103006@pnu.edu.ru

В данной статье рассматриваются отдельные аспекты профес-
сионального самоопределения молодежи как процесса выбора 
и сопровождения трудовой карьеры с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей личности. Сопровождение про-
фессионального самоопределения направлено на формиро-
вания качественного равновесия между требованиями рынка 
труда и профессионально- трудовой компетенции работников. 
Данный процесс должен обеспечить соответствие внутреннего, 
содержательного интереса каждого молодого человека к кон-
кретному виду профессиональной деятельности, являющегося 
следствием его осознанного профессионального выбора. Фор-
мирование профессионального самоопределения молодежи 
с акцентом на будущее требует от всех участвующих в этом 
процессе информированности в вопросах трансформации про-
фессий, изменений требований к набору компетенций в раз-
нообразных сферах профессиональной деятельности в совре-
менных условиях.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, про-
фессиональная деятельность, трудовая карьера, рынок труда, 
качество жизни.

Введение

Одним из невосполнимых ресурсов в человеческой 
жизни является время: каждая потраченная впустую 
секунда теряется навсегда. Применительно к со-
циальной экономической сферам государства это 
определяет требование максимально рационального 
использования трудовых ресурсов его населения. 
Здесь необходимо учитывать разные аспекты: и раз-
мещение производственных мощностей отраслей 
народного хозяйства по регионам и территориям 
в соответствии возможностями их трудовых ресур-
сов; и эффективная и результативная организация 
работ на уровне как предприятий, так и рабочих 
мест; и создание всей необходимой инфраструкту-
ры и т.д. Особую важность приобретает не только 
количество, но и качество рабочей силы, основыва-
ющееся на трудовом потенциале каждого человека. 
При этом важно понимать, что его индивидуаль-
ные трудовые характеристики зависят в том числе 
и от способностей к конкретной профессиональной 
деятельности. И чем раньше будут выявлены эти 
способности, чем раньше осуществится процесс 
профессионального самоопределения, тем лучше 
будет реализован потенциал человека.

Процесс профессионального самоопределе-
ния –  это процесс со многими факторами и усло-
виями, которые в своей совокупности могут при-
водить и к негативным последствиям: гражданин 
не реализует своих возможностей, а общество 
не получает от него того вклада, который он может 
дать, при этом социальный статус такого гражда-
нина снижается. Особенно это важно сегодня для 
молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, 
что и определяет актуальность данной статьи.

Целью исследования является анализ отдель-
ных аспектов профессионального самоопределе-
ния молодежи как процесса выбора и сопрово-
ждения трудовой карьеры с учетом индивидуаль-
ных особенностей и возможностей личности.

Задача исследования: предложить подход для 
повышения эффективности и результативности 
процесса профессионального самоопределения 
молодежи.

Методы исследования, примененные в данной 
статье: анализ научных источников, моделирова-
ние взаимосвязи профессионального самоопре-
деления и качества жизни.

Анализ научных источников

Профессиональное самоопределение можно пони-
мать как совокупность психолого- педаго гических 
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мероприятий, нацеленных на рационализацию про-
цесса поиска будущей профессии в соответствии 
с желаниями, склонностями, способностями чело-
века. При этом также должна формироваться и го-
товность к труду в современных условиях. Другими 
словами –  это процесс ориентирования человека 
в выборе профессиональной сферы его последую-

щей трудовой деятельности, формированию и раз-
вития у него навыков постоянного профессиональ-
ного развития.

Субъектами процесса сопровождения профес-
сионального самоопределения являются социаль-
ные институты, которые охватывают широкий круг 
задач и функций (см. рис. 1) [1].

Рис. 1. Социальные институты сопровождения профессионального самоопределения

При этом считается само собой разумеющимся 
и не вызывает споров утверждение о том, что про-
фориентация должна основываться на потребно-
стях рынка труда региона в квалифицированных 
кадрах в разрезе профессий и специальностей, 
а также учитывать стратегические направления 
развития его народнохозяйственного комплекса. 
При этом активность работодателей в вопросе 
профессиональной ориентации молодежи являет-
ся очень важным условием этой работы. Так как 
именно они должны быть заинтересованы в моло-
дых и высококвалифицированных специалистах.

Пряжников Н. С. и Пряжниковю Е. Ю. полага-
ют, что основная цель профессионального само-
определения заключается в поиске личностного 
смысла при выборе будущей или уже полученной 
профессии для трудовой деятельности [2]. При 
этом процесс выбора последующей карьеры для 

реализации личностных установок и индивидуаль-
ных потенций должен способствовать развитию 
и формированию зрелости человека, что может 
проявляться в самостоятельности планирования 
и реализации собственного профессионального 
будущего. Это процесс происходит, как правило, 
на протяжении всего трудового пути, однако для 
самоопределения молодежи он определяется: 
адекватной оценкой своих возможностей; личной 
зрелостью (содержащей жизненные принципы 
и ценности); теоретическими знаниями о содержа-
нии планируемой в будущем профессиональной 
деятельности; способностью выбрать желаемый 
результат, спланировать действия по его достиже-
нию; готовностью нести ответственность за свой 
выбор и поступки.

Осипова Е. Ю. включает в педагогическое со-
провождение профильного обучения организацию 
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глубокого изучения индивидуальных особенностей 
молодежи, их увлечений и устремлений, что необ-
ходимо для формирования условий по их после-
дующему развитию и психологического сопрово-
ждения [3]. Осипова Е. Ю. также указывает на то, 
что психолого- педагогическое сопровождение яв-
ляется всего лишь частью мероприятий по про-

фессиональной ориентации молодежи: психолого- 
педагогических, социально- экономических и ме-
дицинских. Эти мероприятия рассматриваются ав-
тором как система взаимодействия личности и об-
щества, оптимально содействующая согласованию 
личностных характеристик конкретного человека 
и потребностей рынка труда в специалистах.

Динамика квалификационно-демографической структуры населения

Динамика мотипаттеров населения

Вертикальная (стратовая) динамика населения

Показатели результата качества индивидуальной (стратовой) жизни 
Структура и объем рождаемости, смертности, браков, разводов, эммиграции, 

иммиграции, преступности, правонарушений

Показатели качества индивидуальной (стратовой) жизни 
Структура и объем расходов, обеспеченности жильем и услугами ЖКХ, 

потребление продуктов питания и предметов первой необходимости

Индивидуальная (стратовая) жизнь населения региона: 
учебная, трудовая, досуговая

Структура занятости и безработицы
Структура и объем зарплаты и социальных пособий 

(экономическая основа индивидуальной (стратовой) жизни)

Экспорт и импорт товаров и услуг, бюджетные трансферты, 
инвестиции и вывод капиталов

Социально-экономические результаты региона
Структура и объем производства товаров и услуг, валового регионального продукта, 
бюджета, занятости и безработицы, нетрудоспособности и травматизма, доходов и 

расходов населения, обеспеченности жильем и коммунальными услугами, 
преступности и правонарушений

Система условий (компонентов) региона
Квалификационно-
демографическая структура 
населения

Мотипаттеры населения Инфраструктура: 
- научно-техническая 
-производственная 
-логическая 
-социальная
-досуга 
-управления

Действующая в регионе система факторов
- ресурсные
- ландшафтные
- климатические
- экологические

- нормативно-правовые
- политические
- социальные
- научно-технические
- экономические
- демографические

Σ

Рис. 2. Качество жизни, его показатели и результаты в системе факторов, условий и компонентов региона
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Кулагина И. Ю. подчеркивает важность и необ-
ходимость «создание ситуации успеха в наиболее 
значимых для подростков видах деятельности –  
самый эффективный путь предупреждения отри-
цательных тенденций в поведении и нравствен-
ном развитии подростков. Именно в этот период 
и происходит их стабилизация, если они возникли 
в предшествующий период» [4, c. 59].

Чебровская С. В., Чебровский А. А. рассматрива-
ют профессиональное самоопределение как внут-
ренний самотекущий процесс последовательных 
самостоятельных выборов, осуществляемых че-
ловеком в результате соотнесения своих внутрен-
них ресурсов с требованиями профессионально- 
трудового будущего [5]. При этом, эффективность 
этого процесса обуславливается освоением субъ-
ектом труда актуальных и совместимых видов де-
ятельности, характеризующих профессиональное 
становление, а сущностным показателем разви-
тия здесь является готовность молодежи к неза-
висимому и осмысленному выбору своей профес-
сиональной траектории.

Обобщая результаты, полученные указанными 
выше и другими исследователями можно сделать 
вывод о том, что профессиональное самоопреде-
ление молодежи (профориентация) должно иметь 
имеет своей целью не просто непосредственно ин-
дивидуальный профессиональный выбор, а этот 
процесс должен учитывать интересы работодате-
лей, системы профессионального и высшего об-
разования, решения социальных проблем, прежде 
всего –  повышение качества жизни (см. рис. 2).

Профессиональное самоопределение направ-
лено на формирование у молодежи выбора с уче-
том личностных особенностей и возможностей со-
циума. Каждый должен иметь возможность найти 
такое место работы, которое вполне соответству-
ет его внутреннему, содержательному интере-
су к конкретной профессиональной деятельно-
сти. Такой подход требует от всех заинтересован-
ных сторон быть информированными в вопросах 
трансформации одних и появления новых профес-
сий, изменений требований к набору компетен-
ций в разнообразных сферах профессиональной 
деятельности в современных условиях научно- 
технического прогресса. Здесь возникает необ-
ходимость в формировании специализированных 
центров, которые могли бы координировать дан-
ную деятельность между разными заинтересован-
ными сторонами.

Цель функционирования таких центров –  обес-
печение потребностей региона в высококвали-
фицированных специалистах различного уровня 
на основе целевой профориентации молодежи.

Сущность их функционирования –  разработка 
и координация системы региона для достижения 
следующих основных задач:
• обеспечение количественных потребнос

тей региона в кадрах необходимой специа
лизации, что предполагает наличие актуаль-
ной и системной информации по следующим 

аспектам регионального развития, а также тен-
денций и перспектив в их изменении:

– отраслевая структура и кадровая обеспечен-
ность отраслей;

– уровень безработицы, возрастная и половая 
структура, квалификация, навыки и опыт неза-
нятых в региональной экономике;

– демографическая структура региона.
• подготовка высококвалифицированных спе

циалистов, что предполагает системность их 
теоретических знаний и практических навыков 
по основным аспектам их профессиональной 
деятельности, а также тенденций и перспектив 
их изменения в регионе по следующим основ-
ным направлениям:

– технология производства работ;
– средства и предметы труда, применяемые при 

производстве работ;
– организация и экономика труда;
– нормативно- правовое регулирование хозяй-

ственной деятельности.
• формирование информационной образова

тельной среды региона на основе современ
ных технологий, что должно основываться на:

– требованиях к структуре, содержанию и техно-
логии образовательных программ;

– количестве пользователей образовательных 
программ;

– возможностях пользователей образовательных 
программ.

Заключение

Формирование профессионального самоопреде-
ления молодежи с акцентом на будущее требует 
от всех участвующих в этом процессе информиро-
ванности в вопросах трансформации профессий, из-
менений требований к набору компетенций в разно-
образных сферах профессиональной деятельности 
в современных условиях. Для этого должны быть 
разработаны региональные программы професси-
ональных проб и других практикоориентированных 
форматов профессиональной ориентации, реализу-
емые как сетевые программы во взаимодействии 
со школами, организациями профессионального 
и высшего образования, предприятиями экономи-
ческой и социальной сферы.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF A SYSTEM OF SUPPORT FOR PROFESSIONAL 
SELFDETERMINATION OF STUDENTS BASED ON THE 
DIAGNOSIS OF PERSONAL CHARACTERISTICS

Demidko E. V., Tokareva O. V.
Pacific National University

This article discusses certain aspects of professional self-determi-
nation of young people as a process of choosing and supporting a 
career, taking into account individual characteristics and capabilities 
of the individual. The support of professional self-determination is 
aimed at forming a qualitative balance between the requirements 
of the labor market and the professional and labor competence of 

employees. This process should ensure that each young person’s 
internal, meaningful interest in a specific type of professional activity 
is consistent, which is a consequence of his conscious professional 
choice. The formation of professional self-determination of young 
people with an emphasis on the future requires all those involved 
in this process to be aware of the transformation of professions, 
changes in the requirements for a set of competencies in various 
fields of professional activity in modern conditions.

Keywords: professional self-determination, professional activity, la-
bor career, labor market, quality of life.
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В практике физической культуры младших школьников лишь 
отрывочно изучаются и модернизируются методики спортивно- 
оздоровительных занятий непосредственно для групп прод-
ленного дня. Именно поэтому существует необходимость 
обновления методологических подходов к методике организа-
ции спортивного часа в начальной школе в условиях занятий 
группы продленного дня. Одним из возможных путей реше-
ния данного вопроса является организация спортивного часа 
в продленной группе начальной школы с направленностью 
на преимущественное развитие выносливости.
При верном планировании физкультурно- оздоровительной 
работы в условиях группы продленного дня отсутствует пе-
ренапряжение, уменьшается утомление и увеличивается ра-
ботоспособность. В связи с этим, нами предпринята попытка 
активизировать работу с детьми в этом ключевом направлении 
и проведение эксперимента доказало эффективность исполь-
зуемых средств физического воспитания.

Ключевые слова: спортивно- оздоровительные занятия, фи-
зическая культура, деятельность, занимающиеся, спортивный 
час, комплекс, эффективность.

В последние годы в мире наблюдается рост ин-
тереса к физическим упражнениям. Складывает-
ся устойчивая социальная и экономическая база, 
на которую можно опираться. Потребность в по-
вышении уровня здоровья населения становится 
все более актуальной. Современные представле-
ния о здоровье основываются на знании того, что 
человек нуждается в постоянном укреплении и со-
вершенствовании [4].

Вместе с тем, потребность в оптимизации фи-
зического развития детей школьного возраста об-
условлена тенденцией нарастающего ухудшения 
их здоровья, снижением уровня функциональных 
возможностей и физической подготовленности. 
Результаты массового обследования учащихся 
младших классов показали, что практически здо-
ровыми можно считать только одну пятую процен-
та школьников указанного возраста, а количество 
детей с различного рода хроническими заболева-
ниями увеличилось почти на половину по отноше-
нию к предыдущим годам.

Все это указывает на тенденцию непосред-
ственно нарастающего ухудшения здоровья, сни-
жением уровня функциональных возможностей 
и физической подготовленности детей.

Физическая культура становится все более по-
пулярной среди школьников. Она занимает важ-
ное место в профилактике заболеваний и повы-
шении уровня физической подготовленности [2].

Анализ научных исследований показывает, что 
в практике физической культуры младших школь-
ников только отрывочно, не систематично разра-
батываются технологии физкультурных занятий 
непосредственно для групп продленного дня. Это 
связано с тем, что такие занятия проводятся толь-
ко в группах продленного дня, где дети могут со-
вместно заниматься физическими упражнениями 
и формировать интерес к спорту. Поэтому необхо-
димо обосновать методику организации спортив-
ного часа в начальной школе в условиях занятий 
группы продленного дня. Правильная организация 
этого вида деятельности в этих условиях позволя-
ет избежать перенапряжения, снизить утомление 
и повысить работоспособность[1].

Как полагает В. К. Спирин и Ю. А. Чернов, 
а так же ряд других авторов, физическое состоя-
ние младших школьников можно описать следую-
щим образом:
1. Физическое развитие –  это комплексный пока-

затель, который отражает динамику развития 
физических качеств у детей. Он включает в се-
бя рост, вес, окружность груди, длину тела, об-
хват запястья и другие параметры.
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2. Физическая подготовленность –  это показа-

тель того, насколько хорошо ребенок подготов-
лен к физическим нагрузкам. Она может быть 
определена по результатам тестирования или 
наблюдений за ребенком.

3. Физическая работоспособность –  это способ-
ность ребенка выполнять определенные виды 
физической активности без утомления. Она 
зависит от возраста, пола, уровня физической 
подготовки и других факторов.

4. Уровень соматического здоровья –  это показа-
тель общего состояния организма ребенка. Он 
может быть оценен по наличию заболеваний, 
травм, хронических болезней и других факто-
ров.
Эта актуальная тема требует нашего внимания 

и исследования. Одним из возможных путей реше-
ния данного вопроса является организация спор-
тивного часа в продленной группе начальной шко-
лы с направленностью на преимущественное раз-
витие выносливости.

Практическая и научная значимость предстоя-
щей работы состояла в том, что итоги исследова-
ния нашей работы помогут, в дальнейшем, педа-
гогам общеобразовательных школ в организации 
спортивного часа, проводимого в группе продлен-
ного дня с детьми младшего школьного возраста.

Особенностью пребывания школьников в груп-
пе продленного дня является его направленность 
на физическое здоровье и двигательную актив-
ность. Доминантой в группе продленного дня яв-
ляется необходимость формирования специаль-
ных физических способностей. Организация дви-
гательной активности основывается на уже име-
ющихся естественных навыках, выработанных 
на уроках физической культуры. Легкий режим 
занятий позволяет участвовать всем детям, даже 
тем, кто освобожден от уроков физкультуры.

Важно, чтобы каждый ребенок имел свою лич-
ную формулу развития и право на здоровьесбе-
регающее сопровождение его персонального 
маршрута. Деятельность направлена на развитие 
устойчивости организма ребенка против неблаго-
приятных условий, чрезмерных нагрузок и на уве-
личение устойчивости организма детей к неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды. Воз-
можность пребывания на свежем воздухе и про-
ведение там активного отдыха являются важными 
элементами программы.

Структура спортивного часа в режиме продлен-
ного дня схожа с особенностями урока физиче-
ской культуры. Отличие спортивного часа от уро-
ка физической культуры заключается, во-первых, 
в отсутствии целенаправленного процесса обуче-
ния, а во-вторых, выделении времени школьни-
кам на самостоятельную двигательную деятель-
ность. При этом самостоятельная двигательная 
деятельность оказывает положительное виляние 
на удовлетворение индивидуальных двигатель-
ных потребностей детей и формирование органи-
заторских навыков. Соотношение организованной 
части спортивного часа и самостоятельной части 

обычно не регламентируется строго, а определя-
ется в зависимости от возраста, задач и содержа-
ния занятий. Например, на самостоятельную дея-
тельность школьников 1–4-х классов рекомендует-
ся отводить больше половины от общего времени. 
Педагоги, имеющие огромный стаж педагогиче-
ской деятельности в работе с малышами в школе 
определяют, что организация физического воспи-
тания школьников с включением спортивного ча-
са активизирует отдых учащихся и укрепление их 
здоровье.

Для достижения цели исследования и проверки 
выдвинутой гипотезы в работе решались вопросы 
изучения, отбора средств, наполнение ими содер-
жания спортивного часа, доказательство эффек-
тивности внедрения выбранных средств в его со-
держание.

Педагогическое наблюдение проводилось 
с сентября 2022 года по май 2023 года на базе 
МБОУ СШ № 55. В исследовании участвовали две 
группы учеников второго класса, посещающих 
продленную группу. Группа № 1 –  контрольная 
группа (КГ), в нее вошли 10 мальчиков и 11 дево-
чек; группа № 2 –  экспериментальная группа (ЭГ), 
в нее вошли 10 мальчиков и 11 девочек. Тестиро-
вание проводилось с целью оценки уровня разви-
тия физических качеств и их изменений в ходе пе-
дагогического эксперимента. Были использованы 
тесты в беге на 1000 метров, прыжке в длину с ме-
ста.

Занятия в контрольной группе проводились 
по традиционной методике работы продленной 
группы, в экспериментальной группе –  с использо-
ванием отобранных нами средствах для проведе-
ния спортивного часа с направленностью на раз-
витие физических качеств. Занятия в эксперимен-
тальной и контрольной группах проводились два 
раза в неделю.

В качестве изучаемых факторов, свидетель-
ствующих об эффективности разработанной нами 
экспериментальной методики, служили показате-
ли, определяющие уровень физической подготов-
ленности детей.

Спортивный час ориентирован на реализацию 
физкультурно- оздоровительного направления, 
на развитие у школьников интереса к вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. Мы исходи-
ли из того, что в детском возрасте, благоприят-
ны сензитивные периоды развития выносливости, 
а значит –  эффективнее происходит развитие дру-
гих двигательных качеств. В связи с этим, базо-
вым физическим качеством стала именно вынос-
ливость. Научные исследования подтверждают 
эффективность использования упражнений для 
развития общей выносливости в процессе физи-
ческого воспитания младших школьников. Это по-
зволяет повысить уровень физической подготов-
ки и способствовать гармоничному развитию уча-
щихся [3].

Вместе с тем, высокий уровень развития вы-
носливости улучшает деятельность систем крово-
обращения и дыхания, а также повышает качество 
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функционирования центральной нервной систе-
мы.

Использование средств проведения спортивно-
го часа на основе непосредственного формирова-
ния выносливости у обучающихся решало задачи: 
совершенствования физического развития и фи-
зической подготовленности младших школьников, 
оказания оздоровительного и рекреативного эф-
фекта с целью снижения общего утомления, вызы-
ваемого учебной деятельностью, а также –  закре-
пления у школьников интереса к физкультурно- 
спортивным занятиям.

В процессе спортивного часа использовались 
циклические упражнения (упражнения в ходь-
бе и беге по пересеченной местности с предме-
тами и без); ОРУ аэробного характера (комплек-
сы степ-аэробики и танцевальной направленно-
сти комбинации; интенсивные подвижные игры 
с элементами бега, прыжков, метаний; упражне-
ния по типу круговой тренировки и дыхательные 
упражнения. Принималось во внимание, что уче-
ники младших классов обычно стремятся пробе-
жать заданное расстояние как можно быстрее. 
Однако, они не всегда следуют указанному темпу 
и порядку передвижения. В связи с этим, для обу-
чения школьников медленному бегу и дозирован-
ной ходьбе был использован метод бега и ходьбы 
с лидером (учителем или подготовленным учени-
ком).

Нагрузка постепенно увеличивалась при выпол-
нении беговых упражнений, учитывая физическую 
подготовку и функциональные возможности детей. 
Регулирование нагрузки происходило путем изме-
нения объема, продолжительности и интенсивно-
сти беговых упражнений. Индивидуальный подход 
также применялся на каждом этапе эксперимента. 
На начальном этапе эксперимента дистанция бе-
га составляла треть от максимального расстояния 
(100 м), а затем постепенно увеличивали пробег 
до достижения максимальной дистанции.

Мы использовали четыре задания в смешанном 
передвижении –  чередование ходьбы и бега (пере-
движение в ходьбе снижает нагрузку на мышцы, 
полученные в результате бега, так как в работу 
включаются те мышцы, которые не участвовали 
в беге. Использованный практический материал 
систематизирован и сгруппирован в комплексы 
и задания (по блокам) и реализовывался на спор-
тивных часах в объеме тридцати четырех часов 
в течение четырех месяцев. Занятия поводились 
по два раза в неделю. Каждое занятие длилось со-
рок пять минут.

На 1этапе (4 недели) работы (структурные 
блоки) использовались упражнения на чередова-
ние ходьбы и бега (задания 1), подвижные игры 
(№ 1,4,8), дыхательные упражнения (комплекс 7).

На 2 этапе (5 недель) работы (структурные 
блоки) использовались упражнения на чередова-
ние ходьбы и бега (задание 1, 2), подвижные игры 
(№ 2,5,9), дыхательные упражнения (комплекс 8).

На 3 этапе (4 недели) работы (структурные бло-
ки) использовались упражнения на чередование 

ходьбы и бега (задания 3,7,10), подвижные игры 
(№ 2,5,9), дыхательные упражнения (комплекс 7).

На 4 этапе (4 недели) работы (структурные 
блоки) использовались упражнения на чередова-
ние ходьбы и бега (задания 3,4), подвижные игры 
(№ 11,12), дыхательные упражнения (комплекс 8).

В результате проведения педагогического экс-
перимента, целью которого являлось выявление 
эффективности отобранных средств развития вы-
носливости в процессе проведения спортивного 
часа, установлено улучшение в развитии основ-
ных физических качеств учащихся второго класса.

Анализ показал, что при одинаковом количе-
стве проведенных спортивных часов в течение 
первой и второй четвертей, ученики ЭГ достиг-
ли значительно лучших результатов во всех кон-
трольных и педагогических испытаниях, чем уче-
ники КГ.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза под-
тверждена. Спортивный час в группе продленно-
го дня с направленностью на развитие общей вы-
носливости в большей степени обеспечивает рост 
физической подготовленности, что способствует 
повышению уровня развития физических качеств 
младших школьников.

Литература

1. Горбунов Г. Д. Психология физической культу-
ры и спорта / Г. Д. Горбунов Е. Н. Гогунов. –  М.: 
Академия, 2016. – 256 c.

2. Железняк Ю. Д. Теория и методика обучению 
предмету «Физическая культура»: Учебн. посо-
бие для студ. высш. учеб.заведений / Ю. Д. Же-
лезняк, В. М. Минбулатов. – 2 –  е изд., стер. М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 272 
с. 71

3. Маркова А. К. Формирование мотивации уче-
ния./ А. Б. Орлов, Т. А. Матис, А. К. Маркова –  
М.: «Просвещение», 2016. – 121 с.

4. Перевалов А. А. Анализ условий организа-
ции физкультурно- оздоровительной рабо-
ты на спортивных сооружениях и в образова-
тельных учреждениях мегаполисов в России // 
Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 6А. 
С. 390–396.

OPTIMIZING PHYSICAL EDUCATION FOR PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN

Zayarnaya N. I., Yakimova M. I., Simakina I. A., Shestakova I. N.
Pacific State University, Far Eastern State Academy of Physical Culture, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, MBOU 1 named after Hero of the Russian 
Federation S. V. Orlova

In the practice of physical education of younger schoolchildren, the 
methods of sports and recreation activities are only fragmentary 
studied and modernized directly for groups of extended days. That 
is why there is a need to update the methodological approaches to 
the methodology of organizing a sports hour in elementary school 
in the conditions of classes of the extended day group. One of the 
possible ways to solve this issue is to organize a sports hour in an 
extended group of elementary schools with a focus on the predomi-
nant development of endurance.
With the correct planning of physical fitness work in the conditions of 
the extended day group, there is no overvoltage, fatigue decreases 
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and performance increases. In this regard, we made an attempt to 
intensify work with children in this key direction and the experiment 
proved the effectiveness of the physical education tools used.

Keywords: sports and recreation activities, physical culture, activi-
ties, sports hours, complex, efficiency.
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Формирование переводческих навыков у студентов строительного 
университета (на примере работы с текстом)
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старший преподаватель; ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет»

Для студентов строительных специальностей перевод явля-
ется одним из основных видов заданий, с которым они стал-
киваются на занятиях по иностранному языку в университете, 
однако он не является предметом изучения в школе или в вузе 
по программе иностранного языка в рамках обязательного об-
разования. Знания, полученные в школе, для осуществления 
перевода профессионально ориентированных текстов строи-
тельной тематики, не всегда достаточны даже для студентов 
с хорошим знанием иностранных языков, т.к. они не обладают 
знаниями переводческих трансформаций и навыками их ис-
пользования в работе над текстом. Рассматриваемые в данной 
работе некоторые основные приемы формирования навыков 
перевода у студентов, будущих специалистов строительной 
отрасли, направлены на восполнение имеющегося пробела 
в знаниях студентов о процессе перевода и переводческих 
трансформациях, что будет способствовать эффективной ра-
боте над иностранной литературой по специальности. В статье 
рассматриваются формы индивидуальной и групповой рабо-
ты над профессионально ориентированным текстом, а также 
оценки качества выполненного студентами перевода.

Ключевые слова: Переводческие навыки, строительные 
специальности, профессиональная иноязычная подготовка, 
перевод профессионально ориентированных текстов.

Введение

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня 
обучаемые должны уделять больше внимания са-
мостоятельной работе и быть готовыми повышать 
свою профессиональную компетенцию в процес-
се деятельности, уже после получения диплома 
о высшем образовании. Роль преподавателя ино-
странных языков теперь не сводится к передаче 
знаний, он должен научить учиться, т.е. вооружить 
студентов не столько фактическими, сколько про-
цессуальными знаниями, особенно если речь идет 
о специализированной профессиональной сфере, 
каким является строительная область.

Современный специалистов строительной от-
расли должен не только обладать знаниями о язы-
ке и культуре той или иной страны, но и обладать 
навыками самостоятельной работы, использо-
вания специальной терминологии и компьютер-
ных средств перевода. При подготовке студентов 
на занятиях по иностранному языку необходимо 
как можно достовернее воспроизводить реальные 
условия, в которых им придется работать –  аутен-
тичные тексты, работа в группе и использование 
информационных технологий.

Методы исследования

Основными методами исследования стали анализ 
опыта обучения перевода в нелингвистических 
высших учебных заведениях, анализ трудностей, 
которые студенты строительных специальностей 
испытывают при переводе аутентичных профессио-
нально ориентированных текстов, обобщение опыта 
обучения переводу специализированных текстов.

Результаты исследования

Одним из важных работ в вузе на занятиях по ино-
странному языку является работа с текстом. Особое 
значение в формировании иноязычных умений и на-
выков имеют задания на перевод профессионально 
ориентированных текстов. Многие исследователи 
в области теории и практики перевода рассматри-
вают перевод как профессионально ориентирован-
ная деятельность [1], [2].

Проблема обучения студентов нелингвистиче-
ских специальностей не теряет своей актуально-
сти, несмотря ни на наличие исследований в дан-
ной области (М. А. Аполлова, А. Л. Пумпянский, 
А. В. Клиенко, И. А. Носенко и др.), ни на широ-
кое внедрение компьютерного перевода в про-
фессиональную деятельность специалистов раз-
ных специальностей. Основные проблемы можно 
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сгруппировать по классической классификации: 
лингвистические и экстралингвистические.

К лингвистическим проблемам отнесем недо-
статочно хорошее владение иностранным языком 
студентами на уровне школьного базового обра-
зования, языковые трудности, обусловленные спе-
цификой изучаемого иностранного языка, а так-
же отсутствие у студентов знаний переводческих 
трансформаций.

К экстралингвистическим проблемам мож-
но отнести отсутствие в учебных и учебно- 
методических пособиях заданий на использова-
ние переводческих трансформаций, а также отсут-
ствие в них информации о классификации пере-
водческих трансформаций, примеров их исполь-
зования на материале строительных текстов.

Работа по переводу текста начинается с его 
отбора –  текст, предъявляемый студентам, мо-
жет быть найден в сети Интернет, а может пред-
ставлять собой реальный документ для выполне-
ния перевода. Как отмечает Л. А. Метелькова, од-
ним из факторов, затрудняющих обучение чтению 
на иностранном языке, выступает несоответствие 
текстового материала условиям и особенностям 
обучения [3]. Особое внимание при подборе текста 
следует уделять как композиции текста, так и от-
сутствию в нем орфографических и грамматиче-
ских ошибок, необходимо также помнить об уров-
не сложности текста и соответствию типа текста 
цели занятия (или серии занятий).

К каждому такому тексту должны прилагаться 
такие материалы, как:
– тексты на сходную тематику на иностранном 

и на русском языках (тексты с описанием про-
грамм обучения французских и российских 
университетов, специализированных в области 
строительства),

– исходные данные по теме (чаще всего базовый 
текст учебника и лексический минимум к нему),

– список обязательных для усвоения слов и выра-
жений (дополнительные к обязательному лекси-
ческому минимуму слова и выражения из изу-
чаемого текста (из приведенного ниже приме-
ра текста: géotechnique, transport, hydraulique, 
environnement, ingénierie du sous-sol, procédé 
constructif, conditions de confort et de durabilité des 
bâtiments, exploitation des réservoirs et stockages),

– список библиографических источников и дру-
гих ресурсов и др.
Так, в группах, изучающих французский язык 

на продвинутом уровне, предлагаются тексты 
о программах обучения во французских универси-
тетах со схожими специальностями при прохожде-
нии первой темы учебного плана «Обучение в уни-
верситете». Приведем отрывок из текста, в кото-
ром дается описание программы по гражданскому 
строительству университета Париж- Сакле. Пред-
варительно студенты читают текст и готовят крат-
кое содержание –  ответ на вопрос, о чем говорит-
ся в тексте.

«Cette mention coordonne les spécialités, princi-
palement à vocation recherche, touchant au génie civ-

il (construction, géotechnique, transport, hydraulique, 
environnement) et à l’ingénierie du sous-sol. Pour les 
aspects liés aux constructions dans leur environne-
ment, une expertise et une continuité de connaissanc-
es du matériau jusqu’à la structure sont attendues. 
De plus, la maitrise du procédé constructif, des condi-
tions de confort et de durabilité des bâtiments sont des 
éléments importants de la formation.

En ce qui concerne l’lngénierie du sous-sol, en plus 
de l’interaction forte entre le sol et les constructions, 
l’exploration et l’exploitation des réservoirs et stockag-
es (eau, gaz, pétrole, CO2, déchets…) est l’un des ob-
jectifs majeurs.» [4].

При переводе данного отрывка студенты стол-
кнулись со следующими трудностями: граммати-
ческими (перевод причастий, пассивной конструк-
ции, употребление адекватных коннекторов), лек-
сическими (перевод выражений с несогласован-
ным определением, специализированной лексики 
без словаря). Студентам сложно перевести рас-
пространенные предложения. Не владея знания-
ми переводческих трансформаций, они не исполь-
зуют сокращения, генерализацию и не пытаются 
объяснить трудные выражения через синонимич-
ные замены или распространенные объяснения. 
Дословный перевод мешает пониманию содержа-
ния текста и корректному переводу.

Отработка лексического и грамматического 
материала возможна с использованием менталь-
ных карт, которые способствуют развитию ком-
муникативных навыков студентов [5]. Данная тех-
нология эффективна для формирования умений 
и навыком использования переводческих транс-
формаций в переводе.

Затем идет работа по выполнению упражне-
ний, направленных на достижение тех или иных 
целей, которые стоят перед студентами:
– углубление лингвистических знаний (рассмат-

риваются имеющиеся в тексте сложные лекси-
ческие и грамматические конструкции);

– углубление знаний в области межкультурной 
коммуникации (сравниваются данные в тексте 
с информацией о российских программах стро-
ительных специальностей);

– улучшение навыков поиска информации (рабо-
та с сайтом университета, о котором говорится 
в тексте);

– знакомство с различными аспектами профес-
сиональной деятельности строителя, исходя 
из содержания текста;

– приобретение навыков работы в группе;
– овладение терминами в строительной области;
– совершенствование умений и навыков перево-

да (выбор переводческих трансформаций для 
осуществления перевода текста);

– совершенствование умений самостоятельной 
работы и самооценки студентов.
Одной из перспективных форм работы по обу-

чению переводческим навыкам и умениям явля-
ется рабочая группа, или «мастерская» перевода. 
Группе студентов предъявляется текст, который 
может сопровождаться вопросами, подготовлен-
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ными преподавателем, и дается задание по вы-
полнению перевода данного текста в определен-
ный срок. Каждый участник группы берет на себя 
определенные функции (тематический и термино-
логический поиск, перевод, редактирование, про-
верка перевода и т.п.) Во время выполнения зада-
ния студентами преподаватель должен быть готов 
помочь им советом. После выполнения задания 
студенты и преподаватель обсуждают возникшие 
проблемы, объясняют причины выбора того или 
иного переводческого решения и т.д. В заключе-
ние группы студентов могут оценить переводы 
друг друга.

В качестве варианта этого задания студенты 
могут подготовить не перевод, а терминологиче-
ский словарь по той или иной теме.

При проведении данной формы работы нужно 
учитывать тот факт, что многие студенты не обла-
дают навыками, необходимыми для успешной ра-
боты в группе. Необходимо постепенно приучать 
их к этому, варьируя задания и ставя перед ними 
все более сложные задачи.

В. В. Сдобников выделяет различные уров-
ни оценки качества перевода: функционально- 
коммуникативный, смысловой, содержательный, 
формальный-1, формальный-2. Степень значи-
мости каждого из критериев неодинакова. Обяза-
тельным для всех видов перевода является соблю-
дение функционально- коммуникативного и смыс-
лового критериев [6].

В качестве одного из средств оценки сформи-
рованности навыков перевода у студентов навы-
ков перевода с использованием новых информа-
ционных технологий можно привести компьютери-
зированный тест, в ходе выполнения которого сту-
дентам предъявляются исходный текст и отрывки 
из его перевода, в которых допущены те или иные 
ошибки (фактические, стилистические, граммати-
ческие и т.д.) Сравнивая исходных текст и приве-
денный вариант перевода, они должен идентифи-
цировать ошибку и выбрать из предложенных ва-
риантов исправления перевода наилучший.

Еще одним способом оценки качества про-
фессиональной подготовки переводчика явля-
ется портфолио. Электронное портфолио может 
включать в себя как тексты, так и звуковые фай-
лы, а также видеофайлы. Студент включает в сое 
портфолио лучшие образцы соей работы (перево-
ды, терминологические словари, результаты ис-
следований и самооценки), комментируя каждый 
из них. Возможно использование различных фор-
матов, переводческой памяти (при использовании 
компьютерных средств перевода) и т.д. Портфо-
лио позволяет студенту повысить мотивацию и са-
мооценку, увидеть результаты своего труда, пре-
подаватель же получает дополнительный инстру-
мент оценивания обученности.

Выводы

При проектировании учебной программы по ино-
странному языку соответствующей социальному 

заказу и определяемой динамикой языкового ми-
ра, отражающей коммуникативную, личностно- 
ориентированную и профессиональную направ-
ленность обучения иностранному языку [7], необ-
ходимо учитывать особенности процесса обучения, 
связанные с формированием у студентов нелингви-
стических специальностей переводческих умений 
и навыков.

На наш взгляд, использование новых информа-
ционных технологий в формировании навыков пе-
ревода у студентов строительных университетов 
нуждается во всестороннем исследовании и вне-
дрении в практику работы вуза.
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For students of construction specialities, translation is one of the 
main types of tasks they encounter in their foreign language classes 
at university, but it is not a subject of study at school or university in 
the foreign language programme as part of compulsory education. 
The knowledge acquired at school to translate professionally ori-
ented texts on construction topics is not always sufficient even for 
students with good knowledge of foreign languages, because they 
do not have knowledge of translation transformations and skills to 
use them in their work on the text. Some basic techniques of trans-
lation skills formation at students, future specialists of the construc-
tion industry, which are considered in this paper, are aimed at filling 
the gap in students’ knowledge about the translation process and 
translation transformations, which will contribute to effective work on 
foreign literature on the speciality. The article considers the forms of 
individual and group work on a professionally oriented text, as well 
as the evaluation of the quality of the students’ translation.

Keywords: Translation skills, construction specialities, profession-
al foreign language training, translation of professionally oriented 
texts.
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Механизмы управления качеством образовательных результатов при 
реализации в образовательной организации программ естественнонаучной 
направленности

Полякова Елизавета Дмитриевна,
директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6»
E-mail: e.d.polyakova@mail.ru

Казанцев Максим Борисович,
учитель физики Муниципального автономного 
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В статье анализируются требования обновлённых ФГОС к ор-
ганизации новых подходов в обучении и в обеспечении его 
качества. Обсуждается понятие функциональной грамотно-
сти и её основные направления. Показан пример возможной 
интеграции задачи по формированию функциональной гра-
мотности в образовательный процесс по предметам обра-
зовательных областей «Естественные науки», «Математика 
и информатика» на примере опыта работы педагогического 
коллектива МАОУ «Лицей № 6» г. Миасса, реализующего кон-
цепцию «Единая естественнонаучная образовательная среда 
1–11». Представлена система профориентационной работы 
образовательной организации, механизмы управления каче-
ством образовательных результатов в классах предпрофиль-
ного и профильного обучения.

Ключевые слова: естественнонаучные предметы, инженер-
ный класс, метапредметные результаты обучения, функцио-
нальная грамотность, системно- деятельностный подход, про-
фориентация.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты начального, основного и средне-
го общего образования (утверждёны приказами 
Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г., далее –  об-
новлённый ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 
обозначают требования к организации системно –  
деятельностного подхода в обучении и обеспече-
ния его высокого качества.

Для обеспечения контроля образовательных 
результатов на всех уровнях общего образования 
определён перечень личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения.

На наш взгляд, формирование метапредметных 
результатов в привычной всем педагогам классно- 
урочной системе –  одна из наиболее сложных за-
дач, стоящих перед педагогами на современном 
этапе развития образования.

МАОУ «Лицей № 6» –  общеобразовательная 
организация, осуществляющая углубленное изу-
чение предметов образовательных областей «Ма-
тематика», «Естественные науки» на уровнях ос-
новного (8–9 классы) и среднего общего образо-
вания (10–11 классы) и с 2022 года являющаяся 
Региональной инновационной площадкой (РИП) 
Челябинской области по направлению «Механиз-
мы оценки качества образовательных результа-
тов».

Педагогический коллектив Лицея разработал 
образовательную концепцию «Единая естествен-
нонаучная образовательная среда 1–11», которая 
предусматривает непрерывное естественнона-
учное образование учащихся с начальной школы 
до выбора программы высшего профессиональ-
ного образования. Данная концепция реализуется 
в рамках учебных программ по предметам, курсов 
внеурочной деятельности, программ дополнитель-
ного образования, программы воспитательной ра-
боты (см. табл. 1).

Одна из задач РИП –  совершенствование внут-
ренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) организации в соответствии с новыми 
федеральными и региональными нормативными 
актами.

В соответствии с ФГОС система оценки обра-
зовательной организации должна демонстриро-
вать комплексный подход к оценке образователь-
ных достижений, который реализуется через
– оценку предметных и метапредметных резуль-

татов;
– использование комплекса оценочных процедур 

для выявления динамики индивидуальных об-
разовательных достижений учащихся;
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– использование разнообразных методов 

и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок проектных работ 
учащихся.

Таблица 1. Модель единой естественнонаучной образовательной среды

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование

Учебный план (инвариантная 
часть)

Предмет «Математика», «Окру-
жающий мир»

Предметы (углубленный уро-
вень 8–9 классы) «Математи-
ка», «Информатика», «Физи-
ка», «Химия», «Биология»

Предметы (углубленный уро-
вень) «Математика», «Инфор-
матика», «Физика», «Химия», 
«Биология»

Учебный план (часть, форми-
руемая участниками образова-
тельных отношений)

- Курс «Естествознание», «Ин-
форматика» (5–6 класс)

Увеличение количества учебных 
часов по профильным пред-
метам

Внеурочная деятельность Курс «Информатика» (2–4 
классы), «Я –  исследователь», 
«Практическая экология»,
«Первые шаги в мир науки» 
(1 класс), «Юный физик» (2–4 
класс)

Курс «Я –  исследователь», 
предпрофильные курсы (7 
класс), профильные курсы (8–9 
класс)

Курсы «За страницами учебни-
ка» (по учебным предметам)

Программы дополнительного 
образования

«Мир вокруг нас» «Робототехника» «Астрономия»

Программа воспитательной 
работы

Программа «Одаренные дети», «7 шагов в мир профессии»
Профориентационная работа во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования
Проектная деятельность

Участие в научно- практических 
конференциях, конкурсах, экс-
курсии

Участие в научно- 
практических конференци-
ях, конкурсах, олимпиадах, 
осенняя профильная смена 
«Интеллект»

Участие в научно- практических 
конференциях, конкурсах, олим-
пиадах, профессиональные про-
бы, осенняя профильная смена 
«Интеллект»

Федеральные образовательные программы 
определяют перечень универсальных учебных 
действий (УУД), которые должны быть сформиро-
ваны при изучении предметов естественнонаучно-
го цикла.

В ходе реализации концепции «Единая есте-
ственнонаучная образовательная среда 1–11» 
особое внимание уделяется формированию сле-
дующих универсальных умений (УУД):

1. Логические действия
– Выдвигать гипотезы, объясняющие явления;
– Строить модели различных явлений (в виде ри-

сунков или схем);
– Прогнозировать свой ства веществ на основе 

полученных знаний;
– Выявлять общие и отличающие явления черты 

на основе сопоставления.
– Планировать и осуществлять на практике экс-

перимент, проводить наблюдение, делать вы-
воды по результатам эксперимента;
3. Работа с информацией

– Анализировать оригинальный текст;
– Выполнять задания по тексту (смысловое чте-

ние);
– Анализировать современные источники инфор-

мации, обсуждать варианты решения проблем.
4. Коммуникативные действия

– Сопоставлять суждения с мнением других 
участников дискуссии;

– Выражать свою точку зрения устно и письмен-
но;

– Публично представлять результаты исследова-
ния или проекта;

– Определять и принимать цель совместной дея-
тельности, организовывать действия по ее до-
стижению: обсуждение процесса и результа-
тов совместной работы, обобщение мнений не-
скольких человек;

– Оценивать свой вклад в решение проблемы 
по критериям, самостоятельно сформулиро-
ванным участниками команды.
5. Регулятивные действия

– Выявлять проблемы в ситуациях, требующих 
для решения проявлений естественнонаучной 
грамотности;

– Анализировать и выбирать различные подходы 
к принятию решений;

– Самостоятельно составлять алгоритмы реше-
ния задачи или плана исследования с учетом 
собственных возможностей;

– Вырабатывать корректировку плана действий;
– Объяснять причины результатов деятельности;
– Оценивать соответствие результата решения 

проблемы поставленным целям и условиям;
Формирование данных метапредметных ре-

зультатов, несомненно, происходит во время изу-
чения учебных предметов на уроках. Учителя ак-
центируют внимание на заданиях, для выполне-
ния которых необходимо проявлять умение ана-
лизировать материал, сопоставлять, переводить 
информацию из одного вида в другой (например, 
из текстового вида –  в табличный).
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Реализация концепции в 1–7 классах (до этапа 
углубленного изучения предметов) осуществляет-
ся через курсы внеурочной деятельности и курсы, 
включаемые в часть учебного плана, формируе-
мую участниками образовательных отношений.

Программа для учащихся 1 класса «Первые 
шаги в мир науки» ориентирована на решение 
следующих основных задач:
– Побуждать и поддерживать интерес к позна-

нию природы, опираясь на естественные по-
требности младших школьников;

– Научить школьников наблюдать и описывать 
явления окружающего мира в их взаимосвя-
зи с другими явлениями и объяснять наиболее 
распространенные и значимые для человека 
явления природы;

– Научить технике проведения эксперимента, 
дать навыки работы с измерительными прибо-
рами и начать изучение методов исследования.
Программа «Юный физик» (2–4 класс) являет-

ся продолжением предыдущей программы, но ори-
ентирована на более конкретную предметную об-
ласть. Для её реализации необходимы комплекты 
учебно- игрового оборудования, выпускаемого для 
начальной школы. Нами используется оборудова-
ние, выпускаемое ООО «Научные развлечения».

Программа «Я –  исследователь», реализуемая 
в 5–6 классах, ставит своей целью обучение тех-
нике проведения эксперимента, развитие навыков 
работы с измерительными приборами, знакомство 
с методами научного исследования.

Программа предусматривает решение следую-
щих образовательных задач:
– Научить учащихся формулировать цели, за-

дачи исследования, делать выводы в соответ-
ствии с поставленной целью, предварительно 
проанализировав результаты эксперимента;

– Научить анализировать научную литературу, 
описывать ход эксперимента.
В 7-ых классах за счет спектра курсов внеуроч-

ной деятельности учащиеся имеют возможность 
расширить представления о направлениях, изуча-
емых в рамках учебных предметов «математика», 
«информатика», «физика», «химия», «биология», 
чтобы по окончании 7-ого класса определить про-
филь индивидуального образовательного марш-
рута: технологический (с углубленным изучени-
ем математики, физики, информатики) или есте-
ственнонаучный (с углубленным изучением мате-
матики, химии, биологии).

Приведем пример реализации программы тех-
нологического профиля.

Программа для учащихся 7-го класса «Ре-
шение расчётных и экспериментальных за-
дач по физике» может быть распростране-
на и на предпрофильные 8 и 9 классы. В соот-
ветствии с требованиями обновлённого ФГОС 
ООО обязательным элементом обучения явля-
ется участие в проектной, исследовательской 
деятельности (подготовка индивидуального про-
екта). Предусматривается решение следующих 
образовательных задач:

– обучить учащихся четкому использованию из-
мерительных приборов и обеспечить понима-
ние ими того факта, что ни один прибор не дает 
абсолютно точных значений измеряемой вели-
чины;

– раскрыть роль измерений в технике; показать, 
что в науке и технике очень часто одни вели-
чины измеряются с помощью других связанных 
с ними величин.
Ожидаемые результаты от реализации про-

граммы:
– будут сформированы общие учебные умения: 

воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 
классифицировать, сравнивать, обобщать, де-
лать выводы, работать с таблицами, схемами; 
будут освоены доступные способы изучения 
природы (наблюдение, измерение, опыт);

– будет освоено вычисление погрешности пря-
мых и косвенных измерений, представление 
результатов измерений в виде таблиц и графи-
ков, навыки интерпретации результатов экспе-
римента, подготовка вывода.
Изучение курса физики на профильном уровне 

(10–11 класс) в обязательном порядке предпола-
гает наличие работы с экспериментом.

Можно выделить четыре вида организации ра-
боты с экспериментом в процессе преподавания 
физики в профильных 10–11 классах:
1. Демонстрационный опыт, который проводится 

учителем и предназначен для наглядной иллю-
страции изучаемого процесса или явления;

2. Лабораторный опыт –  предполагает выполне-
ние дополнительных измерений в процессе де-
монстрации, на основании которых формулиру-
ется вывод об изучаемой закономерности;

3. Лабораторная работа, которая выполняется 
учащимися на комплектах типового оборудова-
ния с целью самостоятельной проверки изучае-
мых физических законов или процессов;

4. Физический практикум, который предполагает 
преимущественно самостоятельную деятель-
ность обучающихся, направленную на озна-
комление с методом, оборудованием, обработ-
ку результатов, представление результатов.
Физический практикум ориентирован на дости-

жение следующих задач:
1. Познавательная –  знакомство с эксперимен-

тальным методом изучения физики, возмож-
ным многообразием методов решения опреде-
лённой экспериментальной задачи, физически-
ми приборами и методами работы с ними;

2. Мотивирующая –  повышается интерес к изуче-
нию физики, создаются условия для повыше-
ния мотивации к изучению предмета для буду-
щей профессиональной деятельности;

3. Воспитательная –  приобретаются понятия 
о технической дисциплине, культуре производ-
ства, соблюдения техники безопасности, меж-
личностных отношений с партнёром по экспе-
рименту, с руководителем практикума;

4. Обучающая –  изучение методов обработки 
и анализа результатов эксперимента, вычисле-
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ние погрешности, представление вывода и ре-
комендаций по проделанному эксперименту;

5. Развивающая –  формирование «проектного» 
мышления, осознание ограниченности исполь-
зуемых моделей, развитие способностей к рас-
смотрение альтернативных методов данного 
исследования.
Программа изучения физики на профильном 

уровне в старшей школе предполагает не менее 
40 часов физического практикума (по 20 часов 
в 10 и 11 классах).

Перед началом практикума проводится устано-
вочное занятие, предусматривающее инструктаж 
по технике безопасности, ознакомление учащихся 
с графиком работ, с требованиями по оформле-
нию отчёта, порядком сдачи и оценивания отчётов.

Развитие практических компетенций по физи-
ке в профильных классах средней школы предпо-
лагает наличие практикумов по решению задач, 
могут быть предусмотрены внеурочные занятия 
по подготовке к решению расчётных и экспери-
ментальных задач высокого уровня сложности, 
подготовке к олимпиадам, сопровождение проект-
ной исследовательской деятельности.

При этом в обновлённых стандартах зафикси-
ровано, что достижение указанных результатов 
должно обеспечиваться (помимо прочего) созда-
нием условий для «формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся (способности ре-
шать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предмет-
ных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающих овладение ключевы-
ми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентацию 
в мире профессий» [1], [2].

В настоящий момент высокий уровень функ-
циональной грамотности является одним из инди-
каторов качества образования [10], [11]. ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО» 
выделил основные направления формирования 
функциональной грамотности: математическая, 
читательская, естественнонаучная, финансовая, 
креативное мышление и глобальные компетенции 
[11].

Наиболее актуальной и сложной на сегодняш-
ний день является работа по формированию функ-
циональной грамотности учащихся и оценке ее 
сформированности. В нашем Лицее была прове-
дена следующая работа: учителя –  предметники 
из открытого банка заданий выбрали те, которые 
целесообразно использовать на уроке в соответ-
ствии с изучаемой темой. В настоящее время идет 
работа по определению методических подходов 
к включению таких заданий в структуру урока.

Приведем в качестве примера выдержку из те-
матического планирования по физике (табл. 2).

Учителя, планируя эту работу, не ограничива-
ются только заданиями на формирование чита-
тельской, математической или естественнонауч-
ной грамотности. Например, учителя информатики 
нашли на уроке место для комплексного анализа 

заданий и по финансовой грамотности, и на раз-
витие креативного мышления (табл. 3).

Таблица 2

Класс Материал 
из банка за-

даний

Изучаемая тема по учеб-
ному предмету «Физика»

Время про-
ведения 
(месяц)

9 Какие шины 
лучше?

Силы в механике Октябрь

9 Сесть 
на астероид

Сила тяжести на других 
планетах

Ноябрь

10 Вечное дви-
жение

Тепловое движение 
молекул. Броуновское 
движение

Декабрь

11 Энергети-
ческая про-
блема

Производство передача 
и использование элек-
троэнергии

Декабрь

Таблица 3

Класс Материал из откры-
того банка заданий 
на формирование 
и оценку функцио-

нальной грамотности

Тема урока 
соответствии 
с тематиче-
ским плани-

рованием

Время 
проведе-
ния рабо-
ты (месяц)

9 класс
(инфор-
матика)

Сберегательные вкла-
ды_текст (математиче-
ская грамотность)

Встроенные 
функции

Январь

Заработная пла-
та_текст (финансовая 
грамотность)

Логические 
функции

Январь

Онлайн- школа_текст 
(креативное мышле-
ние)

Оформление 
сайта

Апрель-
май

Особое внимание уделяется формированию на-
выков исследовательской и проектной деятельно-
сти. С этой целью разработано Положение об ин-
дивидуальном проекте учащихся. Нами успешно 
применяются карты наблюдений, отдельные раз-
делы в которой заполняет учащийся, руководи-
тель работы и экспертная комиссия, что позволя-
ют оценить ход выполнения проекта, его продукт 
и публичное представление.

Карта наблюдения
Работа ученика ___ класса _____________________
Руководитель работы ________________________
Тема работы ________________________________

Раздел 1. Анализ хода выполнения работы

№ Критерий Балл

заполняет автор работы

1 Степень самостоятельности выбора темы работы

2 Степень самостоятельности выявления пробле-
мы исследования и формулировки проблемных 
вопросов

3 Степень самостоятельности формулировки цели 
и задач работы

4 Степень самостоятельности подбора и анализа 
литературы и формулировки выводов при напи-
сании теоретической части работы
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№ Критерий Балл

5 Степень самостоятельности проведения исследо-
вательской (практической) части исследования 
и написания выводов по этой части работы

6 Степень самостоятельности формулировки об-
щих выводов и оформления всей работы

7 Степень соблюдения графика выполнения работы

8 Умение корректировать свою деятельность в ходе 
выполнения работы, проводить самоконтроль и са-
мооценку хода и результатов выполнения работы

заполняет руководитель работы

1 Степень самостоятельности выбора темы работы

2 Степень самостоятельности выявления пробле-
мы исследования и формулировки проблемных 
вопросов

3 Степень самостоятельности формулировки цели 
и задач работы

4 Степень самостоятельности подбора и анализа 
литературы и формулировки выводов при напи-
сании теоретической части работы

5 Степень самостоятельности проведения иссле-
довательской (практической) части и написания 
выводов по этой части работы

6 Степень самостоятельности формулировки об-
щих выводов и оформления всей работы

7 Степень соблюдения графика выполнения работы

8 Умение корректировать свою деятельность в ходе 
выполнения работы, проводить самоконтроль 
и самооценку хода и результатов выполнения 
работы

Раздел 2. Содержание работы (заполняет экс-
пертная комиссия)

№ Критерий Балл

1 Глубина анализа литературных источников

2 Умение использовать различные источники ин-
формации

3 Умение создавать структурированный текст ра-
боты

4 Понимание содержания выполненной работы

5 Полнота исследовательской составляющей ра-
боты (теоретическое или практическое исследо-
вание)

6 Логичность и обоснованность выводов

7 Соблюдение требований к оформлению работы

Раздел 3. Оценка публичной защиты работы 
(заполняет экспертная комиссия)

№ Критерий Балл

1 Четкость и свободное изложение материала

2 Убедительность аргументов

3 Уместное использование объектов наглядности, 
качество презентации

4 Умение в ходе защиты отвечать на вопросы, от-
стаивать свою позицию

№ Критерий Балл

5 Умение определять практическую значимость 
работы

6 Умение видеть направления дальнейшего раз-
вития темы исследования

7 Грамотность речи учащегося

Каждый критерий оценивается в соответствии 
со шкалой:

2 балла –  критерий ярко выражен,
1 балл –  критерий выражен частично;
0 баллов –  критерий не выражен.
Уровень выполнения работы определяется 

в соответствии со следующими показателями (та-
бл. 4).

Таблица 4

Процент выполнения ра-
боты

Количество 
баллов

Уровень

80–100% 36–44 повышенный

Более 50% –79% 22–35 базовый

Менее 50% 0–21 низкий

Учащийся получает за выполнение индивиду-
ального проекта отметку «зачтено», если работа 
выполнена на базовом или повышенном уровне.

Данная карта позволяет проанализировать 
динамику индивидуальных достижений учащих-
ся по всем видам УУД: результат Регионального 
исследования качества образования в Челябин-
ской области (7 класс) –  индивидуальный проект 
в 9 классе –  индивидуальный проект в 10–11 клас-
се.

Реализация концепции «Единая естествен-
нонаучная образовательная среда 1–11», которая 
продолжает выстраиваться с учётом требований 
обновлённых ФГОС, позволяет на этапе началь-
ной школы выявить детей с повышенным интере-
сом к изучению естественнонаучных дисциплин. 
На уровне основной школы ставится задача под-
держания и развития этого интереса с повышени-
ем общего уровня всех видов результатов обуче-
ния (личностных, метапредметных, предметных), 
уровня функциональной грамотности по направ-
лениям. Но следует учитывать и то, что у учащихся 
возможно появление интереса к другой предмет-
ной области с последующей сменой приоритетов. 
Этот процесс можно контролировать, если обуча-
ющимся оказывать квалифицированную помощь 
в раннем профессиональном самоопределении. 
Необходимость ранней профориентации закре-
плена в обновлённых ФГОС ООО [2].

На уровне среднего общего образования уча-
щийся уже должен быть сориентирован по интере-
сам к определённой профессиональной деятель-
ности. Системно –  деятельностный подход в изу-
чении естественных наук (с развитием практиче-

Окончание Окончание
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ских компетенций в комплексе с решением задач 
по повышению уровня функциональной грамотно-
сти) может и должен способствовать качествен-
ной подготовке выпускника, ориентированного 
на дальнейшее обучение и работу по инженерным 
специальностям. Поэтому одно из важных направ-
лений –  сопровождение процесса профессиональ-
ной ориентации учащихся.

Задачи системы работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации учащихся разли-
чаются в зависимости от уровня образования:

1). Начальное общее образование –  формиро-
вание первичного представления о мире профес-

сий и интереса к профессионально- трудовой дея-
тельности;

2). Основное общее образование –  создание 
условий для совершения осознанного выбора 
дальнейшей траектории обучения;

3) Среднее общее образование –  повышение 
эффективности профилизации

Педагогическим коллективом МАОУ «Лицей 
№ 6» разработана Модель педагогического со-
провождения профессионального самоопределе-
ния учащихся (рис. 1).

Рис. 1. Модель педагогического сопровождения

Цель программы «7 шагов к профессии» –  фор-
мирование у учащихся готовности к осознанному 
социальному и профессиональному самоопреде-
лению, выбору профиля обучения.

Содержание курса разбито на следующие мо-
дули: «Знакомство с миром профессий», «Мои 
ресурсы», «Моя профессиональная направлен-
ность», «Мой профессиональный выбор». Заня-
тия рассчитаны на 6 часов для каждого класса 
(5–11 классы) в течение года, включая экскурсии 
на предприятия, знакомства с образовательными 
учреждениями и встречи с выпускниками.

Внутренний мониторинг образовательных до-
стижений учащихся включает в себя не только ди-
агностику уровня учебных результатов, но и вы-
страивание индивидуальной траектории профес-
сионального самоопределения. Особое внимание 
при реализации программы на уровне среднего 
общего образования уделяется профессиональ-
ным пробам. Так интересным для учащихся стал 
тест-драйв, проводимый Уральским Федеральным 
университетом. В течение 3 дней учащиеся имели 
возможность почувствовать себя студентом и по-
грузиться в профессию разработчика компьютер-
ных игр, специалиста по информационной безо-
пасности, инженера по искусственному интеллек-
ту.

Результатом реализации концепции «Еди-
ная естественнонаучная образовательная среда 

1–11» стал высокий конкурс при проведении ин-
дивидуального отбора учащихся в профильные 8 
и 10 классы (технологический и естественнонауч-
ный профили).

Результаты ГИА 2023 года представлены  
в табл. 5.

Таблица 5

11 класс

Учебный 
предмет

Количество 
сдававших

Средний те-
стовый балл

Средний балл 
в РФ

Математика 42 69 55,62

Биология 8 72 50,87

Информатика 26 69 58,39

Физика 8 72 54,85

Химия 10 70 56,23

Результаты поступления выпускников в вузы 
представлены в диаграммах (рис. 2).

 
 

Рис. 2. Поступление выпускников 2023 года
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В августе 2023 года в Челябинской области бы-
ла принята Модель функционирования губерна-
торских инженерных классов [9], целью которой 
является формирование инженерной культуры бу-
дущих выпускников образовательной организа-
ции.

Открытие такого класса в нашем Лицее с 1 сен-
тября 2023 года способствует систематизации 
опыта в сфере формирования и оценки образо-
вательных результатов учащихся по направлению 
«IT –  технологии и информационная безопасность 
в индустрии и ОПК», расширяет возможности уча-
стия учащихся Лицея в предметных олимпиадах 
и конкурсах различного уровня.

Ожидаемые эффекты деятельности образова-
тельной организации при открытии Губернатор-
ского инженерного класса:

1). Увеличение доли выпускников 9 и 11 клас-
сов, продолжающих получение образования 
на следующем уровне по инженерным специаль-
ностям или по тому же профилю (на уровне сред-
него общего образования);

2). Увеличение доли учащихся, принимающих 
участие в конкурсах, олимпиадах, научных проек-
тах по инженерным специальностям;

3). Расширение взаимодействия с вузами, уч-
реждениями среднего профессионального обра-
зования, другими организациями по инженерным 
специальностям.

В целях использования разнообразных мето-
дов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок проектных работ, разра-
ботана дорожная карта взаимодействия с Южно- 
Уральским Государственным Университетом, 
предполагающая сопровождение научными работ-
никами вуза образовательной и исследователь-
ской деятельности, участия школьников в научно- 
технической конференции студентов, проведение 
мастер- классов в лабораториях инженерной на-
правленности с применением технических средств 
дополненной реальности.

Таким образом, формирование модели Губер-
наторского инженерного класса на основе реали-
зуемой концепции «Единая естественнонаучная 
образовательная среда 1–11» становится век-
тором развития образовательной организации 
на 2023–2025 годы.

Литература

1. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образова-
ния. [Электронный ресурс] / Информационно- 
правовой портал Гарант.ру –  https://www.ga-
rant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/ (дата 
обращения:11.10.2023)

2. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образова-
ния. [Электронный ресурс] / Информационно- 
правовой портал Гарант.ру –  https://www.ga-
rant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата 
обращения:11.10.2023)

3. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образова-
ния. [Электронный ресурс] / Информационно- 
правовой портал Гарант.ру –  https://base.ga-
rant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce-
9bafc6e0/ (дата обращения:11.10.2023)

4. Федеральная образовательная программа на-
чального общего образования. [Электронный 
ресурс] / Министерство просвещения Россий-
ской Федерации –  https://static.edsoo.ru/pro-
jects/fop/index.html#/sections/1 (дата обраще-
ния: 11.10. 2023)

5. Федеральная образовательная программа ос-
новного общего образования. [Электронный 
ресурс] / Министерство просвещения Россий-
ской Федерации –  https://static.edsoo.ru/pro-
jects/fop/index.html#/sections/2 (дата обраще-
ния: 11.10. 2023)

6. Федеральная образовательная программа 
среднего общего образования. [Электронный 
ресурс] / Министерство просвещения Россий-
ской Федерации –  https://static.edsoo.ru/pro-
jects/fop/index.html#/sections/3 (дата обраще-
ния: 11.10. 2023)

7. Приказ Министерства образования и науки Че-
лябинской области от 01.07.2022 г. № 01/1399 
«Об утверждении Концепции (обновленной) 
региональной системы оценки качества обра-
зования Челябинской области» [Электронный 
ресурс] / ГБУ ДПО ЧИРО –  https://chiro74.ru/
files/upload/kuko/prikaz_1399.pdf (дата обраще-
ния: 11.10. 2023)

8. Приказ Министерства образования и на-
уки Челябинской области от 07.06.2023 г. 
№ 02/1425 «Об утверждении Концепции вы-
явления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи Челябинской 
области» [Электронный ресурс] / ГБУ ДПО 
ЧИРО –  https://chiro74.ru/files/upload/olimpia-
da/prikaz_%E2%84%961425_07.06.2023_kon-
cepcia_talant_detey.pdf (дата обращения: 
11.10. 2023)

9. Приказ Министерства образования и науки Че-
лябинской области от 04.08.2023 г. № 02/1941 
«Об утверждении Модели формирования 
и развития губернаторских инженерных клас-
сов в системе образования Челябинской об-
ласти» («Инженер будущего74») [Электронный 
ресурс] / ГБУ ДПО ЧИРО –  https://chiro74.ru/
files/upload/kuko/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
0%BA%D0%B0%D0%B7_1941.pdf (дата обра-
щения: 11.10. 2023)

10. Крылова, О.В., Функциональная грамотность 
школьников: что это и как её развивать. [Элек-
тронный ресурс] / О. В. Крылова –  https://school.
kontur.ru/publications/2374 (дата обращения: 
11.10. 2023).

11. Мокс, А.А., Функциональная грамотность в со-
временном образовании. [Электронный ре-
сурс] / А. А. Мокс –  http://zmedu.hostedu.ru/files/
mmo_myziki.pdf (дата обращения: 11.10.2023).



137

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
MECHANISMS FOR MANAGING THE QUALITY OF 
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The article analyzes requirements of the updated Federal Educa-
tion Standards (or FSES –  Federal State Education Standards) to 
establish new approaches in education and ensure its quality. The 
concept of functional literacy and its main directions are discussed 
in the article. An example of a possible integration of the task for for-
mation of functional literacy into the educational process is shown 
in the article on the following classes: Science, Mathematics, and 
Computer Science. The project is based on the work experience and 
expertise of MAEI Lyceum № 6 teaching staff, in Miass. The teach-
ers implemented а concept that was named “Unified Environment 
of Natural Science and Education for Grades 1 to 11”. The system 
of professional orientation activities in the educational organization 
is presented in the article as well as mechanisms for managing the 
quality of educational achievements in pre-professional and profes-
sional education.

Keywords: Natural Science Classes, Engineering Class, Meta- 
Subject Results in Teaching, Functional Literacy, Systematic and 
Activity- Based Approach, Professional Orientation.
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Формирование грамматической компетенции при обучении английскому 
языку студентов неязыкового вуза
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кандидат биологических наук, Петербургский 
государственный университет путей сообщения императора 
Александра I
E-mail: julkaryakina@hotmail.com

В статье представлены результаты апробации методических 
разработок, выполненных преподавателями кафедры «Русский 
и иностранные языки» Санкт- Петербургского государственно-
го университета путей сообщения Александра I. Методические 
разработки содержат схемы и таблицы с моделями подлежа-
щего, сказуемого, определения, обстоятельства и предна-
значены для формирования грамматической компетенции 
студентов при обучении английскому языку. В данной работе 
продемонстрированы результаты введения модели подлежа-
щего, примеры тренировочных упражнений и результаты само-
стоятельного освоения студентами грамматического материа-
ла. Установлено, что студенты- нелингвисты дали 97,7–98,7% 
правильных ответов в заданиях 2–4 и 74,4% –  в задании 1, что 
подтверждает целесообразность применения данных грам-
матические конструкций, в том числе для самостоятельного 
изучения студентами. Результаты представленной работы 
показывают, что синтаксические модели в схемах и таблицах 
способствуют формированию грамматической компетенции, 
развивают коммуникативные навыки и навык автономии сту-
дентов неязыкового вуза.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, синтаксиче-
ские модели, обучение студентов- нелингвистов английскому 
языку, автономия студентов.

Введение

Формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции является целью современного иноязычно-
го образования. Достижение этой цели невозможно 
без овладения грамматикой изучаемого иностран-
ного языка, без сформированности грамматических 
навыков. Следует отметить необходимость отбора 
грамматического материала в условиях неязыково-
го вуза. Объектом отбора являются грамматические 
формы и конструкции характерные для аутентич-
ных текстов технической направленности. К основ-
ным принципам отбора грамматического минимума 
относят частотность и распространенность грам-
матических конструкций в текстах по изучаемой 
специальности. При введении грамматического ма-
териала объяснение должно строиться на знакомой 
лексике. Формирование грамматического навыка 
включает в себя стадии ознакомления, тренировки 
и применения грамматического явления. В условиях 
неязыкового вуза предпочтение отдается дедуктив-
ному методу при введении нового грамматическо-
го материала. При данном подходе преподаватель 
формулирует правило, а затем студенты переходят 
к выполнению грамматических упражнений [1].

Грамматическая компетенция, как составная 
часть коммуникативной компетенции, является 
конечной целью обучения грамматике и, следова-
тельно, овладения грамматическими средствами 
общения. Количество контактных часов в техни-
ческих вузах небольшое, в среднем 2–4 академи-
ческих часа в неделю. Основное внимание уделя-
ется изучению профессионально ориентирован-
ных лексических единиц, формированию терми-
нологического словаря и формированию навыков 
и умений профессиональной коммуникации [2].

Грамотное применение различных грамматиче-
ских конструкций является неотъемлемой состав-
ляющей всех учебных ситуаций в процессе изуче-
ния иностранного языка по профессиональному 
направлению. Следовательно, необходимо разви-
вать грамматическую компетенцию студентов ву-
зов, которая необходима для эффективного уча-
стия в тех ситуациях профессионального направ-
ления, в которых может оказаться будущий специ-
алист. Студенту со сложившейся грамматической 
компетенцией должны быть присущи такие уме-
ния и навыки, как способность выбирать правиль-
ные синтаксические структуры, прогнозировать 
синтаксические схемы, обобщать или детализиро-
вать грамматические понятия, автоматически рас-
познавать грамматические черты, уметь анализи-
ровать грамматические явления [3].
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При обучении иностранному языку распро-

странена практика, когда теоретический матери-
ал, касающийся основных случаев употребления 
грамматических времен, представлен в таблицах. 
Внимание студентов фокусируется на функцио-
нировании изучаемого грамматического явления, 
при этом раскрываются его формальные признаки 
и значение [4].

При формировании грамматической компетен-
ции студентов- нелингвистов некоторые авторы 
предлагают использовать следующий алгоритм: 
предъявление теоретического материала для са-
мостоятельного изучения, выполнение граммати-
ческих упражнений для закрепления грамматиче-
ского феномена, применение изученных грамма-
тических конструкций в письменной и устной речи 
[5].

В современных условиях неязыкового вуза 
представляется целесообразным использовать 
схемы и таблицы, содержащие грамматические 
модели (модель подлежащего, модель сказуемо-
го, модель определения, модель обстоятельства). 
Методические разработки, выполненные препода-
вателями Санкт- Петербургского государственного 
университета путей сообщения императора Алек-
сандра I (ПГУПС) представляют собой алгоритмы 
перевода синтаксических моделей с английского 
на русский язык. Следуя алгоритму, студенты са-
ми могут переводить данные модели и использо-
вать их в устной и письменной речи [6].

Формирование грамматической компетенции 
студентов будет происходить успешно, если пре-
подаватель будет поощрять использование грам-
матических структур, даже если студенты делают 
ошибки. Преподаватель должен стремиться раз-
вивать у студентов самостоятельную работу. Роли 
преподавателя и студента меняются: преподава-
тель уже не является передатчиком знаний, а ско-
рее помощником и консультантом в учебном про-
цессе [7].

Как известно, самостоятельной работе обучаю-
щихся способствует наличие заинтересованности 
и внутренней мотивации. Развитие навыка само-
стоятельной работы ведет к формированию авто-
номии учащегося. Автономия представляет собой 
ключевую компетенцию, необходимую всем про-
фессионалам согласно последним международ-
ным образовательным документам [8]. Существу-
ет ряд определений термина «автономия учаще-
гося», одно из наиболее известных принадлежит 
Холеку [9]. Он определяет автономию учащегося 
как «способность к обучению», как «способность 
брать на себя ответственность за собственное 
обучение». Автономия связана со способностью 
учиться и считается в настоящее время необходи-
мой для всех студентов. По словам П. Бенсона, хо-
тя существуют различные точки зрения в области 
автономии обучения, многие согласны с тем, что 
автономия играет важную роль в овладении язы-
ком [10]. Броди и Кеннинг [11] также считают, что 
«автономии ученика нельзя научить в традицион-
ном смысле, ее можно только «поощрять».

Методика

Современная цель обучения иностранным языкам 
не сводится лишь к формированию языковых на-
выков и речевых умений. Студенты формируют 
и развивают коммуникативную компетенцию че-
рез другие компетенции. Основными компонентами 
коммуникативной компетенции являются: «лингви-
стический (знание грамматики и лексики), дискур-
сивный (коммуникативное употребление языка), 
прагматический (достижение коммуникативной це-
ли), стратегический (преодоление коммуникативных 
неудач) и социокультурный (владение нормами по-
ведения)» [12].

Грамматическая компетенция является одной 
из базовых компонентов иноязычной коммуника-
тивной компетенции, связана с навыками и уме-
ниями студента правильно употреблять граммати-
ческие средства в иноязычной речи. «Граммати-
ческая компетенция подразумевает, с одной сто-
роны, связи и закономерности, которые устанав-
ливаются между грамматическими феноменами 
и выражаемыми ими концептами, а с другой –  воз-
можности взаимодействия родного и изучаемых 
иностранных языков, при которых грамматиче-
ские отношения обозначают когнитивное, концеп-
туальное восприятие представителей этих языко-
вых социумов» [13].

Грамматическую компетенцию принято опре-
делять, как «готовность и способность понимать 
и структурировать речевое высказывание в устной 
и письменной формах, базирующееся на знаниях, 
умениях анализа, понимания и интерпретации ино-
культурных концептов в процессе их сопоставле-
ния с аналогичными концептами в родном языке 
и средствами их выражения, на навыках опериро-
вания грамматическими средствами, умениях при-
менять их для решения коммуникативных задач 
в процессе межкультурной коммуникации» [14].

Для формирования грамматической компе-
тенции студентов технического вуза предлагает-
ся вводить грамматический материал в виде схем 
и таблиц, содержащих изучаемые синтаксические 
конструкции. Грамматические конструкции, пред-
ставленные таким образом, помогут восприятию 
иноязычного контента студентами- нелигвистами, 
что особенно актуально в условиях сокращения 
количества аудиторных часов. Методика синтакси-
ческих моделей экономична по времени, доступна 
для понимания студентами уровня Intermediate.

Целью работы является определить целесо-
образность обучения технике перевода синтакси-
ческих моделей в схемах и таблицах на практиче-
ских занятиях по английскому языку. На данном 
этапе исследования грамматические конструкции 
предъявлялись студентам для самостоятельного 
изучения в аудитории.

Исследование проводилось среди студентов 1го 
курса, обучающихся по программам бакалавриата 
и специалитета в весеннем семестре 2022–2023 
учебного года. В эксперименте принимало участие 
30 человек. Студентам был предложен для само-
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стоятельного изучения теоретический материал, 
разработанный на кафедре «Русский и иностран-
ные языки» ПГУПС на тему «Подлежащее в ан-
глийском предложении». Грамматический матери-
ал, сведенный в таблицу, демонстрировал способы 
выражения подлежащего, способы перевода под-
лежащего на русский язык и примеры на англий-
ском и русском языках. Для самостоятельного раз-
бора грамматических конструкций студентам отво-
дилось 30 минут аудиторного времени.

Изучив таблицу «Подлежащее», студенты при-
ступали к письменному выполнению тренировоч-
ных упражнений, разработанных на основе син-
таксических моделей. Требовалось выбрать пра-
вильный перевод подлежащего из предложенных 
вариантов. Задание № 1 содержало 16 предложе-
ний с подлежащим it. Варианты ответа были: а) он/
она/оно; b) не переводится; c) не переводится, it –  
элемент усилительной конструкции, смысловой 
акцент обозначается словом «именно». Задание 
№ 2 предлагало выбрать правильный перевод 
слова one в 10 предложениях из предложенных 
опций: а) один/одна/одно; b) не переводится. В за-
дании № 3 (5 предложений) надо было записать 
перевод инфинитива (to V) в функции подлежаще-
го, а в задании № 4 (5 предложений) –  перевод ге-
рундия (V-ing) в функции подлежащего. На выпол-
нение теста отводилось 60 минут. В процессе ра-
боты студенты находили соответствующие пункты 
таблицы «Подлежащее» и соотносили теоретиче-
ский материал с предложенными вариантами от-
вета, что помогало выбрать правильный перевод. 
Предлагаем для рассмотрения некоторые приме-
ры тренировочных упражнений:

Задание № 1. Выберите правильный перевод 
слова it в следующих предложениях.
1. It was important to achieve satisfactory results.
2. The train is named by the Italian word Allegro. It 

means “fast”.
3. It was in the compass that magnetism first found its 

practical use.
…………………
Задание № 2. Выберите правильный перевод 

слова one в следующих предложениях.
1. One knows that a number of complicated problems 

can be solved with the help of computers.
2. One of the first stages of scientific research is the 

development of a technical project.
…………………
Задание № 3. Запишите перевод инфинитива 

(to V) в функции подлежащего в следующих пред-
ложениях.
1. To achieve good results is extremely important for 

our work.
2. To transport people to the airport will be the pur-

pose of this transit line.
……………………
Задание № 4. Запишите перевод герундия 

(V-ing) в функции подлежащего в следующих 
предложениях.
1. Upgrading the railway track for high-speed opera-

tion is very expensive and time-consuming.

2. Providing a special lift makes boarding for wheel-
chair passengers much easier.
…………………….

Результаты

В итоге проведенного исследования было уста-
новлено, что грамматический материал в схемах 
и таблицах был успешно изучен студентами са-
мостоятельно, что подтверждается полученными 
результатами. Большинство тестируемых студен-
тов практически без ошибок выполнили Задания 
№№ 2, 3 и 4. В задании № 2 (выберите правильный 
перевод слова one) было дано 293 правильных от-
вета из 300, что составило 97,7%. В задании № 3 
(запишите перевод инфинитива (to V) в функции 
подлежащего) получено 148 правильных вариантов 
ответов из 150, т.е. 98,7%. В задании № 4 (запишите 
перевод герундия (V-ing) в функции подлежащего) 
всего 3 неверных ответа, что означает 98% успеш-
ных ответов (147 правильных ответов из 150).

Местоимение it в качестве подлежащего вызва-
ло затруднения при выборе правильного варианта 
в некоторых предложениях. В задании № 1 (выбе-
рите правильный перевод слова it) было получено 
357 правильных ответов (74,4%) из 480. Студенты 
дали верные ответы в предложениях, где it не пе-
реводится в оборотах типа “it is likely”, “it was impor-
tant”, “it is expected” и т.д. Однако, 50% тестируе-
мых не узнали усилительную конструкцию, и лишь 
30% студентов правильно перевели местоимение 
it в значении он/она/оно.

Полученные результаты демонстрируют вы-
сокую эффективность применения синтаксиче-
ских моделей в схемах и таблицах при обучении 
студентов- нелингвистов английскому языку. Пока-
зано, что такая форма работы может выполнять-
ся студентами самостоятельно, что важно, учиты-
вая большое количество часов, отведенных на са-
мостоятельную работу по иностранному языку 
в учебных планах 2022–2023.

Заключение

Проведённое исследование продемонстрировало 
актуальность создания методических разработок 
по технике перевода синтаксических моделей в схе-
мах и таблицах и целесообразность их применения 
на практических занятиях по английскому языку 
в техническом вузе. Кратко сформулированный 
грамматический материал способствует интенси-
фикации учебного процесса, хорошо воспринима-
ется студентами- нелингвистами, готовит учащихся 
к самостоятельной деятельности, к самообразова-
нию, что способствует развитию профессиональной 
коммуникативной компетенции.
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DEVELOPING OF GRAMMATICAL COMPETENCE 
WHEN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS AT A NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY

Karyakina Yu.N.
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

The article presents the results of approbation of methodological 
developments carried out by the teachers of “Russian and Foreign 
Languages” department of Emperor Alexander I St. Petersburg 
State Transport University. Methodological developments contain 
schemes and tables with models of subject, predicate, attribute, ad-
verbial modifier and are intended for the formation of grammatical 
competence of students when teaching English. This work demon-
strates the results of the subject model introduction, examples of 
training exercises and the results of students’ independent mas-
tery of grammatical material. It was found that non-linguist students 
gave 97.7–98.7% correct answers in tasks 2–4 and 74.4% in task 
1, which confirms the advisability of using these grammatical struc-
tures, in particular for self-study by students. The results of the pre-
sented work show that syntactic models in schemes and tables con-
tribute to the formation of grammatical competence, develop com-
munication skills and autonomy skills of students at a non-linguistic 
university.

Keywords: grammatical competence, syntactic models, teaching 
English to non-linguistic students, student autonomy.
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В публикуемом материале осуществлена попытка рассмотреть 
проблему формирования культуры самопрезентации студентов 
педагогического вуза. Анализ психолого- педагогической и ме-
тодической литературы по проблеме исследования позволил 
выдвинуть предположение, что формирование культуры само-
презентации будущих педагогов может быть успешно достиг-
нуто посредством содержания вузовских дисциплин, а также 
предлагаемых практических заданий при освоении этих дисци-
плин. Раскрыты особенности проявлений структурных компо-
нентов культуры самопрезентации педагога как части общей 
профессиональной культуры. Проведен анализ возможностей 
отдельных дисциплин в формировании компонентов культуры 
самопрезентации на разных этапах вузовского обучения. При-
водятся результаты педагогического исследования, проведен-
ного при финансовой поддержке научно- исследовательских 
работ по приоритетным направлениям деятельности вузов 
партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по теме «Формиро-
вание у будущих учителей культуры самопрезентации в учеб-
ной и внеучебной деятельности на современном этапе». Пе-
дагогическое исследование позволило установить значимость 
проводимой нами работы по формированию культуры само-
презентации у будущих учителей, осуществить оценку уровня 
ценностно- смыслового компонента культуры самопрезентации 
будущего учителя, а также определить сформированность от-
дельных сторон культуры самопрезентации будущих педагогов. 
Сделан вывод о том, что комплексный подход к разработке со-
держательного наполнения учебных дисциплин и практических 
заданий учебных и педагогических практик, а также система-
тическое вовлечение студентов 1–5 курсов педагогического 
вуза в целенаправленную учебную и, кроме того, внеучебную 
деятельность по формированию культуры самопрезентации, 
может послужить механизмом развития основных компонентов 
этой культуры.

Ключевые слова: культура самопрезентации, профессио-
нальная культура, профессиональный рост, профессиональное 
развитие, педагогическое мастерство, профессионализм.

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно- 
исследовательских работ по приоритетным направлениям 
деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году 
по теме «Формирование у будущих учителей культуры само-
презентации в учебной и внеучебной деятельности на совре-
менном этапе» (№ 16–352 от 26.05.2023 г).

Введение

Интерес к проблеме самопрезентации учителя обу-
словлен изменением ценностных отношений в сфе-
ре образования, когда для учителя стало важным 
быть успешным и конкурентоспособным на рынке 
труда.

Самопрезентация педагога является неотъем-
лемой частью профессионально- педагогической 
деятельности в современных условиях и позволя-
ет выстраивать социальные контакты с ученика-
ми, родителями, коллегами, поддерживать имидж 
в профессиональном сетевом сообществе и т.д. 
Мотивацией к написанию нашей работы явилась 
идея о том, что целенаправленная работа по фор-
мированию культуры самопрезентации в условиях 
педагогического вуза должна занимать значитель-
ное место в процессе подготовки будущего учите-
ля, так как она дает профессионалу возможность 
представить себя, заявить о своих достижениях, 
намерениях, умениях и навыках публично.

Суть самопрезентации педагога заключается 
прежде всего в том, чтобы продемонстрировать 
весь потенциал педагога, показать свой профес-
сиональный рост, презентовать свои професси-
ональные навыки, результаты своей деятельно-
сти, стать конкурентноспособным на этой основе, 
а также на основе анализа достигнутых результа-
тов продолжать самосовершенствоваться.

Цель исследования

Цель исследования –  рассмотреть возможности 
формировании культуры самопрезентации в учеб-
ной деятельности у будущих педагогов посредством 
содержания вузовских дисциплин, а также предла-
гаемых практических заданий при освоении обра-
зовательных результатов этих дисциплин.

Материал и методы исследования

Базовую основу исследования составляют требова-
ния ядра высшего профессионального образования 
к системе универсальных компетенций, которые 
позволяют формировать у молодых педагогов об-
щепрофессиональные компетенции, проявляющи-
еся как во время обучения, так и по результатам 
окончания педагогического вуза. Рассматривая 
культуру самопрезентации будущих педагогов, мы 
также учитываем требования социального заказа 
к успешным и конкуретноспособным специалистам 
на рынке труда.

В представленном исследовании проанализи-
рован учебный план бакалавриата по направле-
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нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) (профиль 
«Физическая культура», профиль «Безопасность 
жизнедеятельности»).

Исследование проводилось по классической 
схеме педагогического эксперимента, включаю-
щего проведение констатирующего, формирую-
щего и контрольного этапов. В ходе педагогиче-
ского эксперимента применялись анкетирование, 
наблюдение, метод статистической обработки 
данных, анализ и формулирование выводов.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке научно- исследовательских работ по при-
оритетным направлениям деятельности вузов 
партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по те-
ме «Формирование у будущих учителей культу-
ры самопрезентации в учебной и внеучебной де-
ятельности на современном этапе» (№ 16–352 
от 26.05.2023 г).

Результаты исследования и их обсуждение

Проблема самопрезентации будущего педагога рас-
сматривается нами в рамках профессионально- 
педагогической культуры, которая, проявляется 
в системе профессиональных качеств и специфи-
ке педагогической деятельности учителя, поэтому 
центральным понятием является понятие «культура 
самопрезентации будущего педагога».

Культура самопрезентации будущего педаго-
га –  это часть профессионально- педагогической 
культуры, включающая процесс создания имиджа 
педагога, способствующего эффективному реше-
нию профессиональных педагогических задач.

Рассматривая культуру самопрезентации буду-
щего учителя как часть профессиональной культу-
ры, мы неизбежно сталкиваемся с определением 
методических аспектов ее формирования. Оста-
новимся более подробно на описании процесса 
формирования культуры самопрезентации буду-
щего педагога в период обучения в педагогиче-
ском вузе.

Описанные нами упражнения и приемы носят 
универсальный характер и могут быть использо-
ваны в образовательном процессе педагогическо-
го вуза для студентов разных направлений подго-
товки, так как наибольшие возможности для фор-
мирования культуры самопрезентации будущего 
учителя представляют такие предметы как рече-
вые практики, психология, педагогика, методика 
преподавания, технология и организация воспи-
тательных практик (классное руководство), психо-
логия воспитательных практик, основы вожатской 
деятельности, социальное проектирование и т.д.

Структурно культура самопрезентации будуще-
го педагога представлена личностно- смысловым, 
когнитивным и деятельностным компонента-
ми, развивающимся на рефлексивной основе 
(Л. Ю. Донская, Л. С. Колмогорова, Г. Г. Спиридоно-
ва) [1, 2, 3].

Личностно- смысловой компонент выступа-
ет в качестве одного из самых важных в структу-

ре культуры самопрезентации будущего педагога 
в связи с тем, что именно он определяет прояв-
ление у будущих учителей ценностного отноше-
ния к процессу самопрезентации, а также осоз-
нание необходимости самопрезентации для его 
профессионального самоопределения и дальней-
шего профессионального развития. Кроме этого, 
личностно- смысловой компонент выявляет моти-
вацию будущего педагога к приобретению навы-
ков самопрезентации и проявлению собственной 
активности при работе над совершенствованием 
своих навыков самопрезентации.

Формировать личностно- смысловой компонент 
культуры самопрезентации следует с первого года 
обучения в вузе. Это связано со следующими об-
стоятельствами.

Во-первых, складывается естественная ситу-
ация, когда каждый студент выстраивает свою 
стратегию самопрезентации, определяя свое ме-
сто в академической группе и пространстве фа-
культета/института/вуза. Пространством такой са-
мопрезентации выступают не только все учебные 
дисциплины, но и (преимущественно) внеучебная 
деятельность, т.е. походы, конкурсы, форумы, ме-
роприятия адаптационной недели, волонтерская 
деятельность и т.д., а также межличностное взаи-
модействие студентов.

Во-вторых, в этот период закладываются ос-
новы будущей самопрезентации учителя в про-
фессиональной деятельности. Эти два процесса 
протекают параллельно и в тесной взаимосвязи, 
но они не тождественны. Пространством форми-
рования культуры самопрезентации будущего учи-
теля на этом этапе выступают преимущественно 
дисциплины психолого- педагогического цикла.

Рассмотрим, как может быть организована ра-
бота по формированию у будущих учителей куль-
туры самопрезентации на уровне личностно- 
смыслового компонента.

Учитывая то обстоятельство, что формирова-
ние самопрезентации будущего учителя предпо-
лагает осмысление роли учителя в образователь-
ном процессе, построение образа (имиджа), кото-
рый будущий учитель будет транслировать своим 
ученикам. Понимая, что этот образ будет строить-
ся не только на материале вузовского образова-
ния, но и на базе собственного социального опыта 
будущего учителя, его индивидуальной ситуации 
развития, на этом этапе необходимо организовать 
процесс рефлексии опыта ученика, накопленного 
студентами педвуза.

Пространством такой рефлексии выступа-
ют преимущественно дисциплины психолого- 
педагогического цикла, поэтому важно, чтобы ра-
бота по формированию культуры самопрезента-
ции начиналась с 1 курса, с момента поступления 
студента в педвуз. Важно, чтобы в рамках рабо-
ты на этих предметах студенты получили возмож-
ность осмыслить свой опыт проживания социаль-
ной роли ученика, а также свои первоначальные 
представления об образе учителя, например, 
в процессе написания эссе «Мой любимый учи-
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тель», «Самый важный школьный день», «Учитель 
моей мечты» и т.д.

Основной задачей данного этапа является фор-
мирование осознания у будущих педагогов, что 
для успешности в профессиональной деятельно-
сти необходимо постоянно работать над собой, со-
вершенствуя свою личностную сферу. При этом 
важно преодолеть все барьеры неуверенности 
в себе, низкой самооценки, раскрепоститься уже 
на начальном периоде обучения. Усилия настав-
ников и преподавателей должны быть направлены 
на формирование установки у будущих педагогов 
на дальнейшее раскрытие внутреннего потенциа-
ла, позитивного взгляда на определение слабых 
и сильных сторон личности и последующую необ-
ходимость их совершенствования и проработки.

Важную роль в процессе построения личностно- 
смыслового компонента культуры самопрезента-
ции играет коммуникативная среда первокурсни-
ка. Вузовские преподаватели предъявляют сту-
дентам различные модели самопрезентации, эф-
фективность которых они уже вполне способны 
оценивать аналитически, но гораздо важнее пре-
доставить студентам возможность оценить эф-
фективность различных стратегий самопрезента-
ции в профессиональной деятельности студентов 
старших курсов и молодых учителей. Сделать это 
возможно через организацию группового взаимо-
действия в ходе учебной и внеучебной деятельно-
сти. Взаимодействие с обучающимися старших 
курсов, а также с педагогическим коллективом 
позволяет смоделировать индивидуальную траек-
торию развития своей самопрезентации, предста-
вить уровень развития культуры самопрезентации 
в перспективе. В свою очередь, студенты старших 
курсов и молодые учителя через общение с пер-
вокурсниками получат возможность ретроспек-
тивного анализа своего становления как профес-
сионала, выбирающего ту или иную стратегию са-
мопрезентации.

С точки зрения когнитивного компонента куль-
туры самопрезентации, студенты первого курса 
получают базовые знания о феномене самопре-
зентации, культуре самопрезентации, стратегиях, 
тактиках, средствах самопрезентации в основном 
через предметы психолого- педагогического цик-
ла.

Например, содержание дисциплины «Психоло-
гия» призвано ориентировать будущих педагогов 
на необходимость учета психологических и физи-
ологических закономерностей протекания психи-
ческих процессов. Параллельно с освоением со-
держания дисциплины будущие педагоги анали-
зируют закономерности протекания психических 
процессов у себя, а также познают свою личность. 
Этому способствует использование на практиче-
ских занятиях психологического инструментария, 
диагностик, тестов, тренингов. Дисциплина помо-
гает освоить модель успешного педагогического 
поведения, обсудить проблемы, с которыми участ-
ники могут столкнуться или уже столкнулись в са-
мом начале их педагогического пути.

Коммуникативная сторона деятельностного 
компонента профессиональной самопрезентации 
будущих педагогов начинает формироваться при 
освоении содержания учебной дисциплины «Ре-
чевые практики». Для успешного педагога важно 
овладеть навыком грамотной речи, освоить рече-
вые техники, приемы и методы самопрезентации 
[4]. Закрепление навыков, полученных в процессе 
освоения дисциплины «Речевые практики», мо-
жет быть успешно реализовано во время публич-
ных выступлений, например, в качестве ведущих 
мероприятий, защиты докладов, участия в конфе-
ренциях, защите и презентации проектов и т.д., ко-
торые так необходимы для профессиональной са-
мопрезентации.

Образовательный процесс в педагогическом 
вузе должен быть ориентирован на побуждение 
первокурсников к профессионально- творческой 
активности, проявлению и развитию своего 
Я. Развитию деятельностного компонента культу-
ры самопрезентации будет способствовать орга-
низация командной работы, а также педагогиче-
ские дебаты, тренинги и мастер- классы оратор-
ского мастерства. Работа в команде позволит сту-
дентам первого курса приобщиться к успеху дру-
гих студентов с одной стороны, и пережить свой 
собственный успех, почувствовать собственную 
значимость в процессе реализации общей цели, 
с другой.

Развитию рефлексивной составляющей культу-
ры самопрезентации в этот период будут способ-
ствовать задания, способствующие осмыслению 
выбора студентами профессии (эссе «Мой про-
фессиональный выбор», презентация «Мой путь 
в учителя», «Мои сильные и слабые стороны как 
будущего учителя» и т.д.)

II курс –  при 4-летней форме; III курс –  при 
5-летней форме обучения предоставляют новые 
возможности для формирования культуры само-
презентации. На данном этапе происходит углу-
бление знаний в области педагогики и психоло-
гии, а также первая проверка избираемых страте-
гий самопрезентации в период прохождения учеб-
ных практик.

Например, достаточно много внимания в про-
цессе освоения учебной дисциплины «Педагоги-
ка» отводится ориентации будущих учителей на их 
активную педагогическую позицию, осознание се-
бя как педагога, с точки зрения самоанализа, са-
мокритики, требований к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, стимулирующие к побуждению 
работать над собой, исправлять ошибки, преодо-
левать сложности. Именно поэтому при освоении 
учебной дисциплины «Педагогика» важно разъяс-
нять необходимость формирования положитель-
ного образа Я как профессионала у будущих вос-
питанников.

Содержание учебной дисциплины «Педаго-
гика» способствует формированию также когни-
тивного элемента самопрезентации посредством 
формирования системы знаний о педагогических 
методах и приемах. Правильный подбор упражне-
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ний на учебных занятиях позволяет будущим пе-
дагогам приобрести знания, которые будут позво-
лять им уверенно себя чувствовать при организа-
ции учебного и воспитательного процесса с буду-
щими учениками, сформировать образ педагога- 
профессионала, позитивный (положительный) 
имидж педагога. Немаловажное значение здесь 
будет иметь также и формирование деятельност-
ного компонента культуры самопрезентации, так 
как кроме знаний о широком спектре педагоги-
ческого инструментария для организации учеб-
ного и воспитательного процесса важно овладеть 
технологиями и методиками их использования 
на практике. Использование на учебных занятиях 
по педагогике деловых игр, ситуационных задач 
позволяют формировать технологическую состав-
ляющую деятельностного компонента профессио-
нальной самопрезентации.

Прохождение практик (учебной, производ-
ственной, технологической) дает возможность 
определить оптимальные уровни проявления всех 
качеств, знаний, умений, необходимых для ор-
ганизации учебного процесса, а самое главное, 
определить готовность их применять, провести 
анализ степени овладения ими и на рефлексив-
ной основе корректировать их проявление. В це-
лом, процесс формирования культуры самопре-
зентации на этом этапе должен быть направлен 
на научное осмысление проблематики самопре-
зентации учителя, а также на познание собствен-
ных профессиональных качеств, их максималь-
ную реализацию.

Пространством развития когнитивного компо-
нента культуры самопрезентации будущего учите-
ля 2 (3) курса могут выступать исследовательские 
проекты, связанные с проблематикой педагогиче-
ского общения, психологической культуры, культу-
ры самопрезентации учителя.

Логика развития деятельностного компонен-
та культуры самопрезентации развивается от на-
копления знаний о методах, приёмах и страте-
гиях самопрезентации учителя к потребности их 
реализации. В процессе педагогической практи-
ки студенты переживают первый опыт педагоги-
ческой деятельности, обретают чувство уверен-
ности в правильности выбора профессии, прожи-
вают первый опыт самопредъявления себя клас-
су. Учебная и внеучебная деятельность студента 
должна давать ему возможность для самопрезен-
тации, демонстрации формирующегося собствен-
ного стиля профессиональной деятельности [5].

Развитию рефлексивной составляющей культу-
ры самопрезентации будут способствовать ситуа-
ции обмена накопленным педагогическим опытом 
и анализа способов самопрезентации (например, 
совместный анализ видео с педагогической прак-
тики, квази- преподавание, игровые тренинги, кон-
курсы педмастерства), которые позволят отреф-
лексировать свои и чужие достижения, получить 
опыт конкурентной борьбы, развить индивидуаль-
ную тактику достижения поставленных для само-
презентации целей.

Предвыпускной и выпускной курсы –  не менее 
важный этап в становлении будущего специалиста 
и в формировании его культуры самопрезентации. 
Важнейшее содержание этих этапов –  это практи-
ка в общеобразовательных учреждениях, где сту-
денты имеют возможность проявить творческо- 
поисковый подход к решению задач самопрезен-
тации, продемонстрировать сформированность 
всех компонентов, составляющих культуру само-
презентации, отшлифовать приобретенные навы-
ки посредством максимального погружения в пе-
дагогическую деятельность.

Учебные дисциплины методического цикла, пе-
дагогические практики позволяют будущим педа-
гогам корректировать свою личностную педагоги-
ческую позицию (личностно смысловой компонент 
культуры самопрезентации), продолжают фор-
мировать стратегию самопрезентации, ее виды 
и формы; знание условий, определяющих эффек-
тивность самопрезентации; знание особенностей 
оценивания профессиональных качеств при про-
ведении собеседования на должность преподава-
теля; знание профессионально значимых качеств 
педагога, способствующих эффективности само-
презентации; знание возможностей применения 
культуры самопрезентации в профессиональной 
деятельности педагога.

Отметим обстоятельство, что на этом эта-
пе важно обеспечить взаимодействие студентов 
с представителями общеобразовательных учреж-
дений, департаментов образования, сотрудника-
ми кадровых отделов, которые помогут оценить 
навыки самопрезентации студента с точки зрения 
конкурентоспособности на рынке труда.

Таким образом, комплексный подход к разра-
ботке содержательного наполнения учебных дис-
циплин и практических заданий учебных и педаго-
гических практик, а также систематическое вовле-
чение студентов 1–5 курсов педагогического вуза 
в целенаправленную учебную и, кроме того, вне-
учебную деятельность по формированию культу-
ры самопрезентации, может послужить механиз-
мом развития основных компонентов этой куль-
туры (когнитивного, деятельностного, личностно- 
смыслового).

Основополагающей идеей нашей работы яв-
ляется идея о том, что культура самопрезента-
ции студента педвуза может быть сформирована 
на высоком уровне только при условии, если целе-
направленная работа по ее развитию, коррекции 
и совершенствованию организована не только 
в рамках учебной работы, но и в рамках внеучеб-
ной деятельности педагогического вуза. Однако 
в публикуемом материале мы сосредоточим ос-
новное свое внимание на обосновании возможно-
стей учебной деятельности в формировании куль-
туры самопрезентации.

Наиболее значимыми проявлениями культу-
ры самопрезентации являются внешние проявле-
ния культуры самопрезентации педагога, связан-
ные с восприятием педагога как участника обра-
зовательного процесса –  содержательный аспект 
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культуры самопрезентации педагога, предполага-
ющий формирование умения педагога выбирать 
педагогические методы и средства, которые обе-
спечат наиболее эффективное взаимодействие 
с учениками и достичь образовательные резуль-
таты. На практических занятиях дисциплин ме-
тодического цикла следует проводить деловые 
игры, целью которых будет выбор и обоснование 
эффективных методов, технологий и приемов об-
учения для организации урока в определенных 
заданных условиях, например, в условиях мало-
комплектной школы, проведение дистанционного 
урока и т.п. Эффективным приемом является под-
бор методов под достижение конкретного учебно-
го результата, цели урока, решения конкретной 
задачи, например, сформировать представление 
о понятии, овладеть учебным умением, совершен-
ствовать двигательный навык, освоить алгоритм 
действий и т.п. Важный момент при проведении 
подобного рода практических занятий –  проигры-
вание ситуации проведения урока, позволяющее 
проиграть различные сценарии, прокомментиро-
вать их, на сопоставительном и рефлексивном 
анализе скорректировать ошибки, и как резуль-
тат –  научиться ориентироваться в изменяющей-
ся учебной ситуации, подстраиваться под обсто-
ятельства без потери качества проведения урока 
и достижения образовательных задач. Чем боль-
ше студенту предоставляется возможность пора-
ботать с учебным классом и пробовать применять 
практические умения, тем больше у него форми-
руется навык адаптироваться под часто меняющи-
еся обстоятельства образовательного процесса, 
и тем быстрее студент ориентируется в данных об-
стоятельствах, формируется положительная педа-
гогическая импровизация.

Подбор эффективных методов, приемов, техно-
логий и средств обучения должны соответствовать 
условиям: быть динамичными, разнообразными, 
побуждающими к активным действиям, по макси-
муму практико- ориентированными. Самая частая 
методическая ошибка –  проведение формальных, 
а также однообразных и скучных учебных занятий. 
С профессиональной точки зрения, это не способ-
ствует дальнейшему становлению профессиона-
ла, мастера своего дела.

Культура самопрезентации педагога немысли-
ма без овладения умениями, которые позволяют 
ему позиционировать себя как профессионала 
в онлайн- среде. В данном случае речь идет о вла-
дении информационными технологиями и прояв-
лениях самопрезентации, связанных с образом 
учителя в информационном пространстве. Инфор-
мационное пространство сети Интернет предо-
ставляет возможности не только для социального 
взаимодействия, но и для обмена педагогическим 
опытом, демонстрации себя как профессиона-
ла по всему миру через создание личных сайтов, 
страниц и т.д. Базовые знания, а также первый 
практический опыт обучающиеся могут приобре-
сти в процессе освоения дисциплины «Проектная 
деятельность обучающихся в области физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности», ра-
ботая над созданием проекта «Мой личный сайт».

Выводы или заключение

Исследование процесса формирования культуры 
самопрезентации будущего учителя требует обя-
зательного проведения оценочных мероприятий. 
Важным для нашего исследования является тот 
факт, что универсальный набор методов оценки 
уровней сформированности культуры самопрезен-
тации учителя в профессиональной деятельности 
еще не сформирован, поэтому мы сочли возмож-
ным использовать методы оценки, характерные для 
педагогической и психологической науки

Исследование проводилось среди студентов 
факультета физической культуры ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический 
университет». Выбор факультета объяснялся, 
во-первых, спецификой профессиональной де-
ятельности авторов, связанной с этим факуль-
тетом, а во-вторых, традиционно высоким по-
казателем трудоустройства выпускников этого 
факультета в школы и ДЮСШ, то есть сформи-
рованной профессиональной направленностью 
студентов.

Перед началом исследования уровня сформи-
рованности культуры самопрезентации нами было 
принято решение провести анкетирование с це-
лью определить значимость проводимой нами ра-
боты и оценить уровень ценностно- смыслового 
компонента культуры самопрезентации будущего 
учителя.

Данные, полученные в ходе опроса студентов 
1 (40 человек) и 4 курсов (40 человек) факуль-
тета физической культуры ШГПУ в июне 2023 г. 
на предмет отношения их к формированию куль-
туры самопрезентации показали, что культура са-
мопрезентации воспринимается студентами как 
необходимый элемент профессиональной дея-
тельности, с другой стороны, выстраивая процесс 
формирования культуры самопрезентации буду-
щего учителя, необходимо опираться на исследо-
вания сформированности отдельных сторон (ком-
понентов) культуры самопрезентации будущего 
учителя.

Для проведения исследования сформирован-
ности отдельных сторон культуры самопрезента-
ции будущего педагога мы выбрали следующие 
методики:
– выявление стратегий самопрезентации осу-

ществляли по методике С. Ли и Б. Куигли;
– оценку знаний испытуемых о феномене само-

презентации в педагогической деятельности, 
культуре самопрезентации учителя, тактиках 
и стратегиях самопрезентации учителя, сред-
ствах самопрезентации учителя, которые он 
может использовать в педагогической деятель-
ности, мы осуществляли с помощью метода 
письменного опроса;

– метод самооценки испытуемыми уровней 
сформированности компонентов культуры са-
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мопрезентации на основе сформированных на-
ми чек-листов.
Первый этап исследования проводился в ию-

не 2023 года в ФГБОУ ВО «Шадринский государ-
ственный педагогический университет», участие 
в исследовании приняли студенты 1 курса факуль-
тета физической культуры. (35 человек) и 4 курса 
факультета физической культуры (24 человека).

Результаты исследования показали, что в це-
лом студенты- первокурсники показали невысо-
кий уровень владения теоретическими знания-
ми о культуре самопрезентации, особенно ярко 
это проявилось в результатах по критерию «знаю 
стратегии и тактики самопрезентации» и по кри-
терию «могу назвать и охарактеризовать средства 
самопрезентации».

Для оценки степени сформированности когни-
тивного компонента культуры самопрезентации 
экспертами студентам предлагалось проанализи-
ровать специально снятые (разыгрываемые вжи-
вую) ситуации, возникающие в процессе взаимо-
действия учителя с учениками, сформулировать, 
какую стратегию и тактики самопрезентации вы-
брал учитель, какие средства самопрезентации 
он использовал, назвать возможные ошибки учи-
теля в процессе самопрезентации и сделать вы-
вод о результативности такой самопрезентации. 
Экспертная оценка несколько расходилась с са-
мооценкой студентов и показала, что в отдельных 
ситуациях студент способен почувствовать ошиб-
ки самопрезентации и сделать верные выводы ис-
ходя из своего жизненного опыта, даже не владея 
научным тезаурусом.

К четвертому курсу (в исследовании участво-
вало 24 студента), картина несколько изменилась. 
Студенты показали отчетливый рост по показате-
лю «сформированность когнитивного уровня куль-
туры самопрезентации», это объясняется прежде 
всего, целенаправленной работой педвуза по раз-
витию у будущих учителей компетенции «спосо-
бен осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний», в первую 
очередь, в ходе изучения дисциплин психолого- 
педагогического цикла, а также прохождения учеб-
ных практик. Важную роль в повышении сформиро-
ванности когнитивного компонента культуры само-
презентации сыграло и широкое включение студен-
тов во внеучебную деятельность. Рост был отмечен 
и при оценке сформированности уровня сформиро-
ванности когнитивного компонента культуры само-
презентации будущего педагога экспертами.

Уровень сформированности деятельностного 
компонента культуры самопрезентации мы иссле-
довали только у студентов 4 курса, так как счита-
ем, что их формирование является результатом 
профессиональной подготовки будущего учителя 
в процессе обучения в педагогическом вузе. Ис-
следование уровня сформированности деятель-
ностного компонента было организовано, во-пер-
вых, методом, самодиагностики, а во-вторых, ме-
тодом экспертных оценок. Экспертные оценки 
складывались из оценок самопрезентации студен-

тов, во-первых, в ходе педагогической практики 
(анализ видеозаписей), во-вторых, в ходе конкур-
сов педагогического мастерства в формате World 
Skills [6] и в ходе учебной игры «Самопрезентация 
личности», где студенты разыгрывали различные 
ситуации самопрезентации, а эксперты оценивали 
их эффективность.

Анализ показал, что наибольшие трудности сту-
денты испытывают по критерию «Владение ауди-
альными средствами самопрезентации» и «Про-
явление творчества в процессе самопрезента-
ции». Объяснить этот результат можно специфи-
кой факультета, однако опыт одного из организа-
торов исследования, Н. И. Постниковой по органи-
зации и проведению конкурсов педагогического 
мастерства, а также подготовки студентов к ним 
указывает, что именно эти критерии являются точ-
кой дефицита в подготовке будущего учителя.

Считаем, что описание этой работы может 
стать предметом дальнейших исследований.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION 
OF A CULTURE OF SELF-PRESENTATION AMONG 
STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Kasyanova N. S.
Shadrinsk State Pedagogical University

In the published material, an attempt is made to consider the prob-
lem of forming a culture of self-presentation of students of a peda-
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gogical university. The analysis of psychological, pedagogical and 
methodological literature on the research problem allowed us to 
suggest that the formation of a culture of self-presentation of future 
teachers can be successfully achieved through the content of uni-
versity disciplines, as well as the proposed practical tasks in the de-
velopment of these disciplines. The features of the manifestations of 
the structural components of the teacher’s self-presentation culture 
as part of the general professional culture are revealed. The anal-
ysis of the possibilities of individual disciplines in the formation of 
components of the culture of self-presentation at different stages of 
university education is carried out. The analysis of the possibilities 
of individual disciplines in the formation of components of the cul-
ture of self-presentation at different stages of university education is 
carried out. The results of a pedagogical study conducted with the 
financial support of research works on the priority areas of activity 
of partner universities of SUSSPU and SHSPU in 2023 on the topic 
“Formation of a culture of self-presentation among future teachers 
in educational and extracurricular activities at the present stage” are 
presented. The pedagogical research allowed us to establish the 
significance of our work on the formation of a culture of self-pres-
entation among future teachers, to assess the level of the value- 
semantic component of the culture of self-presentation of the future 
teacher, as well as to determine the formation of certain aspects 
of the culture of self-presentation of future teachers. It is conclud-
ed that an integrated approach to the development of the content 
content of academic disciplines and practical tasks of educational 
and pedagogical practices, as well as the systematic involvement of 
students of 1–5 courses of pedagogical university in purposeful ed-
ucational and, in addition, extracurricular activities to form a culture 
of self-presentation, can serve as a mechanism for the development 
of the main components of this culture.

Keywords: culture of self-presentation, professional culture, profes-
sional growth, professional development, pedagogical skills, profes-
sionalism.
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В данной статье актуализируется проблема формирования 
мышления в области элементарной инженерии и развития тех-
нической грамотности у детей старшего дошкольного возрас-
та. В статье отмечено, что цифровая образовательная среда 
сегодня рассматривается как средство, повышающее эффек-
тивность образовательного процесса в ДОО, как средство раз-
вития ребенка.
Авторами статьи подчеркивается значимость создания в ДОО 
организационно- педагогических условий для осуществления 
педагогического сопровождения детей в условиях использова-
ния цифровых образовательных ресурсов.
Научная новизна исследования заключается в описании педа-
гогической системы в ДОО, направленной на формирование 
мышления в области элементарной инженерии и развития тех-
нической грамотности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами цифровой образовательной среды. Реализация 
регионального инновационного проекта позволяет развивать 
инженерно –  технические компетенции воспитанников, апроби-
ровать и разрабатывать «инструменты» выявления, поддержки 
и сопровождения развития мышления в области элементарной 
инженерии и модельно- конструктивного творчества у детей до-
школьного возраста.

Ключевые слова: организационно- педагоги чес кие условия, 
цифровая образовательная среда, техническая грамотность, 
элементы инженерного мышления, дети старшего дошкольно-
го возраста.

В рамках решения проблемы подготовки кадров 
высокой квалификации инженерно- технической 
направленности в Челябинской области для высо-
котехнологичных отраслей экономики и проведе-
ния работы по профориентации большое значение 
приобретает повышение интереса у подрастающе-
го поколения к научно- техническому творчеству.

В современной ситуации развития дошкольно-
го образования одним из популярных направлений 
в деятельности дошкольных образовательных уч-
реждений Челябинской области является форми-
рование мышления в области элементарной инже-
нерии и развития технической грамотности у стар-
ших дошкольников в цифровой образовательной 
среде, в связи с этим, данная проблема становит-
ся все более актуальной и привлекательной для ее 
разработки и апробации в дошкольных образова-
тельных организациях. Педагогический коллектив 
МАДОУ ЦРР-ДС № 30 г. Снежинска на протяже-
нии нескольких лет является ресурсным центром 
по подготовке к общероссийским робототехниче-
ским соревнованиям «ИКаРенок», работает над 
формированием технической грамотности и раз-
витием инженерного мышления воспитанников 
и реализует региональный инновационный проект 
по данной проблеме.

Характеризуя состояние изученности пробле-
мы на теоретическом и практическом уровне мож-
но отметить, что актуальность исследования свя-
зана с необходимостью выявления технических на-
клонностей у ребенка на этапе дошкольного дет-
ства и обеспечения преемственности образования 
от воспитанников детских садов до студентов ВУ-
Зов. Цифровая образовательная среда, по мне-
нию Т. В. Калининой, привлекательна для детей до-
школьного возраста, потому что в ней может быть 
создан уникальный, обособленный мир, в который 
нет доступа никому, кроме самого ребенка.

Сегодня в теории и практике дошкольного об-
разования многими современными исследовате-
лями (Т. В. Волосовец, Ю. В. Карповой, В. Т. Тимо-
феевой, Е. Н. Дрыгиной, И. В. Русских, Е. В. Шесто-
перовой и др.) актуализируется вопрос о создании 
условий в ДОО для развития мышления в элемен-
тарной инженерии у ребенка дошкольного возрас-
та в условиях создания цифровой образователь-
ной среды.

В рамках исследования по теме регионального 
инновационного проекта: «Развитие инженерного 
мышления детей средствами инновационной про-
граммы «От Фребеля до робота» наибольший ак-
цент делается на создание и развитие педагоги-
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ческой системы, способствующей формированию 
у детей в ДОО способностей к изучению техниче-
ских наук и развитию мышления в области эле-
ментарной инженерии средствами цифровой об-
разовательной среды.

Коллектив педагогов МАДОУ ЦРР-ДС № 30 г. 
Снежинска придерживается той точки зрения, что 
найти место в структуре образовательного про-
цесса дошкольной образовательной организации 
обучению основам технических наук –  задача, тре-
бующая системной работы по изучению принципи-
ально нового содержания образования и создания 
комплекса организационно- педагогических усло-
вий. Под организационно- педагогическими усло-
виями, вслед за А. А. Володиным, Н. Г. Бондаренко, 
мы понимаем характеристику педагогической сис-
темы, отражающую совокупность потенциальных 
возможностей пространственно образовательной 
среды, реализация которых обеспечит упорядо-
ченное и направленное эффективное функциони-
рование, а также развитие педагогической систе-
мы [2].

Новизна деятельности педагогов обусловлена 
системным внедрением в практику МАДОУ ЦРР-
ДС № 30 программно- методического комплекса 
парциальной образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 
для детей дошкольного возраста.

Одним из первых организационно- педагоги-
чес ких условий создания педагогической системы 
можно считать определение и формирование го-
товности у педагогических работников ДОО к раз-
витию технических компетенций и элементов ин-
женерного мышления воспитанников средствами 
цифровой образовательной среды, осуществле-
нию педагогического сопровождения в услови-
ях широкого использования цифровых образова-
тельных ресурсов техносреды, к овладению соот-
ветствующими эффективными методиками и тех-
нологиями.

На первом этапе исследования изучалась го-
товность педагогов МАДОУ ЦРР-ДС № 30 г. Сне-
жинска к осуществлению инновационной деятель-
ности по теме проекта. В ходе исследовательской 
деятельности было определено, что сформирован-
ная мотивационная готовность педагогов к приме-
нению инноваций, является внутренней силой, ко-
торая определяет их профессиональную позицию. 
Мотивационная готовность педагога представляет 
собой определенную структуру как сложную инте-
гративную систему, охватывающую разнообраз-
ные знания, свой ства, качества, навыки личности 
и представляющую собой значимый компонент про-
фессиональной готовности, являющейся предпо-
сылкой качественной работы педагога, базой для 
эффективной реализацией его возможностей, мак-
симального раскрытия творческого потенциала.

Анализ результатов проведенной диагностики 
позволил выявить уровни сформированности мо-
тивационной готовности педагогов ДОО к иннова-
ционной деятельности и разработать содержание, 
определить формы и методы внутриорганизацион-

ного обучения педагогических работников с целью 
обеспечения их оперативной готовности к реали-
зации регионального инновационного проекта.

На наш взгляд, вторым важным организационно- 
педагогическим условием создания педагогиче-
ской системы в рамках реализации регионально-
го инновационного проекта являлась разработ-
ка структурно- функциональной модели развития 
мышления у детей дошкольного возраста в обла-
сти элементарной инженерии, формирование го-
товности к изучению технических наук в цифровой 
образовательной среде.

Модель цифровой образовательной среды раз-
рабатывалась с учетом анализа изучения про-
блемы развития мышления у детей дошкольно-
го возраста в элементарной инженерии и вклю-
чила в себя следующие компоненты: целевой, 
структурно –  функциональный, содержательно- 
технологический, управленческий, рефлексивно- 
оценочный.

Теоретико- методологической основой, со-
зданной в ДОО модели цифровой образователь-
ной среды, стали: компетентностный, системный 
и личностно- деятельностный подходы. Содержание 
структурных компонентов модели определено це-
лью инновационной деятельности, заключающей-
ся в обеспечении организационно- педагогических 
условий для развития мышления у детей дошколь-
ного возраста в элементарной инженерии и форми-
рованию элементарных представлений о техниче-
ских науках, и освоение модельно –  конструктив-
ных умений в цифровой образовательной среде 
ДОО. Данная цель реализуется посредством реше-
ния ряда задач, представленных в части образова-
тельной программы ДОО, разработанной участни-
ками образовательных отношений.

Третьим значимым условием создания педа-
гогической системы в рамках реализации регио-
нального инновационного проекта мы считаем со-
здание цифровой образовательной среды в ДОО, 
являющейся значимым ресурсом для развития 
у детей старшего дошкольного возраста элемен-
тов инженерного мышления и модельно –  кон-
структивного творчества.

По мнению Е. С. Мироненко, формирование 
цифровой образовательной среды в каждой об-
разовательной организации может являться на-
сущной потребностью и необходимостью, иметь 
главную задачу, заключающую в себе подготовку 
выпускника, владеющего компетенциями в приме-
нении полученных в обучении знаний и навыков, 
в социуме, в процессе жизнедеятельности, в циф-
ровой среде [3].

Цифровая образовательная среда в ДОО рас-
сматривается как совокупность информационных 
систем, необходимых и обеспечивающих решение 
разнообразных задач образовательного процесса, 
включающих в себя названные далее компоненты:
– совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеров, планшетов, телевизоров, ноутбу-
ков, интерактивны досок, иного ИКТ –  оборудо-
вания, коммуникационных каналов;
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– комплекс информационных образовательных 
ресурсов, включающий цифровые образова-
тельные ресурсы;

– систему образовательных технологий, обе-
спечивающих обучение и воспитание до-
школьников в современной информационно- 
образовательной среде.
Педагогическим коллективом МАДОУ ЦРР-ДС 

№ 30 г. Снежинска ведется работа в данном на-
правлении, что является основополагающим мо-
ментом при создании и формировании цифровой 
образовательной среды. Для достижения цели 
исследования используются следующие струк-
турные компоненты: сайт детского сада и мо-
бильные мессенджеры; а также скомпонованы 
материально- технические условия образователь-
ной среды:
– цифровой микроскоп;
– интерактивная доска Smart Board;
– мультстудия;
– оборудование для конструирования и робото-

техники;
– цифровая лаборатория «Наураша»;
– телевизоры и ноутбуки;
– мультимедийная установка;
– планшеты.

На сайте представлена вся информация о де-
ятельности МАДОУ ЦРР-ДС № 30 г. Снежинска, 
о деятельности педагогического коллектива, доку-
менты, необходимые для реализации региональ-
ного инновационного проекта, представлены ре-
зультаты апробации проекта, также видеоматери-
алы специалистов ДОО для родителей воспитан-
ников. Родителям предоставляется широкая воз-
можность в полной мере получить информацию 
по реализации проекта и организации образова-
тельной деятельности в семье: используя презен-
тации, видео мастер- классы «дошколят» для «до-
школят», видеоматериалы для физкультурной, 
пальчиковой и артикуляционной гимнастики и др.

Активно используются: мобильные мессен-
джеры, социальные сети с целью создания еди-
ного информационного пространства и организа-
ции партнерского взаимодействия педагогов ДОО 
и родителей воспитанников. Педагоги ДОО при-
влекают родителей воспитанников к участию в по-
пулярных онлайн- мероприятиях, используя соци-
альные сети WhatsApp и Контакт. Педагоги имеют 
возможность своевременно делиться информаци-
ей с родителями о продвижении ребенка в разно-
образных видах деятельности, дают консультации 
по вопросам, вызывающим затруднения у родите-
лей в обучении и воспитании дошкольников, де-
лятся полезными ссылками, педагогическими на-
ходками, творческими идеями и замыслами.

Цифровой микроскоп используется педагогом 
по экологическому воспитанию детей дошкольно-
го возраста. Его можно подключить к телевизору, 
проектору или компьютеру, всегда, когда важно 
показать большой группе детей  что-то маленькое 
по –  размеру или существующее в единственном 
экземпляре.

Интерактивная доска как универсальный ин-
струмент, дает возможность активизировать одно-
временно несколько органов чувств (зрительного, 
тактильного, слухового) ребенка, что способству-
ет более эффективному усвоению образователь-
ного материала по теме недели. Применение ин-
терактивной доски выводит обучение детей на бо-
лее высокий уровень, делает педагогические ме-
роприятия более увлекательными и наглядными 
для детей, позволяет быстрее получить положи-
тельный результат.

Учителя- логопеды, педагог- психолог, воспита-
тели ДОО активно используют в образовательном 
процессе смарт- доску. Педагоги ДОО создают 
упражнения для использования интерактивной до-
ски и ее возможностей на занятиях с детьми.

Использование мультстудии в организации 
образовательного процесса помогает организо-
вать совместную деятельность детей и взрослых 
по созданию нового продукта –  «мультфильма». 
Педагогическая ценность использования мульт-
студии заключается в комплексном развитии ре-
бенка, в возможности интегрированного освоения 
содержания дошкольного образования при созда-
нии продукта деятельности.

Обучение основам конструирования и элемен-
тарного программирования в ДОО начинается 
со среднего дошкольного возраста. Педагоги ДОО 
активно используют в образовательной деятельно-
сти Stem-мышь, Leqo Wedo, Matatalab, робот–Botli.

В течение реализации проекта наши воспитан-
ники с удовольствием принимают участие в сорев-
нованиях по алгоритмике «Робомышь» среди вос-
питанников дошкольных образовательных учреж-
дений города Снежинска и участвуют во всерос-
сийских соревнованиях по образовательной робо-
тотехнике «Инженерные кадры России». Педагоги 
МАДОУ ЦРР-ДС № 30 г. Снежинска являются по-
стоянными экспертами на городских фестивалях 
и соревнованиях по мультипликации, программи-
рованию и робототехнике.

Цифровая лаборатория «Наураша» направ-
лена на развитие элементарных представлений 
о физических явлениях и химических процес-
сах окружающей жизни путём самостоятельной 
познавательно- исследовательской деятельности 
с использованием цифрового оборудования в дет-
ской научной лаборатории. Педагоги ДОО осозна-
ют те изменения, которые происходят в современ-
ном детстве: дети легко и быстро приобщаются 
к компьютерной технике, воспринимают её есте-
ственно, как партнёра по игре в виртуальном об-
щении. Наураша –  мультипликационный герой, ко-
торый в общении с ребёнком, рассказывает о раз-
личных явлениях, советует, как лучше провести 
опыт и живо реагирует на достижения маленько-
го исследователя, поддерживая шаги ребенка ин-
тересными и остроумными комментариями. Вме-
сте с полюбившимся персонажем дети измеряют 
и сравнивают температуру, силу, проводят иссле-
дования света и звука, знакомятся со свой ствами 
воды, магнита, электричества и др.
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Во время проведения разнообразных меропри-

ятий с дошкольниками: праздников, развлечений, 
театрализованных представлений воспитатели, 
музыкальные руководители и инструктор по физи-
ческой культуре используют разнообразное обо-
рудование: проектор, экран, аудио оборудование, 
микшер, световую установку для создания увле-
кательной и занимательной атмосферы. Данное 
оборудование также активно применяется в рабо-
те с родителями воспитанников и педагогическим 
коллективом: на родительских собраниях, педаго-
гических советах, семинарах, консультациях.

Четвертым организационно- педагогическим 
ус ловием создания педагогической системы 
в рамках реализации регионального инновацион-
ного проекта, на наш взгляд, является повышение 
ИКТ-компетентности педагогов ДОО.

В МАДОУ ЦРР-ДС № 30 г. Снежинска изуча-
лась ИКТ –  компетентность, был организован 
опрос педагогов с целью определения уровня раз-
вития ИКТ –  компетентности, а также выявления 
проблем, с которыми сталкиваются педагоги при 
организации образовательного процесса с ис-
пользованием цифровых образовательных ресур-
сов.

Результаты продемонстрировали следующее: 
100% педагогов применяют цифровые образова-
тельные ресурсы в своей профессиональной де-
ятельности, однако уровень применения и самоо-
ценка ИКТ –  компетентности у педагогов ДОО раз-
личны.

В частности, на начало проведения исследова-
ния у большинства педагогов (61%) (по методике 
Бондаревской Е. В.) можно определить достаточ-
ный или профессионально- адаптивный уровень 
развития ИКТ –  компетентности: педагоги исполь-
зуют на занятиях готовые презентации и видеоро-
лики, создают презентации самостоятельно по те-
мам недели, используют сюрпризные моменты, 
игры, составляют фотоальбомы о жизни детей 
в детском саду. После организации интересно-
го мероприятия или события (экскурсии, мастер- 
класса, развлечения, праздника и т.д.) в группе 
создается фильм и представляется родителям 
воспитанников детского сада на мультимедий-
ном экране в группе ДОО, в ВК. Педагоги систе-
матически принимают участие в семинарах, веби-
нарах, повышают свою квалификацию по темам: 
«Как использовать онлайн- сервисы в работе пе-
дагога», «ИКТ как компонент профессиональной 
деятельнотси педагога», «Основы работы на ком-
пьютере» и др. Однако, респонденты считают, что 
этого достаточно и не представляют себе других 
возможностей применения цифровой дидактики.

У 12% респондентов определен оптимальный 
уровень развития ИКТ-компетентности: педагоги 
умеют использовать в своей работе программы 
для монтирования роликов, мультфильмов. Педа-
гоги в своей работе используют готовые развива-
ющие электронные образовательные ресурсы как 
комплексное средство обучения детей дошколь-
ного возраста, обеспечивающее различные виды 

образовательной деятельности и позволяющее 
осуществить личностно- ориентированный подход 
к детям.

У 27% респондентов был выявлен массовый 
или непрофессионально- репродуктивный уро-
вень, когда педагоги указали на необходимость 
расширения цифровой информационной компе-
тентности и указали, что о некоторых современ-
ных «технических новинках» не имеют представ-
ления.

Таким образом, проведенный опрос продемон-
стрировал необходимость дальнейшего форми-
рования ИКТ –  компетентности у педагогов ДОО, 
акцентировал внимание на актуальности данной 
проблемы и важности решения.

Функциональную грамотность педагогов МА-
ДОУ ЦРР-ДС № 30 г. Снежинска в сфере исполь-
зования цифровых образовательных технологий 
в работе с детьми повышали, используя следую-
щие формы организации:
– проведение обучающих семинаров;
– работа творческих групп;
– просмотр видео- презентаций, видео- консуль та-

ций;
– обучение на тематических курсах;
– обсуждение проблем «Круглые столы по тема-

тике использования цифровых образователь-
ных технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста»;

– взаимопосещения и открытые просмотры пе-
дагогических мероприятий с использованием 
ИКТ;

– изучение запросов педагогов по профессио-
нальным дефицитам;

– проведение стажировок для тиражирования по-
зитивного опыта педагогов ДОО;

– самообразование и др.
С педагогами ДОО проводилось обучение 

на вебинарах по следующим темам: «Компетен-
ция обработки текста», «Использование компью-
терной графики и дизайна в образовательном 
процессе ДОО», «Использование интерактивных 
игр в системе коррекционной работы с детьми 
с ОВЗ», «Формирование познавательного инте-
реса дошкольников с помощью ИКТ», «Исполь-
зование мультимедийных технологий на занятиях 
изобразительным искусством с дошкольниками», 
«Современные навыки цифрового лидера: психо-
логические вызовы цифровой среды» и др.

Пятым необходимым условием создания пе-
дагогической системы в рамках реализации ре-
гионального инновационного проекта мы счита-
ем апробацию диагностического инструментария 
для отслеживания у детей дошкольного возраста 
уровня развития мышления в области элементар-
ной инженерии в условиях цифровой образова-
тельной среды ДОО.

Для отслеживания уровня развития инженер-
ного мышления и готовности к изучению техниче-
ских наук необходимо обратить внимание на сле-
дующие показатели детского развития:
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1. Предпочтение выбора деятельности. Педа-
гог отслеживает во время совместной или само-
стоятельной деятельности предпочтение ребенка 
в выборе в области конструирования, техническо-
го творчества, анализирует детские вопросы.

2. Проявление оригинальности и гибкости мыш-
ления в области элементарной инженерии. Ребен-
ку предлагается усовершенствовать уже суще-
ствующий предмет (ТРИЗ-технология: «Морфоло-
гическая таблица») или решить проблему прибе-
гая к смекалке и проявить находчивость (ТРИЗ –  
технология «Мозговой штурм»).

3. Конструктивно- модельная деятельность. 
Конструирование по схемам, образцам, создание 
собственных моделей- изображений. Положитель-
ное отношение к процессу деятельности и к ее ре-
зультату.

4. Умение самостоятельно ставить цель, конт-
ролировать деятельность в достижении результа-
та. Создавать замысел (образ будущей постройки, 
будущего изобретения), выстроить план деятель-
ности, определять средства его реализации, до-
стигать результат.

Таким образом, в современной ситуации раз-
вития дошкольного образования речь идет о ре-
бёнке, как о будущем инженере, программисте, 
конструкторе. В этом случае не обойтись без со-
временного оборудования, инноваций в цифровой 
образовательной среде, интерактивном простран-
стве. Только в условиях современной цифровой 
образовательной среды в ДОО возможно созда-
ние условий для развития мышления в области 
элементарной инженерии у детей, возможно фор-
мировать личность ребенка, не боящегося совре-
менных инноваций, самостоятельно использую-
щего инновационное оборудование для собствен-
ных исследований, для достижения результата.
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This article actualizes the problem of formation of thinking in the field 
of elementary engineering and the development of technical literacy 
in older preschool children. The article notes that the digital educa-
tional environment today is considered as a means of increasing the 
effectiveness of the educational process in preschool, as a means 
of child development.
The authors of the article emphasize the importance of creating or-
ganizational and pedagogical conditions in preschool educational 
institutions for the implementation of pedagogical support for chil-
dren in the conditions of using digital educational resources.
The scientific novelty of the research lies in the description of the 
pedagogical system in the preschool educational institution aimed 
at the formation of thinking in the field of elementary engineering 
and the development of technical literacy in older preschool children 
by means of a digital educational environment. The implementation 
of the regional innovation project makes it possible to develop en-
gineering and technical competencies of pupils, to test and develop 
“tools” for identifying, supporting and supporting the development of 
thinking in the field of elementary engineering and model–construc-
tive creativity in preschool children.

Keywords: organizational and pedagogical conditions, digital ed-
ucational environment, technical literacy, elements of engineering 
thinking, older preschool children.
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Применение технологий интерактивного обучения при подготовке 
переводчиков с английского языка в условиях вуза
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Роль переводчика в современном обществе неуклонно возрас-
тает, поскольку он становится посредником в межкультурной 
коммуникации. Данное обстоятельство повышает актуаль-
ность изучения инновационных методов обучения переводчи-
ков.
В статье осуществлен анализ возможностей повышения ка-
чества профессиональной подготовки будущих переводчиков 
посредством использования технологий интерактивного обуче-
ния, определена сущность интерактивного обучения, представ-
лены организация и методы работы в условиях интерактивного 
обучения.
Сделан вывод, что применение интерактивных методов обу-
чения при подготовке студентов- переводчиков предполагает 
практико- ориентированное обучение переводчика с воспроиз-
ведением реальных ситуаций его профессиональной деятель-
ности. При этом особое внимание в процессе подготовки бу-
дущих переводчиков следует уделить техно- ориентированным 
интерактивным технологиям, поскольку именно они наиболее 
полно отвечают современным вызовам в этой профессии.

Ключевые слова: будущие переводчики, интерактивное 
обучение, технологии интерактивного обучения, личностно- 
ориентированные технологии, техно- ориентированные техно-
логии.

Введение

Последние десятилетия отмечаются значительным 
ростом количества и качества международных кон-
тактов, которые происходят как на государственном 
уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов, 
общественных организаций и отдельных граждан. 
Несмотря на значительное количество наших соот-
ечественников, овладевших иностранными языка-
ми, услуги переводчика не перестают пользоваться 
значительным спросом.

Произошли коренные изменения и в специ-
фике и требованиях этой профессии. Основны-
ми факторами, повлекшими такие изменения, 
мы считаем глобализацию, распространение ИКТ 
и повышение уровня овладения иностранным язы-
ком населением. Все более глубокая информати-
зация и специализация становится наиболее акту-
альными характерными чертами этой профессии. 
Специалисту- переводчику необходимо владеть 
фундаментальными теоретическими знаниями 
родного и иностранного языков и практическими 
навыками перевода. Переводчик должен уметь 
не только хорошо переводить, но и пользоваться 
широким спектром возможностей современных 
«умных» устройств и программного обеспечения. 
Кроме того, переводческая деятельность нужда-
ется в постоянной компетенции о политических, 
экономических и культурных процессах в мире.

Специализация в одной из отраслей (медицин-
ской, юридической, технической и т.п.), в рамках 
которой осуществляется перевод, является за-
логом успешного трудоустройства, поскольку со-
временный общий уровень владения гражданами 
иностранными языками и программами компью-
терного перевода позволяет переводить неслож-
ные тексты и без помощи переводчика. К его услу-
гам все больше прибегают в случаях, когда нужно 
качественно перевести узкоспециализированный 
текст со сложной терминологией, за который по-
том он будет нести полную ответственность.

Еще одной существенной реалией этой про-
фессии является жесткая конкуренция на рынке 
труда, постепенно приобретающая глобальные 
масштабы. С одной стороны, его расширение да-
ет большие возможности для нахождения работы, 
особенно такой, которая приносила бы не только 
материальное состояние, но и моральное удов-
летворение, поскольку каждый может попробо-
вать себя, например, в роли фрилансера. А с дру-
гой –  заставляет переводчика прилагать незауряд-
ные усилия, чтобы доказать, что именно он наи-
лучшим образом может выполнить заказ клиента 
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и, что не менее важно, получить за это обещанное 
вознаграждение. Поэтому современный перевод-
чик должен быть готов к постоянному самостоя-
тельному поиску работы и эффективной самопре-
зентации, требующей от него навыков общения 
с людьми.

Задачей высшего учебного заведения, осущест-
вляющего подготовку переводчиков, является 
учет этих особенностей в учебно- воспитательном 
процессе, поэтому в период обучения в вузе буду-
щий переводчик должен в полной мере овладеть 
интерактивными техниками общения, которые 
служат для организации эффективного сотруд-
ничества всех участников профессиональной де-
ятельности, включая и опосредованное общение 
(общение с помощью различных устройств).

В настоящее время обучение переводчиков без 
использования инновационных методов, техноло-
гий и форм обучения малоэффективно и нере-
зультативно. Именно новые методы обучения пе-
реводу лучше всего обеспечивают развитие лич-
ности переводчика и способствуют формирова-
нию готовности быть непосредственным участни-
ком иноязычного профессионального общения. 
Формат обучения посредством инновационных 
технологий означает целенаправленное форми-
рование когнитивных и речевых умений и навы-
ков, профессиональных компетенций, реализа-
цию поисковых познавательных процессов. Дан-
ные причины и определяют актуальность исследо-
вания применения технологий интерактивного об-
учения (далее –  ТИО) при подготовке студентов- 
переводчиков с английского языка.

Методические рекомендации по использова-
нию ТИО в образовательном процессе вуза пред-
ставлены в [8], в том числе, при обучении ино-
странному языку [4] и устному иноязычному обще-
нию [1].

Проблема применения ТИО в подготовке бу-
дущих переводчиков исследовалась в контексте 
обоснования целесообразности и эффективности 
использования ТИО [9]; подготовки специалистов 
устного перевода [2; 3]; обоснования интерактив-
ных методик и специфики их применения [5; 6] 
и освещения опыта внедрения ТИО [5].

Однако отдельные аспекты подготовки буду-
щих переводчиков средствами интерактивных тех-
нологий до сих пор остаются мало исследованы.

Цель статьи –  выявить особенности професси-
ональной подготовки будущих переводчиков сред-
ствами технологий интерактивного обучения.

Изложение основного материала

Проблема интерактивного обучения иностранному 
языку (далее –  ИЯ) активно изучается в теоретиче-
ском и методологическом аспектах. Согласно [1], 
интерактивное обучение ИЯ основано на взаимо-
действии учащегося с учебной средой, являющейся 
сферой получаемого опыта.

Интерес к ТИО обусловлен тем, что интерак-
тивные подходы сегодня наиболее эффективны, 

так как ставят учащегося в активную позицию их 
самостоятельного освоения [4]. Современные ис-
следователи часто обращаются к проектирова-
нию интерактивных инноваций образовательного 
процесса и использованию интеракции в процессе 
подготовки будущих специалистов с целью акти-
визации обучения.

Большинство исследователей рассматривают 
использование интерактивных методов как це-
ленаправленное взаимодействие педагога и сту-
дентов по созданию оптимальных условий для их 
развития при нахождении в режиме диалога, со-
вместного действия [2; 3; 8]. Е. А. Мартинович тол-
кует сущность интерактивных методов обучения 
ИЯ как способы создания на занятиях культурно- 
информационной и предметно- развивающей сре-
ды; взаимодействие субъектов учебного процес-
са на основе гуманной педагогической позиции, 
личностно- ориентированного подхода и ценност-
ного отношения к личности студента, что требу-
ет от преподавателя владения основами и методи-
кой технологии интерактивного обучения [3].

Перевод как вид общения людей, коммуника-
ции, представляет собой конструирование пере-
водчиком смысла, который выражается посред-
ством другого языка. Исследователи считают пе-
ревод одним из наиболее сложных видов деятель-
ности и понимают под переводом как собственно 
процесс перевода, так и результат переводческой 
деятельности (устный/ письменный текст). [10]

В соответствии с современными требования-
ми научно- технического прогресса и рынка труда 
обучение будущих переводчиков включает в себя: 
теоретическую подготовку по переводоведению; 
практику перевода; информационные технологии 
перевода.

Обучение студентов, будущих переводчиков, 
должно быть основано на формировании умения 
работать с информацией получаемой по различ-
ным каналам и в любом доступном формате (уст-
ном, письменном), что делает актуальным созда-
ние специальной методики обучения с использо-
ванием специальных средств обучения, предпо-
лагает формирование у студентов- переводчиков 
умений использования мультимедийных средств 
поддержки обучения. Владение требуемыми уме-
ниями, их успешное применение как в образова-
тельном процессе, так и во внеаудиторной дея-
тельности (на конференциях и форумах), приводит 
к тому, что студенты не только достигают профес-
сионального уровня овладения языком и умения-
ми переводческой деятельности, но и развивают 
собственную креативность и социально- значимые 
качества.

Поскольку обучение основано на конкретных 
учебных технологиях, сегодня обязательным эле-
ментом высшего, в том числе гуманитарного, об-
разования является внедрение в образователь-
ный процесс педагогических технологий, ориенти-
рованных на формирование активного, творческо-
го индивида. Традиционная методика обучения, 
предоставляющая учащимся определенный объ-
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ем знаний, не соответствует полностью современ-
ным потребностям. Тем не менее, следует отме-
тить, большой позитивный потенциал, накоплен-
ный в традиционном обучении, поскольку, несмо-
тря на определенную ограниченность, ему присущ 
высокий уровень фундаментальной подготовки. 
Поэтому следует творчески совместить оба подхо-
да к обучению –  традиционный и инновационный –  
создавая специалиста нового типа на основе фун-
даментальной подготовки, присущей традицион-
ному обучению.

В российских вузах развитие современных пе-
дагогических концепций требует использования 
интерактивных методов, технологий и форм обу-
чения. В педагогической науке интерактивное об-
учение, при котором между субъектами учебного 
процесса происходит активное взаимодействие 
и обмен информацией, в последнее время полу-
чило широкое распространение. Собственно идея 
интерактивного обучения заключается в том, что 
преподаватель не просто становится основным 
источником получения готовых знаний, но нацели-
вает студента на поиск нужной информации и при-
нятие различных решений [4]. При подобном ак-
тивном взаимодействии студент и преподаватель 
являются равными участниками образовательно-
го процесса, в котором преподаватель становится 
организатором процесса обучения, а студент об-
учается на основании личного опыта, связанного 
с непосредственным взаимодействием с обучаю-
щей средой.

Таким образом, интерактивное обучение пре-
доставляет возможность организации познава-
тельной деятельности, как диалога между препо-
давателем и студентом с конкретными и предска-
зуемыми целями, а также как взаимодействия сту-
дентов друг с другом, привлекая к этому взаимо-
действию преподавателя в качестве организатора 
или консультанта. [9]

О. В. Путистина [5] предложила классифици-
ровать интерактивные технологии в обучении бу-
дущих переводчиков по таким критериям как ди-
дактическая цель, формы организации, методы 
и средства обучения. Согласно дидактической 
цели, она распределяет интерактивные техно-
логии на информационные, технологии разви-
тия действенно- практической сферы, технологии 
развития механизмов самоуправления личности, 
технологии развития сферы творческих качеств, 
технологии формирования ключевых компетент-
ностей. Как видим, дидактическая цель, пресле-
дуемая интерактивными технологиями обучения, 
совпадает с целями, которые нужно достичь в про-
цессе формирования личности будущего перевод-
чика, а именно: творческий потенциал; способ-
ность к самосознанию и самоуправлению; умение 
рационально организовывать свою деятельность; 
оперировать информацией; развивать професси-
ональную компетентность.

По формам организации учебно- познаватель-
ной деятельности О. В. Путистина [6] распределя-
ет интерактивные технологии на индивидуальные, 

парные, групповые, коллективные. В таких же 
форматах проходит и профессиональная деятель-
ность переводчика. Так, например, в процессе 
письменного перевода он работает индивидуаль-
но, осуществляя перевод во время деловых пере-
говоров в группе, состоящей из нескольких чело-
век, а переводя конференции –  в большой группе. 
Итак, применение индивидуальных, парных, груп-
повых и коллективных интерактивных технологий 
дает возможность подготовить будущего перевод-
чика к самостоятельной работе.

По методам интерактивного обучения перевод-
чиков исследователи [3] выделяют следующие ме-
тоды: кейс-метод, проектный и игровой метод, мо-
делирование реальных переводческих ситуаций, 
переводческие квесты, конкурсы устного перевода.

Так, кейс-метод включает ситуацию, прибли-
женную к реальной действительности и констру-
ируемую на основании опыта переводчиков- 
практиков. При использовании данного метода на-
чинают осознавать, чего им следует ожидать в бу-
дущей практической деятельности.

Метод проектов способствует развитию умений 
аргументации, работы в команде и осуществления 
практической деятельности, которая готовит сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности.

Применение игровых технологий, которые, 
в свою очередь, представляют собой имитацию 
типовых условий переводческой деятельности, 
формирует навыки и умения, необходимые в буду-
щей профессии.

Моделирование реальных переводческих ситу-
аций создается в рамках сценарного подхода пу-
тем имитации переговоров и интервью при обуче-
нии устному переводу.

Переводческие квесты заключаются в прохож-
дении различных «станций», во время которых 
студенты овладевают профессиональными пере-
водческими компетенциями, а конкурсы устного 
перевода являются инструментами профессио-
нального саморазвития.

По средствам обучения в вышеупомянутой 
классификации [3] интерактивные технологии де-
лятся на личностно- ориентированные, когда ос-
новной партнер во взаимодействии –  человек или 
группа лиц, и техно- ориентированные, когда пре-
обладают технические средства обучения. При-
менение личностно- ориентированных интерактив-
ных технологий способствует развитию социаль-
ной и дискурсивной компетенции, развивает ком-
муникабельность, способности к самопрезента-
ции, асертивность, умение успешно преодолевать 
конфликтные ситуации. Техно-ориентированные 
интерактивные технологии позволяют развить тех-
нологическую и информационно- технологическую 
компетенцию, ознакомиться с современными 
электронными средствами для перевода и овла-
деть ими.

Эффективность и результативность интерак-
тивного обучения переводчиков часто зависит 
от того, в какой степени способности студента 
отвечают целям и задачам ИТО, от имеющегося 
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у преподавателя опыта группового взаимодей-
ствия, в котором он должен владеть как диалоги-
ческими, так и мультилогическими уменями.

Еще 15–20 лет назад основное внимание в под-
готовке переводчиков в вузе уделялось личностно- 
ориентированным технологиям и методам; препо-
даватели активно и достаточно эффективно при-
меняли метод проектов, кейс-метод, исследова-
тельский метод, мозговой штурм, дискуссию, раз-
личные игровые технологии. Уровень обеспечен-
ности электронными средствами для применения 
техноориентированных технологий был невысо-
ким, в лучшем случае все сводилось к просмотру 
видео и прослушивания аудиоматериалов.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, 
причем как на уровне обеспечения вуза, так 
и на уровне отдельного студента. В вузах появи-
лись специализированные компьютерные аудито-
рии, оснащенные новейшим аппаратным и про-
граммным обеспечением и доступом к Интерне-
ту. Сами студенты имеют различные ИКТ-устрой-
ства (ноутбуки, смартфоны), которые используют 
на занятиях по профессиональным дисциплинам, 
тем более что большинство вузов имеют на своей 
территории WI-FI зоны.

Итак, на современном этапе появилась воз-
можность более активно использовать техно- 
ориентированные технологии в подготовке буду-
щих переводчиков, по крайней мере, научить бу-
дущего переводчика пользоваться тем арсеналом 
электронных средств и технологий, которые спо-
собны облегчить и ускорить его работу.

В этой связи, уместным будет упомянуть по-
нятие «автоматизированное рабочее место пере-
водчика», появившееся еще в 60-е годы прошлого 
века как альтернатива машинному переводу. Ос-
новной целью разработчиков автоматизированно-
го рабочего места было не устранить переводчи-
ка, как это имело место в концепции машинного 
перевода, а обеспечить его необходимым элект-
ронным инструментарием. Итак, сюда вошли пе-
реводческие редакторы, электронные словари, 
программы управления терминологией, системы 
памяти переводов, доступ к программам машин-
ного перевода, оптического распознавания, элект-
ронной связи и т.д. С некоторыми средствами бу-
дущие переводчики знакомы с младших курсов, 
а то и со школьной скамьи, а вот о переводческих 
редакторах, программах управления терминоло-
гией, системах памяти переводов они имеют лишь 
смутное представление, что в значительной сте-
пени снижает эффективность формирования про-
фессиональной компетентности современного пе-
реводчика. Между тем, автоматизация процесса 
перевода значительно облегчает и ускоряет его 
труд, вместе с тем несколько усложняя процесс 
его профессиональной подготовки.

Заключение

Использование интерактивных технологий в про-
фессиональной подготовке будущих переводчиков 

позволяет решить коммуникативно- познавательные 
задачи средствами иноязычного общения. Приме-
нение интерактивных методов обучения при под-
готовке студентов- переводчиков предполагает 
практико- ориентированное обучение переводчика 
с воспроизведением реальных ситуаций его про-
фессиональной деятельности. При подобном фор-
мате занятий студенты начинают понимать, что их 
ждет в предстоящей профессиональной деятель-
ности, получают практический переводческий опыт 
и повышают интерес к будущей профессии.

Таким образом, интерактивные методы обуче-
ния ИЯ будут способствовать решению проблем 
коммуникативного, познавательного и воспита-
тельного характера: развивать умения и навы-
ки общения, устанавливать эмоциональный кон-
такт с собеседниками, научить студентов работать 
в команде, учитывать мнения и высказывания дру-
гих.

Особое внимание в процессе подготовки бу-
дущих переводчиков следует уделить техно- 
ориентированным интерактивным технологиям, 
как наиболее полно отвечающим современным 
вызовам в этой профессии.
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TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF TRANSLATORS 
FROM ENGLISH IN A UNIVERSITY SETTING
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National University of Science and Technology MISIS, RUDN University

The role of the translator in modern society is steadily increasing, 
as he becomes an intermediary in intercultural communication. This 
circumstance increases the relevance of studying innovative meth-
ods of teaching translators. The article analyzes the possibilities of 
improving the quality of professional training of future translators 
through the use of interactive learning technologies, defines the es-
sence of interactive learning, presents the organization and methods 
of work in an interactive learning environment. It is concluded that 
the use of interactive teaching methods in the preparation of trans-
lation students involves practice- oriented training of a translator with 
the reproduction of real situations of his professional activity. At the 
same time, special attention should be paid to techno- oriented in-
teractive technologies in the process of training future translators, 
since they most fully meet modern challenges in this profession.

Keywords: future translators, interactive learning, interactive learn-
ing technologies, personality- oriented technologies, techno- oriented 
technologies.
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Организационно-управленческиеусловияпроектированияоткрытой
образовательнойсреды:аспектыинновационнойдеятельности
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заведующий муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 134 
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Статья посвящена проблеме создания открытой образова-
тельной среды ДОО. Автором анализируются потенциальные 
риски проектирования образовательной среды детского сада 
и обосновывается необходимость управленческого содействия 
педагогам- новаторам, которое трактуется как создание специ-
альной системы управления и адресного сопровождения педа-
гогов в проектировании открытой образовательной среды.
Рассматривая технологию управленческого содействия, 
особенное внимание автор уделяет разработке комплек-
са организационно- методических условий. Состав условий 
соотнесен с основными группами условий структурирова-
ния системно организованного образовательного простран-
ства. Подробно раскрывается содержание каждого условия, 
предлагаются варианты его реализации в рамках научно- 
методической работы с кадрами. Результатом управленческо-
го содействия является проект открытой образовательной сре-
ды ДОО, разработанный творческой группой педагогов ДОО.

Ключевые слова: образовательная среда, открытая образо-
вательная среда, управленческое содействие, условия управ-
ленческого содействия.

В свете требований современных нормативно- 
правовых документов [1, 2, 3] открытая образова-
тельная среда выступает условием обеспечения 
доступности и качества дошкольного образова-
ния. Однако следует отметить, что её проектиро-
вание в практике характеризуется узостью гра-
ниц, недостаточной способностью к саморазвитию 
и обновлению, порой формальным привлечением 
внешних по отношению к дошкольной образова-
тельной организации ресурсов. Кроме этого, про-
блема усугубляется отсутствием представлений 
педагогов об особенностях такой среды в услови-
ях инклюзивного образования, её коррекционно- 
развивающем и педагогическом потенциале, спо-
собным удовлетворить потребности, как здоровых 
детей, так и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В МДОУ «Цент развития ребёнка –  д/с № 134 
«Нотка» г. Магнитогорска устойчиво вошли в жизнь 
и представлены различные стороны открытости 
образовательной среды детского сада, которая 
реализуется через взаимодействие детского са-
да с социальными партнёрами по следующим на-
правлениям:
– взаимодействие ДОО с государственными 

структурами и органами местного самоуправ-
ления;

– взаимодействие ДОО с учреждениями здраво-
охранения;

– взаимодействие ДОО с учреждениями образо-
вания, спорта, науки и культуры;

– взаимодействие ДОО с семьями воспитанни-
ков детского сада.
Однако, присвоение ДОО статуса Региональ-

ной инновационной площадки потребовало от нас 
анализа и оценки существующей практики соци-
ального партнёрства с целью анализа используе-
мых подходов, форм и направлений проектирова-
ния открытой образовательной среды ДОО.

По нашему мнению, образовательная среда 
ДОО –  это динамичная структура и однажды соз-
данная, она должна развиваться, адаптироваться 
к постоянно изменяющимся потребностям социу-
ма и сообщества обучающихся, педагогов, роди-
телей, социальных партнёров. Изменение соци-
ального заказа, потребностей семьи, обновление 
уклада ДОО, становление новых традиций и об-
разовательных событий могут быть позитивны-
ми и эффективными лишь в конкретный период, 
и не действовать в других условиях. Таким обра-
зом, инициируемый ДОО инновационный проект 
«Проектное управление инклюзивным образова-
нием в ДОУ» задал новый вектор к проектиро-
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ванию открытой образовательной среды детско-
го сада. Важно отметить, что в контексте заяв-
ленной темы проектирование открытой образо-
вательной среды мы рассматриваем как фактор 
объединения нескольких общностей: детского 
сообщества, сообщества детей, воспитателей, 
специалистов детско- родительского сообщества, 
профессионально- родительского сообщества, со-
общества социальных партнёров, что позволит 
обеспечить условия для доступного и качествен-
ного образования детей дошкольного возраста 
с разным вариантом развития.

На основе мониторинга нами определены ряд 
проблем, которые препятствуют формированию 
и становлению нового образа образовательной 
среды детского сада в соответствии с потребно-
стями всех образовательных субъектов. Прежде 
всего, недостаточное понимание педагогами, ро-
дителями и социальными партнёрами сущности 
феномена «образовательная среда», «открытая 
образовательная среда в условиях инклюзии». 
С другой стороны, мы отмечаем дублирование тра-
диционных форм и направлений взаимодействия 
с социальными партнёрами, при котором не всег-
да обеспечивается выбор и предсказуемость ин-
дивидуального образовательного маршрута для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Важно отметить, что в условиях цифровой среды 
открытость ДОО социуму стала транслироваться 
посредством сетевых ресурсов и больший акцент 
делается на внешних, представительских формах 
(сайт ДОО, публикации. форумы), в ущерб ста-
новлению со-бытийной детско- взрослой общно-
сти и со-организованности ценностно- значимых 
отношений субъектов образования. Кроме этого, 
результаты диагностического исследования готов-
ности педагогов к проектированию открытой об-
разовательной среды в группе комбинированной 
направленности показали низкий уровень гности-
ческого и конструктивного компонента професси-
ональной деятельности, что требует изменения 
традиционного профессионального мышления пе-
дагога как показателя его профессиональной ком-
петентности.

Все вышесказанное, приводит к выводу о том, 
что в ситуации реализации инклюзивного образо-
вания существующая практика взаимодействия 
Организации и социальной среды требует обнов-
ления и указывает на разработку механизмов 
управления качеством проектирования открытой 
образовательной среды. В этой связи необходи-
мо выработать технологию такого управленческо-
го содействия, которое бы с одной стороны позво-
лило реализовать в образовательной практике его 
условия, с другой –  обеспечить адресную помощь 
и поддержку педагогам- новаторам в проектирова-
нии открытой образовательной среды ДОО в соот-
ветствии с современными требованиями.

Управленческое содействие педагогам в процес-
се инновационной деятельности на сегодняшний 
день, является весьма актуальной проблемой по-
скольку позволяет реализовать идею гуманного об-

разования состоящей в не навязывании «участни-
кам образования определенных догматов в выстра-
ивании своих связей с окружающим и в самореали-
зации» [8]. Следовательно, начальный этап управ-
ленческого содействия педагогам должен включать 
оценивание актуального уровня компетентности 
каждого педагога, которое осуществлялось на пер-
вом этапе инновационной деятельности.

Подробно охарактеризуем условия эффек-
тивного управленческого содействия педагогам 
в проектировании открытой образовательной сре-
ды ДОО.

Создание нормативно- регламентирующей груп-
пы условий предполагало –  корректировку дого-
воров, регламентирующих расширение образова-
тельного пространства детского сада с использо-
ванием ресурса социального партнерства.
– разработку локальных документов, регламен-

тирующих деятельность стажёрской площадки, 
творческой лаборатории, экспертного совета, 
которые обеспечивают интеграцию простран-
ства развития педагогов детского сада и про-
странства социокультурных институтов.

– внесение дополнений в стратегические доку-
менты ДОО, в частности в программа разви-
тия образовательного учреждения дополне-
на управленческим проектом по теме инно-
вационной деятельности, в вариативную ча-
сти АОП ДОО для детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи, в ОП ДОО внесены дополнения 
с учётом интеграции музыки в корреционно- 
образовательный процесс;

– организацию мониторинга профессиональных 
компетенций педагогических работников в про-
ектировании открытой образовательной среды;

– разработку плана повышения квалификации 
и внутрифирменного обучения, индивидуаль-
ных образовательных маршрутов для педаго-
гов;
Осуществляя управленческое содействие пе-

дагогам в выборе стратегии построения откры-
того образовательного пространства в условиях 
комбинированной группы ДОО, нами апробирова-
на перспективно- ориентирующая группа условий, 
которая служит ориентиром в определении кон-
цепт-идеи образовательной среды, особенностей 
её «открытия» миру, социуму, детям и взрослым, 
а также определения критериев и процедур её экс-
пертизы. Данная группа условий позволила опре-
делиться как с социально- ценными ожидаемыми 
результатами, так и с видением новых перспектив 
и направлений в проектировании:

1.открытость социокультурному и регионально-
му пространству –  это не только посещение музе-
ев, театров, концертов, участие в конкурсах и пр., 
а прежде всего, мониторинг потребностей всех 
участников социальных событий, их не формаль-
ной организованности («мероприятия по плану»), 
а истиной приверженности к этим мероприятиям,
– разработка совместных образовательных про-

грамм и продуктов: пособий, игр, электронных 
ресурсов и т.п.;
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– проектирование особых, запоминающихся 
и интересных для современных детей событий, 
реализуемых совместными усилиями (музей-
ных квестов, фестивалей, туристических троп 
и т.п.;

– взаимодействие с ветеранами, представите-
лями творческих профессий, прославленными 
земляками;

– целесообразное участие в жизни города (празд-
никах, ярмарках, выставках, социальных акци-
ях, проявление заботы о людях, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (сбор канцто-
варов для первоклассников из детских домов 
и т.п.;
2. открытость посредством формирования ме-

диаобраза учреждения и открытость в средствах 
массовой информации не столько с целью рекла-
мы и создания позитивного имиджа организации, 
а сколько для формирования круга новых соци-
альных партнеров, определения перспективных 
профессиональных контактов и направлений раз-
вития. В рамках данного направления представля-
ется интересным разработка вариативных моде-
лей сотрудничества со средствами массовой ин-
формации и создании в ДОО пресс- службы –  со-
общества педагогов и родителей, готовых взаимо-
действовать с массмедиа, имеющих соответству-
ющие компетенции и опыт

3. открытость как создание особого детско- 
взрослого сообщества (воспитанников, родите-
лей, педагогов, социальных партнёров), обеспечи-
вающего для детей возможности развития музы-
кальных способностей, коррекции речевых нару-
шений и эмоционального комфорта.

4. открытость идеям и педагогическим техноло-
гиям:
– использование разнообразия новых подходов, 

прогрессивных педагогических идей и техноло-
гий, с одной стороны, и создание собственных 
инновационных идей, находок, позитивного 
опыта в контексте темы инновационного проек-
та –  с другой.
Следующая группа условий определила меро-

приятия по стимулированию субъектов инноваци-
онной деятельности. Нам удалось выделить фак-
торы, которые повышают не только у персонала, 
но и социальных партнёров мотивацию к иннова-
ционной деятельности. Кроме этого, мы вывили, 
что для части участников инновационной деятель-
ности главным стимулом является получение ма-
териального вознаграждения, для других –  воз-
можность карьерного роста и общественного при-
знания, для третьих –  творческая самореализация 
и возможность приносить пользу людям. Таким 
образом система мотивации инновационной дея-
тельности в ДОО отличается максимально инди-
видуальным подходом в отношении каждого со-
трудника, что представляется очень важным для 
индивидуализации управленческого содействия, 
а именно:

1. оказание содействия в карьерном росте пе-
дагогов через переподготовку и иные формы до-

полнительного профессионального образования. 
На базе ЧИППКРО 100% педагогов учреждения 
прошли модульные курсы «Написание научной 
статьи», «Цифровые образовательные ресурсы 
в дошкольном образовании».

На базе детского сада прошли стажиров-
ки с выездом преподавателя кафедры ЧИПП-
КРО по организации развивающей предметно- 
пространственной среды для детей дошкольного 
возраста» с практической работой на группе ком-
бинированной направленности

2. продвижение имиджа педагогов- новаторов 
через участие в конкурсах, форумах, фестивалях 
педагогических идей;

3. внесение изменений в систему оплату тру-
да в части стимулирующих выплат педагогам 
и специалистам, участвующим в инновационной 
деятельности;

4. поддержка и позиционирование семейного 
опыта воспитания в рамках функционирования не-
формальных профессионально- родительских объ-
единений (Клуб «МУЗТВ», «Сообщество юных му-
зыкантов», Школа семи нот»)

5. повышение мотивации социальных партнё-
ров как субъектов инновационной деятельности:
– через систему совместных взаимовыгодных 

мероприятий: волонтерская деятельность, ор-
ганизация экскурсий, встречи с представите-
лями разных профессий, досуговую деятель-
ность, стажировку студентов;

– через включение воспитанников ДОО в раз-
личные виды совместной с партнерами дея-
тельности (музыкально- художественная дея-
тельность, общественно- полезный труд, кон-
курсы, фестивали)
Детский сад активно использует услуги аут-

сорсинга. В учреждениях социокультурной сферы 
(библиотеки, музей, филармония, консерватория) 
города проводятся семинары, праздники, мастер-
ские, что позволяет экономить кадровые ресурсы 
и предоставлять комфортные условия для участ-
ников.

При проектировании открытой образователь-
ной среды одним из показателей её открытости, 
согласно исследованиям [4,5,6] определены «на-
личие публикаций об учреждении» и «присутствие 
в эфирном пространстве». Однако, потребовалось 
уточнение цели продвижения дошкольной обра-
зовательной организации в средствах массовой 
информации, уточнение понятия «рекламное ли-
цо организации», и соответственно переоценка 
существующей практики медиа представленно-
сти ДОО. Создание идеального имиджа детско-
го сада за счёт публикационной активности, до-
минирование формально- отчётных материалов, 
ориентированность информации только на взрос-
лых и отсутствие детского информационного про-
странства, говорит о недостаточном уровне медиа 
компетентности педагогов и специалистов. Таким 
образом управленческое содействие было на-
правлено на разработку группы информационно- 
коммуникативных условий, которые частично ос-
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лабили данные противоречия и позволили совер-
шенствовать систему продвижения дошкольной 
образовательной организации в средствах мас-
совой информации. Важным этапом стало созда-
ние пресс- сообщества педагогов, родителей, со-
циальных партнёров, развивается детская журна-
листика, апробируются технологии ньюсмейкинга, 
составлена афиша событий, которая позволяет 
пресс- сообществу готовить публикации и матери-
алы к различным информационным поводам. (об-
щезначимым социокультурным событиям страны, 
города, детского сада)

Кроме этого, продвижение ДОО в массмедиа 
поддерживается следующими формами:
– публикация научных статей педагогов, разме-

щённых в системах ВАК, РИНЦ;
– участие в заочных научно- практических конфе-

ренциях по теме инновационной деятельности;
– организовали семинары, мастер- классы на ба-

зе ЧИППКРО в рамках курсовой подготовки;
– организация мастер- классов, семинаров для 

профсообщества непосредственно на базе 
ДОО;

– дистанционные конкурсы методических мате-
риалов по направлениям инновационной дея-
тельности;

– освещение знаковых событий, традиций ДОО, 
достижений детей, взаимодействия с социаль-
ными партнерами и пр.;

– анкетирование/ опрос всех субъектов иннова-
ционной деятельности (педагогов, родителей, 
детей, партнеров детского сада) с целью пла-
нирования тем для будущих публикаций;

– использование разножанровых информацион-
ных материалов (эссе по актуальной теме, ре-
портаж, проблемная или обзорная статья, ин-
тервью с интересными людьми, мини-исследо-
вание, пресс- релиз.
Опыт показывает, что актуализация данных 

направлений в формировании медиа образа на-
шей организации выполняет не только рекламную 
функцию, но и поддерживает уровень здоровой 
профессиональной конкуренции как внутри про-
фсообщества детского сада, так и на внешнем 
уровне.

Заключительным этапом в системе управлен-
ческого содействия стала презентация, разрабо-
танного творческой группой педагогов проекта, 
открытой образовательной среды с последующим 
оцениванием. Оценивание осуществлялось в соот-
ветствии с критериями и их показателями, пред-
ставленными в работах В. А. Ясвина, которые вы-
ступали не только как категория её оценки, но и как 
категория алгоритма её проектирования [7].

Представленный выше комплекс организацион-
но- методических условий позволил выстроить си-
стему управленческого содействия педагогам 
и обеспечить их готовность к проектированию от-
крытой образовательной среды. Вместе с тем про-
цесс проектирования можно охарактеризовать как 
этап эмпирического поиска, поэтому необходимо 
дальнейшее управленческое консультирование, 

направленное на преломление современных нор-
мативных документов, образовательных техно-
логий, реальной социальной ситуации, определя-
ющих новые стратегические направления и кон-
цепт-идеи (темы) для проектирования открытой 
образовательной среды ДОО.
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The article is devoted to the problem of creating an open educa-
tional environment for preschool educational institutions. The author 
analyzes the potential risks of designing the educational environ-
ment of a kindergarten and substantiates the need for managerial 
assistance to innovative teachers, which is interpreted as creating 
conditions for the manifestation of the creative potential of teachers, 
for the realization of their inclinations in organizing the innovative 
educational process. Considering the technology of management 
assistance, the author pays special attention to the development of 
a set of organizational and methodological conditions. The compo-
sition of the conditions is correlated with the main groups of condi-
tions for structuring a systematically organized educational space. 
The content of each condition is revealed in detail, options for its 
implementation are proposed within the framework of scientific and 
methodological work with personnel. The result of management as-
sistance is a project of an open educational environment of a pre-
school educational institution, developed by a creative group of pre-
school teachers.

Keywords: educational environment, open educational environ-
ment, management assistance, conditions for management assis-
tance.
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Роль внеаудиторных интеллектуально- творческих вузовских мероприятий 
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Обсуждается потенциал внеаудиторных интеллектуально- 
творческих мероприятий для профессиональной подготовки 
в вузе. Авторы подчеркивают важность творческих и интел-
лектуальных конкурсов, студенческих конференций, предмет-
ных олимпиад, спроектированных как логичное продолжение 
аудиторной работы, проводимой в рамках образовательных 
программ дисциплин, для успешного формирования профес-
сионально значимых компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО. Рассматриваются перспективы предметных студенче-
ских олимпиад для выявления и раскрытия интеллектуально- 
творческого потенциала одаренных студентов, а также пробле-
мы современного олимпиадного движения.
На примере ежегодной олимпиады по английскому языку для 
студентов- химиков, проводимой на базе РТУ МИРЭА, анализи-
руется опыт проектирования и проведения интеллектуального 
соревнования в техническом университете. Делается акцент 
на важности профессионально значимого контента, систем-
ности в подборе заданий, междисциплинарного подхода при 
разработке и оценивании заданий олимпиады. Приводятся 
обобщенные данные проведенного по результатам олимпиады 
анонимного анкетирования, продемонстрировавшего заинте-
ресованность обучающихся в олимпиадных соревнованиях. 
Студенты отметили участие в олимпиаде как важный опыт, ко-
торый способствовал росту мотивации к профессиональному 
и личностному развитию.

Ключевые слова: внеаудиторные интеллектуально- творчес-
кие мероприятия в вузе, предметные студенческие олимпиады, 
иностранный язык для специальных целей, студенты химиче-
ских направлений подготовки, высшее образование.

В последнее десятилетие мы являемся свиде-
телями коренной перестройки системы высшего 
профессионального образования в России. Эти 
изменения обусловлены современными тенденци-
ями социально- экономического развития страны 
и мира в целом. Происходит смена образователь-
ной парадигмы. Концепция образования на всю 
жизнь сменяется идеей об образовании в течение 
всей жизни. В новых реалиях особый акцент дела-
ется на необходимости индивидуальной образова-
тельной траектории студента, взращивании специ-
алиста, способного решать нетривиальные задачи 
как в профессиональной сфере, так и в более ши-
роком культурном поле, на стыке дисциплин, уме-
ющему применять знания как в знакомой, так и со-
вершенно новой ситуации [1]. Особую значимость 
для будущего конкурентоспособного специалиста 
приобретают метапредметные навыки, связанные 
с цифровой грамотностью и способностью кри-
тического осмысления информации, гибкостью, 
нацеленностью на получение новых знаний, уме-
нию работать в команде и брать ответственность 
за принятие решений.

Очевидно, что решить указанные выше задачи 
невозможно, ограничивая образовательный про-
цесс только рамками аудиторных занятий. Авто-
рам представляется целесообразным проектиро-
вание такого образовательного процесса в выс-
шем учебном заведении, при котором особое вни-
мание уделяется внеаудиторной деятельности. 
Под внеаудиторной деятельностью мы в первую 
очередь понимаем разнообразные творческие 
и интеллектуальные конкурсы, студенческие кон-
ференции, предметные олимпиады, являющиеся 
логичным продолжением и расширением аудитор-
ной работы, проводимой в рамках образователь-
ных программ, предусмотренных ФГОС ВО. Раз-
нообразные виды деятельности играют важное 
значение для реализации потенциальных возмож-
ностей и способностей каждого студента [2].

Следует отметить, что по мнению ряда иссле-
дователей наиболее популярной формой внеауди-
торной деятельности в российских вузах в насто-
ящее время являются предметные студенческие 
олимпиады [3]. Наряду с другими творческими ин-
теллектуальными конкурсами, предметные олим-
пиады нацелены на работу с талантливой моло-
дежью среди студенчества, позволяют выявить 
и реализовать творческий потенциал одаренных 
студентов, повысить их мотивацию к овладению 
профессионально- значимыми компетенциями [4].

Помимо одаренных студентов безусловным бе-
нефициаром активной олимпиадной деятельности 
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является вуз, заинтересованный в формировании 
своего кадрового потенциала из талантливой, ини-
циативной молодежи. Гоник И. Л. и соавторы ука-
зывают, что творческие конкурсы являются одним 
из инструментов, позволяющих студентам “актив-
но включиться в исследовательскую и преподава-
тельскую среду, развиваться самим и способство-
вать развитию университета” [5, с. 121]. Немало-
важным фактором является имиджевая составля-
ющая университета в информационном простран-
стве. Мероприятия, направленные на выявление 
и поддержку талантливой молодежи, такие как 
проведение вузовских предметных олимпиад, уча-
стие команд университета во всероссийских сту-
денческих олимпиадах и занятие ими призовых 
мест, демонстрируют нацеленность вуза на дости-
жения и повышают его привлекательность в гла-
зах абитуриентов.

Олимпиадное движение в России имеет глубо-
кие корни. У его истоков стояли крупные ученые- 
просветители. Философией предметной олимпиа-
ды была свобода в раскрытии интеллектуального, 
творческого потенциала участников, приобщения 
их к научному сообществу. Однако, в наши дни на-
ука и творчество зачастую вытесняются идеологий 
“спортивного” соревнования [6]. Задания носят фор-
мализованный характер. В жюри олимпиад зачастую 
не приглашаются профессионалы- предметники. Ор-
ганизаторы, “функционеры” от олимпиадного дви-
жения, используют технологии натаскивания на ре-
зультат, ставят во главу угла соответствие фор-
мальным требованиям и критериям. Тем самым 
выхолащивается ключевая идея олимпиадного дви-
жения –  развитие творческих и интеллектуальных 
способностей студентов и как следствие культурно- 
экономического потенциала страны.

В данной статье мы хотели бы поделиться ана-
лизом опыта организации студенческой олимпиа-
ды по английскому языку для студентов- химиков, 
которая ежегодно проводится в МИРЭА –  Рос-
сийском Технологическом Университете на ба-
зе Института Тонких Химических Технологий 
им. М. В. Ломоносова. Целевой аудиторией олим-
пиады являются студенты- бакалавры химиче-
ских направлений подготовки. В 2022 году олим-
пиада впервые носила открытый характер: наря-
ду со студентами РТУ МИРЭА в ней приняли уча-
стие студенты МГУ им. М. В. Ломоносова и РХТУ 
им. Д. И. Менделеева.

Концепт и система заданий олимпиады разра-
батываются исходя из профессиональных интере-
сов наших студентов. Следует отметить, что обра-
зовательная рабочая программа по иностранно-
му языку для студентов химических направлений 
подготовки предусматривает изучение английско-
го языка для профессиональных целей. Поэтому 
задания олимпиады, безусловно рассчитанные 
на инициативных, одаренных студентов, попада-
ют в подготовленную почву. Наряду с преподава-
телями кафедры иностранных языков к членству 
в жюри привлекаются ученые –  представители 
выпускающих химических кафедр. Исходя из на-

полнения и принципов оценивания конкурсных за-
даний, можно утверждать, что олимпиада носит 
межпредметный характер.

Тема олимпиады в 2022 году была обозначена 
как “True/Fake Science”. Задачей, которую ставили 
перед собой организаторы, было предъявить сту-
дентам проблему: как отличить истинное научное 
открытие от “фэйка”. Участники должны были при-
обрести знания по поставленной проблеме, нау-
читься критически отбирать и осмысливать инфор-
мацию, в том числе используя глобальную сеть ин-
тернет, работать в команде, формулировать и до-
ходчиво доносить свои аргументы до жюри, при-
меняя знания по предметам естественно- научного 
цикла на английском языке. Поскольку тема олим-
пиады была объявлена заранее, участники могли 
познакомиться с проблемой, используя цифровые 
технологии, методом поиска, отбора и анализа ин-
формации в глобальной сети интернет.

Олимпиада традиционно проводилась в два 
этапа: письменный и устный. Был проанализиро-
ван опыт предыдущих соревнований для выявле-
ния наиболее сложных аспектов и тех, которые 
не вызывали проблем у студентов. При подборе 
заданий мы придерживались принципа системно-
сти, последовательно предлагая участникам зада-
ния, каждое из которых могло бы не только расши-
рить кругозор, но и дать ключ для выполнения по-
следующих заданий. Также важно было подобрать 
задания на все виды речевой деятельности: ауди-
рование, чтение, письмо и устную речь. В рам-
ках данной статьи авторы фокусируют внимание 
на принципе отбора заданий олимпиады, их опи-
сании, а также анализе роли заданий как средства 
развития творческих способностей и критического 
мышления студентов.

Задание по работе с видеофрагментом

Для того, чтобы погрузить конкурсантов в тему 
олимпиады, а также дать им возможность позна-
комиться с лексикой, связанной с ложными фактами 
в науке, в качестве первого задания был предложен 
видеоролик. Необходимость предоставить студен-
там не только интересный фактический материал, 
но и проверить их навыки аудирования обязыва-
ла подобрать соответствующий видеофрагмент. 
Задание на аудирование должно соответствовать 
трём принципам: принципу коммуникативности, 
принципу использования аутентичных материалов, 
а также принципу интеграции [7, с. 145]. Опираясь 
на данные принципы, а также на тему олимпиады 
и специфику участников, студентов химических 
направлений подготовки, в качестве основы для 
задания мы использовали фрагмент видеоролика 
“Oganesson –  Periodic Table of Videos” [8], в кото-
ром спикер- носитель английского языка знакомит 
слушателей с новыми элементами Периодической 
системы элементов и рассказывает о случаях об-
мана и фальсификации в науке. Отдельно хочет-
ся отметить выбор материала для задания. Важно 
было уйти от формальных заданий, универсальных 
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для студентов всех направлений подготовки и пред-
ложить участникам проблемы, представляющие 
ценность для них как для будущих специалистов 
в области химии, соответствующие их профессио-
нальным интересам и активизирующие их научный 
и творческий потенциал. Именно поэтому за основу 
был взят видеопроект, реализуемый бывшим жур-
налистом BBC Брэди Хараном при участии учёных- 
химиков, профессоров Университетов Ноттингема 
и Манчестера [9].

Задание на аудирование было предложено 
студентам в качестве вводного, и нам важно бы-
ло познакомить участников олимпиады не только 
с заявленной темой, но и со специфической лек-
сикой, используемой при описании фальсифика-
ции, обмана и предоставления ложной информа-
ции, а также проверить их навыки аудирования. 
Выбранный формат послепросмотрового задания 
также должен был способствовать погружению 
участников в тему олимпиады “True/Fake Science”. 
Студенты должны были выявить “истинный” факт 
из ряда предложенных. При этом варианты отве-
тов были подобраны таким образом, чтобы часть 
ложных утверждений можно было отбросить как 
используя информацию из предложенного виде-
офрагмента, так и используя навыки логического 
и критического мышления.

Задание по работе с чтением

В качестве второго задания олимпиады участникам 
был предложен текст, состоящий из вводной части 
и шести отдельных параграфов, рассказывающих 
о различных научных фактах. В данном задании так-
же важно было придерживаться принципа междис-
циплинарности и научности. Текст задания являлся 
компиляцией фрагментов статей с англоязычных 
научно- популярных сайтов, посвященных химии. 
При составлении задания в часть параграфов на-
меренно вводилась искаженная информация и сло-
ва, несоответствующие стилю научно- популярной 
статьи, которые могли бы дать студентам подсказ-
ку о том, что данный параграф является “фэйком”. 
Участникам было необходимо обнаружить парагра-
фы с ложной информацией и написать слова, фразы 
или предложения, которые помогли бы понять, что 
данный фрагмент является “фэйковым”.

Для успешного выполнения задания студентам 
нужно было понять языковой материал, осмыс-
лить содержание текста, оценить факты, приве-
денные в фрагменте, и критически их проинтер-
претировать. Задача понимания языкового ма-
териала не вызвала затруднений у большинства 
участников. Однако, это была всего лишь первая 
часть. Затем необходимо было выделить в тек-
сте элементы, которые указывали на то, что факт 
ложный –  продемонстрировать уровень умений, 
связанных с пониманием содержания. Это мог-
ли быть как фактические ошибки, так и лексико- 
грамматические структуры, не соответствующие 
регистру научно- популярного текста. Приведем 
для примера следующее предложение:

… bohrium, mendelevium, columbium and joliotium 
gained international recognition as elements named 
after outstanding scientists: Niels Bohr, Dmitry Men-
deleev, Christopher Columbus and Irene Joliot- Curie 
correspondingly.

В данном отрывке внимательный читатель об-
ратит внимание на названия элементов, а студент- 
химик заметит, что не все они представлены в Пе-
риодической системе, например, “columbium” и “jo-
liotium”. Это позволит сделать вывод, что параграф 
является выдуманным.

Знание регистра, принятого при написании тек-
ста научно- популярной статьи, в том числе в он-
лайн изданиях, также необходимо для выполнения 
данного задания. Проанализируем предложение 
из другого параграфа.

The Big Bang Theory perfectly explains how, out of 
nowhere, ta-daaaam –  our universe was created and 
where space and time came from after this great ex-
plosion.

Очевидно, что фразы “out of nowhere, ta-
daaaam” характерны для разговорного, в крайнем 
случае публицистического стиля. Обнаружение 
фактов, их анализ и правильная интерпретация, 
знание признаков стиля научно- популярного тек-
ста в данном случае являются залогом успешного 
выполнения задания.

Кроме этого, задание на чтение было направ-
лено на активизацию и применение участниками 
олимпиады критического мышления. Традицион-
ная система образования устроена таким образом, 
что обычно учащиеся не сомневаются в сказанной 
преподавателем или изложенной в учебных посо-
биях информации. Однако, как уже было сказано 
выше, свободный доступ к информации стал при-
чиной публикации большого количества ложных 
или недоказанных фактов в разных областях на-
уки. Следовательно, современному специалисту 
важно не только обладать знаниями в своей про-
фессиональной области, так называемыми hard 
skills, но и умением анализировать информацию, 
проверять её достоверность, критически мыслить, 
soft skills. Именно поэтому предложенные участни-
кам задания были нацелены не только на воспри-
ятие ими фактов, но и на самостоятельный поиск 
и анализ информации.

Письменное задание

Третьим заданием первого тура олимпиады стало 
задание на письмо. Участникам было предложе-
но написать советы, как отличить истинный науч-
ный факт от ложного. В задании студентов просили 
проявить креативность при изложении своих идей 
и уложиться в лимит 70 слов. При оценке работ чле-
ны жюри обращали внимание на то, были ли про-
анализированы и использованы сведения из зада-
ний на аудирование и чтение. Умение осмысливать 
информацию и применять её в своей дальнейшей 
работе является одним из основополагающих для 
современного грамотного специалиста.
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Задание по работе с ребусом

В качестве четвёртого задания письменного эта-
па олимпиады студентам было предложено рас-
шифровать цитату Марии Кюри, в которой боль-
шая часть букв была заменена цифрами. Такое 
несложное завершающее задание носило скорее 
развлекательно- познавательный характер. Во-пер-
вых, у студентов осталось приятное “послевкусие” 
после первого дня олимпиады в том числе благода-
ря последнему заданию. А во-вторых, многие участ-
ники впервые столкнулись с этим высказыванием 
великой ученой, обладательницы двух Нобелевских 
премий в области физики и химии.

Важным аспектом первого этапа олимпиады 
явилась интеграция заданий: информация о “фэй-
ках” в науке, данная в видеоролике, и лексика, 
которая использовалась для их описания, могли 
быть использованы для решения задания на чте-
ние и идентификацию параграфов с ложной ин-
формацией. Также первые два задания были ба-
зой для третьего, письменного задания и явля-
лись гарантом его успешного выполнения. Следу-
ет отметить, что интегрированные виды речевой 
деятельности, предусмотренные коммуникатив-
ным подходом, являются наиболее приближенным 
к жизни форматом, поскольку реальное общение 
характеризуется мультифункциональностью рече-
вых взаимодействий [10].

Второй тур олимпиады проводился в устном 
формате. К участию были приглашены 16 студен-
тов, набравших наибольшие баллы за задания пер-
вого тура. Студентам предстояло работать в ко-
манде из 2 человек, причем состав группы и поря-
док ее участия в соревновании определялся жере-
бьевкой непосредственно перед началом тура.

Членами жюри наряду с преподавателями ка-
федры иностранных языков стали молодые уче-
ные –  представители химических кафедр. Введе-
ние в состав жюри ученых- химиков, владеющих 
на высоком уровне английским языком для реше-
ния профессиональных задач, позволило углубить 
межпредметный характер заданий олимпиады, 
что также нашло отражение в критериях оценива-
ния выступления участников.

В качестве заданий были заготовлены карточки 
с распространенными псевдонаучными убеждения-
ми, связанными с областями наук о природе –  хими-
ей, физикой, биологией. Причем, студентам зара-
нее было объявлено, что утверждения на карточках- 
заданиях являются ложными. После того, как груп-
па вслепую вытягивала карточку, участники долж-
ны были обсудить предложенный факт и совмест-
но придумать убедительные аргументы для его 
опровержения как псевдонаучного. Обсуждение 
в группе проводилось на английском языке и было 
ограничено 7 минутами. После дискуссии участники 
должны были, обобщив идеи, выработанные в про-
цессе обсуждения, выступить с аргументирован-
ной речью с целью убедить членов жюри в псевдо-
научности предложенного утверждения и ответить 
на провокационные вопросы судей.

Приведем примеры “фэйковых” утверждений, 
предложенных участникам в качестве задания 
на устном туре олимпиады.

Gases are not matter, since most of them are in-
visible

All radioactivity is man-made
The Great Wall of China is the only man-made 

structure visible from space
Clouds are made of cotton wool
При подведении итогов устного этапа члены 

жюри оценивали не только умение участников ар-
гументированно высказываться на английском 
языке по предложенному вопросу, использовать 
уместную и интересную лексику и грамматику 
продвинутого уровня, грамотность речи, но и уме-
ние вести дискуссию, работать в команде, исполь-
зовать знания, полученные в рамках неязыковых, 
профильных дисциплин, демонстрировать творче-
ский подход, гибкость и способность критического 
осмысления информации.

По результатам олимпиады проводилось ано-
нимное анкетирование, в котором приняло уча-
стие 83% конкурсантов. Исследование показало, 
что большинство студентов высоко оценили про-
веденное соревнование и высказали заинтересо-
ванность в дальнейшем участии в олимпиадном 
движении кафедры иностранных языков. Студен-
ты отметили, что олимпиада по английскому языку 
“True/Fake Science” мотивировала их к совершен-
ствованию в области иностранного языка, а также 
к получению новых знаний по проблемной теме, 
связанной с их специальностью. Участники отме-
тили профессионально- значимый контент заданий 
как важный фактор, вызвавший у них особый ин-
терес. Соревновательный формат олимпиады был 
также отмечен участниками как стимул к личност-
ному росту.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что вне-
аудиторные мероприятия в вузе расширяют воз-
можности профессиональной подготовки студен-
тов, способствуют актуализации знаний, получен-
ных в рамках аудиторных занятий по дисциплинам, 
предусмотренным ФГОС ВО, мотивируют студентов 
к получению дополнительных знаний по дисципли-
нам профильного цикла, демонстрируют ценность 
междисциплинарного подхода в обучении, способ-
ствуют раскрытию творческого потенциала студен-
тов. Они вносят вклад в развитие личностных навы-
ков, связанных с универсальными компетенциями, 
определяемыми ФГОС ВО, а именно, критическо-
го мышления, цифровой грамотности, умению ра-
ботать в команде. Проведение интеллектуально- 
творческих соревнований, в частности предметных 
студенческих олимпиад, способствует выявлению 
и поддержке талантливых студентов и в целом по-
вышает имиджевую привлекательность вуза в ин-
формационном пространстве.
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THE ROLE OF EXTRACURRICULAR INTELLECTUAL 
AND CREATIVE EVENTS IN THE PROFESSIONAL 
TRAINING OF STUDENTS OF CHEMICAL SPECIALTIES: 
AN ANALYSIS OF AN EMPIRICAL STUDY

Mironova N. A., Gladchuk E. A.
MIREA –  Russian Technological University

The given article discusses the potential of extracurricular intellec-
tual and creative events for professional training at universities. To 
form professionally significant competences provided by the Federal 
State Educational Standard of Higher Education, the importance of 
creative and intellectual competitions, student conferences, olympi-
ads designed to be a logical continuation of classroom work carried 
out within the framework of educational programs of disciplines is 
highlighted. The prospects of subject student Olympiads for reveal-
ing the intellectual and creative potential of students as well as the 
problems of the modern olympiad movement are considered.
On the example of the annual English Olympiad for the students of 
chemical specialties held on the basis of RTU MIREA, the experi-
ence of designing and conducting an intellectual competition at a 
technical university is analyzed. Special emphasis is placed on the 
importance of professionally significant content, consistency in cre-
ating tasks, an interdisciplinary approach in the development and 
assessment of the tasks. An anonymous survey conducted on the 
basis of the results of the Olympiad demonstrated the interest of 
students in Olympiads. Students evaluated the participation in the 
Olympiad as an important experience that contributed to the growth 
of motivation for professional and personal development.

Keywords: extracurricular intellectual and creative events at univer-
sity, subject student Olympiads, foreign language for special pur-
poses, students of chemical specialties, higher education.
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Роль психологии в преподавании масляной живописи
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Преподавание масляной живописи как основного курса худо-
жественного образования в педагогических вузах занимает 
относительно большую долю курсов и часов в существующей 
системе художественного образования в колледжах и универ-
ситетах. Если преподавание может объединить предметные 
знания с телесными и умственными способностями учащихся, 
то качество преподавания позволяет достичь вдвое большего 
результата при вдвое меньших усилиях. Живопись –  это отра-
жение мышления, а навык обучения масляной живописи –  это 
координация и единство умственных навыков, ручных навыков 
и зрительных навыков глаз. Использование психологии в пре-
подавательской деятельности всегда вызывало большой инте-
рес у китайских и российских ученых и педагогов. Это спра-
ведливо и в отношении преподавания масляной живописи, что 
может лучше служить обучению и подготовке нового поколе-
ния художников- педагогов для удовлетворения потребностей 
общества.

Ключевые слова: преподавание масляной живописи, психо-
логия, методика обучения.

Преподавание масляной живописи как основ-
ного курса художественного образования в педа-
гогических вузах занимает относительно боль-
шую долю курсов и часов в существующей систе-
ме художественного образования в колледжах 
и университетах. С постепенным развитием и со-
вершенствованием системы образования в обла-
сти масляной живописи традиционное препода-
вание масляной живописи уже не может отвечать 
требованиям нового времени, и, на повестку дня 
встает вопрос о проведении реформы. Для того, 
чтобы улучшить базовое преподавание масляной 
живописи, специалисты провели различные ис-
следования. Среди них разнообразные методы 
преподавания, методики и концепции. Выдвинули 
новые положительные замечания и предложения, 
и, в процессе преподавания практика была зна-
чительно улучшена. Необходимо отметить, что 
помимо изучения основных законов преподава-
ния основ масляной живописи, мы должны также 
уделить достаточное внимание состоянию и при-
менению психологических исследований в пре-
подавании масляной живописи. Возможность 
интеграции предметов и дисциплин постепенно 
стала новым объектом исследования, и появи-
лась психология искусства. Психологи считают, 
что всевозможные узоры, знаки и даже отдель-
ные элементы художественного моделирования 
могут рассматриваться как символы, передаю-
щие специфические ассоциативные сообщения, 
вызывающие у людей самые разные психологи-
ческие ощущения и психологические эффекты. 
Поскольку научное понимание психологических 
явлений помогает совершенствовать методы об-
учения студентов, а также дает научную основу 
для адаптации преподавания к потребностям уча-
щихся. Использование психологии в преподава-
нии масляной живописи привлекает все большее 
внимание. Ниже будет дан краткий анализ обуче-
ния масляной живописи с психологической точки 
зрения и рассмотрена роль психологии в обуче-
нии масляной живописи.

Процесс психологического развития студентов 
в процессе обучения и преподавания масляной 
живописи

Основной задачей современного преподавания мас-
ляной живописи является не только передача теоре-
тических знаний о масляной живописи и обучение 
навыкам работы с ней. Преподаватели –  это инже-
неры человеческой души. Преподавателю масляной 
живописи необходимо иметь как солидную профес-
сиональную подготовку, так и обладать умением пе-
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редавать знания, правильно и эффективно форми-
ровать «душу» учащихся. Поэтому роль психологии 
в преподавании масляной живописи крайне важна. 
Если в процессе обучения преподаватель сможет 
научно обоснованно передать знания студентам, 
то это благотворно скажется на усвоении ими зна-
ний, умелом овладении техникой, богатом вообра-
жении, развитом образном мышлении, усилении 
творческого потенциала. Важной составляющей 
повышения качества и эффективности аудиторно-
го преподавания является понимание психологиче-
ского состояния студентов. Под психологическим 
состоянием студентов понимается комплексная ре-
зультативность психологической деятельности чело-
века в определенный период времени. У студентов, 
находящихся в наилучшем психологическом состоя-
нии, повышается чувственное восприятие, активное 
мышление, ясная память, бодрое настроение, и, как 
следствие, высокая эффективность обучения. Если 
у студентов присутствуют психологические пробле-
мы, то наблюдают замедленное мышление, невни-
мательность, низкую результативность работы и пр. 
Преподаватели также должны четко осознавать, 
что в процессе обучения происходит как развитие 
восприятия и познания учащимися того или иного 
предмета, так и психологическое развитие студен-
тов. Следует помнить, что обучение масляной живо-
писи имеет свою специфику. Преподаватель должен 
правильно оценивать психологию студентов на ка-
ждом этапе обучения масляной живописи. Только 
полностью понимая особенности каждого этапа, мы 
можем разработать соответствующие методы обу-
чения в соответствии с различными психологически-
ми характеристиками студентов на разных этапах.

На начальном этапе студенты приходят к изу-
чению масляной живописи с чувством любопыт-
ства и новизны. На этом этапе основная пробле-
ма, стоящая перед преподавателем, заключает-
ся в том, как перевести увлечение студентов сво-
бодной импровизацией в формальное обучение 
и превратить его в обучение, основанное на фор-
мальном образовании. Для достижения этой цели, 
помимо учебных материалов, соответствующих 
интересам студентов на этом этапе, необходимо, 
чтобы методика преподавания была правильной 
и адекватной. Поскольку студенты на этом этапе 
только что вошли в новую учебную среду и им ин-
тересен сам метод обучения, они хотят получить 
признание со стороны преподавателя. Поэтому 
на этом этапе преподавателю целесообразно по-
ложительно поощрять и терпеливо наставлять сту-
дентов. Если метод обучения не подходит, не мо-
жет стимулировать энтузиазм студентов к обуче-
нию или преподаватель слишком сильно упрекает 
в ошибках, то это, несомненно, уменьшит интерес 
учащихся к масляной живописи, что создаст труд-
ности в дальнейшем обучении.

На втором этапе уровень владения масля-
ной живописью у студентов находится в состоя-
нии нестабильности. Это связано с тем, что сту-
денты в этот период в основном видят недостатки 
работ, но не знают, как изменить ситуацию. В это 

время у них отсутствует способность к абстракт-
ному мышлению. Невозможно решить такие про-
блемы, как структура объекта, пропорции, цвет 
и так далее. Поэтому интерес к живописи снижа-
ется, не хватает энтузиазма и уверенности. С пси-
хологической точки зрения это очевидно, студен-
ты от интуитивного образа мышления переходят 
к развитию абстрактного мышления на переход-
ном этапе. В этот период, если преподаватели 
не уделяют должного внимания к обучению, чрез-
мерно критикуют, не поощряют учащихся, мож-
но легко вызвать у большого количества студен-
тов потерю уверенности и интереса к масляной 
живописи. Поэтому в данный период преподава-
тели должны стараться проводить обучение, ис-
пользуя различные формы художественного об-
разования, как аудиторные, так и внеаудиторные. 
Проводить больше практических занятий вне ау-
дитории в спокойной, доверительной, дружеской 
обстановке. Например, работать на природе, вы-
полнять больше набросков и эскизов. Это помо-
жет развить способности студентов к моделирова-
нию, улучшить творческую инициативу, в целом, 
успешно пройти через данный период.

На продвинутой стадии психологического раз-
вития студентов, их абстрактное мышление значи-
тельно более развито. Появляется больше энтузи-
азма. Способность наблюдать и понимать форму 
становится значительно лучше. Искусство стано-
вится не только профессией, но и хобби, жизнен-
ным увлечением. Потому обычные традиционные 
занятия в аудитории не могут удовлетворить всех 
потребностей обучающихся. На данном этапе пре-
подаватель должен как систематически препода-
вать теорию масляной живописи и прививать на-
выки у студентов, так и в дополнение к обычным 
занятиям давать студентам знания за пределами 
учебной аудитории. Большое внимание необходи-
мо уделять умению делать наброски.

Следует отметить, что каждый студент име-
ет свои особенности развития. Преподаватели 
должны понимать индивидуальные особенности 
студентов и обучать их в соответствии с этим. 
Индивидуальные особенности студентов в опре-
деленной степени оказывают непосредственное 
влияние на методы обучения масляной живопи-
си. Например, спокойные студенты обычно имеют 
ясную голову, хорошо соображают, смело зада-
ют вопросы, в обучении имеют сильную организа-
цию. Преподавателю для таких студентов следует 
своевременно подтверждать и указывать на цель 
усилий. Для грубых, нерадивых, недостаточно на-
стойчивых студентов необходимо больше време-
ни уделять объяснению им правильного способа 
обучения, терпеливо указывать на недостатки, де-
монстрировать объяснения. В процессе обучения 
преподавателю также крайне необходимо своев-
ременно корректировать психологическую подго-
товленность некоторых студентов, чтобы изжить 
негативные психологические наклонности, воспи-
тать учащихся с хорошими психологическими ка-
чествами.
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Интеграция учебной деятельности по масляной 
живописи и психологии

Восприятие, опыт и мышление составляют психоло-
гическую основу. Причем восприятие и опыт явля-
ются конкретными и непосредственными понятия-
ми, а мышление –  абстрактным и опосредованным. 
Если говорить конкретно о масляной живописи, 
то обучение навыкам масляной живописи можно 
разделить на два вида: обучение умственным и опе-
ративным навыкам. Обучение навыкам масляной 
живописи можно охарактеризовать как координа-
цию и единство умственных навыков, оперативных 
навыков рук и зрительных навыков глаз. К умствен-
ным навыкам в основном относятся навыки наблю-
дения, навыки запоминания образов и навыки худо-
жественной обработки представлений памяти. Под 
оперативными навыками понимаются в основном 
относительно устойчивые и квалифицированные 
движения и операции, которые формируются в про-
цессе практики и тренировки. В масляной живопи-
си самыми основными операционными навыками 
являются копирование, зарисовка, эскизирование 
и мимеография, которые являются основными спо-
собами повышения уровня масляной живописи сту-
дентов. Копирование, зарисовка, эскизирование 
и мимеография –  это процесс восприятия и пере-
живания. Посредством этого процесса формиру-
ется мышление. Преподаватель должен понимать 
психологию каждого учащегося, использовать эти 
знания в обучении и направлять учащихся от пас-
сивного обучения к активному.

Еще одним важным аспектом обучения масля-
ной живописи является цвет. Цвет способен вы-
зывать универсальное эмоциональное отражение 
и производить соответствующие психологические 
эффекты. Например, синий –  цвет неба, симво-
лизирующий мир и покой. Зеленый –  цвет расте-
ний, обозначающий спокойствие и свежесть. Жел-
тый –  цвет солнечного света, обозначающий тепло 
и счастье. Преподаватели должны хорошо разби-
раться в психологическом воздействии цветовых 
компонентов при обучении. В процессе препода-
вания, руководствуясь психологией, направлять 
студентов на использование их любимых цветов, 
например, для обучения эскизам. Необходимо, 
чтобы студенты постепенно накапливали знания 
и воображение об объекте, для того чтобы добить-
ся не только эскизирования объекта, но и созда-
ния образных работ с богатыми эмоциями. Что 
касается самого цвета, то он содержит значитель-
ные эмоциональные факторы. На современном 
этапе преподавание цвета в масляной живописи 
во многих колледжах и университетах направлено 
на то, чтобы придать эмоциональность создавае-
мым картинам.

В процессе обучения масляной живописи пре-
подавателям особенно важно понимать индивиду-
альную эстетическую активность психологии каж-
дого студента, поскольку психологическая склон-
ность каждого студента к эстетическому объекту, 
то есть стиль масляной живописи, тематика и т.д., 

у разных студентов имеет свои собственные раз-
личные эстетические предпочтения. Преподавате-
лям необходимо полностью понять эстетическую 
психологию студентов, чтобы эффективно осу-
ществлять методическое руководство учащихся. 
В соответствии с особенностями каждого студен-
та развивать его эстетическое творчество.

Творческое обучение масляной живописи –  
важная часть учебного процесса, заключающа-
яся в том, что под руководством и вдохновением 
преподавателя учащиеся запоминают и мысленно 
представляют себе чувства и восприятие жизни, 
обрабатывают, уточняют, отбирают, концентри-
руют, обобщают, преувеличивают, концептуали-
зируют и сочиняют, и, используя полученные зна-
ния и навыки живописи, оригинально завершают 
картины, чтобы выразить свое восприятие жизни, 
свои мысли и чувства. Рудольф Арнхейм в своей 
книге «Мир творчества» пишет: «В искусстве да-
ется самое чистое выражение сокровенных чувств 
человека, дается самая полная игра чуткому уму. 
Тот, кто правильно отнесется к психологии ху-
дожников, их произведениям ……, без труда даст 
удовлетворительное объяснение человеческой 
природы». После базового обучения масляной жи-
вописи студенты овладевают техникой масляной 
живописи и формируют свой собственный живо-
писный язык. В сочетании с собственным жизнен-
ным опытом и переживаниями у студентов появля-
ется свой взгляд на жизнь и ценности. Творческое 
преподавание масляной живописи имеет большое 
значение для развития у студентов активного на-
блюдения и понимания жизни, применения знаний 
и навыков живописи для выражения своих мыс-
лей и чувств, углубления их понимания масляной 
живописи и совершенствования их эстетического 
творчества. В процессе обучения преподаватели 
должны понимать особенности психологического 
развития учащихся и при консультировании исхо-
дить из реальной ситуации, в которой находятся 
учащиеся. Преподаватель должен уметь активи-
зировать память студентов, вдохновлять их идеи, 
давать волю воображению, побуждать к созданию 
смелых композиций, гибко использовать в кар-
тине косвенные жизненные ощущения и пережи-
вания, не ограничиваться увиденным, создавать 
произведения, отражающие духовную тенденцию 
времени.

Измерять и оценивать навыки и умения студен-
тов в области масляной живописи очень сложно, 
поскольку создание картин маслом –  это инди-
видуальный творческий процесс, а объективных 
и последовательных критериев оценки не суще-
ствует. Тем не менее, это неотъемлемая часть пре-
подавания масляной живописи и важное средство 
проверки преподавания и обучения студентов. По-
этому оценка способностей студентов к масляной 
живописи должна относиться к оценке основных 
умственных способностей студентов в масляной 
живописи, под которыми, в основном, понимает-
ся оценка наблюдательности, способности к запо-
минанию образов, способности к воссоздающему 
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воображению, способности к координации мозга, 
рук и глаз. Уровень этих умственных способностей 
можно определить по работам. Система оценки 
психологии вполне применима и для оценки мас-
ляной живописи. Разумеется, оценка способно-
стей студентов к масляной живописи включает 
в себя также оценку основных операционных на-
выков и приемов масляной живописи. Мазки ки-
сти, пропорции формы и структуры, точность пе-
редачи цвета в масляной живописи осваиваются 
в процессе обучения и практики, и эксперты могут 
с первого взгляда определить уровень владения 
и применения этих приемов. Конечно, стандарт 
оценки способностей студентов к масляной живо-
писи может быть только относительным. Посколь-
ку художественное творчество бесконечно. Нет 
предела совершенствованию различных навыков 
и приемов.

Вывод

Если в преподавании масляной живописи совме-
стить предметные знания с психологией, то эффект 
обучения можно удвоить, затратив в два раза мень-
ше усилий. В условиях стремительного развития 
современного общества диверсификация препо-
давания масляной живописи также является неиз-
бежной тенденцией развития. Изучение и освоение 
преподавателями определенных знаний по психо-
логии преподавания, использование их в учебном 
процессе поможет им в соответствии с психологи-
ческим развитием учащихся и особенностями обу-
чения научно и эффективно вести учебную работу, 
стимулировать интерес учащихся, мобилизовать 
учебный энтузиазм, играть на сильных сторонах 
личности, культивировать творческие способности 
учащихся, развивать их мышление и эстетические 
способности. Знание принципов преподавания и ме-
тодов обучения в области педагогической психоло-
гии окажет полезную помощь и подскажет препода-
вателям в их предкурсовой подготовке и учебном 
процессе, что может сделать их преподавание более 
всесторонним и конкретным, тем самым повышая 
эффективность и качество преподавания, а значит, 
применимо и к преподаванию масляной живописи.
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THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN TEACHING OIL 
PAINTING

Niu Yafei
Moscow Pedagogical state university (MPSU)

If teaching can combine subject knowledge with students’ bodily and 
mental abilities, the quality of teaching can achieve twice as much 
result with half as much effort. Painting is a reflection of thinking, 
and the skill of teaching oil painting is the coordination and unity of 
mental skills, manual skills and visual skills of the eyes. The use of 
psychology in teaching has always been of great interest to Chinese 
and Russian scholars and educators, this is also true for oil paint-
ing teaching, which can better serve the education and training of 
the new generation of teaching artists to meet the needs of society.

Keywords: Teaching of oil painting, psychology, teaching method-
ology.
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В статье рассматривается возможность использования спор-
тивно- технического устройства в пауэрлифтинге. Автора-
ми сделана попытка обоснования применения современных 
спор тив но- технических устройств (далее СТУ) как одного 
из нескольких весомых критериев увеличения качества учебно- 
тренировочного процесса в спорте и физической культуры 
в целом. Внедрение в тренировочный процесс и в соревнова-
тельную деятельность спортсменов различной квалификации 
специальных технологических средств, по мнению многих ав-
торов, позволяет раскрыть широкие возможности варьетиро-
вания всех режимов работы мышц и их разновидностей, а еще 
величин преодолеваемых отягощений, локального, регио-
нального и глобального влияния на всевозможные мышечные 
группы, что делает более простым процесс применения экипи-
ровки. Во многих видах спорта невозможно представить трени-
ровочный процесс без СТУ, которые могут помочь в отработке 
техники спортивных движений и развитию двигательных воз-
можностей. Это во многом обусловлено необходимостью осу-
ществлять принцип сопряженного воздействия в спортивной 
подготовке, то есть в одно и то же время совершенствовать 
физические качества и техническое мастерство спортсмена. 
Использование СТУ в учебно- тренировочном и спортивном 
процессе поможет повышению его эффективности и результа-
тивности в целом.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортивно- техническое 
устройство, соревнования, тренировочный процесс, экипиров-
ка, физические качества.

Современными исследователями отмечается, 
что спортивная тренировка и выступление на со-
ревнованиях различного уровня требует длитель-
ной и кропотливой работы, которая нацелена 
на развитие необходимых физических качеств, 
стратегией ведения поединка, освоение техникой 
выполнения физических упражнений и психоло-
гической стабильности. Во многих видах спорта 
сложно представить полноценным тренировочное 
занятие без специально- технических устройств, 
которые позволяют оттачивать технику спортив-
ных движений, совершенствовать физические ка-
чества, а также упрощают процесс использовании 
экипировки [3, 4, 5].

При анализе научно- методической литературы, 
нами установлено, что использование в соревно-
вательной деятельности и в тренировочном про-
цессе спортсменами на различных этапах подго-
товки СТУ помогает показать более широкие воз-
можности варьирования множества режимов ра-
боты мышц и их разновидностей, локального, ре-
гионального и глобального влияния на различные 
мышечные группы, величин преодолеваемых отя-
гощений, а также делает более простым процесс 
использования экипировки.

Талибов А. Х. считает, что современная систе-
ма подготовки спортсменов, в том числе и в пау-
эрлифтинге, должна рассматриваться как слож-
ный, многолетний процесс направленного воздей-
ствия на нервно- мышечный аппарат человека, при 
котором осуществляется подходящий тренировоч-
ный эффект [5].

По мнению автора, многогранность и трудность 
соревновательной деятельности и тренировочно-
го процесса в пауэрлифтинге выдвигают пробле-
му получения объективной информации, а также 
поиска новых, методических приемов и более эф-
фективных средств, которые позволят наиболее 
полно реализовать двигательные возможности 
спортсмена, что сложно без применения СТУ [5].

Вместе с тем, в ряде исследований отмечается, 
что спорт до последнего времени выступал в каче-
стве потребителя различных СТУ, но не в качестве 
клиента на их разработку. К большому сожале-
нию, у большинства тренеров пока не сформиро-
вались отношения к СТУ, как к одному из средств 
повышения спортивного мастерства спортсменов, 
вследствие этого нет четких заданий на разработ-
ку и конструирование СТУ для спорта. Поэтому, 
в сфере спорта применялись в основном те сред-
ства, что возникли в сфере инженерии, а сам 
спорт оказывал незначительное влияние на раз-
витие СТУ и самой инженерии [2, 5].
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В современном мире ни для кого не секрет, 

что спорт представляет собой целый ряд вспомо-
гательных устройств, тренажерных комплексов 
и систем которые «упрощают» подготовку к вы-
ступлению на соревнованиях и в тренировочном 
процессе.

Пауэрлифтинг (силовой вид спорта, сущность 
которого заключается в преодолении сопротивле-
ния предельно тяжёлого для спортсмена веса) –  
не стал исключением, мы уже представляли вни-
манию одно и таких устройств [5].

В различных видах спорта нельзя представить 
тренировочный процесс без специальных техни-
ческих устройств, которые помогают в отработке 
техники спортивных движений и развитию дви-
гательных возможностей. Это во многом обосно-
вано потребностью осуществлять принцип сопря-
женного воздействия в спортивной подготовке, 
то есть в одно и то же время улучшать физические 
качества и техническое мастерство спортсмена. 
Использование технических средств в учебно- 
тренировочном процессе содействует увеличе-
нию его эффективности в целом, точно так же как 
и каждой из его сторон в отдельности. Техниче-
ские средства достаточно востребованы в практи-
ке спорта.

В большинстве случаев используются спор-
тивно- технические устройства с различными при-
способлениями, позволяющими получать количе-
ственные и качественные оценки выполняемых 
упражнений. Быстрая информация и экспресс- 
анализ обеспечивают возможности для реализа-
ции совокупных схем обучения движениям при ин-
дивидуальном подходе к каждому спортсмену[1, 2, 
3].

В процессе исследования материала были про-
анализированы различные спортивно- технические 
устройства, применяемые в пауэрлифтинге. В эки-
пировочном пауэрлифтинге очень важным услови-
ем спортивной подготовки считается экипировка, 
которая подбирается в соответствии с упражнени-
ем. («Тяга», «Жим лежа», «Приседание»).

В результате развития, экипировка видоизме-
няется, связано это с изменением структуры мате-
риалов, системы экипировки. Существенное зна-
чение представляет команда, «сопровождающая» 
спортсмена на всех этапах соревнований: в пау-
эрлифтинге нельзя самостоятельно надеть экипи-
ровку. Спортивно- технические устройства в этот 
момент оказывают большую помощь.

Спортивно- технические устройства –  это меха-
низмы, технические комплексы, изделия, особая 
аппаратура, которые используются для тренирую-
щего влияния на системы организма и различные 
органы, для обучения и усовершенствования дви-
гательных способностей, а также для получения 
сведений в процессе учебно- тренировочных заня-
тий с целью увеличения их эффективности [2].

В пауэрлифтинге одним из множества пред-
метов экипировки спортсмена считается «колен-
ный бинт». Применяется в упражнениях «Присе-
дание» и «Тяга». Коленные бинты предусмотрены 

для наращивания результативности показателей 
и защиты коленных суставов от травм. Бинт для 
приседания в пауэрлифтинге очень эластичен, его 
необходимо смотать в упругий рулон для дальней-
шей намотки на коленный сустав.

На соревнованиях спортсмен делает три по-
пытки, не считая разминочных подходов, на-
мотка представляет собой трудозатратный про-
цесс, вследствие внедрения этого стационарного 
устройства для смотки бинтов значительно эконо-
мится время и силы, что является очень актуаль-
ным в настоящее время.

Структура полезной модели представлена чер-
тежом где –  на модели 1 –  главный вид устройства, 
на модели 2 –  вид слева устройства, на модели 3 –  
вид сверху устройства, на модели 4 –  главный вид 
и вид слева вилки –  съемника.

Рис. 1

Стационарное устройство для смотки бинта 
в пауэрлифтинге имеет металлическую станину –  
9, ручку –  2, цилиндрический конус с пропилом –  
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3, натяжной механизм –  6, состоящий из четырех 
спиц с нарезанной на концах резьбой –  5, установ-
ленной на жесткой станине, крепящейся винтовым 
соединением –  7, вилки- съемника –  8.

Работа стационарного устройства для смотки 
бинта в пауэрлифтинге осуществляется следую-
щим образом: устройство закрепляют на жесткой 
недвижимой опоре, окончание бинта заводят сни-
зу вверх между второй и третьей спицей дальше 
протягивают бинт вверх на 15–20 см и вытягивают 
сверху вниз между первой и второй спицей. В по-
следующем пропускают бинт перед первой спи-
цей и заводят протянутый бинт сверху вниз между 
третьей и четвертой спицей в последующем про-
водят бинт вверх перед четвертой спицей, заправ-
ляют бинт в прорезь конусного вала и осуществля-
ют намотку в тугой рулон. Бинт в процессе намот-
ки сам натягивается за счет неравномерного рас-
положения наклона спиц к корпусу машинки. Еще 
натяжение бинта регулируется натяжным меха-
низмом. По завершению намотки бинт снимается 
вилкой- съемником. (Патент на полезную модель 
№ 191805) (рис. 1).

Важной особенностью данного устройства яв-
ляется то что, спортивно- техническое устройство 
закреплено на твердой станине с двух сторон и со-
держит ключ-съемник, собственно, что очень уско-
ряет процесс намотки бинта, а это очень принци-
пиально важно при командном выступлении на со-
ревнованиях, когда в одно и то же время необхо-
димо подготовить большое количество бинтов для 
спортсменов. Спортивно- техническое устройство 
как раз решает вопрос быстрой и оперативной 
помощи, тем самым снимая огромную нагрузку 
с тренера и обслуживающего персонала.

Использование современных СТУ есть один 
из важных критериев увеличения качества учебно- 
тренировочного процесса в спорте и физической 
культуры, в общем. Как раз этому предшеству-
ет ответственная предварительная экспертная 
работа по нахождению аналога существующего 
устройства, выявлению отличительных признаков 
и превосходства нового технического приспосо-
бления и конструктивных решений.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод: внедрение инновационных СТУ, которые по-
вышают качество учебно- тренировочного процес-
са по физической культуре и спорту, и расширяет 
сферу спортивной деятельности, носит практиче-
скую необходимость.
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THE USE OF SPORTS TECHNICAL DEVICES IN 
THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS IN 
POWERLIFTING

Ryazanov V. N., Malinovsky N. V., Eremin G. S.
Pacific State University; Khabarovsk Road Construction College

The article discusses the possibility of using a sports- technical de-
vice in powerlifting. The authors made an attempt to substantiate 
the use of modern sports technical devices (hereinafter referred to 
as STD) as one of several significant criteria for increasing the qual-
ity of the educational and training process in sports and physical 
culture in general. The introduction of special technological means 
into the training process and competitive activity of athletes of vari-
ous qualifications, according to many authors, makes it possible to 
reveal wide possibilities for varying all modes of muscle work and 
their varieties, as well as the magnitude of weights overcome, local, 
regional and global influence on all kinds of muscle groups, which 
makes the process of using equipment easier. In many sports, it is 
impossible to imagine the training process without technical training, 
which can help in developing the technique of sports movements 
and developing motor abilities. This is largely due to the need to im-
plement the principle of conjugate influence in sports training, that 
is, at the same time, improve the physical qualities and technical 
skills of the athlete. The use of STU in the educational, training and 
sports process will help improve its efficiency and effectiveness in 
general.

Keywords: powerlifting, sports technical equipment, competitions, 
training process, equipment, physical qualities.
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В данной статье содержится информация о различных под-
ходах к понятию «алгоритмическое мышление». В ходе ис-
следования были выделены и проанализированы существу-
ющие методы и реализованные практики повышения уровня 
алгоритмического мышления у студентов высших учебных 
заведений. Отмечается, что алгоритмическое мышление лич-
ности представлено совокупностью структурных компонентов 
и его развитие осуществляется посредством становления этих 
компонентов. Также в работе представлено мнение о том, что 
понятия, так или иначе отражающие алгоритмические явления 
тесно связаны между собой. Отдельное внимание уделяется 
подробному рассмотрению позиций исследователей из ближ-
него и дальнего зарубежья по данному вопросу. В заключе-
нии автор приходит к выводу о том, что, несмотря на то, что 
по отношению к алгоритмическим процессам в педагогической 
науке еще не сформировано единой общепринятой точки зре-
ния, формирование алгоритмического мышления у студентов 
в процессе обучения, безусловно, раскрывает единую алго-
ритмическую сущность процессов различного рода, а также 
способствует развитию личности, стремящейся к постоянному 
самосовершенствованию и саморазвитию.

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, алгоритмиче-
ские процессы, высшее образование, образовательный про-
цесс, студенты.

Актуальность настоящей статьи заключает-
ся в том, что современная система высшего об-
разования предъявляет к студентам требования, 
определяющие не только компетенции (общепро-
фессиональные, коммуникационные, инноваци-
онные, аналитические и т.д.), которые они долж-
ны получить в процессе обучения, но и образ или 
культуру мышления, способствующую лучшему 
усвоению получаемых знаний. В современных ус-
ловиях распространения лавинообразного потока 
информации всё более важным становится не ста-
тичное предметное знание, а умение при помощи 
мыслительных операций это знание получить, ос-
мыслить, преобразовать и применить в ситуации, 
в которой оказывается субъект в ходе своей дея-
тельности. Именно с этим умением связано поня-
тие «алгоритмическое мышление» [11].

Цель статьи –  исследование сущности различ-
ных подходов к содержанию и уровню разработан-
ности проблемы развития алгоритмического мыш-
ления у обучающихся высших учебных заведений.

Поставленная цель определила необходимость 
решения следующих задач
– раскрыть сущность, содержание и структуру 

понятия «алгоритмическое мышление»;
– исследовать основные современные подходы 

к развитию алгоритмической культуры отече-
ственных и зарубежных научных коллективов.
Идеи теории формирования алгоритмического 

мышления, по мнению С. О. Алтуховой и И. Н. Смир-
новой из Липецкого государственного педагогиче-
ского университета, сегодня приобретают особую 
важность в высшей школе. Они считают, что про-
цесс формирования алгоритмического мышления 
студентов является «движущей силой системы об-
учения». С точки зрения ученых процесс форми-
рования алгоритмического мышления студентов 
предусматривает особую организацию учебного 
процесса и осуществляется на трех этапах: орга-
низационном, практическом и результирующем. 
При этом необходимо учитывать мотивационные, 
содержательные и ориентирующие аспекты, ко-
торые диагностируются на трех уровнях интереса 
студента к изучаемой проблеме: высоком, среднем 
и низком. Студенты с развитым алгоритмическим 
мышлением обладают определенными навыками 
и умениями, такими как выявление значимых ха-
рактеристик предметов, формулирование четких 
заключений на основе фактических данных, аргу-
ментация правильности выводов и опровержение 
ложных суждений, понимание сущности истинного 
и ложного умозаключения, последовательное, не-
противоречивое и обоснованное изложение мыс-
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лей, развитие мыслительных действий и способ-
ность рационально мыслить. Исходя из многолет-
него опыта авторов, включение алгоритмического 
мышления в процесс обучения значительно упро-
щает развитие коммуникативных и организатор-
ских навыков [1].

В одной из работ Т. П. Телеповой утверждается, 
что понятия «алгоритмическое мышление», «ал-
горитмические способности», «алгоритмическая 
культура» и «алгоритмическая компетенция» вза-
имосвязаны. Все эти понятия основаны на разных 
уровнях алгоритмических умений, включая осоз-
нание алгоритмов решения задач, действие по ал-
горитму, действие в соответствии с обобщенным 
алгоритмом и самостоятельное конструирование 
алгоритмов. Основным показателем развития ал-
горитмического мышления, как раз, и является 
способность самостоятельно создавать алгорит-
мы для решения учебных задач. Автор также опре-
деляет алгоритмическое мышление как умение 
планировать структуру действий, необходимых 
для достижения цели. Это умение считается клю-
чевым для развития алгоритмического мышления 
студентов и их общих навыков решения задач [3].

Понятие алгоритмического мышления, соглас-
но А. Н. Стась и Н. Ф. Долгановой, значительно об-
ширнее, чем понятия «логическое» и «операцион-
ное мышление». Очевидно, что алгоритмическое 
мышление включает в себя понимание основных 
алгоритмических структур, таких как условие, 
цикл, переход, ветвление, вызов, а также умение 
использовать эти конструкции при составлении 
простых алгоритмов на основе набора математи-
ческих операций и создавать сложные алгоритмы, 
используя простые. Алгоритмическое мышление 
личности, по сути, представляет собой, перечень 
определенных навыков, таких как: способности 
оперировать образами, понятиями и категориями; 
формировать предметные суждения; делать ин-
дуктивные и дедуктивные выводы; анализировать 
задачу и декомпозировать ее на процессы; фор-
мализовывать задачу (абстрагировать); понимать 
и применять элементарные алгоритмические опе-
рации. Авторы объясняют важность данных навы-
ков и разработку методик их формирования тем, 
что отсутствие или недостаточная сформирован-
ность хотя бы одного из них делает практически 
невозможной алгоритмическую деятельность [2].

В рамках данной работы считаем целесообраз-
ным также рассмотреть исследования по данной 
проблеме, приведённые в зарубежной литерату-
ре. Например, коллектив исследователей из Сло-
вакии и Чехии предлагает рассматривать алгорит-
мы как фундаментальное явление, образующее 
точку соприкосновения математики с другими на-
уками. Поэтому алгоритмическое мышление явля-
ется важным навыком, основанным на когнитив-
ной способности человека анализировать пробле-
мы, разрабатывать последовательность шагов, 
ведущих к соответствующему решению, упоря-
дочивать уже известную последовательность ша-
гов и находить альтернативные шаги для решения 

проблемы. Способность мыслить алгоритмами 
и алгоритмическими процедурами учёные опреде-
ляют, как одну из важнейших образовательных це-
лей. При этом ими заостряется внимание на том, 
что обучение путём передачи студентам готовых 
алгоритмов неэффективно и предлагается при-
менять метод, реализованный на трех взаимодо-
полняющих когнитивных уровнях. На первом уров-
не студентам предлагается запомнить алгоритм, 
а затем выполнить его в сопоставимой ситуации, 
но без реального понимания. На втором уровне 
должно происходить понимание того, почему ал-
горитм работает, а затем применение алгоритма 
в относительно сложной ситуации. На третьем 
уровне студент может сравнить разные алгорит-
мы, оценить их (например, с точки зрения эффек-
тивности) и создать свой собственный алгоритм, 
при этом обобщение также считается созданием 
нового алгоритма. Применение данной методики 
в ходе решения задачи о путешествии коня позво-
лило нарушить преобладающую в учебном про-
цессе линейность алгоритмов и побудить студен-
тов изменить способ мышления, тем самым повы-
сив их уровень алгоритмического мышления [4].

Исследователи из Критского университета 
К. Канаки и М. Калояннакис в одной из своих ра-
бот рассматривают алгоритмическое мышление 
как совокупность навыков, способствующих по-
строению и пониманию алгоритмов, а именно ана-
лизу проблемы, спецификации проблемы, разра-
ботке алгоритма и его оптимизации. Оно нераз-
рывно связано со способностью к абстрагирова-
нию. Учёные подчеркивают важность тренировки 
алгоритмического мышления и развития навыков 
решения проблем с раннего детства. Отмечается, 
что алгоритмическое мышление не следует рас-
сматривать только через призму компьютерных 
наук, поскольку оно применимо и в повседневной 
жизни, т.к. обеспечивает прочную основу для по-
нимания того, как достичь целей путем форму-
лирования четко определенной оптимальной по-
следовательности шагов. По результатам прове-
денного исследования учёные утверждают, что 
алгоритмическое мышление является фундамен-
тальной компетенцией вычислительного мышле-
ния и между навыками алгоритмического и вычис-
лительного мышления отмечается определённая 
корреляция [6].

На сегодняшний день, по-прежнему ведутся 
широкие дискуссии, относительно методик обуче-
ния, направленных на развитие алгоритмического 
мышления учащихся и педагоги ищут различные 
пути, как донести их до учащихся. В своей рабо-
те «Multimedia application for educational purpos-
es: Development of algorithmic thinking» Е. Милкова 
из университета Градец- Кралове делится опытом 
развития алгоритмического мышления студен-
тов с помощью технологии «кирпичной коробки», 
подкреплённой использованием мультимедийного 
приложения, в ходе изучения ими предмета «Алго-
ритмы и структуры данных». На занятиях студенты 
не используют языки программирования для вы-
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полнения заданий, а пишут алгоритмы на бумаге 
на чешском метаязыке, представляющим собой 
не что иное, как базовые команды языка програм-
мирования Pascal. Студенты начинают обучение 
с базовых и типичных алгоритмических структур, 
написанных на чешском метаязыке, затем после-
довательно переходят к более сложным заданиям 
и проникают в секреты создания целых алгорит-
мов, написанных также на метаязыке. Студенты 
могут практиковать свои знания, в ходе выпол-
нения домашних заданий, используя мультиме-
дийную программу ALGORITHMS, разработанную 
в среде Delphi. Данная программа показывает ша-
ги выполнения алгоритма и значения переменных 
на каждом этапе, что помогает студентам отсле-
живать процесс и находить возможные ошибки 
в своих решениях. Таким образом, учащиеся мо-
гут легко сверить свои результаты выполнения за-
даний, пройти каждый алгоритм со своей скоро-
стью и лучше понять объясняемый вопрос [9].

А. Рубинштейн и Б. Чор из Тель- Авивского уни-
верситета в Израиле предприняли попытку раз-
вить алгоритмическое мышление студентов, изу-
чающих естественные науки, на шаг дальше, чем 
просто обучение использованию существующих 
программных средств. Они создали специальный 
курс, направленный на обогащение учебной про-
граммы студентов, изучающих естественные нау-
ки, абстрактным, алгоритмическим и логическим 
мышлением и знакомство их с алгоритмической 
культурой. Биология во многих институтах и лабо-
раториях является в основном описательной нау-
кой с небольшими вычислительными методиками, 
применяемыми ежедневно. Темы разработанно-
го курса охватывают несколько алгоритмических 
и логических концепций, а также знакомят студен-
тов с фундаментальными вычислительными идея-
ми и концепциями информатики. По результатам 
прохождения студентами- биологами в течение 
двух семестров курса было отмечено существен-
ное повышение уровня алгоритмического мышле-
ния. Авторы курса убеждены, что даже небольшие 
шаги в данном направлении, будут иметь суще-
ственные перспективы в жизни или научной прак-
тике и исследованиях в долгосрочной перспективе 
[10].

Объединенный коллектив ученых из США 
и Норвегии, под руководством Э. Локвуд прово-
дит исследования в области развития алгорит-
мического мышления, которое определяется ими 
как метод мышления и управления мыслитель-
ными процессами, который использует пошаго-
вые процедуры, требует ввода и получения ре-
зультатов, требует принятия решений о качестве 
и уместности входящей и исходящей информа-
ции, а также отслеживает и направляет мысли-
тельный процесс. В сущности, алгоритмическое 
мышление есть одновременно и метод мышления, 
и средство осмысления своего мышления. Иссле-
дователи убеждены, что алгоритмическое мышле-
ние является важнейшим компонентом при раз-
витии интеллектуальных способностей человека 

и утверждают, что учащиеся с низким уровнем 
алгоритмического мышления часто «застревают» 
при выполнении заданий и не знают, как действо-
вать дальше. Немаловажным моментом процесса 
развития алгоритмического мышления, по мне-
нию учёных, является то, что студенты в процес-
се обучения должны конструировать и/или пере-
осмысливать алгоритмы, а не усваивать их как су-
ществующие объекты [8].

Проблема формирования и развития алгорит-
мического мышления также рассматривалась учё-
ными из Узбекистана Ф. Н. Хаитовым и А. К. Ту-
ракуловым. Поскольку алгоритмы применяются 
при решении сложных задач и обработке боль-
ших объемов информации развитие алгоритмиче-
ского мышления необходимо независимо от того, 
какой вспомогательный инструмент используется 
в процессе решения тех или иных задач. В процес-
се построения алгоритмов у студентов вырабаты-
вается умение излагать свои мысли в строгой ло-
гической последовательности, совершенствует-
ся умение анализировать, сравнивать, описывать 
ход действий и делать выводы. Для повышения 
уровня алгоритмического мышления исследова-
тели предлагают работать с понятиями, непосред-
ственно связанными с алгоритмами, на трех уров-
нях: описание повседневной деятельности в виде 
алгоритмов (в этом случае учащиеся имеют дело 
с хорошо известными примерами действий, что-
бы проиллюстрировать концепцию алгоритма), 
использование алгоритмов для решения практи-
чески значимых задач (будь то из области точных/
социальных/естественных наук или повседневной 
жизни) и разработка алгоритмов для новых задач. 
На третьем уровне учащиеся обладают мощным 
интеллектуальным инструментом, позволяющим 
разбивать задачу на более простые и понятные 
с точки зрения их выполнения подзадачи и приме-
нять методы пошагового решения задач, что дела-
ет процесс выполнения задания более эффектив-
ным и структурированным. Отмечено, что очень 
важно разъяснить студентам методы и способы 
формирования алгоритмов, так как в условиях 
становления информационного общества данная 
педагогическая задача становится всё более ак-
туальной [7].

Коллектив исследователей из Шекинского фи-
лиала Азербайджанского государственного педа-
гогического университета подчёркивает, что раз-
витие алгоритмической деятельности, которая вы-
ступает в качестве важного вида умственной де-
ятельности, обеспечивается использованием ал-
горитмов для решения различных задач, а также 
в процессе разработки таких алгоритмов. Несмо-
тря на то, что самостоятельная разработка алго-
ритмов учащимися вызывает большую потерю вре-
мени, она имеет большое дидактическое значение 
с точки зрения формирования самостоятельно-
сти мышления. Вовлечение студентов в деятель-
ность по решению той или иной проблемы с по-
мощью алгоритмических методов или оказывает 
очень сильное влияние на развитие алгоритмиче-
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ского типа их умственной деятельности, приводя к 
повышению уровня алгоритмического мышления. 
В своей работе учёные утверждают, что вся созна-
тельная человеческая деятельность сопровожда-
ется соответствующими алгоритмами, т.е. в боль-
шинстве случаев результат человеческой деятель-
ности зависит от понимания точности ее алгорит-
мической природы. Поэтому в целом алгоритми-
ческое мышление относится к набору конкретных 
идей, навыков и привычек, которые выступают как 
часть мышления каждого человека на современ-
ном этапе развития общества, а также фактор, 
определяющий целенаправленные компоненты 
образования [5].

Рассмотрев и проанализировав основные под-
ходы к определению понятия «алгоритмическое 
мышление», мы пришли к выводу, что в педагоги-
ческой науке пока ещё не сформировано единой 
общепринятой точки зрения по отношению к алго-
ритмическому мышлению. Однако, мы согласны 
с тем, что нельзя отрицать тесную связь понятий, 
так или иначе отражающих алгоритмические яв-
ления. Рассмотренные исследования представля-
ют доказательства того, что существует три основ-
ных проблемы в данной области. Первая пробле-
ма заключается в рассмотрении сущности и основ 
алгоритмического мышления. Вторая –  в том, как 
обучающиеся могут развить способности к ал-
горитмическому мышлению во время обучения. 
Наконец, третья проблема состоит в сложности 
понимания, как развивать и интегрировать алго-
ритмическое мышление в различные дисциплины 
на университетском уровне. Формирование алго-
ритмической культуры у студентов в процессе об-
учения, безусловно, раскрывает единую алгорит-
мическую сущность процессов различного рода, 
а также способствует развитию личности, стре-
мящейся к постоянному самосовершенствованию 
и саморазвитию.
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GENERALIZATION OF APPROACHES TO THE 
FORMATION OF METHODS FOR IMPROVING THE 
LEVEL OF ALGORITHMIC THINKING AMONG 
STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Safonova V. Yu., Safonova O. V.
Gorno-AltaiskStateUniversity

This article contains the information about various approaches to the 
concept of “algorithmic thinking”. In the course of the study, existing 
methods and implemented practices for increasing the level of al-
gorithmic thinking among students of higher educational institutions 
were identified and analyzed. It is noted that the algorithmic thinking 
of personality is represented by a set of structural components and 
its development is carried out through the formation of these com-
ponents. The paper also presents an opinion that the concepts that 
somehow reflect algorithmic phenomena are closely related. Spe-
cial attention is paid to a detailed consideration of the positions of 
researchers from near and far abroad on this issue. In conclusion, 
the author comes to the finding that, despite the fact that in relation 
to algorithmic processes in pedagogical science a single generally 
accepted point of view has not yet been formed, the formation of al-
gorithmic thinking among students in the learning process uncondi-
tionally reveals a single algorithmic essence of processes of various 
kinds, and also contributes to the development of an individual striv-
ing for constant self-improvement and self-development.
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В статье презентуется эффективная практика создания 
и реализации психолого- педагогической группы универсально-
го профиля в общеобразовательной организации. Описывае-
мая практика представлена как педагогическая система и как 
промежуточный результат инновационного проекта «Новые 
механизмы профессионального самоопределения обучающих-
ся психолого- педагогического направления с использованием 
потенциала дуального обучения». В статье обосновывается, 
что только ранняя, системная и комплексная профориента-
ция на педагогические профессии может быть результативна. 
Описываются цели, задачи, этапы, содержание профилизации. 
Профориентация по психолого- педагогическому направле-
нию в школе осуществляется системно с 1 по 11 класс через 
интеграцию общего и дополнительного образования, через 
реализацию рабочей программы воспитания, модели настав-
ничества «Педагогическая профессия через всю жизнь» с ис-
пользованием потенциала профессорско- преподавательского 
состава ВУЗов и колледжей. Описаны эффекты реализации 
инновационного проекта, к которым относятся следующие: 
спроектирована и реализуется модель внутришкольной про-
филизации развития психолого- педагогического образова-
ния; разработана система выявления и сопровождения мо-
тивированных на педагогические профессии обучающихся 
и наработаны практики их «вживания» в профессиональное 
сообщество через профессиональные пробы; апробированы 
и устанавливаются новые форматы социального партнёрства 
с целью организации дуального обучения.

Ключевые слова: мотивированные на педагогические про-
фессии обучающиеся, диагностика, психолого- педагогические 
классы, модель внутришкольной профилизации.

Современные (некоторые) тренды в образова-
нии можно обозначить следующими не совсем ря-
доположенными, но достаточно актуальными сло-
ганами: качество образования; поликультурная, 
многофукциональная и адаптивная современная 
школа; комфортная для всех участников образова-
тельных отношений мотивирующая образователь-
ная среда; поколение Z; требовательные к школе 
родители «цифровых» детей; профориентацион-
ный минимум и самоопределение выпускников 
школ; педагоги современной школы и вопросы 
учительского роста; грамотный и системный отбор 
выпускников школ к получению педагогического 
образования; подготовка педагогических кадров 
для образования. С целью подтверждения актуа-
лизации проблемы психолого- педагогического об-
разования можно ещё привести некоторые стати-
стические данные (без количественного представ-
ления).

Во-первых, повсеместно в образовании отме-
чаются такие позиции как «старение» педкадров, 
постоянный отток молодых специалистов, неболь-
шой процент прихода выпускников колледжей 
и университетов в образовательные организации, 
постоянное наличие как открытых так и скрытых 
вакансий педагогов. Опросы показывают, что зна-
чительная часть студентов педагогических кол-
леджей и вузов не планируют связывать свою бу-
дущую профессиональную деятельность с обра-
зованием и при этом часть абитуриентов, слабо 
представляют свою деятельность педагога, стано-
вятся случайными студентами в сфере професси-
онального образования.

Ко второй позиции относится анализ результа-
тов некоторых опросов старшеклассников. В дан-
ном случае можно указать, что большинство со-
временных старшеклассников (более 40%) обра-
щают внимание не только на приобретение знаний 
(hard skills), но и на возможность развития soft skills 
(гибкие навыки) и на self skills (навыки «построе-
ния себя»). А также и на развите digital skills (циф-
ровые навыки). То есть возрастают запросы детей 
на получение/развитие дополнительных навыков. 
К таким навыкам можно отнести следующие: ком-
муникативные и организаторские навыки; навыки 
социального проектирования и эффективного об-
щения; навыки поддержки, убеждения и осущест-
вления влияния; умение разрешения конфликтов; 
эмпатия и социальная наблюдательность; умение 
презентации и самопрезентации; умение работать 
в группе и с группой.

В-третьих. Вопросы профориентации и профса-
моопределения не новы для нашей школы и имеют 
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достаточно длительную историю. Но в нашем слу-
чае мы говорим о глубинной и системной работе 
по профориентации и профсамоопределению об-
учающихся психолого- педагогической направлен-
ности, то есть о создании и реализации в школе 
педагогической системы по развитию психолого- 
педагогического образования.

Обозначенные выше позиции релеванты на-
правленности документов, определяющих полити-
ческие векторы в образовании [11], а также кон-
цептуальным документам [2; 10] и методическим 
материалам [3; 4].

В этой связи особенно важным этапом подго-
товки педагогических кадров является ранняя, 
системная и комплексная профориентация на пе-
дагогические профессии, в данном случае –  это 
организация в МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 
психолого- педагогических классов/групп и созда-
ние условий для профессионального самоопреде-
ления учащихся с ориентацией на педагогические 
профессии.

Реализация направлений по проектированию 
и развитию системы психолого- педагогических 
классов/групп на практике и будет представлена 
в настоящей статье.

Приступая к описанию практики мы обознача-
ем, что методологической основой нашей инно-
вационной деятельности «Новые механизмы про-
фессионального самоопределения обучающихся 

психолого- педагогического направления с исполь-
зованием потенциала дуального обучения» явля-
ется рассмотрение её именно как педагогической 
системы [1]. Понятие «педагогическая система» 
мы рассматриваем как совокупность, взаимосвя-
занных и взаимообусловленных всех составляю-
щих её элементов, а конкретно –  целей, задач как 
условий достижения целей, содержания, условий, 
в том числе организационных механизмов, форм, 
методов, а также обязательность присутствия 
оценочно- результативного компонента. Именно 
использование данного подхода к рассмотрению 
практики психолого- педагогического образования 
как педагогической системы, а не мероприятий-
ной или событийной составляющей, даёт нам ос-
нования говорить об эффективности и результа-
тивности инновационной деятельности.

Далее приступим к описанию компонентного 
состава педагогической системы. Основная идея 
нашего проекта заключается в модернизации об-
щего и дополнительного образования с использо-
ванием потенциала дуального обучения, направ-
ленной на профессиональное самоопределение 
обучающихся психолого- педагогического направ-
ления.

Далее считаем необходимым рассмотреть фа-
зы/этапы профилизации в школе, которые за-
планированы в процессе организации психолого- 
педагогических классов/групп (таблица).

Таблица. Этапы профилизации в школе при осуществлении образовательной деятельности психолого- педагогических классов/групп

1–4 классы 5–6 классы 7–9 классы 10–11 классы

Пропедевтический этап Предпрофильный этап Профильный этап

Рабочая программа (РП) учебного 
курса внеурочной деятельности 
«Азбука профессий 21 века»; до-
полнительная общеразвивающая 
программа «Мир через театр»;
рабочая программа воспитания, 
календарь образовательных со-
бытий.

РП учебного курса внеу-
рочной деятельности «От 
истоков до профессии»;
дополнительная обще-
развивающая программа 
«Педагогическая профес-
сия. Начало пути», «Де-
коративные мастерские», 
«Мир через театр»;
РП воспитания, кален-
дарь образовательных 
событий.

Интегрированная основная 
образовательная программа 
основного общего образования 
(ИООП ООО) и основной про-
граммы профессионального об-
учения (ОП ПО) по профессии 
рабочего «Младший воспита-
тель» (9 класс);
дополнительная общеразвива-
ющая программа «Педагогиче-
ская профессия. Начало пути», 
«Декоративные мастерские», 
«Мир через театр».
РП воспитания; календарь обра-
зовательных событий (педаго-
гическая мастерская, учени-
ческая конференция, выпуск 
школьной газеты и т.д.).

ИООП СОО и ОП ПО по должности 
служащего «Вожатый» (лицензия 
на осуществление профессио-
нального обучения) –
РП элективных курсов «Основы 
педагогики»; «Основы психоло-
гии детей и подростков»; «Орга-
низация деятельности детского 
коллектива»;
РП курсов внеурочной деятель-
ности «Digital skills», «Професси-
ональные пробы»; «Профессии 
будущего», «Основы психоло-
гии детей и подростков», «Мой 
выбор»;
РП воспитания и календаря обра-
зовательных событий.

Таким образом, профориентация по психолого- 
педагогическому направлению в школе осуществля-
ется системно с 1 по 11 класс через интеграцию об-
щего и дополнительного образования, через реали-
зацию рабочей программы воспитания, модели на-
ставничества «Педагогическая профессия через всю 
жизнь» с использованием потенциала профессорско- 
преподавательского состава ВУЗов и колледжей.

С целью организации деятельности психолого- 
педагогического класса/группы продумана ком-

плексная диагностика психологической и педа-
гогической направленности. Также продумана 
цикличность диагностики: входная диагностика –  
2022 год; промежуточная –  2023 год; итоговая ди-
агностика –  2024 год.

В 2022 году была проведена со всеми будущи-
ми десятиклассниками первичная комплексная 
диагностика с использованием следующих мето-
дов: методики, опросники, анкетирование, бесе-
ды, наблюдение. Комплексная диагностика психо-
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логического направления проводилась с исполь-
зованием методики экспертной оценки «Педагоги-
ческая одаренность» (Г. И. Руденко) и «Исследова-
ние познавательных интересов» (А. Е. Голомшток), 
опросника Е. А. Климова. Педагогическая диагно-
стика проводилась посредством проведения бе-
сед, наблюдений и анкетирования, в котором уча-
ствовали также родители.

На основании данных первичной диагностики 
из трех 9 классов выявлены обучающиеся в ко-
личестве 14 человек мотивированных на педаго-
гические профессии. Поэтому принято решение 
по реализации модели внутришкольной профили-
зации в статусе психолого- педагогической группы 
в классе универсального профиля. То есть соз-
даётся не отдельный психолого- педагогический 
класс, а психолого- педагогическая группа в клас-
се универсального профиля. Специфические для 
психолого- педагогического направления факуль-
тативные и элективные курсы реализуются сила-
ми как педагогов школы, так и привлекаются пре-
подаватели социальных партнёров Института об-
разования и практической психологии. С целью 
организации дуального обучения предполагается 
в дальнейшем использование и ресурсной базы 
педагогических колледжей.

Необходимо отметить, что в дальнейшем всё 
содержание, использование методов и приёмов 
воспитания и обучения (деятельностные техноло-
гии, образовательные события, проектная и ис-
следовательская деятельность, коммуникатив-
ные практики и др.) обучающихся, мотивирован-
ных на педагогические профессии, основывается 
с учётом уровня полученных показателей и кор-
ректируется при наличии динамики изменений.

Считаем необходимым более подробно описать 
методы и приёмы воспитания и обучения, которые 
используются при организации образовательной 
деятельности психолого- педагогической группы:

а) при проектной и исследовательской деятель-
ности используются учебные исследования и про-
екты в области педагогики и психологии «Педа-
гогическая психология», «Основы медиативно- 
восстановительной технологии», а также в меж-
дисциплинарной сфере «Новые возможности для 
каждого. Учитель будущего»;

б) деятельностные технологии реализуются че-
рез проблемное обучение, использование кейсов, 
социальное моделирование, геймификацию, со-
здание школьной газеты;

в) образовательные события готовятся и про-
водятся с использованием модели «ученик –  уче-
ник» и «учитель –  преподаватель ВУЗа/коллед-
жа –  ученик»;

г) активно используются коммуникативные 
практики через участие старшеклассников в ре-
чевых практикумах, педагогических гостиных, во-
лонтерстве, участии в ученических конференциях.

Далее приступим к описанию организацион-
ных механизмов воспитания/обучения/развития 
школьной психолого- педагогической группы, к ко-
торым относятся следующие:

– профильные образовательные смены психоло-
го- пе дагогической направленности с включе-
нием обучающихся в различные формы пред-
профессиональной деятельности;

– привлечение преподавателей ВУЗа к реализа-
ции рабочих программ элективных и факульта-
тивных курсов;

– участие обучающихся в знаковых образо-
вательных событиях социальных партнёров 
(олимпиады и конкурсы по психологии и педа-
гогике);

– профессиональные пробы в реальных видах 
практик (вожатые, наставники, классные во-
жатые, модераторы, организаторы онлайн- 
событий сообществ мотивированных на пе-
дагогику школьников; практика проведения 
школьных образовательных событий).
Промежуточные результаты реализации инно-

вационного проекта подводятся с учётом резуль-
татов промежуточной диагностики, самодиагно-
стики школьников, внутренней системы оценки ка-
чества образования.

Результаты промежуточной диагностики обу-
чающихся психолого- педагогической группы по-
казали следующее: расширились представления 
старшеклассников о профессиях человекоцентри-
стской направленности; формируется позитивный 
имидж педагога; развиваются навыки самоорга-
низации; повысилась мотивация к обучению.

Анализ опросов родителей обучающихся 
психолого- педагогической группы показал, что от-
мечается более уверенное профессиональное са-
моопределение детей.

Мы выделили и промежуточные результаты 
школы, к которым можно отнести следующие по-
зиции: успешные практики формирования но-
вой педкультуры в школе, которая основывается 
на поддержании разнообразных детских иници-
атив и совместном педагогическом творчестве; 
персонализация образования; «выращивание» 
выпускника нового типа, который начинает «дви-
жение» в профессию; активизация профессио-
нального роста учителя (необходимость разви-
тия такого пула компетенций, которые позволяют 
успешно работать с профессионально ориентиро-
ванными детьми); использование технологий со-
циального партнёрства; создание педагогической 
системы психолого- педагогического образования; 
создание условий для организации ранней профо-
риентации психолого- педагогической направлен-
ности; изменение взаимоотношений с родителями 
мотивированных на педагогическую профессию 
обучающихся.

В заключение необходимо отметить, что ре-
ализация модели внутришкольной профили-
зации в статусе проектирования и реализации 
психолого- педагогической группы в классе уни-
версального профиля есть не только данность ис-
полнения политических руководств, но и поддер-
жание уникальной традиции школы. Уникальность 
заключается в том, что 14% учителей являются 
выпускниками школы.
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К эффектам реализации данного инновацион-

ного проекта можно отнести следующие:
– спроектирована и реализуется воспроизводи-

мая в других организациях модель внутриш-
кольной профилизации развития психолого- 
педагогического образования;

– разработана система выявления и сопрово-
ждения мотивированных на педагогические 
профессии обучающихся, в том числе диагно-
стики навыков XXI века и мониторинга резуль-
татов достижения профессионального самоо-
пределения;

– наработаны практики «вживания» в професси-
ональное сообщество мотивированных на пе-
дагогические профессии учащихся через про-
фессиональные пробы;

– апробированы и устанавливаются новые фор-
маты социального партнёрства с целью органи-
зации дуального обучения.
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FORMATION OF A METHODOLOGY FOR 
IMPLEMENTING THE ACTIVITIES OF A 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL GROUP IN A 
GENERAL EDUCATION ORGANIZATION

Korzhova N. B., Weber E. D., Skripova N. E.
Municipal Autonomous Educational Institution “Secondary School No. 94 of 
Chelyabinsk”; Chelyabinsk Institute of Retraining and Advanced Training of 
Educational Workers

The article presents the effective practice of creating and implement-
ing a psychological and pedagogical group of a universal profile in a 
general education organization. The described practice is present-
ed as a pedagogical system and as an intermediate result of the 
innovative project “New mechanisms for professional self-determi-
nation of students in psychological and pedagogical fields using the 
potential of dual learning.” The article substantiates that only early, 
systematic and comprehensive career guidance for teaching profes-
sions can be effective. The goals, objectives, stages, and content of 
profiling are described. Career guidance in the psychological and 
pedagogical direction at school is carried out systematically from 
grades 1 to 11 through the integration of general and additional ed-
ucation, through the implementation of a work education program, 
the mentoring model “Pedagogical profession throughout life” using 
the potential of the teaching staff of universities and colleges. The 
effects of implementing an innovative project are described, which 
include the following: a model has been designed and implemented 
intra- school profiling of the development of psychological and peda-
gogical education; a system has been developed for identifying and 
supporting students motivated for teaching professions and prac-
tices have been developed for their “getting used to” in the profes-
sional community through professional tests; New formats of social 
partnership have been tested and established for the purpose of or-
ganizing dual education.

Keywords: students motivated for teaching professions, diagnos-
tics, psychological and pedagogical classes, model of in-school pro-
filing.
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В статье рассматриваются основные недостатки сопровожда-
ющие педагогический процесс формирования когнитивного 
компонента политического мировоззрения у обучающихся 
(студентов и курсантов). Выявлены основные механизмы 
формирования когнитивного компонента политического ми-
ровоззрения, и их недостатки. Проведён анализ результатов 
процесса формирования когнитивного компонента политиче-
ского мировоззрения в системе общего и среднего образова-
ния, влияние гуманитарных предметов на политическое ми-
ровоззрение гражданина, при этом особое внимание уделено 
не только учебной но и вне урочной деятельности. Выявлена 
роль педагогической деятельности родителей в формирова-
нии когнитивного компонента политического мировоззрения. 
Результативность этого процесса. Проанализирован учебно- 
воспитательный процесс в ВУЗе, проанализированы компетен-
ции по гуманитарным предметам которые представляют собой 
общекультурные или универсальные, в которых политические 
компетенции не предусмотрены. Исследована работа препо-
давателей гуманитарных предметов выявлены недостатки 
в аргументации политических событий. Изучена вне учебная 
работа, её влияние на формирование политического мировоз-
зрения. Рассмотрены предложения по совершенствованию 
данного процесса.

Ключевые слова: когнитивный компонент, политическое ми-
ровоззрение, механизмы формирования, недостатки.

Актуальность исследования

Развитие социально- политических процессов кото-
рые происходят в нашей стране, говорит о много-
факторности влияния политической информации 
на сознание молодёжи. В стороне от этих процессов 
не остаются и недружественные страны. В настоя-
щее время идет процесс борьбы за влияние на поли-
тическое сознание нашей молодёжи. Мы наблюдаем 
изменения политического мировоззрения, которое 
прежде всего выражается в идеях, образах, ценно-
стях стереотипах поведения. Идёт процесс перео-
риентации молодых людей в области экономики, 
политики, социальной, духовной сферах, прежде 
всего к частным интересам, меняется психическое 
отражение политики, что влечёт за собой и транс-
формацию политического мировоззрения. Ранее су-
ществующие стереотипы политического поведения 
переходят в новые формы. Мы наблюдаем кризис 
национальной самоидентификации личности. Од-
нако мы наблюдаем и другой процесс –  вовлече-
ние молодёжи в разные общественно- политические 
движения, организации. Молодые люди всё актив-
нее проявляют себя в общественной жизни стра-
ны. В тоже время молодёжь всё чаще становится 
объектом политической манипуляции, и для этого 
используются все возможные видимые и невиди-
мые формы и методы воздействия. В результате 
отсутствия конкретных политических ориентиров 
для современной молодёжи встает вопрос каким 
в политическом плане должен быть молодой чело-
век, во что верить, к чему стремится.

Цель исследования: выявить основные недо-
статки процесса формирования когнитивного ком-
понента политического мировоззрения у студен-
тов и курсантов Сибирской пожарно- спасательной 
академии.

В процессе формирования политического ми-
ровоззрения активную роль играют механизмы 
формирования. Стихийные наиболее опасные 
для современного молодого человека, так как он 
не осознает их воздействия, не может управлять 
ими. В основном они основаны на потребности об-
щения, а общение молодёжи в основном идёт че-
рез социальные сети. Учитывая, что большинство 
информационных платформ проводят скрытую 
пропаганду иногда враждебную, а значит принима-
ют участие в формировании политического миро-
воззрения молодых людей. Осознанные механиз-
мы представляют особый интерес для педагогов, 
так как дают возможность напрямую аргументиро-
вано, опираясь на научные данные формировать 
политическое мировоззрение. Используя убежде-
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ние, внушение, подражание. Осознание механиз-
мы в основном базируются на знании, информа-
ционном объеме то есть когнитивном компоненте. 
Особую роль в формировании политического ми-
ровоззрения играют психологические механизмы, 
которые взаимосвязаны со всеми другими и пред-
ставляют особый интерес. Недружественные стра-
ны используя данный механизм пытаются воздей-
ствовать на сознание молодых людей, например, 
что касается проведения специальной военной 
операции на Украине пытаются вызвать у россий-
ской молодёжи чувство вины, стыда за её проведе-
ние, за Российские Вооружённые силы. И в этом 
плане исходя из анализа в социальных сетях у них 
есть небольшие результаты. Всего 82% респон-
дентов поддерживают проведение специальной 
военной операции на Украине. Наши официаль-
ные органы формируют чувство ответственности, 
гордости за Вооружённые Силы и российских вои-
нов. Психологический механизм при воздействии 
на субъект, действует неоднозначно, необходимо 
учитывать и характер субъекта кто он сангвиник, 
холерик, меланхолик, флегматик однако это тема 
отдельного исследования. Таким образом меха-
низмы формирования политического мировоззре-
ния играют огромную роль в пропаганде и контр-
пропаганде политических ценностей и не всегда 
используются эффективно.

Процесс формирования когнитивного компо-
нента политического мировоззрения активно идет 
в школе. Последние исследования показывают 
роль внеурочной деятельности на формирования 
политического мировоззрения у школьников, чем 
выше степень участия школьника во внеурочной 
деятельности, тем объективнее они оценивают 
деятельность политической системы общества, 
чем выше образовательный уровень родителей, 
тем чаще ученик участвует в таких мероприятиях, 
соответственно уровень его мировоззрения вы-
ше[2,56]. Именно в школе на уроках истории об-
ществознания других гуманитарных предметах 
идет процесс формирования политических ценно-
стей, идеалов, убеждений формируются представ-
ления о мире политики. Одним из недостатков вне-
урочной деятельности в школе мало мероприятий 
политической направленности. Очевиден кризис 
феномена идентичности политической личности 
школьника. Вторым столпом формирования поли-
тического мировоззрения является ВУЗ, который 
формирует вначале общекультурные компетен-
ции потом универсальные компетенции, напри-
мер УК-5 –  Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия, данная компетенция формирует-
ся при изучении истории, философии, политоло-
гии, социологии. Компетенция –  способность при-
менять знания умения и навыки которые выпуск-
ник приобрел в ВУЗе, то есть обучаясь студент, 
курсант должен овладеть конкретными знания-
ми по предметам, умениями и навыками и толь-
ко на их базе может формироваться профессио-
нальная компетенция, которая формируется вме-

сте с опытом. Таким образом есть необходимость 
включение в учебные планы исторические и по-
литические компетенции во всех ВУЗах России. 
Вопрос количества часов на гуманитарные дис-
циплины тоже актуален, мы в предыдущей статье 
эту проблему обозначили. ВУЗ завершает систем-
ное формирование политического мировоззре-
ния у студентов и курсантов. Важную роль в этом 
процессе играют преподаватели, исходя из анали-
за СМИ ещё встречаются преподаватели с иной 
политической точкой зрения, этот вопрос требует 
правильного подхода и решения. Как показывают 
исследования от политической зрелости и грамот-
ной аргументации преподавателя цикла гумани-
тарных дисциплин в первую очередь, зависит и по-
литические убеждения студентов и курсантов. Та-
ким образом выявлен ещё один недостаток.

Воспитательная работа в ВУЗе в постсовет-
ский период приобрела новые подходы и пробле-
мы. Эффективность её значительно уменьшилась 
это связано прежде всего с появлением различ-
ных молодёжных субкультур, социальных сетей, 
снижение активности молодёжных технологий ко-
торые направлены на работу со студентами[4,38]. 
Хотя воспитательная работа в ВУЗе входит в ак-
кредитационные показатели, в современных усло-
виях этого уже недостаточно. Воспитательная ра-
бота в ВУЗе требует комплексного подхода, с ис-
пользованием новых методик и технологий. Вос-
питательная работа завершает формирования 
политического мировоззрения у студентов и кур-
сантов. Строгой регламентации проведения воспи-
тательной работы в ВУЗе нет, всё зависит от про-
фессионализма и активности руководителей отве-
чающих за воспитательную работу. Исследования 
политического портрета современного студента, 
курсанта говорит о его противоречивости лично-
сти и неадекватности его самооценки: подавляю-
щее большинство ребят высоко оценивают свои 
политические знания, в то время результаты те-
стов по истории и политологии демонстрируют по-
стоянную слабую динамику роста уровня компе-
тентности студентов и курсантов. В стенах акаде-
мии воспитательная работа носит системный ха-
рактер. В процессе формирования когнитивного 
компонента политического мировоззрения прини-
мают участие профессорско- преподавательский 
состав, воспитательный отдел, офицеры подраз-
делений, огромную роль играют обще академиче-
ские мероприятия в том числе культурные и поли-
тические. Одним из факторов в воспитательной 
работе является загруженность курсантов учебной 
и практической работой по специальности. Таким 
образом воспитательная работа является важным 
условием формирования когнитивного компонен-
та. Формирование политического мировоззрения 
у студентов и курсантов необходимо вести с учё-
том их эклектичности, то есть ещё не сформиро-
ванной чёткой политической позиции, не имеющих 
чётких политических убеждений всё это обуслов-
лено социально –  психологическими характери-
стиками личности.
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Вывод

В ходе исследования выявлены недостатки процес-
са формирования когнитивного компонента поли-
тического мировоззрения у студентов и курсантов. 
Исходя из анализа знаний первокурсников по поли-
тическим вопросам мы определили основные недо-
статки учебно- воспитательного процесса в школе. 
Исследуя механизмы воздействия на обучающихся 
определили основной самый опасный механизм, ко-
торый носит скрытый характер. Анализ программ 
дисциплин гуманитарного цикла в ВУЗах показал 
отсутствие политических компетенций, что является 
недостатком. Требование к политической грамот-
ности преподавателя объективна и необходима, 
и требует качественной подготовки научных кадров 
для преподавания истории, политологии, социоло-
гии. Анализ вне учебной деятельности вскрыл свои 
недостатки. Таким образом для эффективного фор-
мирования когнитивного компонента политического 
мировоззрения у студентов и курсантов и активиза-
ции их политического участия, все перечисленные 
недостатки необходимо учитывать.

Литература

1. Бородина, С. Н. Проблемы формирования мо-
дели политической социализации в современ-
ной российской школе / С. Н. Бородина // Об-
щество: социология, психология, педагогика. – 
2011. – № 1–2. –  С. 127–131.

2. Бородина, С. Н. Школа как институт политиче-
ской социализации: автореф. дис. … кан. по-
лит. наук: 23.00.02 / С. Н. Бородина; Кубанский 
гос. ун-т. –  Краснодар, 2007. – 188 с.

3. Бродовская, Е. В. Инновационные образова-
тельные технологии в преподавании полити-
ческих дисциплин: учебно- методическое посо-
бие / Е. В. Бродовская, А. А. Лаврикова. –  Тула: 
Изд-во ТулГУ, 2008.

4. Бычков, Д. В. Особенности процесса полити-
ческой социализации молодежи в современ-
ном российском обществе / Д. В. Бычков // Из-

вестия российского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герцена. – 
2008. – № 49. –  С. 35–40.

FORMATION OF THE COGNITIVE COMPONENT OF 
THE POLITICAL WORLDVIEW AMONG CADETS AND 
STUDENTS OF THE SIBERIAN FIRE AND RESCUE 
ACADEMY

Cherny S. P., Savin A. P.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

This article discusses the main shortcomings accompanying the 
pedagogical process of forming the cognitive component of the po-
litical worldview of students (students and cadets). The main mech-
anisms of formation of the cognitive component of the political 
worldview and their shortcomings are revealed.
The analysis of the results of the process of formation of the cog-
nitive component of the political worldview in the system of general 
and secondary education, the influence of humanitarian subjects on 
the political worldview of a citizen, with special attention paid not 
only to educational but also extracurricular activities. There are re-
vealed the role of pedagogical activity of parents in the formation 
of the cognitive component of the political worldview and the effec-
tiveness of this process. There are also analyzed the education-
al process at the university and the competencies in humanitarian 
subjects, which are general cultural or universal, in which political 
competencies are not provided. The work of teachers of humanities 
subjects and shortcomings in the argumentation of political events 
are investigated. The out-of-school work and its influence on the for-
mation of a political worldview have been studied. In the article there 
are considered proposals for improving this process.

Keywords: cognitive component, political worldview, mechanisms 
of formation, disadvantages.
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В статье рассмотрен опыт использования интерактивных обу-
чающих программных комплексов при изучении юридических 
дисциплин в процессе подготовки будущих офицеров вой ск 
национальной гвардии Российской Федерации, обучающихся 
по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности».
Авторами проанализированы современные подходы к исполь-
зованию электронной образовательной среды при подготовке 
специалистов высшего профессионального образования в об-
ласти юриспруденции, а также военных специалистов, в част-
ности, офицеров вой ск национальной гвардии Российской 
Федерации. Обоснована целесообразность и актуальность 
применения мультимедийных обучающих программ в целях 
повышения эффективности подготовки выпускников для ре-
шения профессиональных задач по своему предназначению 
в мирное и в военное время.
В работе проведен анализ структурно- информационного кон-
тента обучающих программных продуктов, отмечены достоин-
ства и определены недостатки интерактивных технологий обу-
чения, обоснована эффективность их применения.
В статье делается вывод о том, что применение современ-
ных образовательных технологий в педагогической практике 
военного вуза способствует результативному формирова-
нию не только базовых, ключевых компетенций, но и военно- 
профессиональных, которые являются приоритетными для 
будущей повседневной и служебно- боевой деятельности офи-
цера вой ск национальной гвардии РФ.
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Введение

На современном этапе развития, когда наша страна 
принимает участие в специальной военной опера-
ции, объективной необходимостью является под-
готовка офицерских кадров, которые бы обладали 
достаточно высокой квалификацией, на фоне кото-
рой, сумели бы выполнять широкую совокупность 
задач в сфере обеспечения национальной безопас-
ности нашей страны.

Отметим, что в настоящее время, в организа-
ции всего образовательного процесса в высшей 
военной школе особое место занимают различ-
ные технологии, в основу которых заложены циф-
ровые образовательные средства, которые можно 
использовать при освоении различных модулей 
и наполнять их, на этом фоне, различными мате-
риалами. Данные аспекты урегулированы на со-
временном этапе на законодательном уровне. Так, 
практическое применение различных образова-
тельных программ на фоне применения электрон-
ного обучения сегодня закреплено в законода-
тельстве об образовании и не вступает в противо-
речие с требованиями ФГОС [4].

Результаты и обсуждение

В современной педагогической литературе неодно-
кратно отмечалось, что эффективность всего обра-
зовательного процесса будет весьма существенно 
повышаться в случае, если при его реализации бу-
дет использованы различные новации и цифровые 
технологии. В качестве примера можно привести 
точку зрения М. П. Карпенко, который указывал, что 
платформенное образование выступает в качестве 
эффективного средства для реализации дистан-
ционного и электронного обучения. Среди преиму-
ществ данной модели автор выделял минимизацию 
расходов на организацию образовательного процес-
са, а также развитие современных цифровых тех-
нологий, оптимизацию образования, с чем весьма 
затруднительно не согласиться [3, с. 30]. Кроме того, 
данный вопрос неоднократно изучала О. А. Плоцкая, 
которая в своих трудах преимущественно акценти-
ровала внимание на нормативном регулировании 
указанных аспектов, что также представляет собой 
значительный исследовательский интерес [5].

Нельзя не отметить и труд А. П. Волкова, так как 
в нем достаточно активно обсуждается опыт прак-
тического применения в образовательном процес-
се различных мультимедийных средств, в том чис-
ле, применительно к подготовке военных специа-
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листов. Автор также указывал на то, что это так-
же позволяет добиться улучшения качества и по-
вышения эффективности всего образовательного 
процесса [2, с. 24].

Объективная необходимость в том, чтобы ис-
пользовать мультимедиа в подготовке военных 
специалистов также обоснована в исследова-
нии Э. Г. Скибицкого, В. П. Бауэра [1, с. 17]. Кро-
ме того, данный аспект был изучен в исследова-
нии Н. С. Фомченко, так как в своей работе автор 
акцентировал свое внимание на опыте использо-
вания системы электронного обучения в рамках 
подготовки специалистов для вой ск национальной 
гвардии РФ [6].

В соответствии с приказом директора Феде-
ральной службы вой ск национальной гвардии РФ 
№ 477 от 07 ноября 2017 года, в качестве ключе-
вых задач высших профессиональных учебных за-
ведений выступает не только обучение военнос-
лужащих, но и удовлетворение потребностей та-
ковых в нравственном, интеллектуальном или, на-
пример, культурном развитии. В этом документе 
отмечается, что достижение данных целей пред-
ставляется возможным путем повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки. 
Более того, основные постулаты, которые изло-
жены в тех или иных документах руководящего 
характера, объясняют существующую необходи-
мость в том, чтобы адаптировать весь программ-
ный материал, который используется для препо-
давания юридических дисциплин под то, чтобы 
его изучение активно способствовало решению 
будущих профессиональных задач и содействова-
ло этому.

Для максимально эффективной практической 
реализации основных образовательных программ 
специальности «правовое обеспечение националь-
ной безопасности» в НВИ вой ск национальной 
гвардии были разработаны, а впоследствии апро-
бированы обучающие мультимедиа программные 
комплексы. Стоит отметить, что они формирова-
лись несколько лет, а участие в разработке при-
нимали все педагогические работники кафедры, 
в том числе, посредством участия в соответствую-
щих тематических конкурсах, которые поводились 
в Росгвардии. Данная деятельность позволила в пе-
риод с 2016 года и по настоящее время внедрить 
в образовательную деятельность мультимедиа- 
материалы следующей тематики: во-первых, в сфе-
ре изучения коррупции и противодействия таковой. 
Во-вторых, по вопросам изучения правовой основы 
деятельности Росгвардии. В-третьих, в области из-
учения значения Росгвардии для борьбы с проявле-
ниями экстремизма. В-четвертых, в области право-
вого регулирования охранной деятельности вой ск 
национальной гвардии.

Внедрение данных материалов преследовало 
такие цели, как расширение и углубление знаний 
обучаемых, изучение ими понятийного аппарата 
по теме, изучение материалов судебной практики 
и формирование у курсантов всех необходимых 
им компетенций. Для достижения указанных це-

лей решены такие задачи, как ознакомление об-
учаемых с правотворческой деятельностью в изу-
чаемой области, интегрирование знаний, которые 
ранее были получены ими при освоении юридиче-
ских дисциплин, ориентация курсантов в совре-
менной нормативно- правовой базе. Более того, 
к числу таких задач было отнесено формирование 
у обучаемых активной жизненной позиции и фор-
мирование у них правовых и нравственных ценно-
стей, совершенствование у них не только право-
вого поведения, но и правовой культуры и право-
сознания.

Стоит отметить, что все данные комплексы ха-
рактеризуются наличием у них характерных осо-
бенностей, во многом предопределивших дея-
тельность по поддержанию нормативно- правовой 
базы в актуальном состоянии. Вполне естествен-
но, что это создает определенные сложности, так 
как нормативные правовые акты постоянно меня-
ются, однако несмотря на это, плюсов у данных 
программных комплексов намного больше.

В качестве неоспоримых достоинств интерак-
тивных программных комплексов выступает их 
структура, которая отличается последовательно-
стью и логичностью, а перейти из одного модуля 
в другой можно с помощью меню, содержащегося 
в первом разделе. Более того, материал разделен 
на блоки, что позволяет преподавателю ориенти-
роваться в материале и выбирать ту тему, которая 
необходима для изучения в тот или иной период. 
Также к достоинству можно отнести то, что данные 
программные комплексы были использованы в пе-
риод дистанционного обучения в период пандемии 
COVID19 и в том случае, если снова возникнет не-
обходимость в карантинных мерах, наличие дан-
ного комплекса позволит не останавливать учеб-
ный процесс. Данный вывод также подтвержда-
ется и практическим опытом других учебных за-
ведений, а анализ соответствующей литературы 
по теме исследования позволяет сформулировать 
вывод о том, что мультимедийные средства обу-
чения в целом имеют некоторые преимущества 
и с позиции их сравнения с обычными средства-
ми обучения, в том числе, техническими. В частно-
сти, стоит указать, что именно компьютер предо-
ставляет широкий спектр возможностей для того, 
чтобы прослушивать учебные тексты и в удобном 
для ученика ритме прорабатывать их содержание. 
Во-вторых, мультимедиа предоставляют возмож-
ности для того, что не только прослушивать тек-
сты, но и осуществлять одновременное чтение 
текста на ПК, что активно способствует запомина-
нию и усвоению данной информации.

Не согласиться с наличием таких преимуществ 
весьма затруднительно, так как мультимедийные 
обучающие средства интегрируют в себе доста-
точно емкий объем информации, который сопро-
вождается краткой подачей на фоне тематиче-
ского оформления. Представляется вполне есте-
ственным, что все это в полной мере обеспечи-
вает формирование, равно как проявление всех 
основных и необходимых компетенций курсанта, 
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включая компетенции такого рода, как информа-
ционная и коммуникативная, обладающие высо-
кой значимостью для становления личности со-
трудника вой ск национальной гвардии. Как след-
ствие, польза мультимедиа- технологий не вызы-
вает  каких-либо сомнений.

Как показал опыт внедрения занятий с исполь-
зованием мультимедийных технологий на кафе-
дре, курсантов НВИ вой ск национальной гвар-
дии весьма привлекает новая форма проведения 
учебных занятий. Установлено, что во время таких 
занятий курсанты максимально сконцентрирова-
ны на материале, а после проведения лекционно-
го занятия достаточно активно общаются между 
собой и преподавателем, стремясь изложить свою 
точку зрения относительно информации, которая 
была ими получена. Учебные задания, на данном 
фоне, они выполняют с желанием и проявляют 
к изучаемому материалу достаточно высокий ин-
терес. Также опыт проведения занятий в НВИ по-
казал, что после апробации современных образо-
вательных технологий, у курсантов развился на-
вык по самостоятельной работе со справочной, 
учебной и иной литературой, так как формат за-
нятий стал более разнообразным и после занятий 
на ЭВМ и с ИТ-технологиями, курсанты проявляют 
интерес к изучению литературы, так как в опре-
деленной степени, данный формат занятий также 
становится для них новым и интересным.

Таким образом, применение современных об-
разовательных технологий облегчает восприятие 
учебного материала курсантами и усвоение им 
нового материала, который зачастую бывает до-
статочно сложным, в том числе, на фоне плано-
мерного совершенствования действующего зако-
нодательства. Как отмечают преподаватели НВИ, 
после внедрения современных образовательных 
технологий, повысился умственный уровень раз-
вития курсантов в целом, а их интерес к изуче-
нию всех аспектов своей будущей специальности, 
в том числе, достаточно сложных, значительно 
возрос. Некоторые педагоги НВИ также отмети-
ли наличие у курсантов мотивации к творческому 
и самостоятельному поиску новых идей, что также 
оценивается с положительной точки зрения, так 
как возрастают шансы того, что такие курсанты 
продолжат обучаться дальше, в частности, по про-
граммам магистратуры и аспирантуры.

Одновременно с этим, значимостью в данном 
аспекте обладает также подготовка преподавате-
ля к проведению занятий подобного рода. Как по-
казал опыт НВИ, такая подготовка требует от пре-
подавателя наличия знаний в сфере того, каким 
образом осуществлять работу с компьютером, 
а также некоторыми образовательными платфор-
мами и программным обеспечением. Как правило, 
педагоги к данной деятельности готовы, однако, 
можно выделить следующие этапы методической 
подготовки преподавателей к проведению занятий 
на фоне применения современных образователь-
ных технологий: во-первых, в качестве важного 
этапа выступает определение целесообразности 

применения тех или иных технологий для препода-
вания дисицплины. Стоит отметить, что если педа-
гог убежден в том, что применение таких техноло-
гий не является для его предмета обязательным, 
необходимость в них на данном этапе вполне мо-
жет отпадать. Во-вторых, это ознакомление педа-
гога с содержанием современной образователь-
ной технологии, например, с содержанием мульти-
медийного продукта. Важно понимать, что данный 
этап выступает в качестве объективной необходи-
мости для эффективного использования этих про-
дуктов на практике. В практической деятельности, 
предварительное ознакомление с содержанием 
того или иного мультимедийного продукта состоит 
в том, что преподаватель в полный мере знакомит-
ся с его содержанием (если продукт был разрабо-
тан не им), корректирует его, составляет провероч-
ный материал на его основе. Затем в качестве эта-
па подготовки педагогов можно назвать определе-
ние ими типа, а также структуры занятия. В данном 
случае должно учитываться, что различные муль-
тимедийные средства обучения имеют различное 
назначение, в связи с чем, они могут быть исполь-
зованы в начале семестра или, например, в кон-
це, а также в начале или в конце изучения той или 
иной темы. Кроме того, педагог должен опреде-
лить место мультимедийного продукта в структуре 
занятия. Этот этап важен также на фоне того, что 
от его выполнения напрямую зависит как эффек-
тивность восприятия курсантами материала, так 
и усвоение такового. В качестве заключительного 
этапа будет выступать то, что педагог должен осу-
ществлять самопроверку своей подготовленности 
к занятию. В частности, он должен не только вы-
полнить все пункты, указанные выше, но и настро-
ить все необходимое оборудование, найти нужный 
раздел и ознакомиться с его содержанием с целью 
исключения технических неточностей.

Также в данном аспекте необходимо акценти-
ровать внимание на том, что педагоги должны учи-
тывать основные функции обучения с применени-
ем всех современных образовательных техноло-
гий. В частности, это учебная функция, направлен-
ная на предоставление курсантам необходимой 
информации по той или иной дисциплине; воспи-
тательная функция, направленная на воспитание 
у курсантов самостоятельности, в том числе, при 
освоении ими материала; развивающая функция, 
суть которой состоит в том, что у курсантов раз-
вивается творческое и нестандартное мышление, 
необходимое сотрудникам силовых структур и ве-
домств, а также аналитические способности, зна-
чимость которых не вызывает  каких-либо сомне-
ний. Стоит согласиться с тем, что современные 
образовательные технологии предоставляют воз-
можности для того, чтобы существенно повысить 
мотивацию и интенсификацию обучения курсан-
тов за счет использования различных современ-
ных способов обработки информации.

В то же время, обобщая опыт использования 
современных технологий в НВИ, нельзя не ука-
зать и то, что несмотря на то, что они имеют со-
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вокупность преимуществ, они не могут полноцен-
но заменить традиционные технологии и средства 
обучения, а именно, лекции, семинары, домаш-
ние задания, а также практику. Во многом это об-
условлено тем, что данные формы обучения уже 
достаточно давно зарекомендовали себя в педа-
гогической практике и показали высокую эффек-
тивность в части освоения курсантами учебного 
материала и развития навыков осуществления бу-
дущей профессиональной деятельности. В связи 
с этим, отказываться от традиционных технологий 
обучения в учебном заведении нецелесообразно. 
Как следствие, оптимальным вариантом является 
сочетание традиционных и современных техноло-
гий обучения.

Заключение

В завершении можно сформулировать вывод о том, 
что применение на практике мультимедийных про-
граммных комплексов направлено на то, чтобы 
сформировать у курсантов все необходимые ком-
петенции на фоне минимума финансовых и орга-
низационных затрат. Такие комплексы выступают 
в качестве достаточно значимого и полезного мето-
дического инструмента, который поступил в распо-
ряжение педагогов института. Указанные комплексы 
активно применяются преподавателями на учебных 
занятиях, но могут и изучаться курсантами само-
стоятельно, что было реализовано ими в период 
пандемии COVID19. Выявлено, что в рамках при-
менения данных комплексов, достаточно успешно 
реализуются широкая совокупность интегративных 
связей, кроме того, курсанты углубляют свои право-
вые знания, понимают то, каким образом использо-
вать их в будущей профессиональной деятельности, 
например, после изучения материалов судебной 
практики или криминалистики. Приходим к выводу, 
что опыт использования таких комплексов можно 
оценить в качестве положительного, в связи с чем, 
его можно рекомендовать другим учебным заведе-
ниям, в том числе, осуществляющим подготовку бу-
дущих офицеров вой ск национальной гвардии РФ.
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RUSSIAN FEDERATION
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Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after Army 
General I. K. Yakovlev of the National Guard of the Russian Federation

The article discusses the experience of using interactive training 
software systems in the study of legal disciplines in the process of 
training future officers of the National Guard of the Russian Feder-
ation, studying in the specialty 40.05.01 “Legal support of national 
security”. The authors analyzed modern approaches to the use of 
electronic educational environment in the training of specialists of 
higher professional education in the field of jurisprudence, as well 
as military specialists, in particular, officers of the National Guard 
of the Russian Federation. The expediency and relevance of the 
use of multimedia training programs in order to improve the effec-
tiveness of training graduates to solve professional tasks for their 
intended purpose in peacetime and in wartime is substantiated. The 
paper analyzes the structural and informational content of training 
software products, highlights the advantages and disadvantages of 
interactive learning technologies, justifies the effectiveness of their 
application. The article concludes that the use of modern education-
al technologies in the pedagogical practice of a military university 
contributes to the effective formation of not only basic, key compe-
tencies, but also military- professional ones, which are priorities for 
the future daily and service- combat activities of an officer of the Na-
tional Guard of the Russian Federation.

Keywords: law, education, technology, training, cadets, competen-
cies, universities, information.
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Статья рассматривает вопрос исследования теории музыкаль-
ного искусства для эстетика. Практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что она занимает значимую позицию, 
влияя на эмоции и чувства человека. Методологическая основа 
имеет многоаспектный характер и сочетает в себе психологи-
ческий, философский, эстетический, музыковедческий, фило-
логический аспекты. Актуальность рассмотрения проблемы со-
стоит в повышенном интересе к ней со стороны специалистов 
различного профиля. Выводы исследования раскрывают сущ-
ность эстетической оценки теории музыкального искусства.

Результативность и эффективность исследования тео-
рии музыкального искусства в эстетическом плане свя-
зана с внедрением и комбинированием инновационных 
художественно- педагогических технологий обучения, что 
влияет на активное привлечение учащихся к оценке художе-
ственных произведений, интерпретации музыкального образа 
и творчески- практической музыкальной деятельности, осмыс-
ленного использования приобретенных компетентностей. Фор-
мирование компетентностей определяется по трем направле-
ниям –  когнитивно- операционным, культурно- поведенческим 
и гражданским, которые являются критериями личностно- 
компетентностного развития и в основе которых заложены со-
ставляющие ключевые навыки.

Ключевые слова: ценность, культура, коммуникация, эстети-
ка, звук.

Проекты фонда социальных наук провинции Цзилинь «иссле-
дование формирования художественного образа красных пе-
сен Цзилинь и ценности литературы и искусства» (2023C98)

Научно- исследовательские проекты высшего образования 
в провинции Цзилинь в 2023 году «исследование по интегра-
ции культуры красных песен в систему преподавания музыки 
в колледже» (JGJX2023D259)

Введение

Музыкальное искусство (МИ) является особой сфе-
рой жизни человечества, имеет множество аспек-
тов развития. Основополагающим является то, что 
основу МИ составляет творческая реализация про-
изведений. Подобная постановка проблемы требу-
ет специфического подхода к восприятию того или 
иного художественного произведения, где мир идей 
и эмоциональное своеобразие принадлежат прежде 
всего тому обществу, в котором они созидаются. 
Практическое значение художественного продук-
та раскрывается при обозначении его структурно-
го содержания. Музыка производит впечатление 
на слушателя при помощи передачи эстетической 
и нравственной гармонии [2, c. 32].

Эстетические ценности (ЭЦ) современного МИ 
оказывают влияние на направление работы деяте-
лей, что носит всеобъемлющий и категорический 
характер. Оценка сущности ЭЦ происходит при 
помощи подключения личностного начала кри-
тика, что является неотъемлемым свой ством его 
природы. Так как они не являются частью природ-
ной действительности, а более равнозначны с чи-
стым пространством психики человека [1, с. 22].

Основная часть

В процессе организации эстетического воспита-
ния необходимо обращать внимание на тот факт, 
что само по себе оно понимается как система, на-
правленная на объединение соответствующих сил, 
факторов и элементов для обогащения личности. 
Исследования в области музыкальной педагоги-
ки и психологии показали эстетическую функцию 
МИ, которая заключается в его глубинном влиянии 
не только на отдельного индивидуума, но и опосре-
дованно на человечество в целом, в виде своего 
рода «творческой школы». В ней главными явля-
ются интуитивный и подсознательный процессы 
опредмечивания и визуализации воспринятых слу-
хом интонаций, которые синтезируются в сознании 
людей и «переплавляются» в музыкальные обра-
зы. Так, благодаря эстетическому воображению 
личности, под влиянием впечатлений, оказанных 
интонационно- образным строем и выразительными 
средствами того или иного произведения происхо-
дит влияние на внутренний мир человека, его эмо-
циональную и духовную сферу. Развиваясь исто-
рически, влияя на многие поколения, музыкальные 
интонации закрепляются, переходят в музыкальный 
текст, становясь устойчивыми формулами языка. 
При этом воображение и музыкальные впечатления 
становятся более отчетливыми, позволяя людям 
познавать прекрасное и преображать свой внут-
ренний мир [5].
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По мнению С. Г. Афанасьева, главной проб-

лематикой представителей ЭЦ в разный период 
времени считались сочетания изобразительно- 
выразительных, гносеологических, дидактических 
основ МИ, а также частные проблемы музыкозна-
ния. Сложность данного явления привела многих 
искусствоведов и эстетиков к созданию собствен-
ной методики, которая будет раскрывать общие 
и целенаправленные основы ЭЦ МИ. Зарубежные 
и отечественные музыкальные эстетики использу-
ют в качестве основы структурно- аналитического 
выделения подходов МИ достижения современной 
семиотики, семантики, социологии, психологии, 
искусствоведения и так далее [3, c. 127].

ЭЦ МИ базируются на чувстве музыкальных про-
изведений, как особого вида искусства. Оно связа-
но с восприятием звука, ритма, которые представ-
лены в данных произведениях особенным образом. 
Также огромную важность в творчестве играют ин-
тонация, мелодичность, временное соотношение. 
Но первичным условием ЭЦ считается извлечение 
звука и соотношение их между собой. Таким обра-
зом, музыкально- образное мышление развивается 
на основе работы со смыслом, наглядно представ-
ляя определенный эстетический образ. Это помо-
жет человеку погрузиться в духовное пространство 
свободы, воспоминаний и представлений.

По нашему мнению, основные категории эсте-
тики музыканта- исполнителя заключаются:
• в способности проявления эмоций у слушателя 

и управления ими;
• в способности формировать психологический 

настрой всей аудитории;
• в способности адекватной передачи музыки 

в различных вариациях;
• в органической передаче определенного обра-

за, в соответствии с личностным преобразова-
нием;

• в доведенной до совершенства тактике мани-
пулирования своими психомоторными реакция-
ми, подчас неуловимыми и завуалированными 
под «покровом» слышимых и видимых приемов 
музыкально- пластической выразительности;
Специфика музыкального восприятия обу-

словлена пониманием ее языка, чувственного 
пространства и интонации. Это является одним 
из условий существования МИ. ЭЦ МИ связаны 
с со-творческим освоением произведений, в кото-
рых ведется диалог между автором и слушателем. 
Множество авторов интерпретируют связь музы-
кальных и литературных произведений, в каче-
стве выражения общественных форм отношений. 
Но у каждого из них имеются свои средства и воз-
можности смысловой передачи. В любом учебни-
ке по эстетике можно найти мысли о том, что об-
разы МИ появляются методом подбора звучаний, 
ритмических процессов, речевых категорий, инто-
нации и т.д. Проявление данного явления выража-
ется в мелодичности материала, которая строит-
ся путем подбора последовательных звуков и пе-
редает характерный образ слушателю. Это имеет 
особую важность, ввиду сложности определения 

границ существования ЭЦ в МИ. Интонационность 
может иметь разный характер, так как с точки зре-
ния эстетики важно не тоновое напряжение и по-
строение звуковых форм, а создание образов, ко-
торые будут видны слушателю. То есть ЭЦ в МИ 
всегда будут отражаться в передаче сложностей 
взаимоотношений между личностями, происходя-
щих процессов и явлений внешнего мира, выявле-
нии чувственности в аспекте коммуникационного 
взаимодействия [4, c. 255–256].

Заключение

Таким образом, философия МИ в эстетическом 
плане отражает приверженность к чувственным 
переживаниям и взаимоотношениям. ЭЦ в данном 
случае понимаются, как процесс чувственного, 
близкого человеку восприятия культурного насле-
дия и оценки происходящих событий. При его от-
сутствии МИ потеряет связь с ЭЦ и получит более 
упрощенный характер, подходящий определенному 
типу потребителя. В настоящее время данная про-
блема остро поднимается, ввиду существования 
массовой культуры и коммуникаций. Большинство 
авторов убеждены в том, что МИ –  это сфера твор-
ческого начала человека, в котором необходимо 
сохранить связь с наследием и ЭЦ.
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The article considers the issue of studying the theory of musical art 
for an aesthetician. The practical significance of the study lies in 
the fact that it occupies a significant position, influencing the emo-
tions and feelings of a person. The methodological basis has a mul-
tidimensional character and combines psychological, philosophical, 
aesthetic, musicological, philological aspects. The urgency of con-
sidering the problem lies in the increased interest in it on the part of 
specialists of various profiles. The conclusions of the study reveal 
the essence of the aesthetic evaluation of the theory of musical art.
The effectiveness and efficiency of the study of the theory of musical 
art in aesthetic terms is associated with the introduction and combi-
nation of innovative artistic and pedagogical teaching technologies, 
which affects the active involvement of students in the evaluation of 
works of art, interpretation of the musical image and creative and 
practical musical activity, meaningful use of acquired competencies. 
The formation of competencies is determined in three directions –  
cognitive- operational, cultural- behavioral and civil, which are the cri-
teria of personal- competence development and which are based on 
the components of key skills.

Keywords: value, culture, communication, aesthetics, sound.
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Статья посвящена актуальной проблеме развития и само-
развития обучающихся с ограниченными возможностями 
в инклюзивной образовательной среде школьного музыкаль-
ного театра. В данной статье авторами рассмотрены сущност-
ные характеристики развития и саморазвития обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Решение данной 
проблемы мы видим в организации внеурочной формы работы 
в специально созданной инклюзивной образовательной среде 
(в нашем случае –  это школьный музыкальный театр) на ос-
нове межпредметной интеграции и взаимосвязи с урочной 
деятельностью, которая обеспечит развитие и саморазвитие 
обучающихся с ограниченными возможностями. Результаты 
проведенного исследования определяют ведущее направ-
ление для дальнейшего изучения психолого- педагогических 
условий развития и саморазвития обучающихся с ограничен-
ными возможностями.

Ключевые слова: развитие, саморазвитие, развитие и само-
развитие обучающихся, образовательная среда, инклюзивная 
образовательная среда.

В соответствии с социальными и социокультур-
ными преобразованиями современного общества 
происходит оптимизация системы образования. 
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 
отмечено, что саморазвитие определено одной 
из важной педагогической задач [6]. В «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» определено, что важ-
но развивать у детей положительные ценностные 
ориентиры и жизненные планы, что выступает по-
казателем саморазвития. В основе ФГОС ООО за-
ложен системно- деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности личности 
к саморазвитию и ее личностному самоопределе-
нию [7]. В связи с этим важной задачей школы яв-
ляется создание условий, которые будут способ-
ствовать развитию и саморазвитию обучающих-
ся с ОВЗ. Решение исследуемых задач мы видим 
в использовании социализирующих возможностей 
инклюзивной образовательной среды школьного 
музыкального театра при изучении обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья те-
атрального искусства, что способствует проявле-
нию ими социальной активности и адаптированно-
сти, адекватной самооценки и мотивации к дости-
жению успеха, социальной успешности.

В рамках нашего исследования развитие и са-
моразвитие обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья мы рассматриваем как про-
цесс качественного целенаправленного созна-
тельного изменения личностной сферы, при этом 
определяется нами как удовлетворенность сво-
им статусом и положением в системе социальных 
связей и отношением сообщества взрослых и де-
тей, благодаря сформированности общественных 
и личностных достижений, овладению качествами 
социально активной и адаптированной личности 
с адекватной самооценкой, мотивацией к дости-
жению успеха и социальной успешности.

Обучающимся с ограниченными возможно-
стями непросто выстраивать взаимоотношения 
со сверстниками, в связи с этим крайне важно 
вовлекать их разнообразные виды деятельно-
сти. И здесь, на наш взгляд, именно музыкально- 
театральная деятельность будет выступать опти-
мальной формой работы с данной категорией де-
тей, при этом будет способствовать их успешной 
социализации. Следует отметить, что образова-
тельная практика показывает, совместное участие 
здоровых сверстников и обучающихся с ограни-
ченными возможностями, при содействии взрос-
лых (педагогов и родителей) способствуют их эф-
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фективному взаимодействию, расширению соци-
ального опыта, утверждению чувства социальной 
значимости и т.д.

Методологическую базу исследования состави-
ли работы, раскрывающие системно- деятельност-
ный, личностно- ориентированный, средовой под-
ходы.

Теоретические основы проблемы саморазви-
тия представлены в исследованиях В. И. Андрее-
ва, П. Ф. Каптерева, Г. А. Цукерман и др. Вопросы 
включенности успешной личности в систему от-
ношений и социальных связей, так в становлении 
субъекта образовательного процесса, владеюще-
го навыками социализации для достижения им 
значимого статуса в обществе были рассмотрены 
Н. А. Баранец [3], А. Р. Тугушевой [10], Е. Ю. Варла-
мовой [5].

Развитие и саморазвитие обучающихся с огра-
ниченными возможностями при этом определяет-
ся нами как удовлетворенность своим статусом 
и положением в системе социальных связей и от-
ношений сообщества взрослых и детей, благода-
ря сформированности общественных и личност-
ных достижений, овладению качествами социаль-
но активной и адаптированной личности с адек-
ватной самооценкой и мотивацией к достижению 
успеха. Это позволит им проявлять свою социаль-
ную активность не только в школе, но и повсед-
невной жизни.

Важно отметить, что образовательная сре-
да –  это система влияний и условий для форми-
рования личности, в том числе и для ее всесто-
роннего развития при совокупности социального 
и пространственно- предметного окружения [8].

В ходе проведенного нами исследования вы-
явлено, что наиболее эффективной формой ор-
ганизации совместной деятельности обучающих-
ся с ограниченными возможностями и их здоро-
вых сверстников, может выступать музыкально- 
театральная деятельность, которая способству-
ет личностному, социальному и всестороннему 
развитию каждого. Л. С. Выготский саморазвитие 
рассматривал как управляемый самой личностью 
осознанный процесс, где развиваются целена-
правленно качества и способности в интересах са-
мой личности [6].

Необходимо отметить, что обеспечение актив-
ного вхождения обучающихся с ограниченными 
возможностями в музыкально- театральную дея-
тельность с опорой на «зону ближайшего разви-
тия» содействовало личностному росту и само-
развитию. Касаемо нашего исследования, при-
менив данную теорию, нами рассмотрен процесс 
развития и саморазвития обучающихся с ограни-
ченными возможностями в процессе музыкально- 
театральной деятельности совместно с педагогом, 
так как обучающиеся с ограниченными возможно-
стями могут себя не в полной мере проявить в са-
мостоятельной деятельности.

В исследованиях А. А. Радугина отмечено, что 
для развивающей личности важно создание ситу-
ации успеха [9]. Мы согласны с мнением данного 

исследователя, что важно создать ситуацию, при 
которой ребенок будет чувствовать себя успеш-
ным. Для нас особый интерес представили состав-
ляющие образовательной среды, предложенные 
В. А. Ясвиным [15], на основе которых определена 
структура инклюзивной образовательной среды 
школьного музыкального театра как творческое 
образовательное пространство, способствующее 
социализации обучающихся с разными образова-
тельными потребностями и физическими возмож-
ностями.

Образовательный потенциал школьного музы-
кального театра в специально созданной инклю-
зивной образовательной среде при этом мы рас-
сматриваем как совокупность имеющихся средств 
музыкально- театрального искусства, возможно-
стей самовыражения и самореализации обуча-
ющихся с ограниченными возможностями в кол-
лективной творческой деятельности, которая бу-
дет способствовать их развитию и саморазвитию. 
Применительно к нашему исследованию мы рас-
сматриваем успех как достижение ожидаемого 
результата личностью и обществом, которое со-
провождается повышением мотивации к его до-
стижению, наличием адекватной самооценки, 
что в рамках нашего исследования может повли-
ять на эффективность развития и саморазвития 
обучающихся с ограниченными возможностями 
в инклюзивной образовательной среде школьного 
музыкального театра.

На основе анализа теоретических положений 
и педагогического опыта нами были определены 
следующие организационно- педагогические усло-
вия развития и саморазвития обучающихся с огра-
ниченными возможностями в инклюзивной обра-
зовательной среде школьного музыкального теа-
тра:
– создание инклюзивной образовательной сре-

ды школьного музыкального театра как инстру-
мента развития и саморазвития обучающихся 
с ограниченными возможностями и здоровых 
сверстников через совместную творческую де-
ятельность в сообществе взрослых и детей;

– использование образовательного потенциа-
ла школьного музыкального театра как преем-
ственной формы урочной и внеурочной работы 
по развитию социально активных и адаптиро-
ванных обучающихся с адекватной самооцен-
кой;

–	 применение межпредметной интеграции в му-
зыкально- театральной деятельности обучаю-
щихся с разными возможностями и потребно-
стями как эффективное средство повышения 
их мотивации к достижению успеха в социуме.
Важно подчеркнуть, что выделенные нами 

организационно- педагогические условия являют-
ся взаимодополняющими и носят комплексный ха-
рактер.

Опытно- экспериментальная работа прово-
дилась на базе МБОУ «Лицей № 68» г. Уфа 
и МБОУ «СОШ № 15» г. Салават Республики 
Башкортостан. Участие приняли 210 обучающих-
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ся. Вследствие особенностей развития в опытно- 
экспериментальной работе приняли участие обу-
чающиеся в возрасте от 10 до 13 лет. По причи-
не того, что в каждой группе были обучающие-
ся с ОВЗ мы проводили измерения, в том числе 
формирующий эксперимент с выборкой, которую 
пополняли каждый год, фиксируя и закрепляя ре-
зультаты, постепенно накопив для статистики не-
обходимое количество единиц наблюдений. В хо-
де опытно- экспериментальной работы обучающи-
еся с ограниченными возможностями попадал под 
прицельное педагогическое наблюдение. Занятия 
проводились в присутственном формате в груп-

пах: малые (2–4 человека), групповые (до 17 чело-
век) и индивидуальной.

Результаты определения уровня развития и са-
моразвития обучающихся с ограниченными воз-
можностями в инклюзивной образовательной 
среде школьного музыкального театра приведе-
ны в таблице 1, в которой видно преобладание 
высокого уровня развития и саморазвития обу-
чающихся с ОВЗ в экспериментальных группах. 
В контрольных же группах преобладающим уров-
нем развития и саморазвития обучающихся с ОВЗ 
в основном преобладал низкий и, в отдельных слу-
чаях, средний (таблица 1).

Таблица 1. Количественные результаты диагностики уровня развития и саморазвития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной образовательной среде школьного музыкального театра

Уровни развития и само‑
развития

Число обучающихся в%

ЭГ‑1 КГ‑2 ЭГ‑2 КГ‑2

н.э. к.э. н.э. к.э. н.э. к.э. н.э. к.э.

Низкий 23 13 22 20 14 9 15 17

Средний 12 18 12 10 20 19 18 8

Высокий 9 13 9 13 9 15 8 16

Примечание: н.э. –  начало эксперимента, к.э. –  конец эксперимента, ЭК-1, ЭК-2 –  экспериментальные группы, К-1, К-2 –  контроль-
ные группы

Таким образом, в ходе выполнения иссле-
дования проводилась теоретическая и опытно- 
экспериментальная работа, направленная на оп-
ределение путей развития и саморазвития об-
учающихся с ограниченными возможностями 
в инклюзивной образовательной среде школьного 
музыкального театра. Отметим, что инклюзивная 
образовательная среда школьного музыкального 
театра, безусловно, обладает социализирующими 
возможностями в процессе развития и саморазви-
тия обучающихся с ограниченными возможностя-
ми, которая на основе личностного интереса, со-
вместной творческой деятельности предоставляет 
возможность каждому для саморазвития, саморе-
ализации и самовыражения.

В ходе проведенных нами наблюдений за ак-
тивной деятельностью обучающихся с ограничен-
ными возможностями показали, что музыкально- 
театрализованные виды деятельности игра-
ют особое значение в жизни ребят, потому как 
музыкально- театральная деятельность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями со здо-
ровыми сверстниками способствует раскрытию 
своих внутренних резервов, реализации своего 
творческого потенциала. При этом социальная 
успешность обучающихся с ограниченными воз-
можностями выражается в их активной жизненной 
позиции, в постоянном стремлении их к развитию 
и саморазвитию. Вышеназванное стало возмож-
ным благодаря общению обучающихся с ограни-
ченными возможностями со сверстниками, пе-
дагогами и родителями в процессе музыкально- 
театральной деятельности, оказывающая благо-
творное и преобразующее действие на всех участ-
ников музыкально- театрального коллектива.

Таким образом, важно отметить, что музы-
кально- театральная деятельность выступает 
важ ным развития и саморазвития обучающихся 
с ограниченными возможностями в инклюзивной 
образовательной среде школьного музыкального 
театра.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что инк-
люзивная образовательная среда школьного му-
зыкального театра, безусловно, обладает социа-
лизирующими возможностями в процессе разви-
тия и саморазвития обучающихся с ограниченны-
ми возможностями, которая на основе личностно-
го интереса, совместной творческой деятельности 
предоставляет возможность каждому для само-
развития, самореализации и самовыражения. При 
этом, важным средством воспитания обучающих-
ся с ограниченными возможностями музыкально- 
театральная деятельность выступает поскольку 
в современной жизни она способствует не толь-
ко проявлению личностных качеств начинающе-
го юного актера, его интеллекта, эмоций, художе-
ственных и музыкальных способностей, но и раз-
витию и саморазвитию обучающихся с ОВЗ через 
связь с сообществом сверстников и взрослых –  
педагогов и родителей.
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT AND SELF-
DEVELOPMENT OF STUDENTS WITH LIMITED HEALTH 
CAPABILITIES IN AN INCLUSIVE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT SCHOOL MUSICAL THEATER

Tagarieva I. R., Shafikova A. A.
Bashkir State Pedagogical University named after. M. Akmully

The article is devoted to the current problem of development and 
self-development of students with disabilities in the inclusive educa-
tional environment of school musical theater. In this article, the au-
thors examined the essential characteristics of the development and 
self-development of students with disabilities. We see a solution to 
this problem in organizing extracurricular work in a specially creat-
ed inclusive educational environment (in our case, a school musical 
theater) based on interdisciplinary integration and interaction with 
class activities, which will ensure the development and self-devel-
opment of students with disabilities. The results of the study deter-
mine the leading direction for further study of the psychological and 
pedagogical conditions for the development and self-development 
of students with disabilities.

Keywords: development, self-development, development and 
self-development of students, educational environment, inclusive 
educational environment.
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Применение информационных технологий для развития иноязычных 
компетенций: на примере навыков аудирования
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В последние годы информационные технологии стали не-
отъемлемой частью языкового образования, и их потенциал 
в развитии навыков аудирования получил широкое признание. 
Использование технологий позволяет преподавателям ино-
странных языков применять целый ряд аутентичных матери-
алов и интерактивных методов, которые могут повысить вов-
леченность и мотивацию обучающихся. Кроме того, наличие 
мультимедийных ресурсов и программных средств упростило 
разработку эффективных приёмов обучения аудированию, ко-
торые могут удовлетворить различные потребности и предпо-
чтения студентов. Цель статьи –  ознакомить преподавателей 
иностранных языков с практическими идеями по формиро-
ванию и совершенствованию умений в аудировании с приме-
нением информационных технологий (ИТ). В статье описаны 
преимущества, принципы и стратегии использования инфор-
мационных технологий в обучении иностранному языку, в част-
ности, при совершенствовании навыков аудирования.

Ключевые слова: информационные технологии, навыки ау-
дирования, языковое образование, мультимедийные ресурсы, 
программные средства, технологические инструменты, прин-
ципы, стратегии.

Навыки аудирования являются важнейшим 
компонентом изучения языка, поскольку они по-
зволяют обучающимся понимать разговорную 
речь и соответствующим образом реагировать 
на нее. Однако многие изучающие иностранный 
язык испытывают трудности с развитием своих на-
выков аудирования, что может препятствовать их 
способности эффективно общаться на изучаемом 
языке. Традиционные подходы к обучению аудиро-
ванию, такие как упражнения из учебников и ди-
алоги по сценарию, могут оказаться недостаточ-
но привлекательными для обучающихся. В таком 
случае ИТ становятся мощным инструментом для 
улучшения процесса обучения, позволяя прово-
дить интерактивные и аутентичные занятия, кото-
рые могут мотивировать студентов и улучшить их 
навыки аудирования [1]. ИТ стали неотъемлемой 
частью языкового образования, предлагая новые 
возможности для развития навыков аудирования 
обучающихся увлекательными и интерактивны-
ми способами. Использование информационных 
технологий позволяет преподавателям включать 
в свои занятия целый ряд аутентичных материа-
лов, таких как телешоу, фильмы и подкасты, зна-
комя студентов с использованием естественного 
языка и культурных реалий. Кроме того, примене-
ние программных средств и мультимедийных ре-
сурсов облегчает разработку эффективных приё-
мов обучения аудированию, которые могут удов-
летворить различные потребности и предпочтения 
обучающихся. В последние годы растет интерес 
к потенциалу ИТ для совершенствования процес-
са изучения языка, особенно в развитии навыков 
аудирования. Некоторые исследования продемон-
стрировали эффективность обучения аудирова-
нию с использованием ИТ для улучшения понима-
ния обучающимися текста на слух, их мотивации 
и вовлеченности [4] (Муляди, Виджайятинингси, 
Сингх и Прастикавати, 2021; Рамос и Вальдерру-
тен, 2017; Пейшото, Пинто, Крассманн, Мело, Ка-
брал и Бесса, 2019). Например, было установлено, 
что подкасты являются полезным инструментом 
для развития навыков аудирования, поскольку они 
обеспечивают аутентичный языковой ввод и дают 
студентам возможность самостоятельно практи-
коваться в аудировании. Аналогичным образом, 
занятия с применением видеоматериалов, напри-
мер, просмотр и обсуждение фрагментов телепе-
редач или фильмов, могут помочь обучающимся 
развить свои навыки аудирования через ознаком-
ление с различными акцентами, интонационны-
ми моделями и культурными реалиями. Однако 
внедрение ИТ в преподавание языка сопряжено 
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с определенными трудностями [2]. Преподавате-
лям необходимо тщательно отбирать и разраба-
тывать этапы обучения аудированию с применени-
ем ИТ, которые соответствуют уровню, интересам 
и целям их студентов. Кроме того, преподаватели 
должны обладать необходимыми технологически-
ми навыками и ресурсами для эффективной раз-
работки и реализации этих мероприятий. Анализ 
научно- методической литературы и публикаций 
по данной проблеме показал, что использование 
ИТ, в частности, мультимедийных ресурсов и про-
граммных средств, может оказать положитель-
ное влияние на результаты изучения языка, осо-
бенно в области навыков аудирования. YouTube 
и программные инструменты, такие как Audacity 
и Flipgrid, предлагают преподавателям иностран-
ных языков ряд преимуществ, позволяя им созда-
вать индивидуальные материалы, адаптирован-
ные к потребностям и интересам их обучающихся. 
Программное обеспечение для аудиозаписи, под-
касты, программное обеспечение для видеокон-
ференций, приложения для изучения иностранных 
языков, программное обеспечение для распозна-
вания речи, аудиокниги, онлайн- лекции и вебина-
ры, а также YouTube –  вот некоторые из техноло-
гических инструментов, которые можно использо-
вать для этой цели [3].

Программное обеспечение для записи звука. 
Программное обеспечение, которое может запи-
сывать аудио, такое как Audacity или GarageBand. 
Этот инструментарий можно использовать для за-
писи лекций, презентаций или другого аудиокон-
тента для прослушивания и отработки понимания.

Аудиопрограммы подкастов, как правило, в ви-
де серий, охватывающих различные темы и инте-
ресы. Подкасты могут стать отличным способом 
попрактиковаться в навыках аудирования, одно-
временно изучая конкретные предметы.

Платформы видеоконференцсвязи, такие как 
Zoom, Skype или Microsoft Teams, можно исполь-
зовать для участия в дискуссиях по содержанию 
просмотренных видеофрагментов.

Программное обеспечение для виртуальных 
вебинаров или конференций можно использовать 
для прослушивания выступающих или докладчи-
ков и участия в дискуссии.

Программное обеспечение для распознава-
ния речи, такое как Dragon Naturally Speaking или 
Google Voice Typing, можно использовать для от-
работки навыков аудирования путем расшифров-
ки разговорной речи. Это может помочь обучаю-
щимся лучше понимать разговорную речь и улуч-
шить свои собственные навыки говорения на ино-
странном языке.

Аудиокниги. Аудиоверсии книг можно исполь-
зовать для отработки навыков аудирования, а так-
же для улучшения словарного запаса и понимания 
прослушанного.

Онлайн- лекции и вебинары. Многие универси-
теты и организации предлагают онлайн- лекции 
и вебинары, доступ к которым можно получить 
бесплатно. Эти ресурсы можно использовать для 

отработки навыков аудирования, а также для изу-
чения конкретных предметов.

YouTube –  платформа для обмена видеоинфор-
мацией с широким спектром контента. Студенты 
могут использовать YouTube для отработки навы-
ков аудирования, просматривая видеофрагменты 
на изучаемом языке, слушая подкасты или высту-
пления, а также просматривая обучающие видео-
ролики по различным предметам [5].

Таким образом, технологические инструменты 
могут быть весьма эффективными в улучшении 
навыков аудирования у изучающих иностранный 
язык и помочь обучающимся практиковаться в по-
нимании, участвовать в дискуссиях, улучшать сло-
варный запас и общаться с носителями языка. Ис-
пользуя эти ресурсы, преподаватели иностранных 
языков могут создавать индивидуальные матери-
алы, адаптированные к потребностям и интересам 
своих студентов, и расширять их опыт изучения 
иностранного языка.

Говоря о применении ИТ на занятиях для обу-
чения аудированию, необходимо отметить, что их 
использование может значительно активизиро-
вать данный процесс для изучающих иностран-
ный язык. Однако важно учитывать определенные 
принципы и стратегии, чтобы гарантировать эф-
фективное использование ИТ для улучшения на-
выков аудирования. При разработке эффективно-
го этапа занятия по обучению аудированию следу-
ет учитывать следующие принципы [4]:

Разминка: перед прослушиванием любого ау-
дио- или видеоконтента обучающиеся должны 
принять участие в разминке, чтобы активизиро-
вать свои предварительные знания и словарный 
запас, связанные с темой контента. Это может 
включать в себя короткую дискуссию, мозговой 
штурм или игру на подбор словарного запаса.

Упражнения перед прослушиванием (предтек-
стовый этап): следует предусмотреть упражнения 
перед прослушиванием, чтобы помочь обучаю-
щимся снять языковые трудности и сосредоточить-
ся на ключевой информации аудиотекста (упраж-
нения на заполнение пробелов или упражнение 
на завершение предложения для пополнения сло-
варного запаса и усвоения грамматических струк-
тур, с которыми они столкнутся в содержании).

Интерактивные задания на понимание на слух 
(текстовый этап): содержание должно быть разде-
лено на более короткие сегменты, и после каждо-
го сегмента обучающимся следует выполнить ин-
терактивное задание на понимание на слух. Такие 
задания могут включать вопросы с множествен-
ным выбором, упражнения на сопоставление или 
действия по заполнению пробелов.

Упражнение после прослушивания (послетек-
стовый этап): после прослушивания всего содер-
жания студентам следует выполнить упражнение, 
которое будет направлено на развитие их навыков 
говорения и письма. Оно может представлять со-
бой обсуждение или дебаты по теме содержания 
или письменное задание, такое как резюме или 
размышление о том, что они узнали из контента.
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Обратная связь и осмысление: обучающиеся 

должны получать обратную связь о своей успева-
емости, и их следует поощрять к размышлениям 
о своих стратегиях аудирования и изучения языка. 
Обратная связь может осуществляться путём экс-
пертной оценки, самооценки или обсуждения эф-
фективных стратегий аудирования под руковод-
ством преподавателя.

В дополнение к этим принципам могут быть ре-
ализованы следующие стратегии для эффектив-
ной интеграции ИТ на занятии для обучения ауди-
рованию:
– мультимедийные ресурсы: преподаватели мо-

гут использовать мультимедийные ресурсы, та-
кие как видео, подкасты и аудиокниги, чтобы 
заинтересовать обучающихся и предоставить 
им аутентичные материалы для прослушива-
ния;

– пользовательские материалы: преподаватели 
могут использовать программные средства, та-
кие как Audacity и Flipgrid, для создания пользо-
вательских материалов, адаптированных к по-
требностям и интересам их студентов;

– приложения для изучения иностранных язы-
ков: такие приложения, как Duolingo, Babbel 
или Rosetta Stone, могут помочь обучающим-
ся улучшить свои навыки аудирования на ино-
странном языке. В этих приложениях часто есть 
упражнения на аудирование и другие действия, 
которые помогают студентам практиковаться 
в понимании.
Учитывая вышеперечисленные принципы 

и стратегии, преподаватели могут эффективно ин-
тегрировать ИТ в занятие и помочь своим студен-
там улучшить свои навыки аудирования на ино-
странном языке.
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In recent years, information technologies have become an integral 
part of language education, and their potential in developing listen-
ing skills has been widely recognized. The use of technology allows 
teachers of foreign languages to apply a range of authentic materi-
als and interactive methods that can increase the involvement and 
motivation of students. In addition, the availability of multimedia re-
sources and software tools has simplified the development of ef-
fective listening techniques that can meet the various needs and 
preferences of students. The purpose of the article is to familiarize 
teachers of foreign languages with practical ideas for the formation 
and improvement of listening skills using information technology 
(IT). The article describes the advantages, principles and strategies 
of using information technologies in teaching a foreign language, in 
particular, when improving listening skills.
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В данной статье рассказывается об использовании межпред-
метных связей истории и литературы на уроках истории в ос-
новной и средней школе, выстроенное на включении художе-
ственных текстов в изучение определенных тем и модулей. 
Раскрывается проблематика применения текстов художествен-
ных произведений при изучении конкретных исторических 
периодов, заключающаяся в построении учебного процесса, 
выборе форм деятельности, методов и приемов. Приводятся 
плюсы и минусы данной работы, предлагаются различные ме-
тодики с раскрытием их эффективности и особенностей про-
ведения с учетом результатов, которые они под собой пред-
полагают. Анализируется специфика работы с учениками при 
интеграции в историческую науку литературных произведений 
и влияние, оказываемое подобными действиями. Предлагают-
ся уникальные примеры заданий, разработанные в ходе прак-
тической деятельности и апробированные посредством вклю-
чения их в реальный педагогический процесс.

Ключевые слова: исследовательская деятельность; история; 
критическое мышление; литература; межпредметные связи; 
формы работы.

История и литература с древних времен нераз-
рывно связаны друг с другом. Исторические собы-
тия нашего государства находят своё отражение 
в летописях, народном фольклоре: мифах, леген-
дах, преданиях и др., а затем уже и в художествен-
ной литературе, где запечатлены славные стра-
ницы прошлого, достойные вечной памяти. Этим 
во многом объясняются многосторонние связи ли-
тературы с курсом истории, которые выступают 
одним их актуальных средств комплексного под-
хода к обучению современных школьников.

Взаимосвязь между историей и литературой 
прослеживается в произведениях крупнейших 
писателей. Так литературные труды, созданные 
в определенную историческую эпоху, могут по-
мочь читателю лучше понять исторический кон-
текст событий, вой н, революций, а также соци-
альных и политических потрясений общества. Од-
новременно с этим формируется представление 
о языке, религии, обычаях, культурных ценностях 
и менталитете людей того времени, что значитель-
но поднимает интерес к изучаемой теме и стиму-
лирует учеников проводить анализ, выдвигать ги-
потезы, развивать критическое мышление, а так-
же осознавать влияние прошлого на настоящее 
и будущее.

Учитель истории, используя литературные про-
изведения, в которых достаточно подробно отра-
жена жизнь человека, семьи, общества на разных 
этапах их развития, может более продуктивно про-
вести урок, погружая школьников в определенную 
историческую среду. Например, это может быть 
изучение определенной эпохи, где автор раскры-
вает тонкости жизни и культуры, позволяя читате-
лю окунуться в прошлое. Так роман Льва Никола-
евича Толстого «Вой на и мир» описывает жизнь 
в России XIX века. Автор раскрывает подробности 
событий на политическом уровне, описывает ли-
деров стран, которые принимали участие в вой не 
1812 года. Достаточно подробно описаны битвы, 
перечислены полководцы и мотивы их действии. 
Несмотря на то, что главной темой романа явля-
ется вой на, Л. Н. Толстой представляет читателю 
обыденную жизнь русского общества того време-
ни, их привычки, повседневные заботы, семейные 
отношения и романтические истории. Можно ска-
зать, что книга глубоко погружает в исторические 
процессы того времени и служит незаменимым 
источником знаний для школьников. В результа-
те осуществления межпредметных связей в ходе 
урока, учащиеся смогут обобщить знания и рас-
ширить область познания процессов и явлений 
из разных учебных дисциплин.
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Межпредметные связи позволяют школьникам 

не только разобраться в фактах истории, но и бо-
лее подробно узнать о деятельности известных 
личностей и русского народа, при помощи об-
ращения к внутреннему миру героев, непосред-
ственно участвовавших в событиях [2]. Например, 
обращаясь к книгам А. С. Пушкина «История Пу-
гачева» и «Капитанская дочка», можно составить 
точный исторический портрет Емельяна Пугаче-
ва, Петра III, Екатерины II. Другим примером слу-
жит роман Валентина Пикуля «Фаворит», который 
в полной мере демонстрирует величие Екатери-
ны II и Григория Потемкина. А также исторический 
роман Алексея Толстого «Петр I», воссоздающий 
точный образ Петра Великого.

Изучая реальные исторические события, можно 
обратиться к произведениям М. А. Шолохова «Ти-
хий Дон», А. А. Ахматовой «Реквием», А. А. Фадее-
ва «Молодая гвардия», которые, описывая Первую 
мировую вой ну, революцию 1917 года, Граждан-
скую вой ну, период сталинских репрессий и Ве-
ликую Отечественную вой ну, сохраняют память 
об определенных исторических событиях, изме-
нивших судьбы всего народа [5]. Таким образом, 
изучение материала поможет школьникам лучше 
осознать взаимосвязь фактов и явлений, а также 
понять закономерности исторического процесса.

Главное, что следует учитывать –  это рацио-
нальный подход к организации работы с исполь-
зованием межпредметных связей. Нужно помнить, 
что такой прием должен вносить в образователь-
ный процесс элементы новизны и заинтересован-
ность, а не скуку и усталость. Литературы не долж-
но быть слишком много, потому что в первую оче-
редь это урок истории, и основное внимание долж-
но оставаться именно на исторической составляю-
щей темы. Художественные произведения –  лишь 
способ трансляции истории в более простом для 
понимания учеников формате.

Наиболее удобной формой в данном случае 
будет выступать групповая работа, так как, зача-
стую, при таком построении урока ученикам про-
ще понять и осмыслить задание учителя, а так-
же такой подход позволяет выполнить большие 
по объему проекты, что не всегда удобно для 
реализации в индивидуальной форме, так как от-
нимает немало времени. Здесь же учащиеся мо-
гут делегировать друг другу обязанности в за-
висимости от сильных сторон каждого, активнее 
включаясь в процесс и не теряя заинтересован-
ности в трудные моменты. Также такой формат 
позволит включить в обучение различные обра-
зовательные технологии, которые в большинстве 
своем эффективны именно при работе в группах. 
Сюда можно отнести различные ролевые и дело-
вые игры, отдельно выделить дебаты и дискуссии. 
Помимо этого, целесообразным является исполь-
зование творческих мастерских и проектной дея-
тельности, поскольку данные методики позволят 
учащимся глубже и осознаннее погрузиться в ма-
териал, не затрачивая слишком много времени 
и сил [1].

Тем не менее, нельзя отказываться и от само-
стоятельной работы учеников при интеграции исто-
рии и литературы, так как в процессе личного по-
знания школьник способен лучше анализировать 
предложенный текст и ситуации. Иначе говоря, 
работу, связанную с анализом текста и решением 
проблемных ситуаций, также отраженных в тек-
сте, правильнее будет строить в качестве самосто-
ятельной работы, чтобы ученик учился работать 
не только в группе, но и обособленно от нее, раз-
вивая собственные навыки и умения [6]. Так, на-
пример, можно предложить ученикам при работе 
с художественным текстом выделить моменты, ха-
рактеризующие историческую действительность 
описываемой эпохи. Затем, опираясь на собствен-
ные знания и пройденный на уроках материал, 
проанализировать полученные данные, разграни-
чивая достоверную информацию и художествен-
ный вымысел автора. Также, можно предложить 
ученикам дополнить образные конструкции про-
изведения фактами истории, которые кажутся им 
наиболее яркими и важными для построения чет-
кой исторической картины. Такой подход поможет 
школьнику не только развить навык историческо-
го анализа, но и научиться думать и рассуждать, 
применяя свои знания на практике, руководству-
ясь лишь своими взглядами и мнением. Подобная 
работа занимает немало времени, которое, в свою 
очередь, полностью окупается результатом.

Применять подобные технологии можно вне за-
висимости от возраста учащихся, задача состоит 
лишь в вариативности уровня сложности постав-
ленной перед классом задачи. Этого можно до-
стичь несколькими путями: как через упрощение 
вопросов и заданий, предоставление учащимся 
опорного плана или же чередования самостоя-
тельной и групповой работы.

Еще одним методом, сочетающимся с интегра-
тивным обучением, является исследовательская 
деятельность учеников с опорой на литератур-
ные произведения. Это может быть как историче-
ский анализ конкретного произведения, так и ком-
плексная работа по курсу произведений с выяв-
лением исторических фактов и отсылок, указы-
вающих на настроения в обществе исследуемого 
периода [1]. Подобная работа непроста и весьма 
ресурсозатратна, так как отнимает у школьника 
много времени. Но, при правильном подходе к ор-
ганизации исследовательской деятельности, ре-
зультат не заставит себя ждать: в итоге ученик по-
лучит навыки работы с текстом и историческим, 
и художественным, научится отличать факты ре-
альные от вымышленных, разовьет навыки анали-
за и синтеза, обретет новые знания, а также смо-
жет правильно формулировать свои мысли.

Рассуждая о пользе применения на уроках 
истории межпредметных связей с литературой 
не стоит забывать и о том, что основной поток зна-
ний обучающиеся получают через рассказ учите-
ля, но не всегда учитель может найти подходящий 
набор изобразительных средств для составления 
образа исторических лет. В связи с чем примене-
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ние художественной литературы на уроках исто-
рии помогает конкретизировать исторический 
материал, сделать его доступным для понимания 
школьников.

Например, при изучении похода Игоря Святос-
лавича на половцев в 1185 году учитель может 
устроить учебную дискуссию. При этом для более 
продуктивной работы во время дискуссии учитель 
может не только пользоваться материалам пара-
графа учебника, но и проанализировать с обуча-
ющимися основные аспекты памятника Древне-
русской литературы «Слово о полку Игореве», где 
для обсуждения могут быть выбраны следующие 
события:
1. Поход Игоря Святославича;
2. Стратегия, обсуждение планов перед походом;
3. Персонажи, то есть рассмотреть личность Иго-

ря Святославича и половецкого хана Кончака.
Дополнительное изучение темы позволит 

школьникам грамотно и аргументировано отстаи-
вать свое мнение.

Во время проведения дискуссии педагогом ста-
виться проблемный вопрос: «Значение и влияние 
похода русского князя в 1185 году на основе поэ-
мы «Слово о полку Игореве» на современность». 
После происходит разделение класса на группы, 
где внутри каждой группы происходит обсуждение 
проблемы. А завершается дискуссия представле-
нием результатов перед классом и общим обсуж-
дением с подведением итогов [3; 4].

В ходе проведения дискуссии школьники долж-
ны прийти к выводу, что поход является ключевым 
событием в истории нашей страны, отражающим 
борьбу за независимость, а поэма раскрывает му-
жество воинов, что оказывает влияние на форми-
рование самосознания русского народа. Помимо 
этого, поход Игоря Святославича оказал не мало-
важное влияние на дальнейшее развитие государ-
ства: после него началось объединение русских 
княжеств против общего врага.

Также для развития критического мышления 
необходимо формировать у школьников навы-
ки анализа и классификации информации. Здесь 
учитель истории в качестве дополнительного ма-
териала на уроке может применять художествен-
ную литературу, например, при изучении дея-
тельности Елизаветы Петровны для большего ос-
мысления социальных, политических, культурных 
аспектах XVIII века можно использовать произве-
дение М. В. Ломоносова «Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол Императрицы Елизаве-
ты Петровны 1747 года». Обучающимся для раз-
вития навыков исторического исследования мож-
но дать фрагменты из оды, а при анализе –  ис-
пользовать прием «Плюс-минус- интересно», где:
– Школьник отмечает плюсом те факты, которые 

отвечают на вопрос «что в этом хорошего?»
– Школьник отмечает минусом те факты, кото-

рые отвечают на вопрос «что в этом плохого?»
– Школьник ставить вопрос напротив тех факто-

ров, которые отвечают на вопрос «что в этом 
интересного?»

При этом ученики изначально обращают свое 
внимание на отрицательные факты, затем на по-
ложительные и только после на интересные. При 
анализе художественного произведения необхо-
димо обговорить с обучающимися тот момент, 
что автор мог изменить исторические факты и до-
бавить литературные эффекты. Поэтому важно 
уметь оценивать не только наличие исторических 
событий, персоналий, но и точность и достовер-
ность этих фактов.

Анализ «Оды на день восшествия на Всерос-
сийский престол Императрицы Елизаветы Петров-
ны 1747 года» направлен на то, чтобы школьники 
лучше поняли культурные традиции того времени, 
а также осмыслили и запомнили период правле-
ния Елизаветы Петровны.

Не маловажное значение для развития крити-
ческого мышления учащихся оказывает деловая 
игра. Деловая игра –  это имитация принятия реше-
ний, при наличии конфликтной ситуации. Так, при 
изучении Отечественной вой ны 1812 года, учи-
тель может с опорой на стихотворение М. Ю. Лер-
монтова «Бородино» разработать деловую игру 
для учеников. Например, сценарий может быть 
следующим:

Деловая игра «На бородинском поле». Учитель 
делит класс на две команды: французская и рус-
ская армии. После чего каждая команда выбира-
ет капитана, который будет принимать стратеги-
ческие решения. Перед тем как начать игру, уче-
ники анализируют стихотворение М. Ю. Лермонто-
ва «Бородино», где определяют основные детали 
и события Бородинского сражения. Затем начи-
нается игра, которая проходит в несколько раун-
дов. Каждый раунд представляет собой разные 
по уровню сложности задания. Команды на основе 
полученной раннее информации должны отвечать 
на поставленные вопросы. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество баллов. Важ-
но, чтобы учитель после каждого раунда давал по-
яснение ходу бородинской битвы, а также помогал 
школьникам отделять литературную часть от исто-
рической действительности.

Стоит отметить, что применение данной техно-
логии на уроке истории совместно с анализом ху-
дожественной литературы помогает обучающим-
ся лучше понять исторический контекст и значе-
ние Бородинской битвы, а также запомнить основ-
ные моменты сражения, его последствия и влия-
ние на Отечественную вой ну 1812 г. В то же время 
ученики смогут вжиться в роль участника битвы, 
понять его эмоции и чувства, а это способствует 
развитию эмпатии.

Таким образом, применяя на уроках истории 
художественные произведения, мы не только уве-
личиваем познавательную активность школьни-
ков, но и выстраивает образную картину истори-
ческой действительности, что, в свою очередь, 
способствует лучшему усвоению знаний, так как 
создает более четкие и крепкие ассоциативные 
цепочки в памяти учеников. Такой подход упроща-
ет понимание научного текста, придавая ему яр-
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кость и красочность, что немаловажно в работе 
со школьниками, которым, зачастую, очень труд-
но и порой просто неинтересно изучать сухие фак-
ты, даты и персоналии. Выстраивая интегратив-
ные связи с литературой, мы приобретаем немало 
новых форм работы на уроке и вне классной ком-
наты. Такие задания не только более интересны, 
но еще и результативны, поскольку способствуют 
развитию у школьников аналитического и крити-
ческого мышления, способность визуализировать 
изучаемый материал, решать проблемные ситуа-
ции и четче формулировать свои мысли.

Литература

1. Бермус А. Г. Практическая педагогика/ А. Г. Бер-
мус. Москва: юрайт, 2020, 127 с.

2. Гурьев А. И., Межпредметные связи –  теория 
и практика // Наука и образование –  Горно- 
Алтайск, 1998 –  № 2. – 204 с.

3. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и куль-
тура его времени. Л., 1978. 360 с.

4. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литера-
туры / Изд. 3. М., 1979. С. 353.

5. Нестерова, Н. Н. Проблема межпредметных 
связей в преподавании истории и литературы / 
Н. Н. Нестерова. –  Текст: непосредственный // 
Молодой ученый. – 2023. – № 2 (449). –  С. 459–
462. –  URL: https://moluch.ru/archive/449/98698/ 
(дата обращения: 09.10.2023).

6. Соколов Б. М. Литература и история: Проблема 
интеграции. Кемерово, 1994. 66 с.

LITERARY WORKS AS A MEANS OF FORMING 
CRITICAL THINKING IN HISTORY LESSONS
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student of P. P. Ershov Ishim Pedagogical Institute (branch) Tyumen State 
University

This article describes the use of interdisciplinary connections of 
history and literature in history lessons in primary and secondary 
schools, built on the inclusion of literary texts in the study of certain 
topics and modules. The article reveals the problems of the use of 
texts of works of art in the study of specific historical periods, which 
consists in the construction of the educational process, the choice 
of forms of activity, methods and techniques. The pros and cons of 
this work are given, various methods are proposed with the disclo-
sure of their effectiveness and features of conducting, taking into 
account the results that they imply. The specifics of working with stu-
dents when integrating literary works into historical science and the 
influence exerted by such actions are analyzed. Unique examples of 
tasks developed in the course of practical activity and tested by in-
cluding them in the real pedagogical process are offered.

Keywords: research activity; history; critical thinking; literature; in-
terdisciplinary connections; forms of work.
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В статье рассматриваются основные этапы формирования 
эмоционально- волевого компонента политического миро-
воззрения на примере курсантов и студентов Сибирской 
пожарно- спасательной академии. На первом этапе форми-
руются эмоции, которые в жизни человека играют огромную 
роль в общении. Рассмотрены мероприятия которые вызывают 
наиболее яркие эмоции, которые составляют базу для форми-
рования политического мировоззрения. Следующий этап фор-
мирования эмоционально- волевого компонента политического 
мировоззрения строится на основе кратковременных, но си-
стемных эмоций это чувства, которые более долговременные. 
Рассмотрены основные виды чувств и как они связаны с эмо-
циями. Третий этап формирования убеждений. Рассмотрены 
факторы влияющие на формирования убеждений, прежде 
всего политического характера. Рассмотрен широкий спектр 
мероприятий влияющих на формирования убеждений которые 
составляют основу политического мировоззрения. Заверша-
ющий этап формирования эмоционально- волевого компонен-
та политического мировоззрения это формирование волевых 
качеств у курсантов и студентов. Выявлены основные виды 
учебной и вне учебной деятельности которые наиболее влияют 
на формирования волевых качеств. Определён основной фак-
тор формирования политического мировоззрения.

Ключевые слова: формирования, эмоции, чувства, убежде-
ния, воля, мероприятия, эмоционально- волевой компонент.

Актуальностьисследования

Процесс формирования политического мировоз-
зрения в современных условиях, в век информа-
ционных технологий когда происходит усложнение 
процессов социальной жизни, изменение стерео-
типов восприятия и поведения носит многогран-
ный характер. В этом процессе участвуют разные 
акторы, которые преследуют свои цели, и пытают-
ся сформировать определённые взгляды, ценно-
сти, убеждения у молодых людей. Исходя из тако-
го многообразия политических событий, которые 
заполнили телеэфир, социальные сети, интернет 
возникают проблемы формирования эмоционально- 
волевого компонента политического мировоззре-
ния у курсантов и студентов. Значительный вклад 
в исследование эмоционально- волевой сферы мо-
лодых людей внесли Л. С. Выготский, И. Л. Васи-
льева, И. С. Кон, К. Н. Поливанова, Д. Б. Эльконин. 
В настоящее время исследований в данной обла-
сти достаточно, однако учёные которые исследуют 
данную проблему политический аспект упускают. 
Рассмотрим прежде всего вопрос, эмоциональ-
ного восприятия политических событий молоды-
ми людьми, как проходит процесс формирования 
эмоционально- волевого компонента политического 
мировоззрения на современном этапе у студентов 
и курсантов. При формировании данного компонен-
та важно выделить составляющие которые в про-
фессиональной деятельности будут играть важней-
шую роль, такие как эмоции, чувства, убеждения, 
мотивы, воля, инструменты которые их формируют. 
Эмоционально- волевой компонент политического 
мировоззрения формируется разными акторами 
родителями, ВУЗом, кинематографом, друзьями. 
Однако последние исследования показывают, что 
набольший всплеск эмоций у молодых людей про-
исходит от просмотра фильма. Исходя из того, что 
на наших экранах можно увидеть разные картины, 
соответственно они вызывают разные эмоции. На-
пример фильмы об Отечественной вой не, о героях 
нашего времени вызывают альтруистические, пуг-
нические эмоции, и совершенно другие эмоции вы-
зывают фильмы голливуда –  акизитивные, глориче-
ские эмоции. Эмоция (от лат.emovere –  «волновать, 
возбуждать») –переживание, выражающее оценку 
человеком определенной ситуации с точки зрения 
актуальной для него в данный момент потребно-
сти[3,34]. Эмоции это кратковременные психические 
состояние которые формируют чувства, они более 
продолжительные, и вследствие чувства форми-
руют убеждения. Убеждения формируют волевые 
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качества курсанта и студента. Таким образом цель 
исследования –  выявить основные этапы процесса 
формирования эмоционально- волевого компонен-
та политического мировоззрения на современном 
этапе у курсантов и студентов Сибирской пожарно- 
спасательной академии».

Рассматривая цепочку эмоции, чувства, 
убеждения, воля определим факторы наибо-
лее активного воздействия на формирования 
эмоцио наль но- волевого компонента. На первом 
этапе выявим как влияют визуальные мероприя-
тия как кино, спектакль, беседа, тренинги, прак-
тические занятия на эмоции курсанта. Исходя 
из опроса курсантов и студентов наибольший 
эмоциональный всплеск происходит от просмо-
тра фильма военного, приключенческого, та же 
реакция на просмотр спектакля однако эмоции 
значительно снижены. В этой ситуации курсант, 
студент эмоционально переживает победы и неу-
дачи героя, находится виртуально в той же обста-
новке что и герой. При опросе курсантов после 
просмотра фильма «Грозовые ворота» возникает 
чувство гордости за русских офицеров которые 
сражаются на Кавказе, эмоционально они пере-
живают за наших бойцов. Фильмы такой темати-
ки формируют пугнические эмоции. Это эмоции, 
в основе которых лежит потребность в преодо-
лении опасности. Пугнические эмоции отража-
ют интерес к борьбе, возбуждение от рискован-
ных, напряженных ситуаций[3,57]. Соответствен-
но данные эмоции вызывают чувства гордости, 
ответственности, бдительности. По своему нака-
лу эмоций просмотр спектакля «Сын полка» но-
сит патриотический характер тоже, но занимает 
второе место исходя из опроса курсантов. В этом 
случае идёт процесс формирования пугнических 
и альтруистических эмоций. Данные эмоции вы-
зывают чувства сострадания, горечи, ответствен-
ности. Беседы, встречи с ветеранами, работа 
в библиотеке вызывают в основном коммуника-
тивные, глорические, праксические эмоции. Дан-
ные эмоции вызывают чувства коллективизма, 
ответственности, собранности. Вторым этапом 
формирования эмоционально- волевого компо-
нента политического мировоззрения являются 
чувства. Особенностью формирования чувств яв-
ляется систематическое эмоциональное восприя-
тие событий, образов, ценностей. Формирование 
познавательных, моральных, интеллектуальных, 
эстетических чувств происходит в ходе учебно- 
воспитательного процесса, и воспитательных ме-
роприятий проводимых в академии. Чувства ус-
ваиваются и превращаются в индивидуальные 
черты личности, которыми должны обладать бу-
дущие офицеры. Следующим этапом формиро-
вания эмоционально- волевого компонента яв-
ляются убеждения. Убеждения это социально- 
психологический механизм общения строящейся 
на системе логических доказательств, в основе 
которых лежат знания, эмоции, чувства. Убежде-
ния являются основой политического мировоз-
зрения. К основным источникам убеждения отно-

сятся прежде всего знания полученные на заняти-
ях, при чтении литературы, при просмотре филь-
мов, полученные в беседах, просто в житейском 
опыте, и как результат знаний и опыта сформиро-
ванные ценностные ориентации. Таким образом, 
формируются первичные убеждения, с течением 
времени формируются ценностные убеждения. 
Формирования вторичных устойчивых убеждений 
происходит на базе уже существующих но в дру-
гой ситуации. Процесс формирования убеждений 
политического характера проходит красной кан-
вой через все занятия, мероприятия проводимые 
в академии. Завершающим этапом формирова-
ния эмоционально- волевого компонента являет-
ся воля, волевые качества курсанта, студента. 
Воля формируется в процессе учебной, трудовой, 
служебной деятельности курсанта. Волевые ка-
чества формируются под воздействием прежде 
всего коллектива, боевых традиций, примеров 
поведения сотрудников в условиях чрезвычайной 
ситуации, личном общении курсантов с ветера-
нами. Для курсантов к числу важнейших условий 
формирования воли относится строгое соблюде-
ние распорядка дня, точное соблюдение устава 
внутренней службы, строевого устава. Строгое 
соблюдение субординации. Волевые качества 
у курсантов закрепляются во время физической 
подготовки, практических занятий, тактических 
учений. Волевые качества также связаны с выбо-
ром мотива, и если мотив определён то необхо-
димы усилия, принятие решения для достижения 
поставленной цели, а цель предполагает план 
действий, и когда волевое действие достигло ре-
зультата наступает моральное удовлетворение, 
положительные эмоции[2,32]. Воля также предпо-
лагает и умение ограничивать себя в желаниях, 
стремлениях, поведении. Данный фактор играет 
немалую роль у сотрудников силовых структур.

Таким образом в ходе исследования мы выяви-
ли основные этапы формирования эмоционально- 
волевого компонента политического мировоззре-
ния у курсантов и студентов Сибирской пожарно- 
спасательной академии. На первом этапе процесс 
формирования эмоционального восприятия мате-
риала основан на визуальном контакте с объекта-
ми которые вызывают интерес у курсантов и сту-
дентов, в основном это приключенческие фильмы 
военной, политической тематики. На втором эта-
пе на основе повторяющихся эмоций формируют-
ся чувства, они более долговременные. На сле-
дующем этапе чувства подкреплённые практи-
кой превращаются в убеждения. Политические 
убеждения составляют основу политического 
мировоззрения, и влияют на волевые качества. 
На завершающем этапе формируются волевые 
качества курсанта и студента такие как дисципли-
нированность, мужество, решительность, настой-
чивость, выдержка. Одним из важнейших факто-
ров формирования эмоционально- волевого ком-
понента политического мировоззрения являются 
мероприятия с визуализацией событий, образов, 
ценностей.
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EMOTIONAL- VOLITIONAL COMPONENT OF THE 
POLITICAL WORLDVIEW: METHODOLOGICAL 
ASPECTS OF FORMATION IN THE CONDITIONS OF 
THE SIBERIAN FIRE AND RESCUE ACADEMY

ChernyS.P.,SavinA.P.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

The article discusses the main stages of the formation of the 
emotional- volitional component of the political worldview on the ex-
ample of cadets and students of the Siberian Fire and Rescue Acad-
emy. At the first stage, emotions are formed, which play a huge role 
in communication in a person’s life. The events that cause the most 
vivid emotions, which form the basis for the formation of a political 

worldview, are considered. The next stage of the formation of the 
emotional- volitional component of the political worldview is built on 
the basis of short-term, but systemic emotions are feelings that are 
more long-term. The main types of feelings and how they are relat-
ed to emotions are considered. The third stage of the formation of 
beliefs. The factors influencing the formation of beliefs, primarily of 
a political nature, are considered. A wide range of activities affect-
ing the formation of beliefs that form the basis of a political world-
view is considered. The final stage of the formation of the emotional- 
volitional component of the political worldview is the formation of 
volitional qualities in cadets and students. The main types of educa-
tional and extracurricular activities that most affect the formation of 
volitional qualities are identified. The main factor of the formation of 
a political worldview is determined.

Keywords: formations, emotions, feelings, beliefs, will, events, 
emotional- volitional component.
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Статья посвящена прояснению смыслового наполнения разде-
ла ФГОС 3++ по физической культуре и спорту в части «само-
стоятельная работа». Современные стандарты обучения в вузе 
четко регламентируют раздел «самостоятельная работа» для 
каждой учебной дисциплины. Для дисциплины «Физическая 
культура и спорт» данный раздел является проблематичным 
в силу специфики предмета. Прошедшая пандемия COVID-19 
открыла для специалистов много новых вопросов по организа-
ции обучения. Оказалось, что одобряя на словах физическую 
активность индивида в самых разнообразных формах, многие 
студенты оказались не способными организовывать свой дви-
гательный режим самостоятельно. Одной из ключевых при-
чин подобного состояния дел является усвоенная с детских 
лет привычка, передавать заботу об организации активности 
 какой-либо третьей инстанции –  педагогам, родителям, дру-
зьям, интернету. Оказавшись лицом у лицу с необходимостью 
самостоятельно формировать двигательный режим студенты 
испытали ряд серьезных трудностей. Для решения означенной 
проблемы предлагается пересмотреть подходы к самостоя-
тельной части обучения в рамках учебного предмета «Физиче-
ская культура и спорт» в вузе. Ключевым аспектом модели об-
учения должны стать не достижительно- целевые параметры, 
а соотнесенность личностного самостроительства с конкрет-
ными физическими средствами развития. Адекватное исполь-
зование самостоятельной работы по предмету, способствует 
личностному росту молодых людей и обретению перспективы 
жизненного развития.

Ключевые слова. Образовательные стандарты. Физическая 
культура и спорт. Развитие личности. Самостоятельная работа.

История человечества изобилует событиями, 
которые с легкой руки Н. Талеба сегодня называ-
ют «черный лебедь». Черный лебедь это акт, про-
изошедший неожиданно для большинства и по-
ставивший это большинство перед серьезным эк-
зистенциальным выбором жизненной траектории. 
Одним из таких «лебедей» в современной истории 
стала пандемия COVID-19, обрушившаяся на лю-
дей в 20-е годы XXI века. Пандемия радикально 
переформатировала пространство обитания лю-
дей, переместив многих из обжитого и привычно-
го ореола обитания в локальное, замкнутое про-
странство, жестко отграниченное от других людей. 
Одним из уроков пандемии стало понимание того 
факта, что оставшийся один на один с собой со-
временный индивид, с большим трудом стал об-
живать новые для себя условия существования. 
Многочисленные свидетельства специалистов за-
фиксировали резкое увеличение психических де-
виаций у самых разных групп населения. Иссле-
дование форм поведения людей в условиях изо-
ляции представляется важной эвристической за-
дачей, выводы из решения которой могут способ-
ствовать обеспечению людей дополнительными 
ресурсами для преодоления возможных послед-
ствий подобных катастроф в будущем.

Предметом исследования стал локальный 
аспект обеспечения жизнедеятельности людей –  
умение самостоятельно обеспечивать необходи-
мый двигательный режим в условиях ограничен-
ных возможностей передвижения. Рабочей гипо-
тезой исследования стало предположение, что 
обоснованное методологически обучение студен-
тов основам самостоятельного планирования 
и рационального использования методик индиви-
дуального обеспечения двигательного режима, 
способствует наполнению жизненного простран-
ства элементами активности, позволяющими 
идентифицировать это пространство как смысло-
содержащее. Поводом для формулирования гипо-
тезы стали многочисленные свидетельства сту-
дентов вуза, обучавшихся на разных специально-
стях в период пандемии. Следует подчеркнуть, что 
в фокусе внимания были молодые люди, не имев-
шие в своем жизненном опыте непосредственных 
занятий  какими-либо видами спорта в детские го-
ды. Специалисты в один голос отмечают, что со-
временные молодые люди достаточно индиффе-
рентно относятся к физической культуре и спорту 
как важному аспекту жизнедеятельности. К то-то 
связывает это явление с введением в школах ЕГЭ, 
 кто-то с распространением различных гаджетов, 
«съедающих» время людей, называются и другие 
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причины пассивного отношения к физическому 
развитию, но факт констатируют многие –  отсут-
ствие «дворовой» культуры и загруженность сто-
ронними занятиями, делает молодых людей за-
ложниками исключительно организованных форм 
физической активности. Опросы студентов, про-
веденные нами в период начиная с 2020 года по-
зволил выявить парадоксальную на первый взгляд 
ситуацию, подавляющее большинство опрошен-
ных, уверенно относили себя к числу людей, одо-
бряющих физическую активность индивида в са-
мых разнообразных формах. Но за мнимым одо-
брением скрывается полное незнание основ функ-
ционирования собственного организма, регламен-
тации этой физической активности и неумение ор-
ганизовывать индивидуальные занятия [5.,6]. 
Парадокс заключается в том, что не отрицая зна-
чимости физического развития, большинство мо-
лодых людей с легкостью передавали заботу 
об этой значимости на, своего рода, аутсорсинг, 
на любую третью инстанцию, которой вменяется 
организация этой деятельности. Другими слова-
ми, многим молодым людям казался достаточным 
такой режим двигательной активности, который 
они получали в организованных формах на уроках 
физкультуры в школе. Научить студентов самосто-
ятельно, без посторонней помощи и опеки, орга-
низовывать адекватный потребностям и возмож-
ностям режим двигательной активности, одна 
из ключевых задач учебной дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» на современном этапе [7]. 
Для решения поставленной задачи необходимо 
кардинально пересмотреть методологию одного 
из важнейших учебных параметров –  раздел са-
мостоятельной работы, а именно домашнее зада-
ние. Самостоятельная работа по предмету значи-
тельная часть учебного процесса в современных 
стандартах обучения. Предполагается, что в рам-
ках этой работы студенты должны закреплять по-
лученные на академических занятиях навыки, что 
способствует формированию устойчивых знаний. 
Понятие «домашнее задание» широко распро-
странённый термит, на первый взгляд знакомый 
и очевидный всем, кто  когда-либо учился в школе. 
Если в отношении практически всех учебных пред-
метов, домашнее задание вполне приемлемый 
конструкт, отличительной чертой которого являет-
ся возможность его контроля и проверки, то для 
физической культуры подобная очевидность 
не очевидна совсем. Попытки отдельных специа-
листов в период пандемии, обязать студентов сни-
мать выполнение заданий на телефон и присы-
лать для проверки преподавателю, не более чем 
попытки делать хорошую мину. Помимо оператив-
ного контроля выполнения конкретного задания, 
существует проблема фиксации эффекта, завися-
щая от длительности занятий. Изменения в разви-
тии организма под воздействием физических 
упражнений длительный процесс, зафиксировать 
параметры которого объективно можно только 
по прошествии большого временного отрезка. Бо-
лее того, растущий молодой организм не развива-

ется линейно и последовательно, вспышки бурно-
го роста сменяются периодами упадка активности 
и апатии психики [3]. Именно поэтому домашнее 
задание по физической культуре на практике вы-
глядит как формальный довесок к учебному мате-
риалу, присутствующий в содержании дисципли-
ны, но фактически остающийся целиком в этом 
формальном статусе. Первым шагом к легитима-
ции данного элемента учебной деятельности дол-
жен стать семиотический поворот, термин «зада-
ние» несет в себе определенный набор импера-
тивных коннотаций, регламентирующих выполне-
ние определенных действий, ограничивающих 
творческую фантазию занимающегося. Выполне-
ние предписанных заданием действий переводит 
субъекта деятельности в объект, главной задачей 
которого становится не творческое осмысление 
предпринимаемых усилий, а безусловное соответ-
ствие заданному. В этой связи более предпочти-
тельным будет понятие «рекомендации», оставля-
ющие индивиду право и возможность активно 
включать в деятельность свои индивидуальные 
предпочтения. Рекомендации по организации са-
мостоятельной работы, оставляя индивиду про-
стор для импровизации, помимо этого предписы-
вают человеку существенный элемент авторства 
той деятельности, которой он занят. Для совре-
менных молодых людей статус авторства соб-
ственной траектории развития наиболее востре-
бованная часть личностной структуры. Обильная 
бомбардировка сознания современного человека 
огромным потоком разнообразной информации, 
делает его по выражению философа «голым, уяз-
вимым» [1], «заброшенным в этот мир» Хайдег-
гер[8], одиноким и т.д. Поиск человеком точек са-
моидентификации процесс не бесконечный, мно-
гие уступают напору внешнего и становятся пас-
сивными потребителями чужих смыслов. В связи 
с этим, главной функцией образования через ор-
ганизацию самостоятельной работы становится 
необходимость обеспечения целостной ориента-
ции в мире с позиции интересов агента действия 
[2]. Интерес человека –  один из главных продуктов 
генезиса природы, общества и самого homo sapi-
ensa, только при его осознанном проявлении воз-
можно его эффективное использование для объ-
ективного и творческого определения себя во вза-
имоотношениях с окружающим миром. Подобный 
подход к образованию по физической культуре 
в рамках организации самостоятельной работы 
радикально снимает формирование содержатель-
ного контента через функционально- исполни-
тельс кие целевые установки, переводя акцента-
цию деятельности в режим бесцелевого процесса. 
Снятие, элиминирование конкретных целей в са-
мостоятельной работе позволяет участникам про-
цесса образования кардинально уйти от привыч-
ных форм контроля и соответствующей отчетно-
сти. Ответственность за результативность содер-
жания целиком перемещается во внутреннее про-
странство осмысления и реализации личности. 
Отказ от универсальных моделей организации 
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физического совершенствования предполагает 
активный поиск таких форм деятельности, кото-
рые сам индивид способен определить как значи-
мые и результативные для него. Возникающая 
в результате поисковая потребность порождает 
в личности конфликтную ситуацию, часто лежа-
щую в морально- нравственном поле, так как ее 
разрешение требует от человека сознательно- 
волевого усилия и решение, принятое в этой ситу-
ации, может быть показателем его развивающей-
ся субъектности. Суть внутреннего конфликта 
в области физического развития молодых людей 
лежит в «очевидной неочевидности» необходимо-
сти проявлять волевое усилие там, где его можно 
избежать. Молодой, здоровый организм способен 
вполне адекватно обеспечить жизнедеятельность 
без особого дополнительного усилия по поддер-
жанию активного гомеостаза. Большинство опро-
шенных студентов в качестве причины пассивного 
времяпровождения называли собственную лень, 
что на наш взгляд, не совсем точный диагноз. 
Лень не самое простое поведенческое свой ство 
человека, часто за ленью скрываются гораздо бо-
лее глубокие мотивы. Самостоятельная работа 
по физическому совершенствования переводит 
учебный процесс из средства «добывания новых 
знаний» в средство самоутверждения через ис-
пользование этих знаний в практической деятель-
ности. Именно на этом переходе у студентов воз-
никают трудности, так как в привычном для них 
формате, занятия проводятся под руководством 
специалиста, жестко регламентирующего форму 
активности. Самоутверждение как необходимый 
компонент «личностного производительного тру-
да» реализуется через преодоление самостоя-
тельно организованных трудностей. Очевидно, что 
реакция человека на внешние раздражители 
обычно соответствует принятым моделям поведе-
ния, в которые индивид вписан по факту принад-
лежности к той или иной культурной форме. В рам-
ках организации самостоятельной работы по фи-
зическому совершенствованию возникающие 
трудности располагаются не в окружающем инди-
вида мире, а внутри его сознания. Общераспро-
страненные способы организации содержания де-
ятельности приемлемы, но недостаточны для их 
практического воплощения. Чтобы самостоятель-
но выполнять определенную программу необходи-
мо проявить дополнительное к содержанию уси-
лие, регламентировать которое можно только са-
мостоятельно. В этом кроется еще один фактор, 
очевидность которого не видна на первый взгляд. 
В основе обучения индивида в любых формах ле-
жит способность проявлять усилие, которое имен-
но как усилие, является общим для любых дисци-
плинарных практик и развивается это усилие как 
способность, независимо от содержания обуче-
ния, к которому оно прикладывается. В этом смыс-
ле самостоятельное образование по физической 
культуре, утрачивая традиционные для него черты 
искусственности и внешней регламентации, при-
ближается к естественной жизнедеятельности че-

ловека. Другими словами, научаясь «произво-
дить» личностное усилие по преобразованию сво-
ей природной ипостаси в культурные формы, че-
ловек экстраполирует данное свой ство на любые 
другие виды активности, включая и интеллекту-
альный труд. При этом важно подчеркнуть, что ов-
ладевая в учебном процессе опытом применения 
полученных знаний, способами их практическо-
го применения, более значимым аспектом стано-
вится обретение опыта «быть личностью». Само-
стоятельная работа по физическому совершен-
ствованию таким образом, становится своеобраз-
ной метадеятельностью, обеспечивающей не про-
сто достижение утилитарных целей поддержания 
здоровья и обретения прикладных навыков, 
но и важнейшим, фундаментальным элементом 
личност ного самостроительства [7]. Физическая 
культура и спорт в современном мире –  это доста-
точно деликатная практикоориентированная часть 
общественной жизни, будучи объективно суще-
ственным элементом культурной индустрии, через 
содержание которой осуществляется в том числе 
и политическое оформление общества, физиче-
ская культура личности была и остается сугубо 
приватным аспектом общей структуры бытия ин-
дивида. В современной технократической цивили-
зации, с ее утилитарными подходами к любой ве-
щи, физическое состояние человека, понятое им 
как имманентное владение с личной ответственно-
стью за то чем владеешь, противостоит централиз-
му и единообразию в образовании, эксплицируя 
мощный духовный пласт личности и гуманизируя 
субъектность человека как автора своей судьбы.

Широко распространенные в практике об-
разования по физической культуре традицион-
ные подходы, ориентированы в большей степе-
ни не на развитие субъектного начала в челове-
ке, а на достижение им определенных стандартов 
и норм. Пандемия COVID-19 поставила традицион-
ные подходы под вопрос в плане их достаточности 
для обретения человеком целостности. Пересмотр 
методологического оформления самостоятельно-
го раздела дисциплины «Физическая культура 
и спорт» в современном высшем образовании, 
в пользу акцента на авторское наполнение содер-
жания, не означает отказ от существующих форм 
освоения учебного материала, но при творческом 
подходе может стать существенным подспорьем 
самостроительства и самоидентификации лично-
сти студентов. В процессе образования личности 
в области физического развития речь может идти 
в основном в обретении специфических смыслов, 
объективно передать которые из вне, невозмож-
но, возможно только разбудить в человеке дрем-
лющие пласты познания себя, что способствует 
устойчивости в меняющемся мире.
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AN INDEPENDENT SECTION IN THE STANDARD 
FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A 
FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF THE 
PERSONALITY STRUCTURE OF STUDENTS

Chernyshev V. P., Klimenko V. A., Borodin P. V., Kondratyuk I. V.
Tomsk State University, FESGUPE, Far Eastern State Medical University, ASPU

The article is devoted to clarifying the semantic content of the Fed-
eral State Educational Standard 3++ section on physical culture and 
sports in the part “independent work. Modern educational standards 
at universities clearly regulate the “independent work” section for 

each academic discipline. For the discipline “Physical Culture and 
Sports” this section is problematic due to the specifics of the sub-
ject. The past COVID-19 pandemic has opened up many new ques-
tions for specialists regarding the organization of training. It turned 
out that while verbally approving an individual’s physical activity in a 
wide variety of forms, many students turned out to be unable to or-
ganize their physical activity independently. One of the key reasons 
for this state of affairs is the habit, learned from childhood, of trans-
ferring the concern for organizing activities to some third authority –  
teachers, parents, friends, the Internet. Finding themselves faced 
with the need to independently form a motor mode, the students 
experienced a number of serious difficulties. To solve this problem, 
it is proposed to reconsider the approaches to the independent part 
of training within the academic subject “Physical Culture and Sports” 
at the university. The key aspect of the training model should not 
be achievement- target parameters, but the correlation of personal 
self-development with specific physical means of development. Ad-
equate use of independent work on the subject contributes to the 
personal growth of young people.

Keywords. Educational standards. Physical Culture and sport. Per-
sonal development. Independent work.
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Исполнительская деятельность будущих учителей музыки –  
это среда с консервативными методами и приемами обучения. 
В этом случае музыкальная деятельность, связанная с времен-
ным процессом, с необходимостью личного контакта педагога 
и студента, входит в противоречие со спецификой цифрового 
контента. Авторы статьи ставят целью проверку эффективно-
сти дистанционного обучения в преподавании сольфеджио для 
будущих педагогов- музыкантов. Для достижения поставленной 
цели были изучены подходы к понятию цифровые технологии, 
дистанционное обучение в музыкальном образовании, проа-
нализирован отечественный опыт практической деятельности 
в области музыкально- компьютерных технологий, проанализи-
рована эффективность дистанционного обучения в преподава-
нии сольфеджио.
В ходе работы были использованы такие методы как наблюде-
ние, моделирование, прогнозирование. Основными выводами 
проведенного исследования являются утверждение о том, что 
современная действительность вносит свои коррективы и тре-
бует внедрения компьютерных технологий в образовательный 
процесс, но применение цифровых технологий в преподавании 
дисциплин музыкально- исполнительского цикла может рас-
сматриваться в качестве дополнения к традиционным методам.

Ключевые слова: сольфеджио, дистанционное обучение, му-
зыкальный слух, компьютерные технологии, компьютерные 
программы, компьютерные приложения, COVID-19.

На современном этапе возникла необходимость 
повсеместного применения дистанционных форм 
обучения практически на всех уровнях образова-
ния. Цифровизация является одним из актуаль-
ных вопросов современного высшего образова-
ния. «Под цифровым образованием следует пони-
мать процесс организации взаимодействия меж-
ду обучающими и обучающимися при движении 
от цели к результату в цифровой образовательной 
среде, основными средствами которой являют-
ся цифровые технологии, цифровые инструменты 
и цифровые следы как результаты учебной и про-
фессиональной деятельности в цифровом фор-
мате» [1]. Цифровизация проникла и в сферы му-
зыкального образования. Понятия «музыкально- 
компьютерные технологии», «цифровые техноло-
гии в музыке» широко используются специалиста-
ми с начала XXI века. Так, в учебно- методической 
лаборатории «Музыкально- компьютерные техно-
логии» в РГПУ им. А. И. Герцена, на кафедре ком-
пьютерной музыки, в РАМ им. Гнесиных, в научно- 
учебном центре МКТ Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского уже давно 
ведется работа по изучению и интеграции циф-
ровых музыкальных технологий в образование. 
С точки зрения И. Б. Горбуновой, А. В. Горельчен-
ко, внедрение цифровых технологий в музыкаль-
ное образование способствует развитию лично-
сти обучающихся, которая способна самообразо-
вываться и развиваться [2, 3]. Различные аспекты 
использования цифровых технологий в образова-
тельном процессе исследовали П. Л. Живайкин, 
И. В. Заболотская, которые раскрывали особенно-
сти создания педагогических условий, позволяю-
щих эффективность применять цифровые техно-
логии в процессе обучения [4,5], А. Моль и В. Фукс 
изучали особенности взаимодействия музыкаль-
ного искусства с цифровыми технологиями [6]. 
Компьютеризация музыкального образования на-
ходится в стадии активного изучения и внедрения 
в практику. Разносторонние черты компьютери-
зации музыкальной деятельности рассматривал 
М. С. Заливадный [7]. Использование цифровых 
технологий в музыкальном образовании рассмо-
трено в работах Ананьева А. Н., Горбуновой И. Б., 
Хомутской Н. Ю., Моисеева Е. О. Применение элек-
тронных систем организации учебной деятельно-
сти, интеграция сетевых средств в традиционные 
формы учебной и научно- исследовательской дея-
тельности студентов рассмотрены в работе Голу-
бевой Т. И., Улановой К. И. и др. [8].

Представленная опытная работа проводилась 
на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государ-
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ственный университет» в течение одного семе-
стра, когда было введено дистанционное обуче-
ние в связи с пандемией COVID-19. В исследова-
нии принимали участие 7 человек –  студенты на-
правления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Музыкальное образова-
ние» (уровень бакалавриата). Цель исследования 
состояла в проверке эффективности дистанцион-
ного обучения в преподавании сольфеджио. Мето-
дологический аппарат исследования характеризу-
ется совокупностью количественных и качествен-
ных методов, таких как методы статистической об-
работки, наблюдение, моделирование, прогнози-
рование. Малое количество участвующих в иссле-
довании допускает использовать индивидуальный 
подход и доскональное изучение продуктов дея-
тельности будущих педагогов- музыкантов. Поми-
мо этого, проблемы, возникающие при обучении 
в дистанционном формате, требуют иного подхода 
к исполнительскому направлению подготовки учи-
теля музыки.

Сольфеджио является фундаментом музыкаль-
ной грамотности, без которого невозможно музы-
кальное развитие человека, в ряду музыкальных 
учебных дисциплин занимает особое место в раз-
витии слуха музыканта. Как учебная дисциплина 
сольфеджио охватывает обширные и сложные об-
ласти музыкального языка, предполагает деталь-
ное освоение музыкального текста и ставит целью 
формирование, развитие и воспитание высокоор-
ганизованного музыкального слуха, а также ком-
плекса умений и навыков слухового восприятия 
и интонирования [9, С. 1].

Цель изучения «Сольфеджио» –  воспитание 
активного музыкального слуха и музыкальной па-
мяти, осознанного восприятия процесса развития 
музыкальной формы, аналитического мышления, 
навыков осмысленного выразительного и свобод-
ного исполнения, сознательного отношения к ин-
тонированию [10, С. 131].

Занятия сольфеджио были организованы 
в программе для веб-конференций BigBlueButton 
один раз в неделю продолжительностью два ака-
демических часа. Студенты «присутствовали» 
на занятиях с включенной камерой и микрофоном 
для полного включения в процесс, они слушали, 
отвечали на вопросы, взаимодействовали с кур-
сом. В практике преподавания сольфеджио опре-
делены основные формы работы: интонационно- 
слуховые упражнения, анализ на слух восприни-
маемой музыки и отдельных ее элементов, пение 
по нотам, чтение с листа, музыкальный диктант. 
Эти формы взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га: пение по нотам и музыкальный диктант имеют 
своей целью вырабатывать навык чтения и записи 
музыки, развить его технику, расширить диапазон 
сложности, в свою очередь, интонационные упраж-
нения и анализ на слух способствуют успешному 
развитию навыков чтения с листа и записи музы-
кального диктанта [9, С. 2]. На дистанционных за-
нятиях применялись перечисленные выше фор-
мы: проигрывались (в записи) музыкальные дик-

танты, обсуждались и анализировались музыкаль-
ные фрагменты методом интонационно- стилевого 
постижения музыки (метод слуховой экспертизы 
Е. В. Назайкинского). Перед студентами стояла за-
дача: 1) определение исторической эпохи, наци-
ональной, жанровой принадлежности музыкаль-
ного фрагмента; 2) сравнение изучаемых фраг-
ментов с другими, без чего нельзя выявить сти-
левые черты отрывка; 3) отражение «экспертизы» 
в письменном виде [9, С. 7]. Выполненный анализ 
музыкальных фрагментов студенты демонстриро-
вали и обсуждали на занятии, для этого они вноси-
ли результаты на виртуальную доску Google Jam-
board с предварительно загруженными аудиофай-
лами и нотами с обозначениями к ним.

Музыкальный слух предполагает тонкую пси-
хофизиологическую чувствительность и выра-
женную психоэмоциональную отзывчивость как 
по отношению к различным характеристикам и ка-
чествам дискретных музыкальных звуков (их вы-
соте, тембру, громкости, нюансировке и т.д.), так 
и к различным функциональным связям между 
отдельными звуками в целостном контексте того 
или иного музыкального произведения [11, С. 23]. 
Пение по нотам, чтение с листа в режиме онлайн 
было затруднено в оценивании в связи с разным 
техническим обеспечением участников процесса, 
на занятиях нередко сталкивались с проблемой 
искажений при передаче, в связи с чем отследить 
развитие навыков, свободы в пении, интонирова-
нии представлялось затруднительным. По этой 
причине студенты присылали видео- и аудиоза-
писи с выученными номерами на электронную по-
чту педагога. На взгляд авторов, в таких формах 
работы как письменное построение аккордовых 
и гармонических последовательностей и их пе-
ние с целью развития слуховых навыков продук-
тивнее работать «вживую» за инструментом вме-
сте со студентом: при необходимости поправлять, 
объясняя и аргументируя: что получилось удачно, 
а что нет, с возможностью исправить написанное. 
Восполнить этот вид работы устными формами 
невозможно.

В качестве контрольных точек применялась 
викторина. В викторине наиболее полно и концен-
трированно реализуется стилевое направление 
курса –  здесь целостное восприятие, обязательно 
сопровождаемое эмоциональной реакцией, пред-
шествует аналитическому разъятию и выделению 
деталей [12, С. 238]. Студентам предлагались 5 
фрагментов (в записи) с целью проведения слу-
хового анализа, в процессе которого они должны 
были определить ладогармоническую систему, 
виды интервалов, последовательность аккордов 
и созвучий, ритм, функции гармонических элемен-
тов (линеарные и гармонические –  модальные, то-
нальные, серийные и т.д.). Выполненные задания 
студенты загружали в Moodle.

Развитие музыкального слуха на уроках соль-
феджио должно носить систематический харак-
тер, в том числе в рамках самостоятельной ра-
боты. При этом педагогу нужно создавать такую 
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установку в учебной деятельности, при которой 
студент был бы вынужден самостоятельно искать 
и отбирать необходимую ему художественную, по-
нятийную и научную информацию. В момент со-
вершенствования навыков студенту необходимо 
учиться постоянно анализировать свою исполни-
тельскую деятельность, добиваться необходимых 
результатов, самосовершенствоваться, самораз-
виваться. Выбор нового знания, навыка, над ко-
торым необходимо работать, то есть определе-
ние последовательности, перспективы работы, яв-
ляется в музыкальной педагогике особо важным 
фактором саморазвития [13, С. 81]. Студенты са-
мостоятельно закрепляли полученные на заняти-
ях знания и умения, применяя специализирован-
ные компьютерные программы и приложения. Так, 
студенты самостоятельно нашли и апробировали 
компьютерные программы, часть из которых по-
казала свою эффективность. Программа «GNU 
Solfege» [14] предназначена для тренировки музы-
кального слуха, позволяет развивать чувство рит-
ма, тренировать знания и навыки определения ин-
тервалов и закреплять теоретический материал. 
С помощью данной программы студенты самосто-
ятельно тренировались в написании музыкальных 
диктантов. Программа «Абсолютный слух» [15] 
содержит достаточно большой функционал для 
развития не только музыкального слуха, но и для 
развития чувства ритма, навыков чтения с листа. 
В программе имеются дидактические материалы 
и упражнения для проверки теоретических зна-
ний. Программа «EarMaster» [16] является инте-
рактивным пособием, в котором имеются различ-
ные упражнения для развития музыкального слу-
ха. Кроме этого, программа помогает наработать 
навык чтения с листа, развивать чистоту интони-
рования. С помощью данной программы студенты 
самостоятельно тренировались в написании музы-
кальных диктантов. Интерфейс программы позво-
ляет после прослушивания записывать с помощью 
виртуальной клавиатуры прослушанный диктант. 
Программа «JustSolfejjio» [17] является обучаю-
щей программой, в которой содержатся различ-
ные упражнения (ритмические, на слух, закрепле-
ние навыков чтения с листа), а также музыкаль-
ные диктанты (одноголосные и двухголосные). 
Применение компьютерных программ и приложе-
ний в рамках самостоятельной работы позволили 
прийти к выводу, что не весь комплекс компьютер-
ных программ и приложений («GNU Solfege», «Аб-
солютный слух», «EarMaster», «JustSolfejjio») ока-
зался достаточно результативным в решении за-
дач развития музыкального слуха. Так, для работы 
в программе «EarMaster» для музыкантов необхо-
дим компьютер со звуковой видеокартой, а также 
хороший микрофон и желательно синтезатор, ко-
торые были не у всех в наличии. Приложение для 
«Абсолютный слух» получило большее количество 
положительных отзывов среди студентов за до-
ступность, удобный в работе интерфейс.

Пандемия коронавируса 2020 года изменила 
образовательный процесс. Кардинальные изме-

нения в образовании за относительно короткий 
срок вызвали определенные проблемы, такие как 
отсутствие информационно- коммуникационной 
компетенции участников образовательного про-
цесса. Эта ситуация привела к диверсификации 
онлайн- взаимодействий и форм контроля, а также 
реализации практических занятий в техногенной 
среде с использованием различных цифровых ин-
струментов. Безусловно, благодаря работе в дис-
танционном формате была обеспечена непрерыв-
ность образовательного процесса. Приобретён-
ный опыт можно использовать в дальнейшем: 
создание новых форм учебной работы и заданий 
нового формата с использованием компьютерных 
технологий. Вместе с тем, обобщая опыт препода-
вания сольфеджио в дистанционной форме можно 
заключить следующее: участники образователь-
ного процесса были технически не готовы к пере-
ходу на дистанционное обучение; дистанционные 
технологии могут рассматриваться как исключе-
ние в силу определенных причин или в дополне-
ние к традиционным методам обучения, а не как 
полноценная альтернатива.
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COMPUTER TECHNOLOGIES IN SOLFEGGIO 
CLASSES IN DISTANCE LEARNING: EXPERIENCE OF 
APPLICATION

Shvetsova O. Yu., Bobrakova V. I.
Nizhnevartovsk State University (NVSU), MKU “SDK”

The performing activity of future music teachers is an environment 
with conservative teaching methods and techniques. In this case, 
musical activity, associated with a temporary process, with the need 
for personal contact between teacher and student, conflicts with the 
specifics of digital content. The authors of the article aim to test the 
effectiveness of distance learning in teaching solfeggio to future mu-
sic teachers. To achieve this goal, approaches to the concept of dig-
ital technologies, distance learning in music education were studied, 
domestic experience of practical activities in the field of music and 
computer technologies was analyzed, and the effectiveness of dis-
tance learning in teaching solfeggio was analyzed.
During the work, methods such as observation, modeling, and fore-
casting were used. The main conclusions of the study are the state-
ment that modern reality makes its own adjustments and requires 

the introduction of computer technologies in the educational pro-
cess, but the use of digital technologies in teaching disciplines of 
the musical performance cycle can be considered as a complement 
to traditional methods.

Keywords: solfeggio, distance learning, ear for music, computer 
technology, computer programs, computer applications, COVID-19.
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Формирование цифровых компетенций будущих агроинженеров в сетевых 
дистанционных курсах

Щедрина Елена Владимировна,
канд.пед.наук, доцент, кафедра систем автоматизированного 
проектирования и инженерных расчетов, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К. А. Тимирязева
E-mail: shchedrina@rgau-msha.ru

В работе представлены результаты исследования актуальной 
проблемы подготовки кадров для сельского хозяйства в ус-
ловиях цифровизации. Рассмотрен опыт применения дистан-
ционных образовательных курсов как элемента поддержки 
традиционного формата обучения при реализации основной 
образовательной программы по направлению подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия», при освоении дисциплины «Ин-
форматика и цифровые технологии» для студентов не IT-
специальности, и программы дополнительной профессиональ-
ной переподготовки «Программирование на языках высокого 
уровня» проекта «Цифровые кафедры», реализуемой в рам-
ках программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030», с целью формирования у обучающихся 
по специальностям и направлениям подготовки, не отнесен-
ным к ИТ-сфере компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности в области ин-
формационных технологий и приобретения новой квалифика-
ции «Программист».

Ключевые слова: дистанционный курс, информатика, компе-
тенции, электронное обучение, цифровизация.

В современных условиях развития экономики 
подготовка высококвалифицированных специа-
листов для сельского хозяйства требует много-
сторонних знаний в различных областях, включая 
инновационные цифровые технологии, сервисы 
и инструменты.

Список аграрных профессий достаточно ши-
рок: агроном, зоотехник, пчеловод, птицевод, жи-
вотновод, рыбовод, ветеринарный врач, механиза-
тор и другие. Современное аграрное образование 
все больше становится ориентированным на вне-
дрение новых цифровых технологий и форматов 
обучения.

Для реализации качественной подготовки буду-
щих выпускников, профессорско- преподавательс-
кий состав должен постоянно совершенствовать 
свои профессиональные и цифровые компе-
тенции, внедрять в учебный процесс расширен-
ный набор информационных систем и техноло-
гий, цифровых решений, программ, технических 
устройств и оборудования, чтобы передать моло-
дому поколению свои усовершенствованные фун-
даментальные знания в отрасли, усиленные циф-
ровой составляющей.

Происходящие изменения стали возможны вви-
ду инициатив со стороны Правительства РФ и при-
нятых официальных документов –  «Стратегия раз-
вития информационного общества в РФ на 2017–
2030 годы», национальная программа «Цифровая 
экономика РФ» на период с 2019 по 2024 годы [1, 
2, 3, 4, 5].

Отдельного внимания заслуживает программа 
стратегического академического лидерства «При-
оритет 2030», которая должна обеспечить повы-
шение научно- образовательного потенциала уни-
верситетов и научных организаций.

Для конечных потребителей образовательных 
услуг должны быть созданы условия для форми-
рования цифровых компетенций и навыков ис-
пользования цифровых технологий, а также по-
вышения качества и востребованности образова-
тельных, научно- технических, социальных услуг 
российских университетов.

В 2022 году высшие учебные заведения, яв-
ляющиеся участниками программы «Приоритет 
2030» открыли «цифровые кафедры», как со-
вместный проект Министерства образования и на-
уки Российской Федерации и Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации направленный на созда-
ние возможностей для повышения квалификации 
и получения новой профессии в сфере информа-
ционных технологий.
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Проект был запущен на базе 114 университе-
тов страны. Обучение длится от 9 до 22 месяцев 
и позволяет студентам бесплатно получить вторую 
квалификацию и диплом государственного образ-
ца о профессиональной переподготовке [2].

Поскольку в новых условиях определяющим 
условием конкурентоспособности будущих вы-
пускников, получающих аграрные профессии, яв-
ляется формирование цифровых компетенций для 
обеспечения готовности работать с инновацион-
ными цифровыми инструментами и сервисами, 
актуальным становится одновременное освое-
ние основной образовательной программы и про-
грамм дополнительной профессиональной подго-
товки.

Предлагается рассмотреть опыт применения 
дистанционных образовательных курсов как эле-
мента поддержки традиционного обучения при 
реализации основной образовательной програм-
мы по направлению подготовки 35.03.06 «Агроин-
женерия», при освоении дисциплины «Информа-
тика и цифровые технологии» для студентов не IT-
специальности, и программы дополнительной про-
фессиональной переподготовки «Программирова-
ние на языках высокого уровня» проекта «Цифро-
вые кафедры», реализуемой в рамках программы 
стратегического академического лидерства «При-
оритет-2030», с целью формирования у обучаю-
щихся по специальностям и направлениям подго-
товки, не отнесенным к ИТ-сфере компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности в области информа-
ционных технологий и приобретения новой квали-
фикации «Программист».

Распределение слушателей программы ДПП 
«Программирование на языках высокого уровня» 
(ПЯВУ) по направлениям подготовки представле-
но на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение слушателей по программе ДПП 
ПЯВУ

Из 195 слушателей 2022–2023 учебного года 
обучения по программе ДПП «Программирование 
на языках высокого уровня» 9 человек имели ба-

зовую подготовку по дисциплине «Информатика 
и цифровые технологии». В 2023–2024 учебном 
году на программу ДПП было принято 147 чело-
век, из числа которых по направлению подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия» в настоящий момент 
проходят обучение 6 человек. Столь малочислен-
ный выбор программы студентами обусловлен 
расширением количества программ ДПП в проек-
те «Цифровая кафедра» ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева, реализацией программ 
ДПП выпускающими кафедрами вуза, на которых 
студенты- агроинженеры имеют возможность про-
ходить обучение в условиях свободы своего вы-
бора.

В ходе освоения программы дополнительной 
профессиональной переподготовки (ДПП) «Про-
граммирование на языках высокого уровня» слу-
шателями приобретаются следующие професси-
ональные компетенции: ПК-9 –  владение навыка-
ми использования операционных систем, сетевых 
технологий, средств разработки программного 
интерфейса, применения языков и методов фор-
мальных спецификаций, систем управления ба-
зами данных; совершенствуются следующие про-
фессиональные компетенции: ПК-1 –  применяет 
языки программирования для решения професси-
ональных задач; ПК-2 –  Применяет принципы и ос-
новы алгоритмизации; ПК-3 –  использует СУБД 
при разработке ПО; ПК-4 –  применяет принципы 
информационной безопасности.

Учебный план программы ДПП включает во-
семь разделов: Алгоритмизация. Вычислительные 
алгоритмы; Программирование на языке Python; 
Базы данных; Программирование баз данных; Ин-
теграция языка программирования на платформе 
Puzzle RPA; Информационная безопасность и за-
щита информации; Защита интеллектуальной 
собственности; Производственная практика.

Как видно из содержания разделов учебного 
плана программы ДПП, для освоения учебного 
содержания необходима качественная базовая 
подготовка в границах формируемых компетен-
ций. В качестве базовой подготовки для освое-
ния программы ДПП ПЯВУ может стать дисци-
плина Б1.О.17 (Б1.О.16) «Информатика и циф-
ровые технологии» учебного плана для направ-
ления подготовки 35.03.06 –  «Агроинженерия» 
направленностей: «Электрооборудование и элек-
тротехнологии»; «Автоматизация и роботизация 
технологических процессов»; «Технический сер-
вис в агропромышленном комплексе»; «Испыта-
ние и контроль качества машин и оборудования»; 
«Цифровые технические системы в агробизне-
се»; «Интеллектуальные машины и оборудова-
ние в АПК».

Цель освоения дисциплины состоит в форми-
ровании у обучающихся компетенций, обеспе-
чивающих способность к поиску и критическому 
анализу информации, необходимой для решения 
поставленной задачи, рассмотрению возможных 
вариантов решения задачи с учетом их досто-
инств и недостатков, определении и оценке по-
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следствий возможных решений задач, примене-
нии информационно- коммуникационных и циф-
ровых технологий и инструментов совместной ра-
боты в решении типовых задач профессиональ-
ной деятельности, использовании электронных 
информационно- аналитических ресурсов, в том 
числе профильных баз данных, программных и ап-
паратных комплексов при сборе исходной инфор-
мации, при разработке и реализации технологий 
транспортных процессов.

Для достижения цели в курсе изучения дисцип-
лины решаются следующие задачи:
– сформировать представления об основных 

компонентах комплексной дисциплины «Ин-
форматика и цифровые технологии»;

– раскрыть понятийный аппарат фундаменталь-
ного и прикладного аспектов дисциплины;

– сформировать навыки работы в среде опера-
ционных систем, прикладных программ общего 
назначения, информационных системах;

– сформировать умения анализа предметной об-
ласти, решения математических задач на ком-
пьютере;

– ознакомить с методологией вычислительного 
эксперимента и основами численных методов 
и алгоритмов решения прикладных задач;

– сформировать теоретические знания исполь-
зования новых информационных и цифровых 
технологий (интернет вещей, машинное зре-
ния, точное земледелие, виртуальная и допол-
ненная реальность, ГИС, БЛА, машинное об-
учение, искусственный интеллект, большие 
данные и др.), позволяющих на новой инфор-
мационной основе собирать, накапливать и об-
рабатывать информацию, а также получать и/
или использовать цифровые услуги и/или про-
дукты;

– сформировать навыки работы в программных 
оболочках и прикладных программах общего 
назначения;

– сформировать умения в применении возмож-
ностей вычислительной техники и программно-
го обеспечения в решении профессиональных 
задач.
Формируемые компетенции и индикаторы до-

стижения компетенций представлены в таблице 1.

Таблица 1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Дисциплина/направление/на-
правленность

Индекс компетенции и содержание Код и содержание индикатора достижения компетенции 
(или ее части)

Б1.О.17 (Б1.О.16) Информатика 
и цифровые технологии
Направление:
35.03.06 –  Агроинженерия
Направленность:
Электрооборудование и элек‑
тротехнологии; Автоматизация 
и роботизация технологических 
процессов;
Технический сервис в агропро‑
мышленном комплексе;
Испытание и контроль качества 
машин и оборудования;
Цифровые технические системы 
в агробизнесе; Интеллектуаль‑
ные машины и оборудование 
в АПК

УК‑1
Способен осуществлять поиск, крити‑
ческий анализ и синтез информации, 
применять системный подход для 
решения поставленных задач

УК‑1.2 Находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи
УК‑1.3 Рассматривает возможные варианты решения зада‑
чи, оценивая их достоинства и недостатки
УК‑1.5 Определяет и оценивает последствия возможных 
решений задачи

ОПК‑1
Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе знаний основных законов 
математических и естественных наук 
с применением информационно‑ 
коммуникационных технологий

ОПК‑1.1 Демонстрирует знание основных законов матема‑
тических и естественных наук, необходимых для решения 
типовых задач профессиональной деятельности.
ОПК‑1.3 Применяет информационно‑ коммуникационные 
технологии в решении типовых задач профессиональной 
деятельности.

ОПК‑4
Способен реализовывать современ‑
ные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной 
деятельности

ОПК‑4.1 Демонстрирует знание современных технологий 
в профессиональной деятельности.
ОПК‑4.2 Обосновывает и реализует современные техноло‑
гии по обеспечению работоспособности машин и оборудо‑
вания в сельскохозяйственном производстве.

Для поддержки обучения по ДПП ПЯВУ и дис-
циплины Б1.О.17 (Б1.О.16) «Информатика и циф-
ровые технологии» на учебно- методическом пор-
тале вуза (sdo.timacad.ru) в СДО Moodle разрабо-
таны одноименные электронные сетевые курсы, 
которые прошли апробацию.

Содержимое курсов ДПП ПЯВУ и дисциплины 
Б1.О.17 (Б1.О.16) «Информатика и цифровые тех-
нологии» разбито по модулям, соответствующим 
разделам рабочих программ (таблица 2).

Для организации самостоятельной работы сту-
дентов при изучении Б1.О.17 (Б1.О.16) «Инфор-
матика и цифровые технологии», связанной с са-
мостоятельным изучением разделов, самоподго-
товкой (проработкой и повторением лекционного 
материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовки к практическим занятиям и т.д.) 
студентам предлагается курс «Технологии рабо-
ты с открытыми отраслевыми данными», который 
был разработан коллективом кафедры и разме-
щен в свободном доступе на платформе Stepik.

Организация работы в сетевых курсах, с при-
менением разнообразных электронных образо-
вательных инструментов и сервисов, специали-
зированного программного обеспечения и совре-
менного оборудования является мощным инстру-
ментов формирования специальных знаний по на-
правлению подготовки, цифровых компетенций, 
а также умений ставить амбициозные цели и ис-
кать пути их решения.

В разработанных сетевых курсах на уровне 
усвоения теоретического материала учебных мо-
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дулей происходит объединение информационного 
и контрольного блоков (рис. 4), при этом контроль-
ную функцию по определению текущих дости-
жений, обучаемых выполняют тесты [6, 7]. Такой 
подход позволяет отслеживать уровень усвоения 
учебного материала студентами на этапе обуче-
ния, оперативно корректировать учебную рабо-
ту студента, то есть, в режиме реального време-
ни выбирать оптимальную траекторию обучения, 
последовательность изучения дидактических еди-
ниц, их уровень сложности.

Таблица 2. Содержание разделов дисциплины Б1.О.17 (Б1.О.16) 
«Информатика и цифровые технологии»

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)

Раздел I. Информатика и цифровые технологии

Тема 1. Основы информатики

Тема 2. Аппаратные средства реализации вычислительных про‑
цессов

Тема 3 Программные средства реализации вычислительных 
процессов

Раздел II. Программные средства работы с данными

Тема 1 Вычисления в электронных таблицах

Тема 2 Графическое представление данных

Тема 3 Технологии обработки текстовых данных

Раздел III. Цифровизация: понятие, инструменты и технологии

Тема 1. Цифровизация современного общества

Тема 2. Распределенные базы данных

Тема 3 Сетевые технологии

Тема 4 Информационная безопасность в условиях цифровиза‑
ции

Раздел IV. Решение задач высшей математики и обработки 
данных

Тема 1. Решение задач высшей математики

Применение сетевых дистанционных курсов, как 
инструмента поддержки традиционных форм обуче-
ния, свидетельствует о росте качественных показа-
телей, личной заинтересованности в освоении учеб-
ного содержания, оптимизации времени, самоорга-
низации, самоконтроле и самообучении (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты выгрузки успеваемости 
и анкетирования студентов

На сегодняшний день интеграция инновацион-
ных технологий, поддержание высокой квалифи-
кации кадров и адаптация к постоянно меняющим-

ся условиям рынка являются приоритетным на-
правлением для системы аграрного образования.
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The paper presents the results of a study of the actual problem of 
personnel training for agriculture in the conditions of digitalization. 
The experience of using distance learning courses as an element 
of support for traditional learning in the implementation of the main 
educational program in the field of training 35.03.06 “Agroengineer-
ing”, when mastering the discipline “Computer Science and digital 
technologies” for students of non- IT specialty, and the program of 
additional professional retraining “Programming in high-level lan-
guages” of the project “Digital departments”, implemented in within 
the framework of the strategic academic leadership program “Prior-
ity-2030”, in order to form students in specialties and areas of train-
ing that are not related to the IT sphere of competence necessary to 
perform a new type of professional activity in the field of information 
technology and acquire a new qualification “Programmer”.

Keywords: distance learning, computer science, competencies, 
e-learning, digitalization.
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Модульное обучение представляет собой один из наиболее ак-
туальных педагогических подходов. Модуль –  самостоятельная 
структурная единица знания, независимость и завершенность 
которой позволяет студентам изучать не весь курс, а только 
выборочные модули, что обеспечивает вариабельность со-
держания учебного курса. Выделены принципы модульного 
подхода к обучению: принцип сокращения разрыва между те-
орией и практикой, принцип паритета, принцип технологично-
сти, принцип системного квантования, принцип модульности, 
принцип проблемности, принцип визуальности. Отмечается, 
что внедрение модульной технологии обучения возможно 
в трех режимах: в офлайн- формате (печатные модули), в ре-
жиме гибридного обучения, где сочетаются аудиторные и уда-
ленные формы работы, а также в режиме полностью дистан-
ционного курса. Особый интерес представляет модульное 
обучение в онлайн- режиме. Рассмотрены риски, возникающие 
при внедрении модульного подхода к онлайн- обучению: дезин-
теграция знаний и фрагментация познавательной активности, 
ограниченная глубина знаний, недостаток мотивации, нерав-
номерное качество знаний, утрата контекста, технологические 
риски, финансовые затраты.

Ключевые слова: цифровизация, вуз, модуль, модульный 
подход к обучению, цифровая платформа, самостоятельная 
работа.

Модульный режим обучения на сегодняшний 
день считается отечественными и зарубежными 
специалистами наиболее эффективным дидак-
тическим подходом. Психологи и когнитивисты 
придерживаются мнения о том, что высокая ре-
зультативность реализации модульных программ 
в школьном и высшем профессиональном образо-
вании обусловлена их соответствием принципам 
работы головного мозга человека. Исследователи 
из областей психологии и педагогики, нейрофизи-
ологии, когнитивной науки и коммуникации неод-
нократно писали о том, что мыслительные процес-
сы, протекающие в коре мозга человека, отлича-
ются модульной организацией. Речь идет о том, 
что мозг человека дробит информацию на кван-
ты, порции и уже потом обрабатывает и сохраняет 
ее [7, с. 216]. Исходя из этой особенности наше-
го мышления ученые выработали новую –  модуль-
ную –  систему обучения, сущность которой заклю-
чается в разделении массива знаний на неболь-
шие сегменты и помещение каждого сегмента 
в своеобразные тематико- проблемные капсулы.

Интерес к модульной организации обучающе-
го контента возник достаточно давно: уже в 1970-х 
гг. западные и российские специалисты начали 
предпринимать первые попытки по реформирова-
нию традиционной программной структуры курсов 
обучения. Изначально модульный подход рассма-
тривался исключительно в контексте высшего об-
разования, но затем его стали применять и в об-
щеобразовательных учреждениях, в колледжах 
и лицеях, в институтах переподготовки и повыше-
ния квалификации.

Можно сказать, что в русскоязычной науке 
в целом сформировалось единое мнение в отно-
шении определения модульного обучения. Дефи-
ниции, предложенные современными авторами, 
как правило, не содержат противоречий, а раз-
личия между ними заключаются лишь в акценти-
ровании той или иной характеристики модульно-
го обучения. С. А. Золотухин определяет модуль-
ное обучение следующим образом: «организа-
ция процесса обучения, при которой обучающий-
ся работает с учебной программой, состоящей 
из модулей, основывающейся на индивидуально- 
дифференцированном подходе» [4, с. 246]. Клю-
чевым преимуществом модульной организации, 
по мнению автора, представляется возможность 
варьировать обучение. Вариации могут внедрять-
ся как педагогом, так и самим обучающимся на 3 
уровнях: на уровне темпа работы, на уровне слож-
ности материала и на уровне его объема. Любая 
тематика, изучаемая посредством модульной ор-
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ганизации, в результате вариаций может быть 
представлена в полном, сокращенном и углублен-
ном виде [4, c. 246].

В общем виде модульное обучение определя-
ется в качестве формы организации учебного про-
цесса, сущность которой заключается в пошаговом 
усвоении логически завершенных единиц учебного 
материала –  модулей. Модуль, таким образом, яв-
ляет собой концептуальное ядро модульной методо-
логии. Модуль, указывает Н. Н. Мусаева с соавт., –  
это самостоятельная структурная единица знания, 
независимость и завершенность которой позволяет 
студентам изучать не весь курс, а только выбороч-
ные модули. Подобная черта модульной системы 
позволяет одаренным студентам иметь углублен-
ную образовательную траекторию за счет вариа-
бельности содержания учебного курса [7, с. 221].

С. В. Данилова определяет модуль как 
«организационно- методическую структурную еди-
ницу в рамках учебной дисциплины, характеризу-
ющийся гибкостью, интенсивностью и погружен-
ностью» [2, c. 58]. М. А. Фризен, в свою очередь, 
рассматривает модуль как «пакет учебного мате-
риала, замкнутый обучающий комплекс, блок ин-
формации, сопровождаемый методическим руко-
водством для его освоения» [11, с. 40]. Умозаклю-
чения, приведенные в публикации М. А. Фризен, 
позволяют констатировать наличие модулей двух 
типов –  предметных (дисциплинарных) и междис-
циплинарных. Междисциплинарные модули мо-
гут внедряться в курс обучения по мере освоения 

базовых предметных модулей; междисциплинар-
ность позволяет структурировать информацию 
«с позиции логики познавательной деятельно-
сти», без четкого разграничения конкретных тем 
и дисциплин.

Как известно, существующие сегодня вузов-
ские программы также подразумевают членение 
нового материала на части. Схожесть этих двух 
подходов –  традиционного программно- целевого 
и более современного модульного –  позволяет го-
ворит о потенциальной возможности существо-
вания некого промежуточного варианта. Попыт-
ки совместить два подхода предпринимали мно-
гие исследователи; А. А. Опара и В. В. Волохова, 
к примеру, говорят о модульно- цикловой системе 
организации учебного процесса в вузе. Модульно- 
цикловая организация учебного процесса сохра-
няет существующее деление изучаемого материа-
ла на два семестра, каждый из которых включает 
пять последовательных циклов. Цикл понимается 
как отрезок времени, за который студент осваива-
ет модуль [9, с. 201].

Модульное обучение, как и обучение по стан-
дартной программе, предполагает структуриро-
вание информации, тематические блоки, преем-
ственность этапов обучения и постепенное услож-
нение сложности заданий. Модульное обучение, 
при этом, более «запрограммировано»: модуль 
фиксирует «не только последовательность изуче-
ния учебного материала, но и уровень его усвое-
ния и контроль качества усвоения» [8, с. 258].

Таблица 1. Методологические принципы реализации модульного обучения [7, с. 218–221]; [8, с. 258]

Принцип Описание

Принцип сокращения разрыва 
между теорией и практикой

Выработка учебных модулей производится в соответствии с содержанием будущей деятельности 
специалиста –  при учете роли дисциплины/темы/проблемы в производственной деятельности.

Принцип паритета Взаимодействие обучающего и обучаемого в учебном процессе носит субъект- субъектный, 
личностно- ориентированный характер. Внедрение модульной технологии должно происходить 
в духе гуманизма, сотрудничества и «свободного воспитания», а содержание модуля и педагогиче-
ские технологии, примененные в нем, должны быть адаптированы к индивидуальным психологи-
ческим особенностям личности.

Принцип технологичности Следование четко прописанным целям, качественным и количественным показателям качества ос-
военности модуля, мониторинг и тестирование каждого промежуточного итога.

Принцип системного кванто-
вания

Сжатие и членение информации: учебный материал большого объёма запоминается с трудом, в от-
личие от учебного материала, представленного компактно и систематизированно.

Принцип модульности Индивидуализация обучения; динамическая структура модуля позволяет представлять содержание 
курса в различных вариантах: полном, сокращенном, углубленном. Выбор этих вариантов зави-
сит от способностей обучаемого. Во-вторых, модульность проявляется в вариативности методов 
и форм, усвоения содержания каждого модуля.

Принцип проблемности Опора в практической деятельности –  на проблемные ситуации; обеспечение практической направ-
ленности занятий.

Принцип когнитивной визуаль-
ности

Визуальная наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную 
функцию. Высокая доля визуализаций развивает зрительное и пространственное мышление, 
а к процессу обучения подключается богатый потенциал образного правового полушария мозга.

В некоторых источниках можно встретить отож-
дествление категории «модуль» и терминов «ра-
бочая программа дисциплины» или «программа 
учебного курса». Несмотря на наличие схожих 
черт, модуль все же нельзя сводить к тематиче-
скому блоку программы. Главными отличиями мо-

дуля от тематического блока программы выступа-
ют: (1) в контексте модульного обучения возрас-
тает доля самостоятельного обучения; (2) модули, 
как указано выше, можно варьировать по сложно-
сти и темпу освоения, (3) зачастую модули можно 
менять местами; (4) модули актуализируют меж-
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дисциплинарный аспект обучения, тогда как про-
грамма, как правило, подразумевает освоение 
знаний в рамках конкретного предмета.

Модульный подход к обучению предполагает 
следование определенным принципам, обеспечи-
вающим его эффективность (Таблица 1).

Квантовизация обучающего материала может 
предполагать сокращение «капсул знаний» до ми-
нимального размера –  уже сегодня известно при-
менение в корпоративом и дополнительном обра-
зовании т.н. микромодулей, направленных на от-
работку конкретного навыка. Микромодули прак-
тически не встречаются в стандартных вузовских 
программах уровня бакалавриата и магистрату-
ры –  во многом из-за того, что микромодули не мо-
гут обучать сложным навыкам и являются неэф-
фективными при достижении долгосрочных це-
лей обучения. С. А. Золотухин также говорит о ри-
ске фрагментации познания вследствие излишне 
дробной подачи информации [4, с. 250].

Как отмечено выше в тексте статьи, а также 
в Таблице 1, важной чертой модульного подхода 
выступает увеличение самостоятельности обуча-
ющихся. Студенты работают с модулями самосто-
ятельно, учась таким образом планировать, орга-
низовывать, контролировать, оценивать свою де-
ятельность. Преподаватель сохраняет за собой 
функцию управления учебным процессов, но, как 
отмечает Н. Ниязова, делает это «более мягко» [8, 
c. 258]. Управление учебным процессом сменяет-
ся, по мнению С. А. Золотухина, микроуправлени-
ем [4, с. 247]. Самостоятельное обучение крайне 
важно, ведь благодаря ему формируются такие 
профессионально значимые качества выпускни-
ков вузов, как инициативность, гибкость, дина-
мизм, конструктивность и мобильность [3, с. 28].

Акцент на самостоятельности в обучении, а так-
же вышеописанные принципы когнитивной визу-
альности, системного квантования, технологично-
сти и др. наводят на мысль о том, что наилучшей 
средой, где может быть реализована концепция 
модульного обучения, является цифровая. Как от-
мечает Е. В. Семенов с соавт., современные «циф-
ровые университеты» отличаются прямой ориен-
тацией на рынок, гибкостью модульной структу-
ры обучения, флюидностью и индивидуализацией 
программ. Цифровой университет ориентирован 
в первую очередь на передачу конкретных, необ-
ходимых для выхода на рынок труда навыков с их 
опорой на дистанционные форматы и индивиду-
альные образовательные траектории». В подоб-
ном контексте высшее образование понимается 
как товар, а модуль –  как «пакет услуг по переда-
че навыков, важных для экономической конкурен-
ции» выпускника вуза [10, с. 143].

Внедрение модульной технологии обучения 
возможно в трех режимах: в офлайн- формате (пе-
чатные модули), в режиме смешанного (гибрид-
ного) обучения, где сочетаются аудиторные и уда-
ленные формы работы, а также в режиме полно-
стью дистанционного курса. Многие российские 
и зарубежные успешно апробировали модульный 

метод обучения в гибридном формате. К примеру, 
обучающиеся проходят онлайн обучение и само-
стоятельно выполняют задания по каждому из мо-
дулей, после чего наступает аудиторный этап кур-
са –  взаимодействие в учебной аудитории с груп-
пой и преподавателем. Онлайн-курс, сконструиро-
ванный в виде информационных «квантов» –  мо-
дулей, позволяет обучающимся самостоятельно 
выбирать время и место учебы, задавать индиви-
дуальный темп, выбирать сложность по каждому 
из модулей [1, c. 45].

В. Г. Ларионов с соавт. говорит о целесообраз-
ности внедрения в российские вузы цифровой 
модульно- реверсивной модели. Модель позволяет 
обучающемуся проходить основной программный 
материал, систематизированный в модульный 
вид, и в дополнение –  осваивать дополнительные 
модули, не включенные в основную образователь-
ную программу. Дополнительные модули могут 
быть ориентированы на формирование профес-
сиональных цифровых компетенций нового типа, 
которые понадобятся выпускнику в последующем 
(что согласуется с крайне актуальной на сегодня 
концепцией т.н. опережающей подготовки). Допол-
нительные модули, кроме того, могут «выступать 
своеобразной «страховкой» на случай усложнения 
или смены профессиональной деятельности» [5, 
с. 65]. Проходя модули на цифровой платформе, 
студент может также обращаться к сайтам изда-
тельств и библиотек, читать научную литературу 
и углублять знания в интересующей его предмет-
ной области [6, с. 122]. Понятие «реверсивность» 
в данном контексте обозначает возможность воз-
вращения студента в учреждение образования 
после выпуска с целью получения дополнитель-
ных навыков посредством освоения новых учеб-
ных программ. Таким образом, модульный подход, 
особенно реализованный в цифровой вузовской 
среде, позволяет варьировать объем/сложность 
обучения и повысить ответственность самого обу-
чаемого за результаты собственных усилий.

Схожие тезисы можно обнаружить во множе-
стве новейших научных публикаций. Е. В. Семе-
нов, к примеру, пишет о том, что современному 
цифровому университету свой ственен переход 
от универсального программного материала к ин-
дивидуальным образовательным траекториям. 
Следование подобным траекториям предполагает 
наличие исследовательских и аналитических ком-
петенций у студентов, требуемых для проведения 
индивидуальной работы и конструирования соб-
ственной учебной программы. Модульные цифро-
вые платформы рассчитаны на автономного соци-
ально зрелого, амбициозного студента, готового 
к долгосрочному личному развитию [10, с. 146].

Все чаще исследователи отмечают некото-
рые ограничения во внедрении цифровых моду-
лей. Речь идет о том, что востребованность мно-
гих форматов, предлагаемых цифровым универ-
ситетом, может оказаться ограниченной неболь-
шим спектром специальностей. Так, на цифровых 
платформах могут получать образование студен-
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ты ИТ-специальностей, письменные переводчики, 
делопроизводители. Не совсем ясны перспекти-
вы имплементации модульной системы онлайн- 
обучения при подготовке будущих медиков, стро-
ителей, инженеров, психологов. Множество специ-
альностей требует традиционных механизмов 

усвоения материала; также как и многие виды 
профессиональной деятельности могут быть реа-
лизованы исключительно офлайн [10, c. 146]. В на-
учной литературе отмечаются также и иные риски 
модульного подхода к онлайн- обучению (Табли-
ца 2).

Таблица 2. Риски при внедрении модульного подхода к онлайн- обучению

Риск Описание

Дезинтеграция знаний и фраг-
ментация познавательной ак-
тивности

Модульный подход предполагает разделение программы на отдельные модули, что может приве-
сти к дезинтеграции знаний и затруднениям в интеграции и применении этих знаний в более цель-
ные контексты и комплексные ситуации.

Ограниченная глубина знаний Модули предполагают наличие широкого круга тематик, проблем, знаний и навыков, что может 
ограничить глубину знаний по каждому модулю.

Недостаток мотивации Отсутствие социальной среды и личного контакта может привести к утрате интереса к учебной де-
ятельности.

Неравномерное качество зна-
ний

Возможность вариации сложности модулей и выбора их количества может привести к тому, что 
студенты начнут игнорировать менее привлекательные для них темы. Подобная ситуация влечет 
за собой наличие знаниевых пробелов у выпускников вузов.

Утрата контекста Студенты могут учиться по разрозненным и компактным модулям, и не видеть при этом связи 
между ними или общей картины рассматриваемой проблемы.

Технологические риски Реализация цифровой модульной системы в вузе требует наличия технических специалистов, 
а также координации между преподавателями, администрацией вуза и методистами.

Финансовые затраты Выработка и запуск платформы для обучения требует наличия существенных финансовых ресур-
сов –  в т.ч. на разработку ПО и его обновление, обучение преподавателей.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы:
1) Модульное обучение подразумевает со-

бой такой способ организации процесса об-
учения, при котором обучающийся работа-
ет с учебной программой, состоящей из мо-
дулей, основывающейся на индивидуально- 
дифференцированном подходе.

2) Модуль –  это самостоятельная структурная еди-
ница знания, независимость и завершенность 
которой позволяет студентам изучать не весь 
курс, а только выборочные модули, что обеспе-
чивает вариабельность содержания учебного 
курса.

3) Модульный подход к обучению предполагает 
следование определенным принципам, обеспе-
чивающим его эффективность: принцип сокра-
щения разрыва между теорией и практикой, 
принцип паритета, принцип технологичности, 
принцип системного квантования, принцип мо-
дульности, принцип проблемности, принцип ви-
зуальности.

4) Внедрение модульной технологии обучения 
возможно в трех режимах: в офлайн- формате 
(печатные модули), в режиме смешанного (ги-
бридного) обучения, где сочетаются аудитор-
ные и удаленные формы работы, а также в ре-
жиме полностью дистанционного курса. Осо-
бый интерес представляет модульной обучение 
в онлайн- режиме.

5) Современные цифровые университеты отлича-
ются прямой ориентацией на рынок, гибкостью 
модульной структуры обучения, флюидностью 
и индивидуализацией программ. Следование 

индивидуальным образовательным траектори-
ям предполагает наличие исследовательских 
и аналитических компетенций у студентов, тре-
буемых для проведения индивидуальной ра-
боты и конструирования собственной учебной 
программы.

6) При внедрении модульного подхода к онлайн- 
обучению существуют риски –  такие, как: де-
зинтеграция знаний и фрагментация познава-
тельной активности, ограниченная глубина зна-
ний, недостаток мотивации, неравномерное ка-
чество знаний, утрата контекста, технологиче-
ские риски, финансовые затраты.
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MODULAR APPROACH TO TRAINING IN THE 
CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL 
SYSTEMS

Yarygina N. A.
Moscow Higher Combined Arms Command School

Modular learning is one of the most relevant pedagogical approach-
es. A module is an independent structural unit of knowledge, the 
independence and completeness of which allows students to study 
not the entire course, but only selected modules, which ensures var-
iability in the content of the training course. The principles of a mod-
ular approach to learning are highlighted: the principle of reducing 

the gap between theory and practice, the principle of parity, the prin-
ciple of manufacturability, the principle of system quantization, the 
principle of modularity, the principle of problematic nature, the prin-
ciple of visuality. It is noted that the introduction of modular learning 
technology is possible in three modes: in an offline format (printed 
modules), in a mixed (hybrid) learning mode, which combines class-
room and remote forms of work, as well as in a completely distance 
learning course. Of particular interest is modular online training. 
The risks that arise when introducing a modular approach to online 
learning are considered: disintegration of knowledge and fragmen-
tation of cognitive activity, limited depth of knowledge, lack of moti-
vation, uneven quality of knowledge, loss of context, technological 
risks, financial costs.

Keywords: digitalization, university, module, modular approach to 
training, digital platform, independent work.
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В статье автором поднимается проблема значимости граж-
данс ко- патриотического воспитания в современных социаль-
но- экономических условиях как становление целостной 
гармонично развитой личности, обладающей гражданской 
позицией и отвечающей государственным интересам своей 
страны. В связи с этим, в статье раскрываются сущностные 
характеристики данного социально- педагогического понятия 
с точки зрения общефилософского, системно- исторического 
и методологического подходов, рассматриваются различные 
методологические концепции к сущностным характеристи-
кам понятий «гражданственность», «патриотизм», составля-
ющих основу гражданско- патриотического воспитания, рас-
крываются основные теоретико- методологические подходы 
к формированию соответствующих интегрированных качеств 
гражданина- патриота. Автор приходит к выводу о феноме-
не гражданско- патриотического воспитания как целостно- 
организованном педагогическом процессе взаимодействия 
субъектов социокультурного воспитательного пространства, 
предполагающего проявление личностью системы статусно- 
ролевых, гражданско- правовых и патриотических качеств, 
вхождение в систему социальных отношений в пространстве 
взаимодействия с социокультурной интеграционной средой, 
в которой осуществляются социализация личности. Исходя 
из методологических концепций формирования гражданствен-
ности и патриотизма, гражданско- патриотическое воспитание 
формируется путем социализирующей деятельности в инсти-
туциональном проявлении, направленной на сопровождение 
становления жизненного самоопределения воспитанника, 
формирования гражданско- патриотических качеств, осущест-
вляемой в социокультурном пространстве социальной группы, 
общества, государства.

Ключевые слова: гражданско- патриотическое воспитание, 
гражданственность, воспитательный процесс, патриотизм, 
цен ностно- смысловые ориентации.

В современных социально- экономических 
и политико- правовых условиях развития государ-
ства проблема гражданско- патриотического вос-
питания подрастающего поколения, становление 
целостной личности, обладающей гражданской 
позицией и отвечающей государственным интере-
сам своей страны, видится нами достаточно значи-
мой. Актуальность данной проблемы обусловлена 
приоритетными целями и требованиями законо-
дательных актов в сфере обучения и воспитания, 
в частности Законом «Об образовании», государ-
ственной программой «Стратегия развития вос-
питания в РФ на период до 2025 года» и указом 
В. В. Путина «О национальных целях развития РФ 
на период до 2030 года», направленными на орга-
низацию образовательного процесса становления 
личности, обладающей гражданскими и патриоти-
ческими качествами, готовностью и способностью 
защищать и отстаивать гражданские позиции 
своей страны на внутриполитическом и внешнем 
международном уровнях. Вместе с этим, пробле-
ма значимости гражданско- патриотического вос-
питания детерминирует с указом президента, под-
писанным в 2015 году, об общественной организа-
ции «Российское движение школьников», предпо-
лагающей реализацию в институциональной сре-
де воспитания гражданско- правовых ценностей 
и идеалов, характеризующихся формированием 
таких качеств, как любовь к Родине, гражданское 
отношение к стране и готовность к общественной 
деятельности, приобщение к ее истории, культур-
ным достижениям и традициям.

Г. Я. Гревцева и М. Е. Дуранов [2] раскрывают 
сущностные характеристики понятия гражданско- 
патриотического воспитания с точки зрения обще-
философского, системно- исторического и методо-
логического подходов, рассматривая данный фе-
номен как процесс целенаправленной социализа-
ции личности, предполагающий ее социокультур-
ное становление и системное присвоение культур-
ных, общесоциальных и морально- нравственных 
ценностей, взаимообусловленный уровнем исто-
рического и культурного развития общества, ха-
рактерологических компонентов государственно-
го и управленческого устройства страны. Данная 
взаимозависимость, по мнению авторов, прояв-
ляется следующим образом: степень сформиро-
ванности гражданско- правовой государственно-
сти детерминирует активную позицию граждан 
в управленческой и общественной сфере страны, 
проявляющуюся в развитости самоуправления 
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и объединения, выборе потенциально реализуе-
мых видов деятельности, духовном развитии об-
щества. Сущность гражданско- патриотического 
воспитания, таким образом, представляет из се-
бя целостную системную характеристику фено-
мена общего воспитания и включает в себя сле-
дующие процессуально- содержательные состав-
ляющие: управленческо- организационные формы 
осуществления направления воспитательной де-
ятельности; цели и задачи гражданско- правовой 
направленности; социокультурное пространство, 
характеризующееся наличием целенаправлен-
ного структурно- организованного воспитатель-
ного процесса с соответствующим содержанием 
и реализацией педагогических форм, методов 
и средств; наличие участников воспитательного 
процесса –  педагогов и воспитанников. Систем-
ность вышеизложенных составляющих процесса 
гражданско- патриотического воспитания прояв-
ляется следующим образом: интеграция интер-
национальных качеств личности и ценностно- 
смыслового отношения к государству, обществу, 
общественной и профессиональной деятельности; 
качественное взаимодействие всех участников 
воспитательного процесса с социокультурной сре-
дой системы социальных институтов воспитания; 
функционирование системообразующей воспита-
тельной концепции в совокупности с ценностно- 
смысловыми потребностями правового государ-
ства и гражданско- патриотическими ценностями 
общества. Управление процессом гражданско- 
патриотического воспитания, согласно Г. Я. Грев-
цевой и М. Е. Дурановой [2], осуществляется 
на социально- педагогическом, педагогическом 
и психолого- педагогическом уровнях, предполага-
ющих включение в данный процесс общественных 
образовательных целей, частно- педагогических 
воспитательных задач в конкретной ситуации и са-
мовоспитание в соответствии с индивидуальными 
воспитательными задачами. Основным фактором 
гражданско- патриотического воспитания авторы 
называют социализацию как процесс становления 
личности, овладение ею социально- культурными 
нормами и статусно- ролевыми ценностями, реали-
зации собственных гражданских прав и выполне-
ние обязанностей, и, как следствие, формирова-
ние гражданско- патриотических качеств лично-
сти, характеризующихся осознанным отношени-
ем к Родине, обществу, национальной культуре, 
а также готовностью выполнять социальные роли 
в соответствии с интересами государства.

В зависимости от нравственных, духов-
ных и ценностно- смысловых составляющих 
гражданско- патриотического воспитания, выде-
ляются такие близкие, но не идентичные понятия, 
как патриотизм и гражданственность.

В соответствии с этим, Е. В. Ишуткина 
и О. В. Карева [4], раскрывая сущностные характе-
ристики феноменов патриотизма и гражданствен-
ности как структурно- составляющих гражданско- 
патриотического воспитания, определяют их как 
совокупность нравственных качеств, деремини-

рующих общественное и морально- этическое от-
ношение к своей стране, характеризующееся 
наивысшей степенью идейности и гражданско- 
политической осмысленности и сознательности. 
Учитывая понятийную многогранность феноменов 
патриотизма и гражданственности, структурно- 
содержательные составляющие данных целост-
ных подструктур развития личности, по мнению 
авторов, выступают следующие: любовь и ува-
жение к своему государству, к его национальным 
и внешнеполитическим достижениям; осознание 
и полное принятие политического строя и эконо-
мической формации своей страны; знание и ува-
жение исторического прошлого своей Родины, 
традиций и обычаев народа; гордость за высо-
кие достижения многонационального искусства 
и культуры; готовность следовать идеалам родно-
го государства, проявлять свою субъектную актив-
ность в различных социальных сферах деятельно-
сти в соответствии с государственными задачами 
страны, совмещая с задачами индивидуального 
личностного развития (общественной, трудовой, 
политической, культурной, воспитательной и др.); 
принятие других народов, проживающих на тер-
ритории многонационального государства, их тра-
диций и обычаев; проявление уважения к воору-
женным силам Родины и готовности организо-
вать собственную поддержку и защиту, в случае 
внешнеполитических угроз. Исходя из вышепе-
речисленных категориальных понятий, сущность 
гражданско- патриотического воспитания автора-
ми определяется как целенаправленная и орга-
низованная деятельность государства, направ-
ленная на становление понимания и осмысления 
собственной гражданской позиции в области па-
триотического самосознания, предполагающего 
осознанное уважения и верность своей стране, 
проявляющееся в защите ее национальных дости-
жений, традиций и идеалов, а также ответствен-
ной деятельности личности в соответствии с го-
сударственными задачами. Затрагивая процесс 
воспитания гражданско- патриотической позиции, 
чувства принадлежности к конкретному нацио-
нальному обществу, Е. В. Ишуткина и О. В. Карева 
[4] обращают внимание на направленность в из-
учении истории и героического прошлого своего 
Отечества, исторической специфики и традиций 
своего народа как одного из эффективных факто-
ров формирования вышеизложенных ценностно- 
смысловых ориентаций личности.

О. В. Есева и В. А. Мальцева [3] также диффе-
ренцируют понятия патриотизма и гражданствен-
ности, определяя их следующим образом: фено-
мен патриотизма –  как значимую для личности 
духовную ценность, проявляющуюся в отношении 
привязанности к своей Родине, заботе о ее инте-
ресах, уважении к ее историческим и культурным 
достояниям, к государственному языку и симво-
лам государственности, ответственной реализа-
ции гражданских качеств (верность своей стране, 
чувство долга перед Родиной, общечеловеческие 
ценности) и готовности к плодотворной деятель-
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ности на благо Родины; понятие гражданственно-
сти –  как комплексную подструктуру личности, ха-
рактеризующуюся осознанным проявлением сво-
ей гражданско- правовой позиции в совокупности 
с ценностными ориентациями и чувством ответ-
ственности за судьбу своей страны. Патриотизм 
и гражданственность подрастающего поколения, 
по мнению авторов, формируется путем целена-
правленной специально организованной социа-
лизирующей деятельности, направленной на со-
провождение в становлении субъектности воспи-
танника, его жизненного самоопределения, форми-
рования образа жизни, актуализации личностных 
представлений в социокультурном пространстве со-
циальной группы, общества и государства в целом.

Интересна теория Т. Т. Щелиной [6], опреде-
ляющей понятие гражданско- патриотического 
воспитания через этимологическую составляю-
щую данного феномена как интегрированного 
процесса формирования в ценностной структу-
ре личности и ее созидающей деятельности та-
ких понятийных смыслов как «Отечество», «Ро-
дина», «Гражданин», «Патриот», «Традиции» 
и т.д. Выделяя понятия патриотизма и граждан-
ственности, Т. Т. Щелина трактует их как любовь 
к Родине, преданность своему Отечеству и как 
духовно- нравственную составляющую личности, 
выраженную в осознании своих прав и призна-
нии обязанностей, социальной идентификации 
и ответственности. Автором также, наравне с па-
триотизмом и гражданственностью, в структу-
ре гражданско- патриотического воспитания вы-
деляются следующие компоненты: познаватель-
ный (нравственно- политическое мировоззрение); 
социально- гуманитарный (осознание гражданских 
прав и обязанностей); эмоционально- ценностный 
(сознание и поведение в соответствии с ценностя-
ми и идеалами); эмоционально- чувственный (сово-
купность гражданских чувств –  долг, достоинство, 
честь); потребностно- мотивационный (ценностно- 
гражданские мотивы «быть гражданином»). Сред-
ствами гражданско- патриотического воспитания, 
по Т. Т. Щелиной, выступают различные виды 
воспитательно- развивающей деятельности: учеб-
ной, спортивной, игровой и трудовой.

С позиции двусторонности педагогическо-
го процесса рассматривает понятие гражданско- 
патриотического воспитания и А. А. Болотов [1], 
характеризуя его воспитательными целями, на-
правленными на становление гражданина и вос-
питание патриота, тем самым разграничивая 
гражданское и патриотическое воспитание. Таким 
образом, патриотическое воспитание, по мнению 
автора, представляет собой целенаправленное 
формирование у личности чувства любви и при-
вязанности к своей Родине, характеризующейся 
проявлением таких качеств, как гражданствен-
ность, ответственность и осознание роли патри-
ота своей страны. Подструктурой патриотическо-
го выступает гражданское воспитание, детерми-
нируя проявление гражданственности личностью 
как интегративной совокупности нравственных, 

правовых и политических отношений, обуслов-
ленных следующими личностными компонентами: 
гражданские знания о структуре, истории и куль-
туре своей страны; навыки активной и осознанной 
общественно- политической деятельности; граж-
данская позиция, проявляющаяся в реализации 
своих прав и исполнении обязанностей, стремле-
нии к гражданско- правовым ценностям. В связи 
с этим, А. А. Болотовым [1] представлена автор-
ская концепция гражданско- патриотического вос-
питания, характеризующаяся интегративностью 
двух следующих подходов: реализации физкуль-
турного комплекса «Готов к труду и обороне», на-
правленного на формирование у воспитанника го-
товности к проявлению гражданского долга, и раз-
работки и внедрении образовательных программ 
учебного курса начальной военной подготовки 
в воспитательный процесс средних школ с учетом 
региональных особенностей и современных ар-
мейских концептуальных требований.

Изучая сущность понятия гражданско- 
патриотического воспитания, О. Ю. Муллер [5], на-
оборот, делает акцент на степень гражданствен-
ности в структуре данного феномена как комплек-
са гражданских качеств и социально- значимых 
функций личности, определяя его как целена-
правленный процесс формирования ответствен-
ной личности- гражданина своей страны, осознаю-
щей себя ее частью. Обращая внимание на цен-
ность социокультурного средового подхода в про-
цессе формирования ориентиров и гражданско- 
правовых качеств личности, автор выделяет 
уровнево- компонентную структуру гражданско- 
патриотического воспитания, характеризующую-
ся следующими составляющими: эмоционально- 
мотивационным компонентом (показатель от-
ношения к своей стране), когнитивным (знания 
об историческом и культурном развитии страны) 
и деятельностным (готовность выполнять деятель-
ность во благо своей Родины).

Таким образом, сущностные характеристи-
ки феномена гражданско- патриотического вос-
питания с точки зрения различных теоретико- 
методологических подходов, определяют его ос-
нову как многогранного учебно- воспитательного 
социализирующего процесса в его институцио-
нальном проявлении, направленном на сопрово-
ждение становления субъектности воспитанника, 
его жизненного самоопределения, формирования 
гражданско- правовых качеств, и патриотизма как 
социально- нравственного императива данной сис-
темы качеств.
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In this article, the author raises the problem of the importance of 
civic- patriotic education in modern socio- economic conditions as 
the formation of an integral, harmoniously developed personality, 
possessing a civic position and meeting the state interests of their 
country. In this regard, the article reveals the essential character-
istics of this socio- pedagogical concept from the point of view of 
general philosophical, systemic- historical and methodological ap-

proaches, examines various methodological concepts for the essen-
tial characteristics of the concepts of “civicism”, “patriotism”, which 
form the basis of civic- patriotic education, the main theoretical and 
methodological approaches to the formation of the corresponding 
integrated qualities of a patriotic citizen are revealed. The author 
comes to the conclusion about the phenomenon of civic- patriotic 
education as a holistically organized pedagogical process of inter-
action between subjects of the socio- cultural educational space, 
which presupposes the manifestation by the individual of a system 
of status-role, civil- legal and patriotic qualities, entry into the system 
of social relations in the space of interaction with the socio- cultural 
integration environment, in which the socialization of the individual 
takes place. Based on the methodological concepts of the forma-
tion of citizenship and patriotism, civic- patriotic education is formed 
through socializing activities in institutional manifestations, aimed at 
accompanying the formation of the pupil’s life self-determination, the 
formation of civil- patriotic qualities, carried out in the socio- cultural 
space of a social group, society, state.

Keywords: civic- patriotic education, citizenship, educational pro-
cess, patriotism, value and semantic orientations.
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В статье рассмотрено понятие мнемоники, а также проанализи-
рованы особенности внедрения и применения мнемонических 
приемов на занятиях по русскому языку как иностранному. 
В работе приведены результаты экспериментов, которые про-
водились среди иностранных студентов на базе Медицинского 
института Российского университета дружбы народов им. Па-
триса Лумумбы. Основной психолого- педагогической задачей, 
которую решает внедрение и применение мнемонических при-
емов на занятиях по Русскому языку как иностранному, являет-
ся развитие памяти студентов, что впоследствии благоприятно 
влияет на усвоение и последующую активизацию русской лек-
сики и грамматики у обучающихся.
Целью работы является оценка уровня эффективности приме-
нения приемов и методов мнемотехники на занятиях по русско-
му языку как иностранному у студентов медицинских направ-
лений.

Ключевые слова: мнемоника, мнемонические приемы, запо-
минание, ассоциации, визуализация.

В современных реалиях благодаря стремитель-
ному развитию компьютерных технологий и по-
всеместной компьютеризации становится слож-
ным представить обучение иностранным языкам 
без использования онлайн- платформ, мобильных 
приложений и др., предназначенных для облегче-
ния учебного процесса. Разнообразие цифровых 
ресурсов, в том числе и образовательных, откры-
вает перед педагогами и учащимися большие воз-
можности для улучшения организации образова-
тельного процесса.

В обучении русскому языку как иностранному 
(далее РКИ) такие технологии также применяют-
ся достаточно активно, так как это значительно 
облегчает изучение русского языка иностранны-
ми студентами. На это влияет множество факто-
ров, как например, увеличивающаяся мотивация 
учащихся из-за возможности прикоснуться к язы-
ковой среде без лишних трудностей или становя-
щийся более интересным, наглядным и познава-
тельным учебный процесс из-за открывающихся 
возможностей компьютерных программ.

Однако в связи с тем, что людям необходимо 
ежедневно обрабатывать огромное количество ви-
зуальной и аудио информации, использовать ак-
тивно компьютеры, телефоны и т.д., человеческий 
мозг начинает «барахлить». Было проведено боль-
шое количество психологических и психолингви-
стических исследований, благодаря которым бы-
ло выявлена прямая связь между человеческой 
памятью и компьютерными технологиями: при 
активном использовании ИКТ (информационно- 
коммуникационные технологии) внимание начина-
ет рассеиваться и становится труднее запомнить 
новую информацию и сохранить в памяти уже по-
лученную.

Таким образом, иностранным студентам, кото-
рые решили изучать русский язык или продолжать 
обучение на русском языке в российском универ-
ситете, особенно необходима хорошая память. 
Поэтому вопрос, как помочь учащимся запомнить 
новую информацию, сохранить в памяти лексиче-
ский и грамматический материал, становится наи-
более актуальным перед преподавателями РКИ.

Целью данной статьи является анализ одного 
из решений данной проблемы, а именно использо-
вание на занятиях по РКИ особых приемов запо-
минания информации –  мнемотехники.

Так, под мнемоникой понимается совокупность 
правил и приёмов, облегчающих запоминание 
нужных сведений, фактов при помощи создания 
искусственных ассоциаций. Было выявлено, что 
применение мнемотехнических приемом на за-
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нятиях по РКИ оказало положительное влияние 
на процесс усвоения и последующей активизации 
русской лексики и грамматики у иностранных уча-
щихся. Это оказалось возможным из-за более лег-
ких способов запоминания большого объема ин-
формации в связи с возникающим у студентов по-
вышенным интересом к изучаемому.

Доказано, что мнемотехника положительно 
влияет на эмоциональное состояние обучающих-
ся, пробуждает в них интерес к учебе и мотиви-
рует их работать. Она позволяет увеличивать эф-
фективность запоминания, совершенствовать об-
разное мышление и способность образования ас-
социативных связей, увеличивает время концен-
трации внимания, что в свою очередь экономит 
время обучения и повышает производительность 
учебного процесса. Кроме этого, приемы мнемо-
техники можно использовать как в традиционном, 
так и в дистанционном видах обучения в виде до-
полнительного средства обучения, интегрируя 
мнемотехнику в цифровую среду.

Методов мнемотехники существует много. Од-
нако в данной статье были рассмотрены только 
некоторые из них. Так, по результатам исследова-
ния в условиях мнемотехнические приемы реали-
зуются в большей степени при помощи различных 
образовательных платформ, компьютерных про-
грамм и мобильных приложений, в основе кото-
рых заложены метод мнемотаблиц, карт памяти 
и цветовых ассоциаций. Последний прием явля-
ется наиболее популярным, так как цветовое вос-
приятия играет важную роль в запоминании ин-
формации. Так, неправильно подобранная цвето-
вая гамма может отрицательно повлиять на усво-
ение материала, особенно если она представлена 
на экранах компьютера или мобильного телефо-
на. Поэтому преподавателям, создающим упраж-
нения с применением мнемотехники, следует учи-
тывать данный фактор.

При создании упражнений с использованием 
таких приемов, в первую очередь, необходимо 
учитывать коммуникативно- речевой и некоммуни-
кативный типы учащихся, а также типы учащихся. 
Во вторую очередь, следует понимать специфи-
ку восприятия информации студентами из разных 
стран, так как разница в восприятии и усвоении 
информации связана с разными географическими 
и климатическими условиями и т.д. [2]. В-третьих, 
важно учитывать особенности восприятия получа-
емой информации: все зависит от разных факто-
ров (возраст, психологические и физиологические 
особенности, черты характера, свой ств экстравер-
сии / интроверсии, особенности восприятия кана-
лов ввода информации: зрительный, слуховой) [2]. 
Поэтому крайне необходимо грамотно подобрать 
прием мнемотехники и последующий учебный ма-
териал, чтобы добиться наибольшей эффективно-
сти.

Приведем пример одного из многочисленных 
методов мнемотехники. Данная мнемотехника 
может быть полезна студентам медицинских на-
правлений при составлении конспектов, а также 

на практических занятиях для наглядного пред-
ставления материала, а также упрощения процес-
са запоминания большого объема информации. 
Метод римской комнаты, также известный под 
названием «Цепочка Цицерона» был разработан 
знаменитым римским оратором Цицероном. Он 
проходил по комнате в одном направлении и при-
сваивал предметам тот или иной тезис или изре-
чение дабы запомнить последовательность пове-
ствования.

Суть данного метода состоит в том, что блоки 
с денотатами образно раскладываются по разным 
углам «комнаты». На бумаге это схематично изо-
бражается таблицей или схематичными фигура-
ми таким образом, чтобы общая картина была по-
хожа на прямоугольник или квадрат («комнату»). 
Количество блоков в таблице должно быть равно 
количеству смысловых частей в рассматриваемой 
теме (табл. 1).

Таблица 1. Комната Цицерона «Пневмония»

Блок 1. Определение
Острое инфекционно- 
воспалительное заболевание 
легких, вызванное бактерия-
ми, вирусами, простейшими 
или спорами грибов.

Блок 4. Причины
Переохлаждение на фоне 
респираторной вирусной ин-
фекции.
Факторы риска:
Слабый иммунитет;
Частые ОРВИ и грипп;
Дефицит витаминов и мине-
ралов.

Блок 2. Пути заражения
воздушно- капельным путем,
контактно- бытовым путем
под действием:
– вирусов (аденовируса, ко-
ронавируса),
– бактерий (особенно 
Streptococcus pneumoniae),
– грибков (рода кандида, ас-
пергилла),
– простейших (микоплазм, 
хламидий).

Блок 3. Симптомы
• Боль в боку при глубоком 
вдохе;
• Одышка и потливость;
• Кашель с мокротой;
• Слабость и повышенная 
утомляемость;
• Головная боль;
• Повышенная температура 
тела.

Конспект составлен в виде прямоугольника. 
Во время работы с материалом важно использо-
вать мнемотехнику «Слово-образ», то есть выста-
ивать визуальные образы и опираться на слова- 
образы (денотаты), создать между ними крепкие 
и чёткие связи и ассоциации. Например: Пневмо-
ния может быть вызвана вирусами, бактериями, 
грибками или простейшими (связываем блок 1 
и 2). Таким же образом, связи выстраиваются аб-
солютно между всеми единицами конспекта. Эф-
фективен и успешен данный метод будет только 
в том случае, если студент при запоминании мате-
риала будет опираться на те ассоциации, которые 
он выстроил в своей «комнате» при изучении той 
или иной темы/блока. Подобно Цицерону, студент 
«ходит по своей комнате» и выстраивает ассоциа-

ПНЕВМОНИЯ
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тивную цепочку при изучении материала, а затем 
вспоминает данные ассоциации при повторении 
данной темы.

Эффективное изучение медицинских терминов 
иностранными студентами- медиками на русском 
языке основывается также на мнемотехнике «По-
вторение», которая подразумевает пятикратное 
повторение материала, согласно теории немецко-
го психолога Г. Эббингауза о максимально точном 
сохранении информации в памяти [6].

Кроме этого, нами был проведены эксперимент 
и последующий опрос иностранных студентов Ме-
дицинского института Российского университета 
дружбы народов, обучающихся на разных годах 
обучения. Цель эксперимента заключалась в том, 
чтобы понять, насколько иностранным учащим-
ся легче запоминать информацию, получаемую 
на занятиях по РКИ, при помощи мнемотехниче-
ских приемов. Эксперимент проводился в тече-
ние трех недель, а именно: были зафиксированы 
первое занятие, на котором была применена мне-
мотехника в первый раз, последующие занятия, 
на которых данные приемы активно использова-
лись, и последнее, завершающее занятие, на ко-
тором преподавателем подводился итог, насколь-
ко эффективными были мнемотехнические мето-
ды в процессе усвоения нового материала.

В целях исследования были выбраны методы 
цветовых ассоциаций, мнемотаблиц и, в особен-
ности, карт памяти, которые применялись в груп-
пах иностранных студентов разного уровня вла-
дения русским языком: от начального до В1. В те-
стировании данных приемов приняли участие сту-
денты из разных стран: Ирана, Ливана, Турции, 
Замбии, Намибии, Нигерии, Сьерра- Леонне, Цен-
тральноафриканской Республики.

Нами были выбраны компьютерные прило-
жения, с помощью которых можно было создать 
задания и таблицы, а также мобильные серви-
сы, в которых данные приемы были реализова-
ны в полной мере. Так, интерес для научного ис-
следования представили разнообразные прило-
жения: так как их функционал позволил создать 
интеллект- карты на разную тематику и использо-
вать существующие.

Так, по окончанию эксперимента студенты по-
делились мнением по поводу использования мне-
мотехнических приемов на занятии по РКИ. Под-
водя итог, следует сказать, что большая часть уча-
щихся отметила положительные моменты и выде-
лила особые преимущества.

Студентам, которые только начали изучать рус-
ский язык, было интересно с помощью мнемотех-
ники тренировать память, потому что у них были 
проблемы с запоминанием окончаний существи-
тельных в разных падежах во множественном 
числе. Им особенно хорошо помогла ассоциа-
ция с цветами: например, в именительном паде-
же голубой или серый для окончаний единствен-
ного числа, черный/красный для множественного, 
в дальнейшем при изучении других падежей цвета 
изменялись, акцентируя внимание студентов, что 

каждый цвет был привязан к определенному паде-
жу и числу. Тренировка с данными цветными ак-
центами осуществлялась в приложениях. Приме-
ры были прикреплены на разноцветных карточках, 
контрастирующих друг с другом по палитре цветов 
и единственному/множественному числу).

Также студентами была отмечена легкость за-
поминания географических объектов и предло-
гов с помощью интеллект-карт и цветовых ассо-
циаций. Например, в ходе занятий преподаватель 
показывал карту со странами, и учащимся было 
нужно сказать, какие страны граничат с их стра-
нами. Перед введением карт памяти сначала сту-
денты повторяли грамматических материал, как 
правильно использовать модель «что находится 
рядом с чем? /между чем? /на севере, юге, восто-
ке, западе». После этого преподаватель объеди-
нял в виде интеллект-карт страны с частями света 
и цветами: север –  синий; юг –  оранжевый; запад –  
зеленый; восток –  красный, и студенты начинали 
тренироваться.

Отдельно учащиеся отметили, что им особенно 
понравилось самим делать карточки в приложени-
ях в связи с тем, что они могли использовать раз-
личные цвета, вставлять картинки- ассоциации, 
делать звуковое сопровождение (в некоторых 
версиях программ это было возможным). Так, сту-
денты делали такие карточки на занятиях, посвя-
щенных глаголам совершенного и несовершен-
ного вида. Кроме цветовых акцентов они делали 
пары глаголов НСВ и СВ с помощью звуковых эф-
фектов: длинный протяженный звук, который по-
вторялся несколько раз, для глагола НСВ и корот-
кий звук, возникающий только один раз, для гла-
гола СВ, так как это проходила ассоциация с по-
вторяющимися и неповторяющимися (= резуль-
тат) действиями.

Также следует подчеркнуть, что студенты, зна-
ющий русский язык на уровне В1, рассказали, что 
мнемотехнические приемы значительно помогли 
им в запоминании медицинской терминологии, 
особенно в усвоении глаголов, прилагательных 
и причастий. Учащиеся делали электронные та-
блицы, вставляя в них картинки- ассоциации, а за-
тем добавляли в них схемы с яркими цветными 
акцентами, использовали дополнительно карты- 
памяти, в которых особое внимание уделялось те-
матически сгруппированным словам.

Таким образом, подводя итог всему выше-
сказанному, можно сделать вывод, что примене-
ние мнемотехники на занятиях по русскому язы-
ку в иностранной аудитории оказалось достаточ-
но эффективным. Это особенно было заметно 
при обучении студентов- медиков, так как в связи 
с особенностями их учебного процесса учащимся 
необходимо запоминать большое количество ин-
формации в короткие сроки. Однако для получе-
ния наилучшего результата преподавателям и сту-
дентам требуется тщательно выбирать мнемотех-
нические приемы на основании поставленной це-
ли, в противном случае эффективность будет зна-
чительно снижена.
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ON THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE 
OF MNEMONIC TECHNIQUES IN THE RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS

Bodrova P. E., Gubareva A. I., Suvorova A. I.
Peoples’ Friendship University of Russia

The article considers the concept of mnemonics, and also analyz-
es the features of the implementation and application of mnemonic 
techniques in classes of Russian as a foreign. The research pre-
sents the results of experiments conducted among foreign students 
at the Medical Institute of the Peoples’ Friendship University of Rus-
sia named after Patrice Lumumba. The main psychological and ped-
agogical task, which is solved by the introduction and application of 
mnemonic techniques in classes of Russian as a foreign language, 
is the development of students’ memory, which subsequently exerts 
effect on the learning and subsequent activation of Russian vocab-
ulary and grammar among students.
The purpose of the work is to assess the level of efficacy of the use 
of mnemonic techniques and methods in classes of Russian as a 
foreign language specialized in medical sphere.

Keywords: mnemonics, mnemonic techniques, memorization, as-
sociations, visualization.
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подготовки будущего учителя математики
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Практическая подготовка студентов педвуза к профессиональ-
ной деятельности имеет важное значение. Приобретаемые зна-
ния, умения и опыт определяют фундамент профессиональных 
качеств специалиста. Оценка уровня практической подготовки 
будущего учителя свидетельствует о качестве субъекта обра-
зовательной деятельности. На наш взгляд, именно уровень 
практической подготовки студента по математике определяет 
успешность независимой оценки качества подготовки буду-
щего учителя. Часто, способы развития уровня практической 
подготовки студентов педвуза связывают с прохождением раз-
личных видов практик. Однако, такое представление ограни-
чивает возможности дисциплин, внеучебных образовательных 
событий и аттестации, имеющих потенциал практикоориенти-
рованности и формирования опыта педагогической деятельно-
сти студента. Практической подготовке студента к профессио-
нальной деятельности учителя способствуют все дисциплины 
предметно- методического модуля учебного плана соответству-
ющей основной профессиональной образовательной програм-
мы по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 
профилю «Математика и информатика», а также студенческие 
события, связанные с презентацией личного опыта матема-
тической деятельности. Индикатором уровня практической 
подготовки студента является промежуточная или итоговая 
аттестация в форме демонстрационного экзамена. В настоя-
щее время в ФГБОУ АлтГПУ разрабатываются и апробируются 
элементы методики его проведения.

Ключевые слова. Практическая подготовка, независимая 
оценка качества образования, промежуточная аттестация сту-
дента по дисциплине (сформированность профессиональных 
компетенций), демонстрационный экзамен, критерии оценива-
ния образовательного события.

Введение

Педагогическая деятельность –  труд уникальный. 
Комплексное сочетание у выпускника педвуза зна-
ний, практических умений и опыта творческой де-
ятельности в области математики способствует 
его успешному профессиональному становлению. 
Уровень владения бакалавром педвуза различными 
профессиональными компетенциями трудно перео-
ценить. Вместе с тем, возможные «перекосы» как 
правило, касаются недостаточности практической 
подготовки будущего учителя.

Согласно положению о практической подго-
товке в Алтайском государственном педагоги-
ческом университете, разработанном на основе 
нормативных документов в сфере образования, 
под практической подготовкой студента понима-
ем особую форму организации образователь-
ной деятельности при освоении образовательной 
программы в условиях выполнения обучающими-
ся определенных видов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью и направ-
ленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций по профи-
лю (направленности) соответствующей образо-
вательной программы [1, 2]. Отметим, что обра-
зовательная деятельность в форме практической 
подготовки касается не только организации учеб-
ных, производственных или других видов прак-
тик. На наш взгляд, особое значение имеет реа-
лизация практической подготовки при изучении 
предметов, курсов, дисциплин, согласно Учебному 
плану (УП) соответствующей основной професси-
ональной образовательной программы (ОПОП). 
Так, к примеру, в ОПОП по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование, профилю «Матема-
тика и информатика» приведены ряд дисциплин 
практической направленности, среди которых:

К.М.05.02 Технология и организация воспита-
тельных практик (классное руководство)

К.М.05.03 Основы вожатской деятельности
К.М.05.04 Психология воспитательных практик
К.М.07.02 Методика обучения математике
К.М.08.02 Методика обучения информатике. 

Понятно, что представленный список наименова-
ний дисциплин узок и многие другие математиче-
ские дисциплины УП способствуют приросту зна-
ний, практических умений в области математики, 
вместе с тем обнажают проблему недостаточного 
формирования определенного опыта творческой 
профессиональной деятельности.

Отметим, что ресурс многих других дисциплин 
предметно- методического блока «Математика» 
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в УП этого направления и профиля подготовки 
следует целенаправленно ориентировать на раз-
витие практических умений будущего учителя ма-
тематики, особенно в части демонстрации усвоен-
ных знаний при решении профессиональных за-
дач.

Основные проблемы недостаточной практиче-
ской подготовки студентов к профессиональной 
деятельности наблюдаются в процессе промежу-
точной аттестации по дисциплине, практике и ито-
говой аттестации, и, усиливаются при смещении 
акцентов аттестации в сторону независимой оцен-
ки их знаний, умений и опыта. Разработка вопро-
сов независимой оценки результатов освоения об-
разовательной программы в форме демонстра-
ционного экзамена в настоящее время приобре-
тает особую актуальность и востребованность 
педагогическим сообществом вузов. Алтайский 
государственный педагогический университет ак-
тивно включился в процесс выполнения государ-
ственного задания Министерства просвещения 
РФ от 02.06.2023 г. № 073–00015–23–04 по теме 
«Экспертиза предметно- методических кейсов для 
проведения демонстрационного экзамена в про-
цессе подготовки учителя».

Согласно положению о демонстрационном 
(профессиональном) экзамене в федеральном го-
сударственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего образования «Алтайский го-
сударственный педагогический университет» де-
монстрационный экзамен рассматривается как 
структурный элемент независимой оценки ка-
чества образования. В рамках реализации об-
разовательных программ высшего образования 
и среднего профессионального образования обу-
чающимся АлтГПУ предоставляется возможность 
прохождения демонстрационного экзамена как 
формы промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю); промежуточной аттестации по практике 
(преимущественно производственной); государ-
ственной итоговой аттестации: (защита выпуск-
ной квалификационной работы, государственный 
экзамен) [3].

Остановимся подробнее на анализе опыта про-
ведения промежуточной аттестации по дисци-
плине «Методика обучения математике» в фор-
ме демоэкзамена и определим условия успеш-
ного выполнения заданий экзамена студентами. 
Результаты работы позволили обозначить недо-
статки в содержании представленных предметно- 
методических кейсов и организации экзамена. 
Лишь 20% выпускников института информацион-
ных технологий и физико- математического обра-
зования АлтГПУ из 40 студентов проявили интерес 
к участию в промежуточной аттестации по дисци-
плине «Методика обучения математике» в форме 
демонстрационного экзамена, другие студенты 
отмечают отсутствие полного представления о це-
лях, содержании и процедуре аттестации в этой 
форме. 67% респондентов констатируют недоста-
точный уровень практической подготовки к демон-
страции успешных сценариев образовательного 

события и 32,5% –  указывают на низкий уровень 
мотивации к новшеству. Увиденные проблемы 
легли в основу совершенствования одной из форм 
аттестации студентов –  демоэкзамена и дало ос-
нование определить условия успешности участия 
студента в нем.

Прежде всего, это 1) формирование полноцен-
ного представления студентов о процедуре прове-
дения промежуточной аттестации в форме демо-
экзамена.

2) повышение уровня мотивации студентов 
к участию в демоэкзамене;

3) разработка содержания предметно- методи-
ческих заданий кейса на основе единых требова-
ний;

4) представление содержания предметно- мето-
дических заданий кейса в четкой и простой фор-
ме;

4) создание благоприятных условий для подго-
товки и проведения демоэкзамена;

5) разработка оптимальной системы критериев 
для оценки выполнения заданий участником демо-
экзамена;

6) привлечение к независимой оценки знаний, 
умений и опыта деятельности студентов по дисци-
плине подготовленных экспертов, в том числе ра-
ботодателей.

Ключевой аспект промежуточной аттестации 
студентов по дисциплине в форме демонстраци-
онного экзамена состоит в грамотном и коррект-
ном представлении математических знаний, уме-
ний с целью формирования первичного опыта про-
фессиональной деятельности. Таким образом, при 
изучении основ математического анализа на лек-
ционных и практических занятиях следует активно 
вовлекать студентов в процесс разработки реше-
ния и его демонстрации с использованием поня-
тийного аппарата математики и обоснования ре-
шения на основе теоретических утверждений и те-
орем. В этом смысле можно использовать приемы 
обсуждения идеи решения задачи, составления 
плана ее решения, завершения процесса реше-
ния, обоснование этапов решения задачи, состав-
ления задачи по соответствующей теме и ее раз-
решение и другие. Этот первичный опыт разра-
ботки и демонстрации решения математической 
задачи расширяется в связи с изучением методи-
ческих дисциплин. На основании этого происхо-
дит трансформация взгляда на задачу с позиции 
профессионального видения различных подходов 
к ее разрешению и представлению обоснованного 
решения. Несомненный прирост математических 
и педагогических знаний, умений и опыта про-
фессиональной деятельности происходит в пери-
од практик: учебной, производственной, научно- 
исследовательской. И в этот непростой для сту-
дентов период приходит осознание востребован-
ности сформированного опыта ресурсами изуча-
емых ранее математических дисциплин. Важно 
понимать, что представления студента о содер-
жании и организации промежуточной аттестации 
по дисциплине в форме демоэкзамена надо начи-
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нать с первого курса при изучении математиче-
ских дисциплин.

Приоритетным мотивом студентов к участию 
в демоэкзамене является сформировавшийся 
на основе опыта разработки и демонстрации ре-
шения задач, устойчивый интерес к этому виду де-
ятельности. Требуемые для этого математические 
знания важны по умолчанию.

Выполняя кропотливую работу в рамках Гос-
задания коллективу рабочей группы удалось раз-
работать единые требования к формированию 
содержания предметно- методических заданий, 
выделяя ряд формальных и качественных (инва-
риантных и вариативных) критериев и форме их 
представления. Однако, особое значение имеет 
разработка системы критериев для оценки зна-
ний, умений участника демоэкзамена с учетом 
специфики предметной области знаний. Обоб-
щенно, эта система отражает сформированность 
психолого- педагогической, предметной, методи-
ческой и коммуникативно- цифровой грамотно-
стей будущего учителя. Проанализируем разрабо-
танные критерии математической и методической 
составляющих этой системы.

Развитие личности будущего учителя матема-
тики связано, прежде всего, с овладением опреде-
ленной системой знаний. Главным элементом этой 
системы являются понятия. Следует понимать, что 
любые факты, утверждения и теоремы невозмож-
но сформулировать, не оперируя математически-
ми понятиями. Поэтому насколько хорошо студент 
владеет системой математических понятий, на-
столько легко он будет понимать, формулировать 
и интерпретировать специальный математиче-
ский текст. Таким образом, один из приоритетных 
критериев оценки предметной грамотности явля-
ется уровень владения математическими поняти-
ями. Умение оперировать понятиями включается 
в умение мыслить и рассуждать. Построение це-
почки грамотных, логических рассуждений приво-
дит к доказательству утверждений и теорем, со-
ставляющих теоретическую основу математики –  
что актуализирует наличие критериев «Владеет 

теоретическими основами математики (основные 
факты, утверждения и теоремы)» и «Способен 
анализировать и рассуждать на математическую 
тему». Возможности установления межпредмет-
ных связей математики и других дисциплин помо-
гает постичь ее прикладную направленность и все 
многообразие взаимосвязей процессов и явлений 
в мире. А анализ и интерпретация содержания та-
ких взаимосвязей приводит к способности пред-
ставлять их с помощью математических моделей. 
Поэтому наличие критериев «Способен система-
тизировать и интерпретировать математическую 
информацию» и «Видит межпредметные связи 
математики и других областей знаний (связь с ре-
альной жизнью)» оправдано.

Оценка методической грамотности будущего 
учителя математики, в первую очередь, должна 
быть связана с целеполаганием и обязательными 
результатами обучения. Планируемые результа-
ты обучения (ПРО) отражены в виде личностных 
метапредметных и предметных действиях в Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте основного и среднего образования, и сфор-
мированность умений студента определять ПРО 
соответствующие курсу, тематическому модулю, 
теме урока одна из ключевых компетенций учите-
ля. Подходы к разработке содержания обучения, 
выбора форм и методов, формирование систе-
мы контроля и оценки знаний –  элементы любо-
го образовательного процесса, поэтому обозначе-
ны в перечне критериев этой группы грамотности. 
Создание условий для комфортной среды обще-
ния, творчества и исследовательской деятельно-
сти в учебной и внеучебной деятельности являет-
ся основой для раскрытия способностей и интере-
сов школьников к математике и одной из приори-
тетных задач развития математического образо-
вания.

Установим связь между перечнем компетен-
ций, на развитие которых ориентировано изучение 
дисциплины «Методика обучения математике» 
и системой критериев оценки результатов овладе-
ния ей. Это соответствие приведем в таблице.

Таблица

Предметная грамотность

Критерии оценки Компетенции

1. Владеет математическими понятиями ПК 1
1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы пред-
метной области (преподаваемого предмета).

2. Владеет теоретическими основами математики (основные 
факты, утверждения и теоремы)

3. Способен анализировать и рассуждать на математическую 
тему

ПК 1 Способен осваивать и использовать теоретические зна-
ния и практические умения и навыки в предметной области 
при решении профессиональных задач4. Способен систематизировать и интерпретировать математи-

ческую информацию

5. Видит межпредметные связи математики и других областей 
знаний (связь с реальной жизнью)

Методическая грамотность

Критерии оценки Компетенции
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Предметная грамотность

Критерии оценки Компетенции

1. Грамотно формулирует обязательные результаты обучения 
в соответствии со спецификой учебного предмета Математи-
ка или учебного занятия

ОПК 2
2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программы дополнительного образо-
вания в соответствии с нормативно- правовыми актами в сфе-
ре образования.)

2. Умеет разрабатывать содержание программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин и различные форм учебных занятий 
или их элементов в соответствии с требованиями ФГОС и ори-
ентируясь на цели и планируемые результаты обучения

3. Использует адекватные целям и содержанию методы, приемы 
и формы работы на учебном занятии и внеучебной деятель-
ности их чередование

ОПК 2
2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, 
в том числе информационно- коммуникационных, использу-
емых при разработке основных и дополнительных образова-
тельных программ и их элементов.
ПК 2
2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различ-
ных видов внеурочной деятельности ребенка

4. Формирует различные средства контроля и оценки обязатель-
ных результатов обучения

ПК 8
8.2. Формирует средства контроля качества учебно- 
воспитательного процесса.

5. Создает условия для творческого поиска решения задачи 
и исследовательской активности и самостоятельности обуча-
ющихся

ПК 8
8.3 Разрабатывает образовательные программы различных 
уровней в соответствии с современными методиками и тех-
нологиями.
ОПК 5
5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разраба-
тывает предложения по совершенствованию образовательно-
го процесса

6. Способствует достижению личностных, предметных мета-
предметных образовательных результатов

Таким образом, система разработанных крите-
риев оценки предметной и методической грамот-
ности студентов участников демонстрационного 
экзамена по дисциплине может быть внедрена 
в практику независимой оценки результатов об-
учения при промежуточной аттестации по дисци-
плине.

Заключение
1. Уровень практической подготовки студен-

тов педвуза к профессиональной деятельности 
имеет ключевое значение для успешной педагоги-
ческой деятельности.

2. Уровень практической подготовки высту-
пает одним из показателей сформированности 
компетенций будущего учителя математики.

3. Для формирования практической подго-
товки студента к педагогической деятельности 
следует использовать не только ресурс различных 
видов практик, согласно Учебному плану, но и дис-
циплин предметно- методического блока.

4. В основу проведения промежуточной атте-
стации по дисциплине в форме демонстрационно-
го экзамена следует положить выполнение ключе-
вых условий успешности участия студента в нем.
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ON THE FORMATION OF COMPONENTS OF THE 
SYSTEM OF INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE 
QUALITY OF TRAINING OF A FUTURE MATHEMATICS 
TEACHER

Borisenko O. V.
Altai State Pedagogical University (AltGPU)

Practical preparation of pedagogical university students for profes-
sional activity is important. Acquired knowledge, skills and experi-
ence determine the foundation of professional qualities of a special-
ist. Assessment of the level of practical training of the future teach-
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er indicates the quality of the subject of educational activity. In our 
opinion, it is the level of practical training of a student in mathemat-
ics that determines the success of an independent assessment of 
the quality of training of a future teacher. Often, the ways of devel-
oping the level of practical training of pedagogical university stu-
dents are associated with the passage of various types of practices. 
However, such an idea limits the possibilities of disciplines, extracur-
ricular educational events and attestation, which have the potential 
of practice orientation and the formation of the student’s teaching 
experience. All disciplines of the subject- methodical module of the 
curriculum of the corresponding main professional educational pro-
gram in the direction of 44.03.05 Pedagogical education, the pro-
file “Mathematics and Computer science”, as well as student events 
related to the presentation of personal experience of mathematical 
activity contribute to the practical preparation of a student for the 
professional activity of a teacher. An indicator of the level of practi-
cal training of a student is an intermediate or final certification in the 
form of a demonstration exam. Currently, the elements of the meth-
odology of its implementation are being developed and tested in the 
FGBOU AltGPU.

Keywords. Practical training, independent assessment of the quali-
ty of education, intermediate certification of a student in a discipline 

(formation of professional competencies), a demonstration exam, 
criteria for evaluating an educational event.
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Об опыте внедрения тренажерных средств практического обучения 
операторов сложных технических систем

Бородин Сергей Григорьевич,
начальник факультета автоматизированных систем 
управления, Государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Военная 
академия Ракетных вой ск стратегического назначения 
им. Петра Великого» (Серпуховской филиал)
E-mail: borodin_sg@mail.ru

В настоящей статье указывается на эфективность комплекс-
ного применения средств тренажерного обучения в информа-
ционно- образовательной среде многоцелевого назначения 
в условиях коллективной формы профессиональной подго-
товки в военных образовательных организациях высшего об-
разования. Показано, что отсутствие соответствующего про-
ектировочного, дидактического и методического обеспечения 
образовательного процесса нивелирует приложенные усилия 
к применению тренажерной технологии обучения, не позволя-
ет получить высокий результат в процессе профессиональной 
подготовки. В процессе авторской опытно- экспериментальной 
работы был проведен анализ результатов оценки состава 
и организационных форм практического обучения в профес-
сиональной подготовке будущих офицеров- операторов СТС 
(материалы учебно- методического сбора). Полученные ре-
зультаты и систематизация исследований по использованию 
технологии тренажерного обучения дали возможность опре-
делить и обосновать организационно- педагогические условия 
формирования профессиональной компетентности будущего 
офицера- оператора СТС с применением тренажерного обуче-
ния в информационно- образовательной среде.

Ключевые слова: практическое обучение, треанжерные сред-
ства, современнеы образовательные технологии, профессио-
нальное образование.

В настоящее время накоплен достаточный опыт 
применения тренажерных средств обучения в раз-
личных областях профессиональной подготовки 
с использованием имитационного моделирования. 
В зарубежной литературе для определения систем 
имитационного моделирования преимущественно 
используются термины «симуляция» (англ. «sim-
ulation») и «симулятор» (англ. «simulator») –  это 
имитация определенной реальной вещи, ситуации 
или процесса. Процесс имитационного моделиро-
вания обычно включает воспроизведение некото-
рых ключевых свой ств или поведения выбранной 
физической или абстрактной системы. Симуляцию 
проводят с разной целью –  тренировки и обучения 
персонала, тестирование технологии в предель-
ных условиях, тестирование безопасности и др.

Исследование проблем применения тренажер-
ного обучения в информационно- образовательной 
среде осложняется употреблением различной тер-
минологии в трудах зарубежных и отечественных 
ученых, а именно: тренажерные комплексы, сред-
ства имитационного моделирования, средства 
имитационно- ролевого моделирования, компью-
терные симуляции, программно- имитационные 
комплексы, симуляторы, имитационные компью-
терные средства обучения и др.

Зарубежный и отечественный опыт свидетель-
ствует об эффективности комплексного приме-
нения всех типов тренажерных систем в образо-
вательном процессе боевой подготовки будущих 
операторов СТС [1].

Средства тренажерного обучения в информаци-
он но- образовательной среде многоцелевого на-
значения используются в условиях коллективной 
формы профессиональной подготовки в военных 
образовательных организациях высшего образо-
вания (ВООВО): групповые упражнения, практи-
ческие занятия и др.

Обобщение исследования опыта использова-
ния тренажерного комплекса практического обу-
чения офицера- оператора СТС позволили выде-
лить следующие основные проблемы [2]:
– практическая составляющая профессиональ-

ной подготовки недостаточно наполнена заня-
тиями (тренировками) с использованием трена-
жерного обучения;

– применение тренажерного обучения не связа-
но с логикой и содержанием учебных занятий, 
не отличается целенаправленностью, не си-
стемно, не последовательно и, самое главное, 
не контекстно;

– в процессе планирования и применения трена-
жерной технологии обучения не используются 
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специальные методики, методы и информаци-
онные средства;

– преподаватели и курсанты недостаточно моти-
вированы и не готовы к применению тренажер-
ной технологии обучения и др.
Таким образом, отсутствие соответствующего 

проектировочного, дидактического, методическо-
го обеспечения образовательного процесса ниве-
лирует приложенные усилия к применению тре-
нажерной технологии обучения, не позволяет по-
лучить высокий результат в процессе профессио-
нальной подготовки.

Современную тренажерную технологию обуче-
ния характеризуют следующие признаки:
– технология разрабатывается под конкретный 

педагогический замысел, ее основу составля-
ет определенная методологическая, философ-
ская позиция автора; технологическая после-
довательность действий, операций, коммуни-
каций выстраивается в соответствии с целевы-
ми установками, имеющих форму конкретного 
ожидаемого результата;

– функционирование технологии предполагает 
взаимосвязанную деятельность преподавателя 
и курсантов на партнерских началах с учетом 
принципов индивидуализации и дифференци-
ации, оптимальную реализацию человеческих 
и технических возможностей, применения диа-
логического общения;

– поэтапное планирование и последовательное 
воплощение элементов технологии позволяет, 
с одной стороны, ее воспроизведение любым 
преподавателем, а с другой –  гарантированное 
достижение запланированных результатов все-
ми курсантами;

– органической частью технологии являются ди-
агностические процедуры, содержащие крите-
рии, показатели и инструментарий измерения 
результативности обучения [3].
Тренажерная технология обучения также удов-

летворяет некоторым основным критериям техно-
логичности. В частности, в исследовании мы опи-
рались на такие критерии [4]:
– концептуальности (должна опираться на опре-

деленную научную концепцию, что предполага-
ет философское, психологическое, дидактиче-
ское, социально- педагогическое обоснование 
достижения целей обучения);

– системности (иметь признаки системы –  логику 
процесса, взаимосвязь всех его элементов, це-
лостность);

– управляемости (диагностическое целеполага-
ние, планирование, проектирование процесса 
обучения, поэтапной диагностики, варьирова-
ния средствами и методами для корректировки 
результатов);

– эффективности (быть эффективной по ре-
зультату и оптимальной по затратам, гаран-
тировать достижение ожидаемого результата 
обучения);

– воспроизводимости (возможность повторного 
применения, воспроизведение);

– динамичности (возможность развития или пре-
образования).
Тренажерное обучение в информационно- 

образовательной среде можно представить че-
рез взаимосвязь концептуальной, содержатель-
ной, процессуальной составляющих, программно- 
методического обеспечения и критериев оценки 
технологического процесса в соответствии с кон-
кретными организационно- педагогическими усло-
виями [5].

Концептуальная составляющая тренажерной 
технологии обучения отражает основные подходы:
– ценностное отношение к курсанту как субъекту 

образовательного процесса;
– рассмотрение профессиональной компетент-

ности курсанта как содержательной модели его 
учебно- профессиональной деятельности;

– актуализация механизмов профессионально- 
личностного самоопределения и самореализа-
ции курсанта в учебно- профессиональной дея-
тельности.
Содержательная часть тренажерной техноло-

гии обучения содержит общие и конкретные це-
ли ее внедрения, развития субъектных структур, 
на которые она направлена (содержание специ-
альных дисциплин содержит учебные професси-
ональные ситуации, творческие задания, иссле-
довательские проекты, ориентированные на раз-
витие готовности будущих офицеров к професси-
ональной деятельности), учебные планы, учебно- 
методические материалы, программы дисциплин 
и др.

Процессуальная часть тренажерной технологии 
обучения представлена через методы, виды заня-
тий и средства, применяемые в образовательном 
процессе; творческое взаимодействие препода-
вателей и курсантов. В процессуальной части за-
ложен технологический процесс, его организация 
и этапы

Технология тренажерного обучения в информа-
ци он но- образовательной среде для формирова-
ния профессиональной компетентности будущего 
офицера является инновационной технологией, ко-
торая позволит избегать многих недостатков тра-
диционного обучения в ВООВО, связанных с пас-
сивностью курсантов, формальным характером 
их знаний, недостаточным влиянием образова-
тельного процесса на эмоциональную сферу лич-
ности будущего специалиста. При этом квазипро-
фессиональная деятельность в информационно- 
образовательной среде будет способствовать на-
работке коллективного опыта решения професси-
ональных ситуаций, способности к коллективной 
рефлексии, продуктивному профессиональному 
общению, практической трансформации усвоен-
ных знаний [6].

На констатирующем этапе опытно- эксперимен-
тальной работы был проведен анализ результатов 
оценки состава и организационных форм практи-
ческого обучения в профессиональной подготовке 
будущих офицеров- операторов СТС (материалы 
учебно- методического сбора).
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Установлено, что объем практического обуче-
ния в рамках образовательно- профессиональных 
программ (факультативные курсы, практики, ком-
плексные методические задачи (военные игры), 
командно- штабные учения, расчетно- графические 
работы), учебные занятия практической направ-
ленности по видам (групповые занятия, практиче-
ские занятия, групповые упражнения, учебные за-
нятия теоретической и практической направлен-
ности по учебным дисциплинами), было распреде-
лено следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Объем практического обучения в рамках 
образовательно- профессиональных программ

Проанализированы результаты проведенно-
го опроса пожеланий курсантов относительно со-
держания обучения и выявлен устойчивый запрос 
на увеличение количества практических занятий –  
41% (лекции –  21%, семинары –  29%, самостоя-
тельная работа –  9%), увеличение составляющей 

системы практической подготовки: практические 
занятия –  53%, командно- штабные учения и ком-
плексные задачи –  39%, контрольные работы, 
расчетно- графические работы –  8%.

Также 62% курсантов считают, что во время 
профессиональной подготовки недостаточно вре-
мени выделяется на проведение тренажерного об-
учения в информационно- образовательной среде.

По результатам проведенного опроса будущих 
офицеров- операторов СТС по качеству образова-
тельного процесса выявлен запрос на дальней-
шее внедрение в образовательный процесс но-
вейших образовательных информационных техно-
логий; совершенствование учебной материально- 
технической базы ВООВО и др.

Таким образом, совершенствование процесса 
профессиональной подготовки будущего офицера- 
оператора СТС связано с увеличением практиче-
ской составляющей учебных занятий с примене-
нием тренажерного обучения в информационно- 
образовательной среде и активных методов обу-
чения, ориентации содержания обучения на совре-
менные практические аспекты применения СТС.

В опросе приняли участие курсанты, которые 
уже имели опыт работы с тренажерной технологи-
ей обучения и преподавателей ВООВО, которые 
использовали указанные тренажерные средства 
обучения в своей педагогической деятельности 
(табл. 1).

Таблица 1. Оценивание преподавателями и курсантами характеристик тренажерных средств обучения в информационно- 
образовательной среде боевых действий

Факторы Курсанты Преподаватели

Ранг Хiс S2
іјс Ранг Хiп S2

іјп

Уменьшение разрыва между теорией и практикой, выра-
жающемся в возможности получение наглядных приме-
ров изученных процессов и явлений

1 5,3 12,4 8 7,1 10,1

Индивидуализация обучения (учет психологических осо-
бенностей курсанта, выбор условий и др.)

2 5,6 10,0 3 4,5 10,6

Обеспечение возможности тренировки в решении прак-
тических задач (отработка умений и навыков)

3 5,8 10,5 5 5,3 8,2

Возможность получения консультаций, примеров ре-
ализованных решений в соответствующих условиях 
информационно- образовательной среды

4 6,0 11,5 6 5,8 7,2

Обеспечение наглядности полученных результатов 
(в процессе изучения определенного процесса или явле-
ния, решения задач или выполнение заданий)

5 6,0 10,3 2 4,1 7,0

Обеспечение возможности получения навыков по орга-
низации и управлению СТС

6 6,1 10,3 10 7,5 7,5

Повышение мотивации обучения, целевых установок 
и мотивов, связанных с их желанием реализовать при-
нятые решения и оценить результат

7 6,7 14,3 12 8,3 14,2

Усиление активности участия курсантов в образователь-
ном процессе, проявляющемся в возникновении потреб-
ности задавать вопросы, пытаться искать на них ответы, 
в желании усовершенствовать процесс обучения

8 6,8 11,0 11 8,0 10,4

Возможность моделирования работы СТС, совершен-
ствование навыков в отношении процесса принятия 
решения

9 6,8 12,3 1 3,0 6,6
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Факторы Курсанты Преподаватели

Ранг Хiс S2
іјс Ранг Хiп S2

іјп

Обеспечение возможности самостоятельной проверки 
полученных во время обучения знаний, умений и навы-
ков с помощью имитационного моделирования

10 7,2 8,9 4 4,6 4,0

Практически не ограниченный перечень квазипрофес-
сиональных ситуаций в соответствии с виртуальными 
возможностями их воспроизведения

11 7,4 9,9 7 6,5 6,1

Обеспечение объективности оценивания состояния 
сформированности профессиональной компетентности

12 8,0 13,4 9 7,1 14,5

Обработка результатов проводилась методом 
простого ранжирования:

;

где – среднее значение номера места i-го фак-
тора по результатам обработки данных, полученных 
от курсантов (преподавателей);

– оценка стандартного отклонения (дисперсия) 
оценок i-го фактора от среднего значения по результа-
там обработки данных, полученных от курсантов (пре-
подавателей);

– номер места, которое присвоено i-му факто-
ру j-м курсантом (преподавателем);

– количество курсантов (преподавателей), при-
нимавших участие в опросе.

В ходе опроса было необходимо проанализиро-
вать и расставить в зависимости от важности фак-
торов (первое место –  важнейшему фактору) –  ис-
пользование тренажерной технологии обучения.

Перечень утверждений был разработан в со-
ответствии с основными этапами формирования 
профессиональной компетентности с примене-
нием тренажерного обучения в информационно- 
образовательной среде (целеполагание –  мотива-
ция и стимулирование –  процесс усвоения учебно-
го материала –  практическое применение знаний 
для формирования умений и навыков –  контроль 
и самоконтроль по результатам обучения –  кор-
рекция образовательной деятельности и учение).

Данные табл. 1 демонстрируют, что как курсан-
ты, так и преподаватели, считают достаточно важ-
ными для обучения с применением тренажерного 
обучения в информационно- образовательной сре-
де такие факторы, как достижение индивидуали-
зации обучения (второе и третье места соответ-
ственно), обеспечение возможности тренировки 
в решении практических задач (третье и пятое ме-
ста соответственно), наглядность полученных ре-

зультатов (пятое и второе место соответственно), 
примеров реализованных решений в соответству-
ющих условиях информационно- образовательной 
среды (четвертое и шестое места соответствен-
но).

Таким образом, курсанты в процессе своего 
профессионального становления ожидают от тре-
нажерного обучения в информационно- образо-
вательной среде других возможностей, чем препо-
даватели, занимающиеся подготовкой и проведе-
нием занятий (тренировок) с применением техно-
логии тренажерного обучения.

Для выявления самооценки состояния подго-
товленности преподавателей к формированию 
профессиональной компетентности будущего 
офицера с использованием тренажерного обу-
чения в информационно- образовательной среде 
им было предложено заполнить еще одну анкету 
(табл. 2).

Таблица 2. Результаты анкетирования самооценки 
подготовленности преподавателей к применению тренажерного 
обучения в информационно- образовательной среде

№ 
п/п

Вопросы анкеты Варианты от-
ветов

Кол-
во%

1 Важно ли формировать про-
фессиональную компетент-
ность у будущих офицеров- 
операторов СТС в ВООВО 
с использованием технологии 
тренажерного обучения?

Да 64

Нет 36

2 Какие виды занятий для фор-
мирования профессиональной 
компетентности самые эффек-
тивные, на Ваш взгляд?

Лекции 12

Семинарские 21

Тренажерные 
занятия (тре-
нировка)

67

3 Какие основные направления 
совершенствования професси-
ональной подготовки будущего 
офицера во время формиро-
вание профессиональной ком-
петентности являются самыми 
результативными?

Повышение 
обученности 
преподавате-
лей

25

Использование 
зарубежного 
опыта

27

Использование 
инновацион-
ных техноло-
гий обучение

48

Окончание
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№ 
п/п

Вопросы анкеты Варианты от-
ветов

Кол-
во%

4 Какие факторы, по Вашему 
мнению, играют основную 
роль при подготовке и прове-
дении занятий (тренировок) 
с применением средств трена-
жерного обучения?

Личностные 
качества пре-
подавателя

12

Подготовка 
преподавателя

55

Опыт препода-
вателя

33

5 Как вы оцениваете свой уро-
вень владения тренажерной 
технологией обучения?

Высокий 15

Средний 37

Низкий 48

Анализ данных результатов исследования (та-
бл. 2), свидетельствует, что 67% преподавателей 
отмечают важность использования тренажерного 
обучения в информационно- образовательной сре-
де при формировании профессиональной компе-
тентности будущих офицеров- операторов СТС.

Однако, на вопрос о своем уровне вла-
дения технологией тренажерного обучения 
в информационно- образовательной среде и соот-
ветствующими методиками 48% преподавателей 
отметили «низкий» и лишь 15% –  «высокий» уров-
ни соответственно.

Таким образом, проведенный анализ свидетель-
ствует, что преподавательский состав достаточно 
информирован о возможностях инновационных 
технологий обучения, имеет опыт использования 
технологии тренажерного обучения, но большин-
ство из них не чувствует себя достаточно уверенно 
во время их использования и мотивированы полу-
чить дополнительную методическую подготовку.

Проведенный анализ результатов анкетирова-
ния позволил обобщить выявленные проблемы 
и сложности, уточнить и систематизировать пе-
дагогические условия формирования профессио-
нальной компетентности, разработать опросники 
для дальнейшего исследования.

Вместе с тем, в результате проведенного анали-
за образовательно- профессиональных программ 
определено, что рабочие программы в соответ-
ствии с содержанием и логикой преподавания дис-
циплин имеют достаточный ресурс для частичной 
переориентации занятий практического направ-
ления на занятия с использованием тренажерно-
го обучения в информационно- образовательной 
среде, а содержание дисциплин позволяет плани-
ровать и использовать разноплановые квазипро-
фессиональные ситуации. Однако возникает во-
прос методического сопровождения подготовки 
и проведения таких занятий, подготовки препода-
вателей и курсантов к использованию технологии 
тренажерного обучения.

Для решения выявленных проблем нами было 
предложено следующее:
– переориентация целесообразных практиче-

ских, групповых занятий, групповых упражне-
ний на занятия (тренировки) с использованием 
технологии тренажерного обучения;

– насыщение содержания дисциплин возможны-
ми квазипрофессиональными ситуациями;

– создание и внедрение специализированных 
курсов для преподавателей и курсантов по их 
подготовке к применению тренажерного обуче-
ния в информационно- образовательной среде.
Систематизация исследований по использова-

нию технологии тренажерного обучения и собствен-
ный опыт дали возможность определить и обо-
сновать организационно- педагогические условия 
формирования профессиональной компетентно-
сти будущего офицера- оператора СТС с примене-
нием тренажерного обучения в информационно- 
образовательной среде.
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ON THE EXPERIENCE OF INTRODUCING SIMULATORS 
FOR PRACTICAL TRAINING OF OPERATORS OF 
COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS

Borodin S. G.
Military Academy of Strategic Missile Forces named after. Peter the Great” 
(Serpukhov branch),

This article points out the effectiveness of the integrated use of sim-
ulator training tools in a multi- purpose information and educational 
environment in the conditions of a collective form of professional 
training in military educational organizations of higher education. It 
is shown that the lack of appropriate design, didactic and method-
ological support for the educational process neutralizes the efforts 
made to the use of simulator training technology and does not allow 
obtaining high results in the process of professional training. In the 
process of the author’s experimental work, an analysis of the results 
of assessing the composition and organizational forms of practical 
training in the professional training of future officers- operators of the 
STS was carried out (materials of the educational and methodo-
logical collection). The results obtained and the systematization of 
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research on the use of simulator training technology made it pos-
sible to determine and justify the organizational and pedagogical 
conditions for the formation of professional competence of the future 
officer- operator of the STS using simulator training in the informa-
tion and educational environment.

Keywords: practical training, training equipment, modern educa-
tional technologies, vocational education.

References

1. Shenderuk O.B., Perminova V. A. Technologies of situational 
modeling. Simulations or simulation games. URL: http://www.
rusnauka. com/26_SSN_2010/Philologia/71388.doc.htm.

2. Borodin S.G., Shikhnabieva T. Sh. Improving the professional 
training of future operators of complex technical systems using 

training complexes based on the principles of virtual reality // 
Pedagogical informatics. 2020. No. 1. P. 85–95.

3. Adams W. K. Student engagement and learning with PhET inter-
active simulations URL: http://www.jdes.tyc.edu.tw/PhET2013/
publications /MPTL_2010 _PhET_final.pdf.

4. Koloskova G.A., Kozlov O. A., Koloskov R. Yu. Application of 
modern technologies in the preparation of future engineers in 
the context of digital transformation of education // Pedagogical 
informatics. 2020. No. 4. pp. 135–147.

5. Choshanov M. A. Flexible technology of problem- based and 
modular learning: method. allowance Moscow: Public Educa-
tion, 1996. 160 p.

6. Borodin, S. G. Modern approaches to the methodology of simu-
lator training for operators of complex technical systems in the 
system of advanced training for teachers of technical universi-
ties // S. G. Borodin // Pedagogical informatics. 2019. No. 4.



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

248

Актуализация знаний и профессиональных компетенций студентов 
гуманитарных специальностей: проблемы и решения
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В настоящей публикации представлены результаты научно- 
педагогического исследования, направленного на решение 
проблемы актуализации знаний и профессиональных компе-
тенций студентов гуманитарных специальностей в соответ-
ствии с современными требованиями, предъявляемыми рабо-
тодателями к молодым специалистам. В основу данной работы 
положена проблема обеспечения реальных условий професси-
ональной деятельности в процессе обучения в университете, 
выступающая основной целью разработки современной обра-
зовательной концепции и ее внедрения в педагогическую прак-
тику в российских вузах. Цель исследования –  сформулировать 
основные положения методики обучения обработке электрон-
ных медиаресурсов с целью формирования и дальнейше-
го совершенствования профессиональных IT-компетенций; 
предметом исследования выступают инструменты реализации 
указанной методики. Данная работа является частью ком-
плексного научно- практического исследования профессорско- 
преподавательского состава РГГУ, направленного на создание 
образовательной концепции для оптимального и эффективного 
обучения студентов гуманитарных специальностей, а главной 
задачей работы выступает результативное позиционирование 
молодого специалиста в профессиональном сообществе, кото-
рое определяется его конкурентоспособностью, общественно- 
политической грамотностью и профессиональной гибкостью.

Ключевые слова: научно- педагогическое исследование, об-
разовательная концепция, медиаресурс, медиатехнология, 
учебный модуль.

Введение

Профессия журналиста в актуальных исторических 
условиях является одной из основных для форми-
рования адекватного общественного мнения ввиду 
незамедлительного повсеместного распростране-
ния информации в электронном формате, в том 
числе в сетевых медиа и мультимедиа.

В этой связи изменение в подходах к обуче-
нию студентов по таким направлениям и специа-
лизациям, как редактор, комментатор, репортер, 
аналитик, переводчик, корректор, представляет-
ся наиважнейшей задачей для обновления формы 
и содержания российского высшего образования, 
что также обусловлено интенсивной цифровиза-
цией экономики в России и в мире в целом.

Важным для успешной профессиональной са-
мореализации медиа специалиста является также 
умение индивидуальной и коллективной работы, 
что выражается, в первую очередь, в способности 
оказать коллегам профессиональную поддержку, 
в уверенном навыке концентрации на конкретной 
работе, а также грамотном владении программ-
ными продуктами и свободной ориентации в сете-
вых средах, что обеспечивает оперативное и каче-
ственное выполнение молодыми специалистами 
функциональных обязанностей.

Данное исследование имеет основной целью 
создание образовательной концепции для опти-
мального и эффективного обучения студентов 
журналистских специальностей, а главной зада-
чей работы выступает результативное позициони-
рование молодого специалиста в профессиональ-
ном сообществе, которое определяется его конку-
рентоспособностью, общественно- политической 
грамотностью и профессиональной гибкостью.

В то же время, помимо успешной профессио-
нальной самореализации, уверенное пользова-
ние информационными ресурсами и программ-
ными продуктами означает корректное определе-
ние личности в современном социуме, что может 
быть рассмотрено как реализация воспитатель-
ных задач высшими учебными заведениями, спо-
собствующих успешной интеграции выпускников 
в самостоятельную жизнь и продуктивную работу 
на пользу общества.

Для современного медиаспециалиста выше-
указанные умения являются ключевыми и пред-
полагают не только знание структуры и контен-
та корпусов медиатекстов, лексикографических 
и библиографических баз данных, но также и уве-
ренное владение технологиями лингвистической 
обработки текстов с использованием специали-
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зированных ресурсов, а также умение грамотно 
и оперативно ориентироваться в разноформат-
ном информационном потоке. В этой связи ка-
ждая профильная дисциплина образовательной 
программы ВО направления «Медиажурналисти-
ка», реализуемая Институтом массмедиа Россий-
ского государственного гуманитарного универси-
тета, обеспечена образовательными модулями, 
целью освоения которых является формирова-
ние и совершенствование профессиональных IT-
компетенций журналистов в области редактирова-
ния, анализа текста, перевода, составления ком-
ментария, терминологического глоссария, базы 
иллюстративных объектов.

Важно отметить, что в последние два учебных 
года (период возобновления очных аудиторных 
занятий после самоизоляции) наблюдается повы-
шение заинтересованности студентов в изучении 
таких образовательных модулей, как «Информа-
ционные технологии в журналистике», «Электрон-
ные медийные ресурсы», «Компьютерная лексико-
графия». Данный факт отмечен коллегами, читаю-
щими перечисленные дисциплины, и объясняется 
тем, что за время ведения занятий в режиме он-
лайн были выявлены лакуны в области использо-
вания образовательных коммуникационных плат-
форм как ведущими преподавателями, админи-
стративными подразделениями вузов, так и сами-
ми студентами, в результате чего методическое 
и дидактическое обеспечение было существенно 
обновлено. Уточним, что данная публикация ча-
стично затрагивает данную проблему, но основ-
ной акцент ставится на рассмотрение дидактиче-
ских аспектов обучения специалистов журналист-
ских специальностей.

Цель исследования –  сформулировать основ-
ные положения методики обучения обработке 
электронных медиаресурсов с целью формирова-
ния и дальнейшего совершенствования профес-
сиональных IT-компетенций медиаспециалиста; 
предметом исследования выступают инструмен-
ты реализации указанной методики. Среди ос-
новных методов следует назвать комбинатор-
ный и синергетический, позволяющие объединить 
и систематизировать фундаментальные знания 
и прикладные IT-компетенции.

Причины и теоретические основы обновления 
образовательных программ высшего 
образования

В современных условиях перед представителями 
гуманитарных профессий возникают новые вызо-
вы –  явственной стала необходимость корректного 
понимания обновленной социокультурной среды 
нашей страны, переживающей определенные ге-
ополитические изменения. Общественное мнение 
в РФ и за рубежом должно основываться на вери-
фицированной фактологической информации, боль-
шая часть которой редактируется, комментируется, 
переводится и трансформируется специалистами 

в области филологии, журналистики, компьютер-
ной коммуникации, медиатехнологий.

В этой связи перед профессорско- преподава-
тельским составом встает актуальная образова-
тельная задача: обучить оценивать информацию 
с позиции ее достоверности, сформировать на-
выки отбора и верификации сведений информа-
ционных источников, совершенствовать умения 
составления переводческого комментария (как 
независимого, так и оценочного) на родном и ино-
странных языках.

Известный исследователь преподавания ме-
диадисциплин Н. А. Муравьева среди профессио-
нальных задач медиаспециалистов отмечала та-
кие, как «описание целевой аудитории, разработ-
ка содержательной модели, тематическое и про-
чее планирование, превращение информации 
в актуальный, интересный текст, распределение 
контента по способу подачи, визуальная журнали-
стика, поиск рекламодателей» [3, с. 100]. Решение 
указанных задач должно быть обеспечено эффек-
тивными дидактическими механизмами, иннова-
ционными методами и приемами обработки тек-
стов, методическими материалами, и немаловаж-
ную роль в данном контексте играет прикладное 
программное обеспечение медиаспециалиста, 
профессиональное владение которым является 
обязательным требованием работодателей и ве-
лением времени.

Институтом массмедиа РГГУ реализуется об-
разовательная программа высшего образования 
«Медиажурналистика», комплекс изучаемых дис-
циплин по которой имеет целью формирование 
и совершенствование IT-компетенций, в частно-
сти, основная педагогическая нагрузка, обеспечи-
вающая решение данной образовательной зада-
чи, выполняется базовой дисциплиной профиль-
ного цикла «Информационные технологии в жур-
налистике», читаемой студентам второго курса.

Инновационность методики обучения работе 
с программными продуктами с целью формирова-
ния и дальнейшего совершенствования профес-
сиональных IT-компетенций будущего журналиста 
состоит, главным образом, в обеспечении реаль-
ных условий профессиональной деятельности.

В связи с тем, что инновационные процессы 
трактуются исследователями с некоторыми раз-
ночтениями, в контексте преподавания определим 
данное понятие в соответствии с классификаци-
ей инноваций по глубине вносимых изменений, 
позволяющих последовательно проследить пере-
ходы от более низкого уровня к более высокому: 
«инновации нулевого порядка –  регенерирование 
первоначальных свой ств системы, сохранение 
и обновление ее существующих функций; иннова-
ции первого порядка –  изменение количественных 
свой ств системы; инновации второго порядка –  
перегруппировка составных частей системы с це-
лью улучшения ее функционирования» [4].

Отметим, что в соответствии с приведенным 
определением образовательные программы уже 
прошли первые этапы инновации, в результате 
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чего была обновлена форма (лекционные кур-
сы дополнились интерактивными лабораторными 
занятиями), изменено количество самостоятель-
ной работы студентов и контактной учебной ра-
боты в аудитории с учетом необходимости прове-
дения дополнительных практических работ по те-
мам. В текущем периоде предстоит пересмотреть 
структуру образовательной программы с акценту-
ацией профильного цикла, и, как следствие, обно-
вить содержательную составляющую дисциплин, 
а также формы ведения контактных аудиторных 
занятий и практических работ в удаленном досту-
пе, что является повседневной профессиональной 
практикой медиаспециалиста.

Конкретизируем, в чем же состоит инновацион-
ная трансформация формы и содержания дисци-
плин образовательной программы ВО, направлен-
ных на формирование и дальнейшее совершен-
ствование профессиональных IT-компетенций бу-
дущего журналиста.

Для корректной реализации инноваций при об-
новлении формы и содержания ОП ВО процесс 
целеполагания является приоритетным: разра-
ботан алгоритм как «система точно определен-
ных и однозначно осуществляемых предписаний 
о способах реализации процесса обучения, обе-
спечивающих достижение поставленной цели или 
выполнение конкретных учебных задач в рамках 
планируемой цели» [1, с. 14]. Одной из основных 
методических задач, помимо создания самой ме-
тодики обучения технологии коллективной линг-
вистической обработки проектов медиатекстов, 
является формирование и обновление комплек-
та учебно- методических и дидактических мате-
риалов в электронном формате для ведения об-
разовательной деятельности по гибридному типу, 
в чем и состоит основа трансформации учебного 
процесса.

В данном контексте базовой частью учебно- 
методического комплекта в электронном форма-
те для дисциплин профессионального цикла явля-
ются «инновационные дидактические материалы: 
ввиду использования мультимедиаформатов фор-
мулировка заданий разнообразна, что позволяет 
применить полученные знания на практике непо-
средственно в процессе освоения программы дис-
циплины», что обеспечивает формирование и со-
вершенствования IT-компетенций медиаспециа-
листа. Разработанный комплекс дидактических 
материалов образовательного модуля «Информа-
ционные технологии в журналистике» направлен 
на овладение студентами прикладным функцио-
налом: образовательной задачей является осво-
ение профессиональных программных продуктов 
для развития навыков онлайн работы медиаспеци-
алистов в режиме удаленного доступа.

Рассмотрим мотивационный аспект модифика-
ции образовательных программ ВО в части фор-
мирования и совершенствования IT-компетенций. 
При модификации формы и содержания дисци-
плин профессионального цикла подтвердила свою 
эффективность методика обучения технологии 

коллективной лингвистической обработки проек-
тов медиатекстов, направленная на повышение 
мотивации студентов к овладению предметом по-
средством задействования механизмов ассоциа-
тивной памяти и образного мышления.

Практические аспекты преподавания 
образовательного модуля «Медиаресурсы 
на иностранных языках»

В данном параграфе проиллюстрируем модифика-
цию формы и содержания образовательного модуля 
«Медиаресурсы на иностранных языках», являюще-
гося практическим разделом базовой профильной 
дисциплины «Информационные технологии в жур-
налистике».

Основной целью обучения является овладение 
программными продуктами обработки текста, зна-
ние структуры и контента специализированных 
ресурсов (корпусов медиатекстов, лексикографи-
ческих и библиографических баз данных); пред-
усмотрена промежуточная аттестация и текущий 
контроль; совершенствуемые виды профессио-
нальной деятельности журналиста –  редактирова-
ние, перевод, анализ текста, составление коммен-
тария, терминологического глоссария, базы иллю-
стративных объектов.

Важно отметить, что работа ведется на матери-
але медиатекстов, а при работе с профессиональ-
ными компьютерными программами отправной 
точкой служит сопоставительный анализ, в ре-
зультате которого студенты создают собственные 
разноформатные медиатексты.

С целью решения указанных задач для изуче-
ния было выбрано ПО Trados, так как его функ-
ционал позволяет достичь искомые результаты 
при редактировании, классификации, переводе 
и трансформации медиатекстов.

Теоретическую основу обучения по рассма-
триваемой методике составили мнемотехники, 
применяемые при изучении иностранного языка, 
в частности, метод 25-го кадра (при использова-
нии мультимедиатекстов), технология осмыслен-
ного запоминания (с опорой на ранее составлен-
ные лексикографические базы данных), метод 
ассоциативных связей (при использовании гра-
фических глоссариев), для «формирования прие-
мов смысловой, логической обработки запомина-
емого материала является основным средством 
развития памяти и эффективности ее работы» [1, 
с. 180]. Отметим, что перечисленные выше тех-
нологии позволяют сэкономить затрачиваемое 
на лингвистическую обработку медиатекста вре-
мя, а также развитие профессиональных умений 
происходит посредством лингвистической обра-
ботки гипертекстов и разнообразных мультиме-
диа форматов (например, контекстных глоссариев 
и корпусов медиатекстов). Как показывает прак-
тика несмотря на то, что «обучаемые активно ис-
пользуют персональный компьютер и гаджеты 
в образовательных целях и повседневной жизни, 
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а также имеют достаточно долгий опыт навигации 
в сетевых ресурсах, данные навыки оказываются 
лишь частично востребованными» [2, с. 71].

Далее следует привести структуру образова-
тельного модуля и виды учебной деятельности, 
предусмотренные рабочей программой обучения 
медиажурналистике. В соответствии с методи-
ческими требованиями в структуру дисциплины 
включены 10 лекционных и 32 лабораторных за-
нятия (тематические совмещенные образователь-
ные боки по 4 ак.ч. каждый). Примечательно, что 
данные блоки преподаются с учетом необходимо-
сти присутствия аналогичного состава группы сту-
дентов: первая часть аудиторного занятия явля-
ется лекцией, проводимой в интерактивном фор-
мате с демонстрацией способов и инструментов 
работы с программными продуктами, в то время 
как на практической части (вторая пара этого же 
учебного дня) студентам предлагаются задания 
на закрепление нового материала с дальнейшей 
практической отработкой той или иной технологии 
непосредственно на занятии и далее в процессе 
выполнения домашнего задания.

По причине наличия в системе перевода вось-
ми модулей, прикладные задачи каждого из ко-
торых различны, программа курса составлена 
по принципу тематического членения на соответ-
ствующие блоки, посвященные изучению и осво-
ению технологии памяти переводов (Translation 
Memory), ознакомлению с процессом работы си-
стем автоматизированного перевода (САТ). Осо-
бый профессиональный интерес вызывает у сту-
дентов технологии коллективной лингвистической 
обработки медиатекстов, а именно инструменты 
управления терминологией (Terminology Manage-
ment) и интегральными медиапроектами (корпуса-
ми переводов и оригиналов Project Management).

Также студентами отмечены как преимуще-
ство возможность перемещения предварительно-
го просмотра редактируемого текста в отдельную 
отображаемую вкладку, в то время как в верх-
нее поле интерфейса перемещено окно редакто-
ра группы, что представляет собой идеальную ин-
формационную среду лингвистической обработки. 
Уточним, что, несмотря на то, что производителем 
ПО логически сгруппированы справочные ресур-
сы и программные инструменты поиска и редакти-
рования, по желанию в процессе работы возможно 
видоизменение интерфейса в соответствии с вы-
полняемыми задачами: редактирование, перевод 
и корректировка, верификация терминов, введе-
ние комментария в терминологический модуль.

Также отметим, что качество журналистской 
деятельности зависит от грамотного использова-
ния ключевого лексикографического ресурса, по-
зволяющего не только управлять терминологией 
на уровне конкретного проекта, но и распростра-
нять верифицированные лексикографические 
единицы с помощью серверных решений, что га-
рантирует стандартизацию и унификацию употре-
бляемой терминологии и лингвистического аппа-
рата в целом.

В процессе проведения практических занятий 
можно сделать основной вывод о результативно-
сти системы, причинами чего стали актуализи-
руемый производителями ПО с периодичностью 
1–1,5 года и интуитивно понятный студентам ин-
терфейс, содержащий иконки основного меню и 3 
рабочих поля: оригинал, поле ввода с клавиатуры 
перевода, подменю консультирования лексиче-
ских значений в терминологическом модуле.

Заключение

В результате апробации представленной методики 
обучения технологии коллективной лингвистической 
обработки проектов медиатекстов были сформули-
рованы нижеприведенные выводы, свидетельству-
ющие о необходимости внедрения инновационных 
методических подходов и технологий в процесс пре-
подавания практики перевода:

1. Обеспечение реальных условий профессио-
нальной деятельности в процессе обучения в уни-
верситете является основной целью разработки 
современной образовательной концепции и ее 
внедрения в педагогическую практику в россий-
ских вузах.

2. Среди основных результатов инновацион-
ной трансформации формы и содержания дисци-
плин, направленных на формирование и дальней-
шего совершенствование профессиональных IT-
компетенций медиаспециалиста, следует назвать: 
А. изменение количества самостоятельной и ауди-
торной работы студентов с учетом необходимости 
проведения дополнительных практических работ; 
Б. адаптацию структуры ОП ВО к гибридному об-
разовательному процессу; В. качественную мо-
дификацию содержания без изменения функцио-
нальных принципов преподавания дисциплин ба-
зового профессионального цикла.

3. Результативное позиционирование молодо-
го специалиста в профессиональном сообществе 
и современном социуме определяется его конку-
рентоспособностью и профессиональной гибко-
стью, а именно умением индивидуальной и кол-
лективной работы, что выражается, в первую оче-
редь, в грамотном владении программными про-
дуктами и системами перевода в условиях акту-
ального этапа цифровизации экономики в России 
и в мире.
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This publication presents the results of scientific and pedagogical 
research aimed at solving the problem of updating the knowledge 
and professional competencies of students in the humanities in 
accordance with modern requirements imposed by employers on 
young professionals. This work is based on the problem of ensuring 
real conditions for professional activity in the process of studying at 
a university, which is the main goal of developing a modern educa-
tional concept and its implementation in teaching practice in Rus-
sian universities. The purpose of the study is to formulate the main 

provisions of the methodology for teaching the processing of elec-
tronic media resources in order to form and further improve profes-
sional IT competencies; The subject of the study is the tools for up-
dating this methodology. This work is part of a comprehensive sci-
entific and practical study of the teaching staff of the Russian State 
University for the Humanities, aimed at creating an educational con-
cept for optimal and effective training of students in the humanities, 
and the main task of the work is the effective positioning of a young 
specialist in the professional community, which is determined by his 
competitiveness, socio- political literacy and professional flexibility.
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Статья посвящена результатам исследования в области фор-
мирования вокально- исполнительской культуры студентов 
в процессе вузовской подготовки. Авторами уточняется сущ-
ность понятия «вокально- исполнительская культура», дается 
характеристика профессиональным компетенциям современ-
ного вокалиста. В статье проводится анализ различных подхо-
дов к обучению применительно к вокальной педагогике.
Методологической основой исследования явились концепции: 
в области общей педагогики и психологии, педагогики выс-
шей профессиональной школы К. Д. Ушинского, A. C. Мака-
ренко, B. А. Сухомлинского, Л. С. Выгодского, B. А. Сластенина; 
музыкально- педагогического образования Э. Б. Абдуллина, 
H. A. Ветлугиной, Г. С. Тарасова, H. A. Терентьевой, Г. М. Цыпи-
на; по вокальной педагогике и исполнительству И. Н. Вилин-
ской, Л. Б. Дмитриева, А. Л. Доливо, А. П. Зданович, Д. В. Люш, 
А. Г. Менабени, И. К. Назаренко, В. П. Морозова, Г. П. Стуловой.
В результате проведенного исследования, авторами выде-
лены актуальные подходы в формировании вокально- ис пол-
нительской культуры студентов в системе высшего образова-
ния: компетентностный и интегративный.

Ключевые слова: вокально- исполнительская культура, инте-
гративный подход, компетентностный подход, педагогические 
компетенции, вокальная педагогика

В связи с постоянно меняющимися тенденци-
ями в мировой культуре вокальное образование 
в настоящий момент претерпевает серьезные из-
менения. Это касается и подходов к обучению во-
калистов в системе высшего образования. Со-
временный мир диктует новые требования к об-
лику, профессиональным качествам и вокально- 
исполнительской культуре артиста. Существует 
множество исследований в этой области. Рассмо-
трим термин «вокально- исполнительская культу-
ра».

Китайский исследователь Ни Чжэнь, опираясь 
на концепции российской вокальной школы, отме-
чает, что сущность определения вокальной куль-
туры заключается в комплексе воспитания певца 
в рамках музыкальной науки, где уровень куль-
туры является отражением профессионального 
уровня исполнительской деятельности [2, с. 130].

Исследователи А. Г. Сенцова и Л. Л. Поли-
щук, главную роль в формировании вокально- 
исполнительской культуры отводят самой лично-
сти вокалиста [3, c. 365].

Исследуя феномен «вокально- исполнительская 
культура», мы воспользуемся описанием понятия 
«высокая вокально- исполнительская культура» 
исследовательницы Т. Д. Смелковой. Ею было да-
но определение данного феномена как «совокуп-
ность профессиональных компетенций исполни-
телей, включающих высокие навыки пения и уро-
вень сценического мастерства, художественную 
целостность образа, создаваемого вокалистом» 
[4, с. 60].

Таким образом, мы можем охарактеризовать 
современную вокально- исполнительскую куль-
туру как интеграцию личных и профессиональ-
ных вокальных компетенций с национальными 
культурно- историческими традициями.

Современная вокально- исполнительская куль-
тура России складывается из совокупности всех 
культурных традиций народов страны и являет-
ся наследием традиционной русской культуры. 
В свою очередь, вокально- исполнительская куль-
тура мирового масштаба объединяет традиции 
всех стран в целом. Каждая из них вносит свой 
вклад в становление общих традиций, что неиз-
бежно приводит к формированию единой мировой 
вокально- исполнительской культуры.

Таким образом, для становления и успеха вока-
листа необходимо опираться на современные ми-
ровые тенденции в области вокального искусства.

На сегодняшний день, одними из главных це-
лей образования в сфере вокального искусства 
становятся обеспечение конкурентоспособности 
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выпускника и его дальнейшее трудоустройство. 
В связи с этим, стал вопрос о модернизации обра-
зовательного процесса с позиции актуальных под-
ходов в вокальной педагогике и о внесении инно-
вационных корректировок в учебные планы по во-
кальным дисциплинам.

Современные вокальные постановки отлича-
ются и современным режиссерским видением 
на основе актуализации проблем общества, новой 
интерпретацией художественного текста и замыс-
ла произведения.

Новая вокальная среда диктует новые требо-
вания к подготовке вокалистов. В связи с этим, 
классическая вокальная подготовка претерпевает 
значительные изменения, происходит интеграция 
с современной сценической культурой.

Безусловно, процесс вокальной подготовки 
в высших учебных заведениях включает уроки 
и по артистизму, и по художественному движению. 
Однако остается открытым вопрос, достаточен ли 
опыт, полученный в рамках вузовской программы, 
для профессионального становления вокалиста 
[5, с. 17].

В современной профессиональной культу-
ре важными качествами вокалиста- исполнителя, 
по нашему мнению, являются способность к кре-
ативному мышлению и умение быстро усваивать 
и анализировать большой поток информации. 
Развитие данных качеств является обязанностью, 
в первую очередь, педагога.

Обучаясь в университете, студент познает ос-
новы вокально- исполнительской культуры. Прово-
дником в этом пути становится его педагог, кото-
рый передает свой опыт и знания и максимально 
раскрывает смысл и содержание данного понятия 
на собственном примере.

Как и в прежние времена, преподаватель для 
студента остается примером для подражания, 
но в вокально- исполнительской культуре ученика 
можно четко выделить индивидуальные интерпре-
тационные качества. Таким образом, в формиро-
вании вокально- исполнительской культуры рос-
сийской школы важную роль играет личный при-
мер наставника. Так, известный педагог- музыкант 
Л. Г. Арчажникова пишет о том, что именно личный 
пример педагога- исполнителя формирует культу-
ру будущего вокалиста путем грамотного погруже-
ния учащегося в сферу музыкального искусства, 
совместного с педагогом исполнительского твор-
чества и характеризует педагога как «проводника 
музыкальной культуры» [6, с. 13].

В связи с этим, современная российская пе-
дагогика определяет главное место в простран-
стве музыкального социума именно личности. 
Е. С. Курдина отмечает, что личность становится 
«источником общественного прогресса как абсо-
лютная ценность» [7, с. 118], причем именно худо-
жественное образование, в том числе музыкаль-
ное, формирует ее основные качества.

В ходе исследования формирования професси-
ональных исполнительских компетенций, мы об-
ратились к исследованию А. Э. Федорова. Он вы-

деляет компетентностный подход к обучению и ха-
рактеризует его как «постепенную переориента-
цию доминирующей образовательной парадигмы 
с преимущественной трансляцией знаний, форми-
рованием навыков на создание условий для овла-
дения комплексом компетенций» [8, c. 29].

Т. Г. Ставер и Н. Н. Ковальчук, целью данного 
подхода создание психологически комфортных 
условий для организации целостного креативного 
и высокофункционального образовательного про-
цесса. [15, с. 399].

Д. А. Иванов интерпретирует компетентностный 
подход с экономической точки зрения, предлагая 
создать правильное профессиональное предло-
жение (где предложением выступает специалист) 
на рынке труда, где в качестве предложения вы-
ступает исполнитель [10, с. 19].

Е. Я. Коган главным моментом в процессе фор-
мирования профессиональных компетенций счи-
тает способность к комплексному мышлению при 
решении профессиональных задач [11, с. 29].

В свою очередь, С. А. Останина определяет со-
временный компетентностный подход с точки зре-
ния смещения фокуса от человека «знающего» 
в сторону человека «подготовленного» к профес-
сиональным трудностям [12, c. 7].

Проанализировав различные подходы и точки 
зрения на данную проблему, мы пришли к выводу, 
что в настоящее время основным подходом совре-
менной педагогики становится компетентностный 
подход, который может стать объединяющим фак-
тором российских и мировых стандартов, а также 
оптимизирует профессиональное становление вы-
пускника в условиях глобализации.

Следующим и самым инновационным подхо-
дом в современном образовании является инте-
гративный подход. Данный подход обеспечива-
ет приобретение единой системы знаний учащи-
мися. С позиции данного подхода, как отмечают 
И. В. Яковлев и Н. О. Яковлева, образование рас-
сматривается как система внутрипредметной, 
межпредметной, личностной и внутриличностной 
плоскостей интеграции [13, c. 51]. Именно поэтому, 
интегративный подход в практическом обучении 
вокалиста способствует формированию высокой 
вокально- исполнительской культуры. В процессе 
обучения вокалиста с использованием данного 
происходит объединение теоретических и практи-
ческих начал вокального искусства.

Рассмотрим разные плоскости интеграции 
в системе интегративного подхода примени-
тельно к вокальной педагогике. В исследовании 
Т. Д. Смелковой, интегративный подход обеспе-
чивает «понимание закономерностей певческо-
го процесса и знания истории вокального искус-
ства» [4, с. 61], а также помогает «достичь един-
ства вокально- исполнительской практики и задач 
вокального образования» [4, с. 61]. Теория иссле-
дователя показывает, что любой предмет в обла-
сти вокального искусства как дисциплина должен 
включать интеграцию различных предметов, свя-
занных с музыкальным искусством. В свою оче-
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редь, учебные программы должны разрабатывать-
ся с учетом данной особенности. В этом случае, 
это станет ключом к модернизации современной 
системы образования в области вокального ис-
кусства. По нашему мнению, такая межпредмет-
ная интеграция ускорит формирование и развитие 
необходимых профессиональных навыков в рам-
ках одной дисциплины.

Солидарен с предыдущим исследователем 
и И. К. Назаренко. По его мнению, формирова-
ние единой вокально- исполнительской культуры 
невозможно без учета богатого опыта, традиций 
и накопленных знаний прошлого поколения. Ключ 
в становлении вокалиста как профессионала он 
видит в преемственности поколений: «Без высо-
кой музыкальной культуры не может быть и речи 
о правильном интонировании в широком понима-
нии этого слова» [14, с. 412].

Мы также придерживаемся данного взгляда. 
Учет предыдущего российского и мирового во-
кального опыта способствует росту и развитию 
вокалиста как личности, так как формируются 
нравственные и социально- психологические каче-
ства. Это, в свою очередь, является основой высо-
кой вокально- исполнительской культуры.

Так, В. П. Фомина отмечает, что без опреде-
ленных знаний в области истории невозможно 
верно интерпретировать оперные произведения 
прошлых веков без потери смысла. По ее мне-
нию, необходимо определить интерпретационную 
модель для каждого такого произведения. В этой 
связи, именно интеграционный подход к обучению 
способствует решению данных задач. [15, с. 128].

На наш взгляд, междисциплинарная связь 
должна присутствовать не только на занятиях в ин-
дивидуальной форме, а прослеживаться на про-
тяжении всего цикла обучения по музыкально- 
теоретическому и практическому циклу. Важно 
отметить, что помимо практических занятий дис-
циплина «Вокал» должна включать и лекционные 
занятия, связанные со знаниями в области здо-
ровьесберегающих технологий, анатомии голосо-
вого аппарата и психолого- педагогическими осо-
бенностями детей различного возраста. Именно 
всестороннее, комплексное воздействие способ-
ствует полноценному формированию и развитию 
педагогических компетенций, необходимых для 
становления вокалиста.

Для полноценного формирования и развития 
высокой вокально- исполнительской культуры, 
на наш взгляд, необходимо применять различные 
формы и методы обучения. С учетом стремитель-
но развивающихся тенденций в мировой вокаль-
ной практике становится недостаточно примене-
ние традиционных вокальных уроков. В процесс 
обучения необходимо включать открытые уро-
ки, мастер- классы, выступления перед аудитори-
ей, концерты, конкурсы, конференции, просмотр 
видео- записей с последующим разбором.

Таким образом, интегративный подход в обуче-
нии способствует расширению карьерных границ 
выпускника. Междисциплинарные связи обеспе-

чивают формирование общих и профессиональ-
ных компетенций.

Итак, можно выделить следующие принципы 
интегративного подхода в вокальном образова-
нии:
1) интеграция различных дисциплин в процессе 

обучения, обеспечивающая единую систему 
знаний студента;

2) преемственность поколений, накопление и пе-
редача опыта и традиций различных вокальных 
школ, а также верная интерпретация произве-
дений в культурно- историческом контексте;

3) применение различных форм обучения в клас-
се вокала, таких как мастер- классы, концерты, 
семинары, тренинги и пр.
Проанализировав различные литератур-

ные источники, мы характеризуем вокально- 
исполнительскую культуру как интеграцию лич-
ных и профессиональных вокальных компетенций 
с национальными культурно- историческими тра-
дициями.

Именно всестороннее многопрофильное во-
кальное образование способствует целостному 
формированию вокально- исполнительской куль-
туры. В процессе обучения вокальному искусству 
преподаватель и студент становятся соавторами 
и сотворцами, но каждый выполняет свою роль. 
При этом в современной вокальной практике, фо-
кус смещен в сторону ученика, как уникальной 
личности.

Таким образом, для успешного становления 
конкурентоспособного выпускника- вокалиста 
важную роль в процессе вокального подготовки 
в системе высшего профессионального образова-
ния играет применение компетентностного и инте-
гративного подхода.
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VOCAL AND PERFORMING CULTURE OF STUDENTS 
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
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The article is devoted to the results of research in the field of for-
mation of vocal and performing culture of students in the process of 
university training. The authors clarify the essence of the concept 
of “vocal and performing culture”, and characterize the professional 
competencies of a modern vocalist. The article analyzes various ap-
proaches to teaching in relation to vocal pedagogy.
The methodological basis of the research was the concepts: in the 
field of general pedagogy and psychology, pedagogy of the higher 

professional school of K. D. Ushinsky, A. C. Makarenko, B. A. Suk-
homlinsky, L. S. Vygodsky, A. N. Leontiev, Ya. A. Ponomarev, 
A. A. Radugin, V. G. Razhnikov, T. Ribot, Yu. P. Azarov, Yu. K. Ba-
bansky, A. G. Kazakova, N. V. Savina, M. N. Skatkina, S. D. Smirno-
va, B. A. Slastenina; music and pedagogical education E. B. Abdulli-
na, H. A. Vetlugina, G. S. Tarasov, H. A. Terentyeva, G. M. Tsypi-
na; vocal pedagogy and performance D. L. Aspelund, I. N. Vilin-
skaya, L. B. Dmitrieva, A. L. Dolivo, A. P. Zdanovich, D. V. Lyush, 
A. G. Menabeni, I. K. Nazarenko, V. P. Morozova, G. P. Stulova.
As a result of the conducted research, the authors have identified 
relevant approaches in the formation of vocal and performing cul-
ture of students in the higher education system: competence- based 
and integrative.

Keywords: vocal and performing culture, integrative approach, 
competence approach, competencies, vocal pedagogy
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По теме исследования в данной статье проведен семантиче-
ский анализ, показывающий актуальность и необходимость 
изучения научной областив соответствии с задачами цифро-
визации педагогической и тренерской деятельности в области 
физической культуры и спорта. Процесс формирования циф-
ровой компетентности в области физической культуры и спор-
та должен опираться на уже существующие практические базы 
и внедренные ранее технологии, совершенствуя систему обу-
чения специалистов данной области. Изученные в данной ста-
тье уже существующие материалы по проблеме недостаточной 
проработке области цифровой компетентности специалистов 
по физической культуре и спорту, помогают актуализировать 
тему исследования и выявить в нем не проработанные ранее 
области.В данной статье, анализ статей, диссертационных ра-
бот и журналовсоответствует недостаточному уровню цифро-
вой компетентности.

Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровизация, 
анализ, цифровое развитие

Введение

Изучая ранее изданные статьи по цифровой ком-
петентности специалистов в области физической 
культуре и спорту, наблюдаются некоторые выво-
ды авторов:

1. Информационные технологии в данной сфе-
ре используются не достаточно широко или не ис-
пользуются вовсе, что приводит к низкой эффек-
тивности современного педагогического процесса 
обучения, без его продвижения и совершенство-
вания.

2. Сами обучающиеся не в полной мере обла-
дают навыками пользования новыми цифровыми 
ресурсами в области физической культуры и спор-
та. А значит, потребность в повышении результа-
тивности обучения средствами цифровых ресур-
сов на данном этапе развития образования вели-
ка.

Проанализировав докторские диссертацион-
ные работы с 2018 по 2023 годы, по специализа-
циям: физическая культура и профессиональная 
физическая подготовка (5.8.4); теория и методика 
спорта (5.8.5); восстановительная медицина, спор-
тивная медицина, лечебная физкультура курорто-
логия и физиотерапия (14.03.11) можно сказать, 
что всего 3% работ задевают тему цифровой ком-
петентности кадров в области физической культу-
ры и спорта.

Анализинтернет- журналовпоказал следующие 
результаты по данной тематике:

1. Научная электронная библиотека «Кибер-
Лелинка» (2011–2023 г.г.) из 100 статей 27 статей 
посвящены цифровой компетентности у специа-
листов физической культуры и спорту из которых: 
7 статей по работе тренеров; 7 статей по физи-
ческой культуре и спорту; 4 статьи в педагогике 
и преподавании физической культуры; 9 статей 
в узконаправленных специализациях: 2 по легко-
атлетке, 4 по футболу, 1 по фигурному катанию, 1 
по спортивному судейству; 1 по плаванию.

2. Научная электронная библиотека Elibrary 
(2011–2023 г.г.) из 100 статей 23 статьи статей по-
священы цифровой компетентности у специали-
стов физической культуры и спорту из которых: 
9 статей по работе тренеров; 5 статей по физи-
ческой культуре и спорту; 4 статьи в педагогике 
и преподавании физической культуры; 5 статей 
по обучению физической культуры студентов ба-
калавров и магистров; 1 статья в узконаправлен-
ной специализации по плаванию.
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Анализ понятия «цифровая компетентность» 
на основе семантического анализа

Теоретические исследования в области спорта тра-
диционно представляются в виде словесных описа-
ний: морфологические модели и конструкции, та-
блицы и различные блок-схемы. Такое положение 
дел определяет возможность применения в теории 
спорта методов семантического анализа, анализа 
словесных описаний и анализа текстов [1].

Семантический анализ является эффективным 
методом исследования в филологии и лингвисти-
ке, нашел коммерческое использование при со-
ставлении и анализе публичных и рекламных со-
общений, автоматизации производства реклам-
ных текстов, проверки текстов на заимствования. 
В частности, эти методы применяются для опреде-
ления и уточнения неоднозначных понятий и тер-
минов различных классификаций действий, сим-
волов, изучения общественного мнения, психоди-
агностики [1].

Нами была рассмотрена семантическая едини-
ца «цифровая компетентность в спорте», из 100 
статей нами было отобрано 30 публикаций по ре-
левантности и по количеству цитирований. Мето-
дом SEO-анализа нами была получена общая ста-
тистика текста, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1. Статистика текста с использованием семантической 
единицы «цифровая компетентность в спорте»

Наименование показателя Значение

Количество символов 21726

Количество символов без пробелов 19300

Количество слов 2366

Количество уникальных слов 745

Количество значимых слов 1057

Количество стоп-слов 480

Вода 55,3%

Классическая тошнота документа 7.55

Академическая тошнота документа 7.2%

Также использование анализа семантической 
единицы «цифровая компетентность в спорте» по-
зволила определить семантическое ядро. Общая 
статистика семантического ядра представлена 
в таблице 2.

Таблица 2. Статистика семантического ядра с использованием 
семантической единицы «цифровая компетентность в спорте»

Фраза / Слово Количество Частота

Цифровой 57 2.41

Физический 41 1.73

Технология 32 1.35

Физической культуры 28 1.18

Фраза / Слово Количество Частота

Спорт 25 1.06

Информационный 21 0.89

Студент 16 0.68

Анализ 14 0.59

Обучение 14 0.59

Преподаватель 13 0.55

Цифровой трансформации 13 0.55

Цифровых технологий 13 0.55

Специалист 8 0.34

Информационная компетентность 7 0.30

Тренер 6 0.25

Педагог 5 0.21

Повышения квалификации 5 0.21

Исходя из таблицы № 1, мы можем увидеть, 
что основу семантического ядра составляют та-
кие слова и выражения как: цифровой (2,41), 
физический (1,73), технология (1,35), физиче-
ская культура (1,18), спорт (1,06). Наименьшее 
количество слов в семантическом ядре: инфор-
мационный (0,89), студент (0,68), анализ (0,59), 
цифровые трансформации (0,55), информацион-
ная компетентность (0,30); тренер (0,25); педагог 
(0,21).

Вывод

Осуществив анализ семантические единицы «циф-
ровая компетентность» и анализ семантические 
ядра, мы смогли определить облако частичности 
слов. Распределение ключевых слов свидетель-
ствует о том, что частота вхождения словосочета-
ния «цифровая компетентность» во многих статьях 
используется в большей частности для образова-
тельных процессов, при повышении квалификации 
педагогов, обучению студентов.
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IDENTIFICATION OF RESEARCH DIRECTIONS OF 
THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: 
SEMANTIC ANALYSIS

Lyubina E. V.
Plekhanov Russian University of Economics

According to the research topic, this article provides a semantic 
analysis showing the relevance and necessity of studying the scien-
tific field in accordance with the tasks of digitalization of pedagogical 
and coaching activities in the field of physical culture and sports. 
The process of forming digital competence in the field of physical 
culture and sports should be based on existing practical bases and 
previously introduced technologies, improving the system of training 
specialists in this field. The existing materials studied in this article 
on the problem of insufficient elaboration of the field of digital com-
petence of specialists in physical culture and sports help to actualize 
the topic of the study and identify areas not previously worked out 

in it. In this article, the analysis of articles, dissertations and journals 
corresponds to an insufficient level of digital competence.

Keywords: digital competence, digitalization, analysis, digital de-
velopment.
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В настоящий момент мы говорим о глобальной эволюции ар-
мрестлинга. В ходе, которой можно отметить борьбу за мил-
лиметры стартового положения. Возрастающая конкуренция 
данного вида спорта толкает адептов на экстремальное на-
ращивание силового потенциала всех звеньев и комплекса 
рабочих углов, хорошо описанных в теории и методике арм-
рестлинга. Тренировочный процесс в армрестлинге направ-
лен не на набор мышечной массы или рельеф «армбилдинг». 
Главный акцент ставится на силу, силу не отдельных мышеч-
ных групп, а силу единого монолитного движения всех звеньев, 
в правильных рабочих углах, участвующих в борьбе. Именно 
развитие силы приводит спортсменов армрестлеров к успеху 
в процессе поединка. На основании вышесказанного можно 
констатировать высокую степень генетического отбора среди 
спортсменов высшего спортивного мастерства. В сложившей-
ся ситуации повышается роль методических изысканий ниве-
лирующих генетически сильные стороны одарённых атлетов. 
Повышается роль мышц стабилизаторов кистевого аппарата, 
как механизма блокировки развития атакующего движения, 
стандартно описанными техниками. Главенствующую роль 
стабилизирующей системы стартового положения выполняет 
круглый и квадратный пронатор.

Ключевые слова: армрестлинг, круглый пронатор, квадрат-
ный пронатор, стартовое положение, система стабилизации.

Введение

Отсутствие осмысленного подхода в тренировочном 
процессе приводит к усложнению перехода спор-
тсмена от уровня начальной спортивной подготовки 
до уровня высшего спортивного мастерства. Ещё 
раз хочется подчеркнуть суровость генетического 
отбора в данном виде спорта. Существует не мало 
примеров быстрого карьерного роста одарённых 
спортсменов армрестлеров. Здесь уместно ска-
зать, что заслугой являются генетические возмож-
ности конкретного индивида, обладающего костно- 
связочной структурой максимально- адаптированной 
к нагрузкам в армрестлинге [1]. В данной статье мы 
предлагаем технический элемент, предоставляющий 
перспективу менее одарённым спортсменам показы-
вать высокие спортивные результаты. Говоря о дан-
ной перспективе необходимо отметить, что свою 
сильную сторону она раскрывает именно в старто-
вом положении, оказывая сдерживающий фактор 
при атаке оппонента. Раскрывая данный техниче-
ский элемент, мы говорим о стартовом включении, 
на этапе выставления, проннационного движения. 
Этот технический элемент является сдерживающим 
фактором в качестве контратакующего приёма [2]. 
Основной останавливающей силой является нейро- 
мышечно скоординированная кистевая пронация.

Методика и экспериментальная часть

Определив направление движения, группой специа-
листов тренерско- преподавательского состава, было 
предложено, осуществить проверку теоретической 
модели на практике. Для практической реализации 
экспериментального вопроса было предложено про-
вести эксперимент. На базе спортивного клуба По-
литехник с сентября 2022 по январь 2023 года бы-
ли организованны контрольная и эксперименталь-
ная группы из числа спортсменов сборных команд 
Санкт- Петербурга. Выборка спортсменов контроль-
ной и экспериментальной группы осуществлялась 
в рамках одной весовой категории до 75 кг.

Спортсменам экспериментальной группы были 
предложены упражнения из арсенала ежедневно-
го тренировочного процесса, основывающегося 
на их сильных сторонах.

Контрольной же группе было предложено вклю-
чить в тренировочный практикум упражнения 
с синтетическим ремнём имитирующим, скручива-
ющее движение кистевого аппарата в различных 
проекциях углов атаки, позволяющих моделиро-
вать нагрузку, характерную для стилей борьбы.

Все имитационные элементы контрольной груп-
пы были максимально приближены к реальным ус-
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ловиям борьбы. В частности, вектор направления 
нагружающего синтетического ремня был выбран 
в противоположном направлении вектору атаки 
спортсменов контрольной группы. Данное направ-
ление нагрузки позволяло максимально нагрузить 
кисть осуществляя дестабилизацию вектора про-
нации кисти. Немало важным фактором являлась 
система тренировочных спаррингов, в ходе кото-
рых спортсменам контрольной группы категориче-
ски запрещалось терять контроль над пронацион-
ной составляющей кистевого аппарата. Характер 
спаррингов для контрольной группы носил сдер-
живающий фактор в отличии от спортсменов экс-
периментальной группы, у которых основной зада-
чей было выполнить атакующее движение.

В конце проведённого эксперимента спортсме-
нам контрольной и экспериментальной группы 
было предложено провести сарпинговую сессию 
и распределиться по парам по итогам жеребьёв-
ки. В рамках эксперимента было проведено по два 
поединка на каждую руку.

Результаты исследования
Показатели успешно выполненных сдерживаний 
атак противников экспериментальной группы и ре-
ализованных атак контрольной группы представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Реализованные поединки (nкг=6, nэг=6, M±m)

Команды Реализованные поединки

Контрольная группа 8

Экспериментальная группа 16

p-value p≤0,05

Итоги эксперимента отражены в таблице 1. 
Успешно реализованные поединки контрольной 
группы составили 8 побед. Данные эксперимен-
тальной группы равны 16 победам. Осуществив 
сравнительный анализ контрольной и эксперимен-
тальной группы необходимо отметить, двукратное 
превосходство экспериментальной группы над 
контрольной группой и равной 50% данные разли-
чия статистически достоверны (p≤0,05).

Заключение

Методически верный подход в тренировочном про-
цессе, направленном на стабилизацию пронационной 
составляющей кистевого аппарата, позволяет суще-
ственно улучшить показатели успешно проведённых 
поединков без относительно генетической предраспо-
ложенности соревнующихся спортсменов армрестле-
ров. Несмотря на техническую сложность осваиваемо-
го метода, существенно большего затраченного вре-
мени на мышечную координацию технического дей-
ствия, данный приём является высоко эффективным 
элементов в арсенале спортсменов армрестлеров.
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PRONATOR AS A SYSTEM OF DETERRENCE OF 
COUNTERATTACKING LATERAL AND SUPINATION 
MOVEMENT

Zhivoderov A. V., Evdokimov I. M., Bareeva D. R., Sverzolenko V. A.
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, St. Petersburg, 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation. Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University, Mozhaisky Military Space Academy

At the moment we are talking about the global evolution of arm wres-
tling. In the course of which it is possible to note the struggle for mil-
limeters of the starting position. The increasing competition of this 
sport pushes adherents to an extreme build-up of the power poten-
tial of all links and a complex of working angles, well described in the 
theory and methodology of arm wrestling. The training process in 
arm wrestling is not aimed at gaining muscle mass or “arm building” 
relief. The main emphasis is placed on strength, not the strength 
of individual muscle groups, but the strength of a single monolith-
ic movement of all links, in the right working angles involved in the 
fight. It is the development of strength that leads armwrestler ath-
letes to success in the process of a duel. Based on the above, we 
can state a high degree of genetic selection among athletes of the 
highest sports skill. In the current situation, the role of methodolog-
ical research leveling the genetically strengths of gifted athletes is 
increasing. The role of the stabilizer muscles of the wrist apparatus 
increases, as a mechanism for blocking the development of attack-
ing movement, standardly described techniques. The dominant role 
of the stabilizing system of the starting position is performed by a 
round and square pronator.

Keywords: arm wrestling, round pronator, square pronator, starting 
position, stabilization system.
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В статье рассмотрено понятие ресурсных центров, а также их 
вклад в продвижение русского языка в других странах, а имен-
но, в Республике Болгария. В работе анализируется влияние 
мероприятий, организуемых центрами русской культуры в Бол-
гарии, на социокультурную адаптацию болгарских абитуриен-
тов к обучению в российской высшей школе. Центры русской 
культуры рассматриваются как инструмент формирования 
русскоязычного сознания у болгарских граждан. Основной 
психолого- педагогической задачей, которую решают центры 
русского языка и культуры, является формирование русско-
го языкового и этнического сознания, которые вносят вклад 
в развитие навыков совместной деятельности и речевого об-
щения с русскоговорящими гражданами в соответствии с рус-
скими традициями и культурой страны.
Цель работы –  рассмотреть пути и способы формирования рус-
скоязычного сознания у болгарских граждан. В работе исполь-
зован сравнительно- сопоставительный анализ.

Ключевые слова: Ресурсный центр, русский язык, культурные 
связи, языковое сознание, культурно- просветительские меро-
приятия.

Актуальная международная повестка дня за-
ставляет искать новые подходы к рекрутингу та-
лантливых иностранных абитуриентов, в том чис-
ле через организацию образовательных площа-
док –  ресурсных центров, деятельность которых 
должна быть направлена на разные формы вза-
имодействия с целевой аудиторией, в том числе 
на популяризацию изучения русского языка за ру-
бежом. В свою очередь, различия в системах об-
разования и образовательных стандартах, а также 
в вопросах общей юрисдикции и уровне межгосу-
дарственного взаимодействия, которое обеспе-
чивает легализацию и поддержку работы данных 
ресурсных центров за рубежом, обуславливают 
необходимость разработки моделей для деятель-
ности таких центров в зарубежных странах.

На сегодняшний день под ресурсными центра-
ми подразумевают мультифункциональные пло-
щадки, которые созданы на базе образователь-
ных организаций- партнеров за рубежом. Ресурс-
ные центры выступают в качестве инструмента 
привлечения и подготовки иностранных абитури-
ентов для обучения в вузах России [9].

Ресурсный центр –  это форма объединения, 
интеграции и концентрации ресурсов заинтере-
сованных российских и зарубежных организаций. 
Ресурсный центр обеспечивает продвижение ос-
нов изучения дисциплин на русском языке в клю-
чевых странах и регионах, в целях привлечения 
на обучение в Россию талантливых иностранных 
школьников.

25 декабря 2019 г. в рамках реализации феде-
рального проекта «Экспорт образования» нацио-
нального проекта Российской Федерации «Обра-
зование» Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации запустило проект 
по созданию сети ресурсных центров российско-
го образования. До 2024 г. запланировано создать 
50 таких центров, главными задачами которых яв-
ляется повышение престижа российского образо-
вания и увеличение количества иностранных аби-
туриентов, которые осознанно в перспективе ста-
нут Послами высшего российского образования 
повсеместно.

С ресурсными центрами российского образова-
ния за рубежом работают более 10 ведущих уни-
верситетов России, которые объединились в Кон-
сорциум для реализации этой цели в 2019 году. Го-
ловным ВУЗом Консорциума является Российский 
университет дружбы народов [8; 10].

При этом важно, что формируется логичный 
переход в основном сегменте целевой аудито-
рии, а именно –  школьников/абитуриентов, кото-
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рые за счет заблаговременной подготовки по про-
фильным предметам, адаптации к российским ус-
ловиям обучения и проживания становятся успеш-
ными студентами, а затем востребованными 
на международном и национальном рынке труда 
специалистами.

Официальные отношения между болгарски-
ми и русскими гражданами длятся уже более ста 
лет. Издавна языки этих народов оказывали друг 
на друга взаимное влияние. Начиная с VII в. ста-
рославянский язык оказывал значительное влия-
ние на древнерусский язык.

В 1911 году начала свою работу первая кафе-
дра русского языка на историко- филологическом 
факультете Высшего училища (теперь –  Софий-
ского университета), которое было основано 
в 1888 году. Позже на кафедре была открыта но-
вая специальность «Русская филология» [5; 8].

Интерес к России и русской культуре в Болга-
рии является стратегически, политически и эконо-
мически обоснованным как в прошлом, так и в на-
стоящем.

Если говорить о распространении русского язы-
ка, российской культуры и российского образова-
ния в Болгарии, особо стоит отметить деятельность 
Федерального агентства «Россотрудничество».

На данный момент вторым по популярности 
иностранным языком в Болгарии является именно 
русский язык. «Русский дом» в городе София, ко-
торый является представительством Россотрудни-
чества, регулярно проводит тематические встре-
чи, приуроченные к знаменательным датам для 
обеих стран, творческие вечера, культурные ме-
роприятия, разноплановые выставки, концерты, 
лекции и семинары [1, c. 125–132].

В данной статье будет рассмотрена деятель-
ность Русского центра в городе София в Респу-
блике Болгария. Русскому центру Муниципально-
го культурного института «Столичная библиотека» 
был создан при поддержке фонда «Русский мир». 
Необходимо уточнить, что Фонд «Русский мир» яв-
ляется организацией, которая занимается продви-
жением родного языка в других странах.

За время своего существования Муниципаль-
ный культурный институт «Столичная библиотека» 
занял достойное место в образовательной и куль-
турной жизни Софии и Болгарии в целом. Данный 
ресурсный центр занимается популяризацией рус-
ского языка и культуры, а также развитием меж-
культурного диалога между Россией и Болгарией.

Основными видами деятельности русского цен-
тра являются справочно- информационная, обра-
зовательная, научно- методическая, творческая 
и коммуникативная [10].

На базе Русского центра Муниципального куль-
турного института «Столичная библиотека» реа-
лизуются курсы русского языка как для детей, так 
и для взрослых, клуб ценителей русского культуры 
и искусства, а также работают школы повышения 
квалификации.

Ресурсный центр в г. София имеет собствен-
ный библиотечный фонд, а также большую кол-

лекцию мультимедийных изданий. Фонд «Русский 
мир» предоставляет читателям бесплатный до-
ступ к электронным версиям центральных россий-
ских СМИ и справочным изданиям.

В 2020 году Российскому культурно- информа-
ционному центру в Болгарии исполнилось 45 лет. 
На торжественной встрече представители стран 
подчеркнули, что Русский центр Муниципального 
культурного института «Столичная библиотека» 
стал поистине родным домом для многих граждан 
Республики Болгария. Для них ресурсный центр 
является местом неформальных встреч, прове-
дения разнообразные культурных и культурно- 
образовательных мероприятий, которые вносят 
огромный вклад в укрепление и развитие между-
народного образовательного сотрудничества [9].

Необходимо заметить, что в ходе мероприятий, 
организатор которых является вышеупомянутый 
центр, происходит процесс превентивной социо-
культурной адаптации болгарских абитуриентов 
к обучению в российской высшей школе. В хо-
де реализации упомянутых мероприятий также 
происходит формирование образа русского мира 
у граждан Болгарии, вследствие чего происходит 
зарождение русскоязычного сознания у болгар-
ских абитуриентов.

На данный момент изучение иностранного язы-
ка стало необходимостью как ля личностных уста-
новок и личностного роста, так и для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда. Иностран-
ный язык в современном мире –  это двигатель 
межкультурной интеграции, которая способна 
объединить народы и укрепить межгосударствен-
ные связи. Именно поэтому необходимо обратить-
ся к такому термину, как «языковое сознание».

Термин «языковое сознание» затрагивает по-
нятия, которые относятся к различным областям, 
а именно: психологии и лингвистики. Данное по-
нятие означает осознание тонкостей изучаемого 
языка и умение гибко его использовать в той или 
иной ситуации. Языковое сознание формируется 
тогда, когда высказываясь на иностранном языке, 
мы осознаем свои мысли с помощью чувственных 
образов, обозначаемых чужим языком. Языковое 
сознание появляется в тот момент, когда мы на-
чинаем относиться к событиям, используя при-
зму восприятия реальности носителя изучаемого  
языка [7, c. 274–284].

В ходе исследования был проведен анализ 
актуальных электронных источников средств 
массовой информации изучаемых стран. Бы-
ло выявлено, что вышеупомянутые культур-
ные, культур но- образовательные и культурно- 
просветительские мероприятия в Болгарии про-
водятся регулярно на разных площадках. Мно-
гие из них предаются огласке, благодаря чему 
о них узнает большее количество граждан Болга-
рии, что способствует стремительному росту ин-
тереса к изучению русского языка у болгарских  
граждан [2, c.212–231; 4].

В 2003 году в Республике Болгария была созда-
на Национальная сеть болгарских базовых школ. 
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Ведущая цель создания этой сети –  повышение 
качества обучения русскому языку как иностран-
ному. Она состоит из 45 образовательных заве-
дений. Также в Болгарии активно ведут деятель-
ность Общество русистов Болгарии и Междуна-
родная ассоциация преподавателей русского язы-
ка и литературы (МАПРЯЛ) [3].

При изучении русского языка как иностран-
ного как в языковых центрах, ресурсных цен-
трах и школах, так и в ходе участия в культурно- 
ознакомительных и развлекательных мероприя-
тий, посвященных русским традициям и культуре, 
болгарские граждане проходят путь от универ-
сального восприятия языковых значений к фор-
мированию языкового сознания, которое посред-
ством языковых символов приводит к этническо-
му отражению воспринимаемой действительно-
сти.

Таким образом, в результате участия в данных 
мероприятиях и при «вхождении» в культуру при 
изучении русского языка решаются следующие 
задачи:
– осознание и принятие русской культуры;
– общение с носителями русского языка на осно-

ве русских норм поведения и культурных осо-
бенностей;

– формирование вербальных и невербальных на-
выков общения на русском языке.
Изучение русского языка и культуры становит-

ся для болгарских граждан не просто изучением 
грамматики, лексики и структурных правил языка 
в целом, а процессом развития навыков понима-
ния «чужого» мира и «чужой» культуры через при-
зму языковых единиц. Более того, осознанное из-
учение иностранного языка приводит к формиро-
ванию языкового сознания, которое исключает об-
раз «чужого», посредством уделенного на изуче-
ние языка времени и приложенных к этому усилий, 
переводя изученное в осознанную реальность. 
Привыкая к языку и используя его на проводимых 
русскими ресурсными центрами встречах, чело-
век попадает в мир русской культуры, постепенно 
становясь его значимой частью. Языковое созна-
ние начинает появляться тогда, когда студент на-
чинает чувствовать себя частью культуры изучае-
мого языка [2].

Подводя итог, можно обобщить все упомянутое 
ранее. Ресурсные центры являются неотъемлемой 
частью изучения иностранного языка за рубежом, 
так как они являются инструментом формирования 
языкового сознания у обучающихся. Более того, 
они вносят огромный вклад в укрепление и разви-
тие межкультурных отношений, что стратегически 
важно для обеих сторон, а также помогают многим 
людям побороть языковой барьер и беспроблем-
но вой ти в мир новой культуры. Реализация про-
ектов, направленных на развитие ресурсных цен-
тров, бесспорно, является важной деятельностью 
государственного уровня, так как данные органи-
зации укрепляют фундамент межгосударственных 
отношений.
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RESOURCE CENTERS AS A TOOL FOR 
THE FORMATION OF RUSSIAN- SPEAKING 
CONSCIOUSNESS AMONG BULGARIAN APPLICANTS

Bodrova P. E.
Peoples’ Friendship University of Russia

The article touches upon the discussion of the concept of resource 
centers as well as their contribution to the popularization of the Rus-
sian language abroad, namely, in the Republic of Bulgaria. The arti-
cle is devoted to the analysis of the impact of the events organized 
by the centers of Russian cultural in the Republic of Bulgaria on 
the socio- cultural adaptation of Bulgarian applicants to study within 
Russian higher education. The Resource centers are observed a 
tool for the formation of Russian- speaking consciousness among 
Bulgarian citizens. Russian language and cultural centers solve the 
main psychological and pedagogical task of forming elements of 
Russian linguistic and ethnic consciousness. Joint activity and ver-
bal communication with Russians according to the rules of Russian 
society and Russian culture let Bulgarian applicants form Russian- 
speaking consciousness before studying in Russia.
The purpose of the work is to consider ways and means of forming 
Russian–speaking consciousness among Bulgarian citizens.



265

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Comparative analysis as the main method of the research is used 
in the article.

Keywords: Resource center, Russian language, cultural bonds, 
language consciousness, cultural and educational activities.
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Формирование профессионального здоровья будущего учителя музыки 
в процессе исполнительской подготовки в высшем учебном заведении
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и хореографического образования, Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с психо-
физиологическими параметрами профессиональной исполни-
тельской деятельности будущих учителей музыки. В процессе 
изучения анатомо- физиологического строения и состояния ис-
полнительского аппарата во время исполнительской професси-
ональной деятельности, обнаружилась возможность возникно-
вения негативных последствий для здоровья будущих учителей 
музыки. В период проведения научно- исследовательской рабо-
ты были выявлены причины возникновения профессиональных 
заболеваний инструменталистов и определены способы сохра-
нения и укрепления здоровья будущих учителей музыки. В ре-
зультате проведенного исследования был сделан вывод о том, 
что использование здоровьесберегающих технологий в обра-
зовательном процессе предохраняет исполнительский аппарат 
будущих учителей музыки от травмирования, предупреждает 
появление профессиональных заболеваний, сохраняет и укре-
пляет профессиональное здоровье студентов- музыкантов. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий является прио-
ритетной задачей в инструментальной исполнительской подго-
товке будущих учителей музыки.

Ключевые слова: профессиональное здоровье музыканта, 
инструментальное исполнительство, профилактика професси-
ональных заболеваний.

Современная общественная ситуация выдвига-
ет новые требования к уровню профессиональной 
подготовки студентов педагогического универси-
тета. Образовательная система на данном этапе 
нуждается в специалистах, обладающих теоре-
тическими знаниями и практическ ими навыками 
в области здоровьесбережения и использования 
здоровьесберегающих технологий [4]. Професси-
ональная деятельность будущих учителей музыки 
предполагает формирование у них здоровьесбе-
регающей компетенции. Это, в свою очередь, 
подразумевает наличие ценностного восприятия 
аспекта сохранения здоровья, мотивацию и ори-
ентацию в направлении здоровьесберегающей де-
ятельности, интеграцию таких понятий как «здоро-
вье», «здоровый образ жизни», «здоровьесбере-
жение».

В Национальной доктрине развития образова-
ния РФ до 2025 года указывается, что образова-
тельный процесс необходимо реализовывать че-
рез индивидуальный подход к каждому обучаю-
щемуся, чтобы избежать негативного воздействия 
на здоровье, а также о необходимости создания 
условий для здорового образа жизни обучающих-
ся [4]. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования подра-
зумевает наличие гигиенических требований при 
реализации основных профессиональных обра-
зовательных программ, знакомство с медико- 
гигиеническими знаниями и приобретение обу-
чающимися навыков личной гигиены. Таким об-
разом, в современной стратегии здоровья акцент 
с лечебного аспекта должен быть перенаправлен 
на профилактический аспект, с целью профилак-
тики появления профессиональных заболеваний 
и сохранения здоровья будущих учителей музыки.

В педагогической науке термин «здоровьесбе-
режение» появляется в начале 90-х годов 20 века. 
А. С. Панчук в своих работах под здоровьесбере-
жением подразумевает деятельность, связанную 
с организацией физиологического и психологи-
ческого совершенствования личности обучающе-
гося, с целью сохранения его здоровья и преду-
преждения развития хронических заболеваний. 
А. С. Панчук отмечает, что «личностный аспект 
здоровьесбережения проявляется в отношении 
личности к своему здоровью как ценности» [5, c. 
23]. Мы трактуем здоровьесбережение с двух по-
зиций. Первая позиция –  ортобиотическая, подра-
зумевающая осознанную деятельность обучаю-
щихся по сохранению собственного здоровья. Вто-
рая позиция –  валеологическая, предполагающая 
деятельность преподавателей, способствующая 
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созданию условий по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья молодого 
поколения на сегодняшний день становится при-
оритетной задачей нашей страны. Необходимость 
внедрения здоровьесберегающих технологий от-
ражена в следующих нормативных документах: 
«Стратегия развития здравоохранения в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (утвер-
ждена Указом президента РФ от 6 июня 2019 г. 
№ 254); «Стратегия формирования здорового 
образа жизни населения, профилактики и кон-
троля неинфекционных заболеваний на период 
до 2025 года» (утверждена Приказом Минздрава 
РФ от 15 января 2020 г. № 8); «Концепция реали-
зации национальных целей в сфере науки и выс-
шего образования до 2030 года» (утверждена Со-
ветом по стратегическому развитию и националь-
ным проектам 13 июня 2020 г.).

Вопросы здоровьесберегающей образова-
тельной среды, здоровьесберегающей деятель-
ности, здоровьесберегающих компетенций, здо-
ровьесберегающих технологий, здоровьесбере-
гающего образовательного процесса на сегодня 
очень актуальны и по направлению «Педагоги-
ческие науки» по специальности 5.8.7. Методоло-
гия и технология профессионального образования 
в 2022 году было написано 4 диссертации канди-
датского уровня (Аристова, 2022; Бирюкова, 2022; 
Битшева, 2022; Сироткина, 2022) и 1 докторская 
диссертация А. Л. Димовой (2022).

Здоровьесбережение в образовательной си-
стеме педагогического университета подразуме-
вает процесс сохранения и укрепления здоровья, 
связанный с преобразованием интеллектуальной, 
психологической и физиологической составляю-
щих личности будущего учителя музыки [3]. Ин-
струментальное исполнительство представляет 
собой сложный процесс физиологического и пси-
хического взаимодействия различных параме-
тров [6]. В момент исполнительской деятельно-
сти будущий учитель музыки, увлекшись работой 
над музыкальным произведением, может не ощу-
щать физической усталости и перенапряжения 
исполнительского аппарата [1]. В свою очередь, 
это чревато появлением нарушений в анатомо- 
физиологической работе опорно- двигательной си-
стемы. Появляющиеся периодически неприятные 
ощущения и боль во время игры на музыкальном 
инструменте свидетельствуют об опасности воз-
никновения профессионального заболевания [8]. 
Дальнейшие, продолжающиеся нагрузки на ис-
полнительский аппарат могут привести к оконча-
тельной потере дееспособности и инвалидности 
музыканта- инструменталиста. Для сохранения 
профессионального здоровья будущих учителей 
музыки необходимо применять профилактические 
меры.

Инструментальное исполнительство предпо-
лагает наличие физической выносливости в со-
четании с психологической выдержкой [2]. Про-
цесс разучивания музыкального произведения 

связан с многочасовыми занятиями на музыкаль-
ном инструменте. В результате такой физической 
нагрузки на все системы организма музыканта- 
инструменталиста оказывается колоссальное воз-
действие. Из раза в раз, такая перегрузка может 
повлечь за собой сбои в работе исполнительского 
аппарата [2].

На сегодняшний день зафиксировано около 
ста заболеваний, вызванных профессиональной 
исполнительской деятельностью будущего учите-
ля музыки, среди которых невриты (заболевания 
нервных стволов руки в результате травмы), дви-
гательные неврозы (апраксия –  заболевание цен-
тральной нервной системы), остеохондропатия ко-
стей запястья (отмирание участка кости в резуль-
тате хронической нагрузки), деформирующие ар-
трозы (заболевание суставов в результате износа 
при повышенных нагрузках), стенозирующий ли-
гаментит (рубцовое перерождение связок кисти, 
ущемляющее сосуды, нервы, сухожилия), крепи-
тирующий тендолагинит (заболевание слизистых 
сумок сухожилий), болезнь Дюпюитрена (рубцо-
вое перерождение сухожильной пластинки ладо-
ни) [8]. Таким образом, очень распространенными 
являются травмы мышц, связок и сухожилий. По-
вреждение же мышечной системы требует серьез-
ного и длительного лечения.

Проведенное исследование, степени здоро-
вья исполнительского аппарата будущих учите-
лей музыки показало наличие отклонений в ра-
боте опорно- двигательной системы от нормы 
показателей анатомо- физиологического строе-
ния. В процессе ежедневных занятий на музы-
кальном инструменте происходит формирование 
исполнительских навыков и развитие опорно- 
двигательного аппарата. Однако это развитие 
должно быть настроено и направлено по верному 
руслу [1].

Все звенья исполнительского аппарата подвер-
жены трансформации и, неправильное понимание 
важности сохранения профессионального здоро-
вья рук будущих учителей музыки, может приве-
сти к трагическим последствиям. Множественные 
однотипные повторения движений, приводящие 
к постоянному мышечному перенапряжению, спо-
собствуют появлению миозитов и тендовагинитов 
[8]. Использование исполнительского аппарата за-
трудняется сопутствующей болью и последующие 
инструментальные занятия могут усугубить состо-
яние здоровья будущих учителей музыки, нару-
шив тем самым работу всей опорно- двигательной 
системы.

Руководство по гигиеническим критериям ус-
ловий труда Р 2.2.755–99 определяет тяжесть тру-
дового процесса. Исходя из динамической нагруз-
ки, выполнения однообразных исполнительских 
движений, формы рабочей позы, условия труда 
музыканта- инструменталиста относятся ко второй 
степени третьего класса тяжести трудового про-
цесса. Занятия за фортепиано сопряжены с дли-
тельным напряжением шейных мышц, плечевого 
пояса и спины. В результате постоянного пере-
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напряжения, мышечная система переходит в ста-
дию зажатия и не расслабляется. Как следствие, 
на анатомо- физиологическом уровне происходит 
деформация и сбой в работе опорно- двигательной 
системы.

При разучивании музыкального произведения 
огромная нагрузка оказывается на центральную 
нервную систему, так как инструментальное испол-
нительство подразумевает взаимодействие и взаи-
мосвязь эмоциональной, сенсорной и интеллекту-
альной сфер[3]. Ежеминутная сосредоточенность 
на исполнении произведения, достаточно быстро 
приводит к усталости головного мозга. Музыкант- 
инструменталист перестает контролировать рабо-
ту исполнительского аппарата, в результате чего 
подвергает его перенапряжению. Возникающие 
мышечные зажимы в руках взаимосвязаны с зажи-
мами в плечевом поясе и перенапряжением мышц 
спины. Чтобы избежать подобной ситуации, буду-
щие учителя музыки должны научиться контроли-
ровать во время исполнительского процесса мо-
менты чередования напряжения и расслабления 
мышечной ткани. Профессиональное здоровье ис-
полнительского аппарата напрямую зависит от мак-
симального взаимодействия между мускульным 
напряжением и обязательным последующим рас-
слаблением [2]. Таким образом, любое инструмен-
тально- исполнительское движение подразумевает 
активную стадию мышечного напряжения и пас-
сивную стадию мышечного расслабления. Непра-
вильная постановка рук, зажатие в области кисти, 
поднятие плеч мешают выполнению рациональ-
ных инструментально- исполнительских движений, 
которые должны быть в основе инструментально- 
исполнительского мастерства.

Нерациональные движения энергозатратны 
и приводят к переутомлению работающих мышц, 
а в комплексе с нервным напряжением способ-
ствуют появлению профессиональных заболева-
ний. Профессиональное здоровье будущих учите-
лей музыки связано с формированием способно-
сти к сохранению функциональности всего испол-
нительского аппарата, к стабильному состоянию 
нервной системы и к физиологической стойкости 
всего организма [5].

Развитие профессионального музыкального 
образования в нашей стране насчитывает более 
двухсот лет. Однако до сих пор не сформировано 
медицинское и психологическое сопровождение 
будущих учителей музыки в образовательном про-
цессе. Следовательно, постоянно присутствует 
риск получения профессионального заболевания 
на психологическом и соматическом уровнях [1]. 
Таким образом, встает вопрос об эффективной 
реализации процесса обучения инструментально- 
исполнительскому мастерству будущих учителей 
музыки в образовательной системе. На сегодняш-
ний день приоритетным в образовательной систе-
ме становится внедрение здоровьесберегающих 
технологий [7].

По результатам исследований Фрайбургского 
института музыки в Германии около 90% музыкан-

тов имеют профессиональные заболевания. Вид 
профессионального заболевания связан со специ-
ализацией и 50% страдающих профессиональны-
ми заболеваниями –  это пианисты. Выявлены сле-
дующие причины возникновения профессиональ-
ных заболеваний: 1) длительное пребывание в од-
ной и той же позе; 2) перенапряжение мышечной 
системы; 3) сценический стресс. Колоссальная 
нагрузка на нервную систему способствует пере-
утомлению и нервному истощению. В такой ситу-
ации вероятность профнепригодности резко уве-
личивается [7]. Достаточно нередко музыканты- 
инструменталисты игнорируют первоначальные 
симптомы профессиональных заболеваний и сво-
евременно не принимают необходимые меры про-
филактики. Впоследствии возникают физиологи-
ческие, неврологические и психологические про-
блемы со здоровьем [5].

В зарубежных образовательных организаци-
ях уделяется гораздо больше внимания профи-
лактике профессиональных заболеваний. В выс-
ших учебных заведениях профессионального му-
зыкального образования функционируют центры 
профессионального психологического сопрово-
ждения студентов- музыкантов [7]. В данных цен-
трах проводится обучение студентов- музыкантов 
на групповых психотерапевтических занятиях, ин-
дивидуальное консультирование о способах са-
мопомощи в стрессовых ситуациях. Так, в центре 
искусств и профессионального здоровья на ба-
зе Колледжа визуального и сценического искус-
ства Университета Джорджа Мэйсона проходит 
подготовка студентов по использованию здоро-
вьесберегающих технологий. В образователь-
ные программы разработаны и внедрены дисци-
плины по достижению и сохранению професси-
онального инструментально- исполнительского 
уровня. В университете Висконсина существует 
Консультативная служба, занимающаяся реше-
нием проблем сценического волнения и тревоги 
студентов- музыкантов. В центре «Искусство сво-
боды» во главе с Дженифер Франколи оказывают 
услуги, избавляющие от боли, напряжения и тре-
воги. А в Консерватории музыки г. Цинциннати 
студентам- музыкантам преподается курс Техни-
ки Александера. В США функционируют Департа-
мент музыки во Фресно, Ассоциация здоровья му-
зыкантов в Нэшвилле, центр в Северо- восточном 
университете Иллинойса; в Канаде Центр Музы-
кального Исполнительства и здоровья в Торонто; 
в Германии Институт физиологии и медицины му-
зыкантов в Ганновере, Центр здоровья музыкан-
тов при Детмольдской высшей школе музыки.

Это несколько примеров организации со студен-
тами- музыкантами профилактической работы 
по профессиональным заболеваниям за рубежом. 
Ежегодно в международном масштабе увеличива-
ется число образовательных организаций, внедря-
ющих здоровьесберегающие технологии, помога-
ющие студентам- музыкантам избавляться от за-
жатий и зажимов опорно- двигательной системы 
[7].
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В российской образовательной системе прак-

тически не организовано данное направление ра-
боты с будущими учителями музыки. Мы можем 
указать программы и курсы психологического со-
провождения для музыкантов, которые были раз-
работаны О. А. Лучининой в г. Астрахань, А. М. Фе-
доровой в г. Москва. Также можем привести в при-
мер авторские реабилитационные курсы для му-
зыкантов И. Э. Сафаровой в г. Уфа, и Г. Е. Минскер 
в г. Санкт- Петербург. В Центре поддержки профес-
сионального здоровья музыкантов, организован-
ного П. Осетинской в г. Москва, специализируются 
на проведениях мастер- классов, тренингов, а так-
же консультаций для преподавателей- музыкантов 
и музыкантов- исполнителей [9]. В этом центре 
интегрирована профессиональная деятельность 
специалистов из области медицины, педагогики, 
психологии, музыкального исполнительства. Та-
ким образом, в современном профессиональном 
музыкальном образовании в России здоровьесбе-
регающие технологии в профессиональной испол-
нительской подготовке будущих учителей музы-
ки практически не используются и требуют раз-
работки и внедрения в образовательную систему 
[4]. Необходимо применение в образовательном 
процессе теоретических материалов и практиче-
ских заданий для профилактики перенапряжения 
исполнительского аппарата и формирования пси-
хологической стрессоустойчивости, организация 
мастер- классов, лекций и семинаров по использо-
ванию здоровьесберегающих технологий, форми-
рование конструктивного подхода во взаимодей-
ствии преподавателей и студентов- музыкантов [5].

Следовательно, очень важной на сегодняшний 
день задачей выступает формирование в образо-
вательной системе условий сохранения и укрепле-
ния здоровья будущих учителей музыки. Необхо-
димо учитывать при решении данной задачи сущ-
ность физиологических и психологических процес-
сов [6]. На данный момент разработано несколько 
концепций для организации здоровьесберегаю-
щего подхода в образовательных организациях, 
а именно: концепция подготовки будущих специа-
листов по физической культуре Л. В. Белова, фор-
мирование готовности к здоровьесберегающей 
деятельности у будущих социальных педагогов 
А. С. Москалева, разработка педагогических усло-
вий и технологии формирования готовности буду-
щих учителей физической культуры к осуществле-
нию здоровьесберегающей деятельности в школе 
М. В. Козуб [9]. Таким образом, необходимо разра-
ботать и внедрить здоровьесберегающие техноло-
гии в исполнительскую подготовку будущих учите-
лей музыки для формирования у них здоровьесбе-
регающей компетенции и сохранения профессио-
нального здоровья музыканта.

Возможность проведения экспериментального 
исследования в высшем учебном заведении в об-
ласти здоровьесбережения, с последующим обоб-
щением и анализом результатов исследования, 
позволила нам разработать, апробировать и вне-
дрить здоровьесберегающие технологии в инстру-

ментальную исполнительскую подготовку буду-
щих учителей музыки. Систематизировав теоре-
тические знания и практический опыт в направле-
нии инструментального исполнительства, мы по-
лучили колоссальную возможность в обеспечении 
образовательной системы компетентностными 
учителями музыки в области использования здо-
ровьесберегающих технологий, а также возмож-
ность удовлетворения потребности в организации 
профилактических мер профессиональных забо-
леваний рук и, сохранении и укреплении здоровья 
[6].

Очень важно с первого курса в учебной и вне-
учебной деятельности будущих учителей музыки 
выстраивать позитивное отношение к здоровью 
и здоровому образу жизни. Следует помнить, что 
«…деятельность педагога- музыканта, направле-
на на организацию музыкально- педагогического 
процесса, который становится тем базисом для 
постижения школьниками не только социальных 
законов творчества, но и исторических вех разви-
тия человечества и культуры, формирует оценку 
к социальным явлениям мира в том числе и здо-
ровьесбережению» [3, с. 25]. Благодаря тако-
му подходу у каждого студента- музыканта будет 
формироваться личная здоровьесберегающая 
компетенция, которая приведет на старших кур-
сах к формированию профессиональной здоро-
вьесберегающей компетенции [9]. Внедрение в ис-
полнительскую подготовку будущих учителей му-
зыки здоровьесберегающих технологий позволяет 
предупредить, а в сложном случае и преодолеть 
профессиональные заболевания рук музыкантов.

Проводя экспериментальное исследова-
ние, мы опирались на исследовательские труды 
В. А. Гутерман, А. А. Александрова, А. А. Шмидт- 
Шкловской. В своих исследованиях эти ученые 
пришли к выводу, что профессиональные заболе-
вания рук музыкантов являются результатом се-
рьезных ошибок на начальном этапе обучения ис-
полнительскому мастерству, когда остались неза-
меченными трудности, связанные со спецификой 
исполнительского аппарата, а также психически-
ми особенностями обучающегося [1]. Внедрение 
здоровьесберегающих технологий обеспечит сво-
евременное распознавание и предупреждение 
мышечных зажимов и, соответственно, возникно-
вение профессиональных заболеваний рук буду-
щих учителей музыки. Понимание и забота о про-
фессиональном здоровье должны занять приори-
тетное место в исполнительской подготовке буду-
щих учителей музыки. Чувство мышечной свобо-
ды является предпосылкой профессионального 
здоровья и профессионального долголетия.
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FORMATION OF PROFESSIONAL HEALTH A FUTURE 
MUSIC TEACHER IN THE PROCESS OF PERFORMING 
TRAINING AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Kamaliyeva G. R.
Akmulla Bashkir State Pedagogical University

This article discusses issues related to the psychophysiological 
parameters of the professional performing activity of future music 
teachers. In the process of studying the anatomical and physiolog-
ical structure (FEATURES) and the state of the performing appara-
tus during performing professional activity, the possibility of negative 
consequences for the health of future music teachers was revealed. 
During the research work, the causes of occupational diseases of 
instrumentalists were identified and ways to preserve and strength-
en the health of future music teachers were determined. As a re-
sult of the conducted research, it was concluded that the use of 
health- saving technologies in the educational process protects the 
performing apparatus of future music teachers from injury, prevents 
the appearance of occupational diseases, preserves and strength-
ens the professional health of student musicians. The introduction 
of health- saving technologies is a priority task in the instrumental 
performance training of future music teachers.

Keywords: professional musician’s health, instrumental perfor-
mance, prevention of occupational diseases.
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В современном обществе с каждым годом актуализируются 
вопросы, связанные с формированием гражданственности, гу-
манизма, государственной идеологии, патриотизма, которые, 
в свою очередь, повышают значимость аксиологических основ 
гражданского образования. При этом необходимо понимать, 
что гражданское воспитание молодежи и будущего поколения 
зависит от сформированных у педагога профессиональных 
и личностных качеств. Именно педагог является одним из глав-
ных субъектов в системе высшего образования. В статье про-
анализированы аксиологические основы гражданского воспи-
тания в профессиональном образовании. Предложена модель 
гражданского воспитания в профессиональном образовании 
на основе аксиологического подхода. Обоснован вывод о том, 
что аксиологические основы гражданского воспитания в про-
фессиональном образовании представляют собой процесс 
формирования ценностей социальной природы, который опре-
деляют выбор этих ценностей, закладывает основы для приоб-
ретения профессионально значимого, духовно –  нравственного 
творческого опыта во всех сферах жизни.

Ключевые слова: гражданское воспитание, аксиологический 
компонент, аксиологические основы, профессиональное обра-
зование, педагог, учебная деятельность.

В настоящее время система профессиональ-
ного образования сталкивается с необходимо-
стью переосмысления государством, социумом, 
профессиональным научно- педагогическим сооб-
ществом вопросов и проблем, связанных со стра-
тегией развития образования, повышения уров-
ня гражданского воспитания и ответственности. 
Сегодня недостаточный уровень общественно- 
гуманитарной направленности и постепенное ис-
чезновение ценностей обуславливает необходи-
мость и важность гражданского воспитания у пе-
дагогов, которые должны стать примером для 
молодежи и подрастающего поколения. В связи 
с этим перед обществом и государством возника-
ет новая задача, связанная с гражданским воспи-
танием на аксиологических основах в професси-
ональном образовании, включая переподготовку 
и повышение квалификации.

Педагог, являясь субъектом педагогической де-
ятельности и воспитательного процесса в профес-
сиональном образовании, должен уметь выражать 
четко свою профессиональную и гражданскую по-
зицию. В позиции педагога проявляются: тип дея-
тельности, его гражданское поведение, характер 
социальной ориентации, личностные черты. Опре-
делить личностные качества педагогов, его соци-
альную направленность и гражданскую позицию 
возможно благодаря аксиологическому подходу. 
Целесообразность аксиологического компонента 
в гражданском воспитании обусловлена тем, что 
доминирующий блок профессионального образо-
вания –  это личность педагога и ее качества: моти-
вация личности; индивидуальный стиль; педагоги-
ческое самосознание; состояние личности; психо-
логические процессы; личностный черты и харак-
тер; педагогические способности [6].

В работах В. И. Сластенина, Г. И. Чижакова 
рассматривается понятие и сущность аксиологи-
ческого подхода в профессиональном образова-
нии. По мнению авторов, данный подход подра-
зумевает мир педагогической культуры, включая 
гражданскую культуру. Теория и практика граж-
данского воспитания предполагает реализацию 
следующих идей: формирование индивидуаль-
ных способностей (креативности, эмпатии, комму-
никативности); привитие позитивных ценностей; 
гражданская, аксиологическая, профессиональ-
ная ориентация; классическое педагогическое на-
следие. В целом аксиологические основы выраже-
ны философско- педагогической стратегией, кото-
рая показывает перспективы совершенствования 
образовательной системы, путь использования 
для развития личности педагогических ресурсов 
и развития профессионального искусства [7].
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Позиция В. А. Ядова доказывает, что аксиоло-
гическими основами гражданского воспитания 
являются: формирование ценностного сознания, 
привитие общественных норм и правил, соблюде-
ние общепринятых и общечеловеческих принци-
пов, стремление к совершенствованию общества. 
Иными словами, предполагается формирование 
ценностного сознания, ценностного отношения 
и ценностного поведения личности [8].

Аксиологический подход гражданского воспи-
тания в профессиональном образовании являет-
ся фундаментальным инструментом гуманистиче-
ской педагогики, а личность человека в социаль-
ном процессе и в развитии общественного созна-
ния –  высшая самоцель и ценность. Под аксиоло-
гическими основами в профессиональном образо-
вании понимается взаимодействие и взаимосвязь 
мира, где мир целостного человека представлен 
жизненным пространством. При этом общность 
человека не только характеризует личностные 
черты каждого отдельного взятого гражданина, 
но и объединяет все человечество.

Гражданское воспитание в профессиональном 
образовании предполагает качественное обновле-
ние всех этапов образовательного процесса, фор-
мирования принципов и новых оценок работы обра-
зовательных учреждений, их педагогического опы-
та, обновления системы подготовки квалифициро-
ванных кадров: стремление к профессиональному 
и общему развитию личности, переход от «безлич-
ности» к сознательному творческому процессу.

В связи с этим гражданское воспитание в про-
фессиональном образовании на основе аксиоло-
гического подхода должно сопровождаться анали-
зом возможностей формирования основ на совре-
менном этапе культурного развития, особенностей 
ценностей культуры, определением их перспектив 
и актуальности. При этом реализация творческого 
и духовного становления личности возможна толь-
ко на основе последовательного формирования 
диалектической триады:

1. Ценностное сознание.
2. Ценностное отношение.
3. Ценностное поведение [1].
Базовым понятием в данном случае является 

понятие ценностей, так как уровень гражданско-
го воспитания специалистов, педагогов, учителей 
имеет важную роль для общества и государства. 
Процесс формирования профессиональных ка-
честв у личности –  это целостный процесс, начало 
которого –  выбор профессии выпускниками школ, 
а продолжение –  вся профессиональная жизнь че-
ловека.

К ценностям гражданского воспитания в про-
фессиональном образовании относится:

1. Первая группа ценностей: социальная мо-
бильность; компетентность, гуманизм, толерант-
ность, ответственность, духовность.

2. Вторая группа ценностей: благотворитель-
ность, традиционные российские религии, граж-
данственность, социальная солидарность, патри-
отизм.

3. Третья группа ценностей: здоровье, любовь, 
труд, семья, знание, счастье, свобода, культура, 
природа [4].

Гражданское воспитание в профессиональном 
образовании на основе аксиологического подхо-
да предполагает высокий уровень усвоения лич-
ностью социально- моральных норм, правил, кри-
териев, основанных на гуманистических идеа-
лах, выбор индивидом нравственных приоритетов 
и ценностей в процессе получения профессио-
нальных знаний. В связи с этим гражданское вос-
питание на основе аксиологического подхода рас-
сматривается как готовность к выбору смысловых 
и целевых установок для своих поступков и дей-
ствие, их применению для того, чтобы решить про-
фессиональные практические задачи на основе 
гуманистических идеалов; способность к оценке 
личностной и социальной значимости приобретае-
мых профессиональных качеств, умений и знаний 
[9].

К профессиональным задачам и качествам от-
носится:

1) способность к самостоятельной работе и ее 
организации для достижения поставленных целей 
и задач (целеустремленность);

2) готовность к критическому переосмыслению 
накопленного опыта (автономность, требователь-
ность к себе, чувство собственного достоинства, 
самоуважение, уверенность в себе, адекватная 
самооценка);

3) ценностно- смысловая ориентация: осозна-
ние общественной значимости своих поступков; 
высокая мотивация к выполнению гражданско- 
правового долга и профессиональной деятельно-
сти; понимание государственных и общественных 
ценностей;

4) саморазвитие: повышение квалификации, 
уровня мастерства, стремление развиваться са-
мостоятельно;

5) социальное взаимодействие: гуманность, 
жизнелюбие, совесть, справедливость, чувство 
долга, честность, милосердие, ответственность 
[5].

Также необходимо отметить, что профессио-
нальное становление субъекта предполагает, пре-
жде всего, развитие личности в процессе выбо-
ра профессии, профессионального образования, 
подготовки и выполнения профессиональной дея-
тельности. При этом практически для каждого че-
ловека важным становится карьерный рост, пред-
полагающий должностной (вертикальная карье-
ра) или профессиональный рост (горизонтальная 
карьера). Рост карьеры во многом зависит от по-
зиции личности в области трудовой деятельности 
и ее поведения, а траектория движения по ней 
осуществляется человеком самостоятельно в со-
ответствии с собственными целями, желаниями, 
установками.

Изменение педагогических ценностей и их пе-
реоценка личностью обуславливается изменени-
ем потребностей образовательных учреждений, 
общества и условий социальной и педагогической 
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жизни. Однако именно педагогические ценности –  
это относительно устойчивые ориентиры, по кото-
рым педагог соотносит педагогическую деятель-
ность со своей жизнью [6].

В результате включения в палитру педагогиче-
ских ценностей общечеловеческих и овладения 
ими, углубления мира педагогического сознания 
создается материальная основа, на которой вы-
страивается путь профессиональной подготовки 
личности специалиста.

Социальная роль педагогической деятель-
ности, ее личностно- образующие возможности 
и специфика позволяют определить сущность 
аксиологического подхода. В аксиологических 
характеристиках отражается гуманистический 
смысл такой деятельности. Экономические, поли-
тические, социальные отношения в обществе ока-
зывают значительное влияние на развитие педа-
гогики и системы образования, и как следствие, 
формирование системы педагогических и духов-
ных ценностей. Так как на общественном уровне 
происходит возникновение противоречия между 
необходимым и желаемым, данную зависимость 
нельзя считать механической. Решение данного 
противоречия осуществляется педагогом в соот-
ветствии со своими идеалами и мировоззрением.

Главная задача современного профессио-
нального образования –  это выполнить социаль-
ный заказ общества и государства. Данная за-
дача обусловлена интенсивным развитием нау-
ки и внедрением современных информационно- 
коммуникационных технологий [2]. Иными слова-
ми, обществом и государством перед системой 
образования ставится следующая цель по подго-
товке высококвалифицированных специалистов, 
которые могут уверенно ориентироваться в техно-
логиях профессиональной деятельности и знают 
свои права и должностные обязанности.

Однако данным подходом исключается учет 
компонентов профессионального образования, 
которые отвечают за развитие такой личности 
специалиста, которой присуще обладание упоря-
доченной системой ценностных ориентаций. При 
этом данная система ценностных ориентаций –  
это основа для формирования и становления про-
фессиональных ориентаций, суть которой заклю-
чается в том, чтобы достигнуть определенные про-
фессиональные цели и задачи. Именно аксиологи-
ческий подход в гражданском воспитании способ-
ствует более современному определению содер-
жания, принципов и целей образования будущих 
специалистов, препятствуя при этом деформации 
идей гуманизации при их практической реализа-
ции [3].

Данная тенденция способствует актуализации 
интеграции ценностных оснований традиционной 
и инновационной педагогики профессионального 
образования.

Опираясь на вышесказанное, представим мо-
дель гражданского воспитания в профессиональ-
ном образовании на основе аксиологического под-
хода.

Педагогическая модель включает в себя сле-
дующие блоки: целевой, методологический, 
организационно- процессуальный.

Целевой блок предполагает постановку цели 
и способы ее достижения. Главной целью педагоги-
ческой модели является повышение уровня граж-
данского воспитания в профессиональном образо-
вании и создание условий для того, чтобы привить 
гражданско- патриотические ценности и сформи-
ровать у педагогов собственное отношение к базо-
вым ценностным установкам профессии.

В методологический блок включены педагоги-
ческие подходы и основные принципы. Среди пе-
дагогических подходов рекомендуется использо-
вать такие, как: компетентностный, синергетиче-
ский, деятельностный, аксиологический. При этом 
главным подходом является аксиологический.

Основными принципами являются: демократи-
зация, индивидуализация, приоритетность гума-
нистических ценностей.

В организационно- процессуальный блок вклю-
чены педагогические методы, формы и условия, 
а также этапы реализации. Основными этапами 
являются:
– первый этап предполагает предъявление цен-

ностей: информационный;
– второй этап включает принятие и осознание 

ценностей: актуализация;
– третий этап предполагает реализацию ценно-

стей в поведении и деятельности: моделирую-
щий.
Педагогические условия включают в себя: ори-

ентированность на ценности профессии; фор-
мирование в процессе образования аксиологи-
ческих компетенций; включение в ценностно- 
ориентационную деятельность самого субъекта; 
формирование патриотических качеств, приви-
тие гражданственности. Среди наиболее эффек-
тивных форм, средств и методов можно выде-
лить такие, как: повышение квалификации; бла-
готворительная деятельность и общественно- 
государственные проекты; дискуссии и диало-
говое общение; встречи и круглые столы с пред-
ставителями общественных и государственных 
организаций.

Данная модель позволит интегрировать основ-
ные дидактические компоненты процесса образо-
вания в целостную систему с учетом аксиологи-
ческих основ. Цель разработанной модели будет 
достигнута в процессе реализации этапов форми-
рования аксиологической компетентности: инфор-
мационного, актуализирующего, моделирующе-
го. Повышение уровня гражданского воспитания 
в профессиональном образовании на аксиологи-
ческой основе в процессе реализации разработан-
ной нами модели позволит сформировать не толь-
ко гражданскую ответственность, чувство долга 
и патриотизма, воспитать любовь к родине и госу-
дарству, ориентированность на государственные 
и общественные ценности.

Таким образом, по результатам проведенно-
го исследования был сделан вывод о том, что 
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аксиологические основы гражданского воспи-
тания в профессиональном образовании пред-
ставляют собой процесс формирования ценно-
стей социальной природы, который определя-
ют выбор этих ценностей, закладывает основы 
для приобретения во всех сферах жизни твор-
ческого, духовно- нравственного, профессио-
нально значимого опыта. Развитие социально- 
профессиональных ценностных ориентаций рас-
сматривается в качестве процесса трансформа-
ции личностно- индивидуалистических ценностных 
ориентаций современных учащихся в социально- 
профессиональные.
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FORMATION OF A MODEL OF CIVIC EDUCATION 
IN VOCATIONAL EDUCATION BASED ON THE 
AXIOLOGICAL APPROACH

Karpenko V. L., Salimova N. R.
Pacific State University

In modern society, issues related to the formation of citizenship, hu-
manism, state ideology, and patriotism are becoming more relevant 
every year, which, in turn, increase the importance of the axiological 
foundations of civic education. At the same time, it is necessary to 
understand that the civic education of youth and the future genera-
tion depends on the professional and personal qualities formed by 
the teacher. It is the teacher who is one of the main subjects in the 
higher education system. The article analyzes the axiological foun-
dations of civic education in vocational education. A model of civic 
education in vocational education based on an axiological approach 
is proposed. The conclusion is substantiated that the axiological 
foundations of civic education in vocational education are a pro-
cess of formation of values of a social nature, which determines the 
choice of these values, lays the foundations for the acquisition of 
professionally significant, spiritual and moral creative experience in 
all spheres of life.

Keywords: civic education, axiological component, axiological 
foundations, professional education, teacher, educational activity.
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В статье рассмотрены подходы к определению дефиниции ги-
бридного обучения. Сделана попытка формирования понятий-
ного аппарата гибридного обучения. Проведен сравнительный 
анализ гибридного обучения со смежными понятиями, на ос-
новании которого сделан вывод о состоятельности гибридного 
обучения как особой формы организации обучения. Экспло-
раторный анализ опыта использования гибридного обучения 
в зарубежной и Российской высшей школе, позволил выявить 
два направления развития: институциональный и субьектный. 
Сущность их различия заключается в возможности индивидуа-
лизации и самонастраивания траектории обучения. Составлен 
и описан алгоритм построения модели синхронного гибридного 
обучения на основе институционального подхода. Описана су-
бьектная модель гибкого гибридного обучения, ориентирован-
ная на активную роль обучающегося в организации учебного 
процесса, высокую степень гибкости аспектов педагогического 
дизайна образовательной программы. Проанализирован воз-
можный положительный педагогический эффект гибридного 
обучения на основе таксономии образовательного опыта. Изу-
чен опыт имплементации гибридных форм обучения в процесс 
подготовки специалистов индустрии туризма. Определены 
перспективы использования гибридного обучения для вузов, 
студентов и преподавателей.

Ключевые слова: гибридное обучение, гибкое гибридное об-
учение, субъектный подход, институциональный подход, воз-
можности гибридного обучения.

Турбулентность и неопределенность, которой 
можно охарактеризовать 21 век затронула все об-
щество и послужило фактором, детерминирую-
щим развитие цифрового образования. Традици-
онная модель высшего образования за несколько 
лет претерпела существенные изменения. На сме-
ну консервативным методам пришло онлайн об-
учение. Массовый переход в цифровое простран-
ство ускорил изменения в системе высшего об-
разования. Эффективность онлайн обучения вы-
зывает дискуссию в профессиональных кругах, 
но опросы обучающихся представленные в рабо-
тах исследователей констатируют интерес среди 
студентов к смешанной форме обучения [1,11, 14]. 
«Новая реальность» ищет возможные пути им-
плементации новых моделей обучения в традици-
онные [4]. Научное сообщество уделяет большое 
внимание методике, дидактике и технологии ги-
бридного обучения. Переход к гибридной модели 
обучения требует адаптации методов преподава-
ния и способов проектирования программ.

Цель нашего исследования –  определить воз-
можный положительный эффект от использова-
ния гибридного обучения на примере подготов-
ки бакалавров туризма. Для достижения постав-
ленной цели был изучен понятийный аппарат ги-
бридного обучения, формы организации обучения 
с применением гибридного подхода, опыт внедре-
ния модели гибридного обучения туристскими ву-
зами.

Теоретическая база и методы исследования 
составили труды отечественных авторов посвя-
щенные изучению специфики гибридного обуче-
ния как отельной формы обучения О. Н. Алканова, 
Д. П. Ананин, А. Е. Байзаров и др. [1], а также ряд 
трудов зарубежных авторов Linder. K.E. [6], Be-
atty. B. J. [8], Li. K.C. [11]. Анализ опыта исполь-
зования гибридного обучения в высшей школе, 
возможности и перспективы его внедрения пред-
ставлены работами Пусенковой Г. А. [2], Рудинско-
го И. Д., Давыдова А. В. [5], Нагаеваой И. А., Кузне-
цова И. А. [9]. Трансформации подготовки кадров 
индустрии туризма в условиях цифровой образо-
вательной среды, возможности интеграции эле-
ментов и форм гибридного обучения в процесс 
подготовки специалистов посвящены исследова-
ния Брель О. А. [12], Морозов М. А. [15].

Исследование проводилось на основе анали-
за работ отечественных и зарубежных авторов, 
посвященных проблеме использования гибрид-
ного обучения в практике высшей школы. При-
менены методы: контент- анализ, сравнительно- 
сопоставительный анализ и систематизация.
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Определим базовые понятие гибридного обуче-
ния. Актуальность вопроса дефиниции гибридного 
обучения определена отсутствием единого поня-
тийного аппарата. Выделяют несколько подходов:
• На основе пропорционального отношения 

офлайн и онлайн обучения [4, 5];
• Ориентация содержания курса на синхронное 

или асинхронное обучение [7];
• Институциональный критерий выбора органи-

зации образовательной формы [4,7].
В целях отождествления понятия гибридно-

го обучения как отдельной модели организа-
ции образовательного процесса, нами проведен 
сравнительно- сопоставительный анализ смеж-
ных понятий. Опорными точками, взятыми за ос-
нову исследования, являются: место обучающе-
гося, форма взаимодействия, среда передачи об-
разовательных материалов, субьектность обуча-
ющегося [1–3]. На основе указанных показателей 
нами составлена таблица сравнения гибридно-
го, смешанного и онлайн обучения, что позволи-
ло сформулировать методологическое различие 
гибридного обучения со смешанными и онлайн- 
моделями.

Остановимся на терминологии исследования. 
Под местом обучающегося понимается точка кон-
такта студентов с образовательным материалом 
и преподавателем, которое может происходить 
традиционным способом в аудитории (офлайн) 
при прямом контакте «преподаватель- студент». 
Дистанционно через образовательную платфор-
му вуза, в режиме реального времени. Контактная 
работа происходит в чате или при прямом вклю-
чении студентов. В нашем исследовании онлайн 
обучение предполагает использование опосредо-
ванных технологий и отсутствие контакта студент 
-преподаватель.

Степень контактного взаимодействия опре-
делена синхронной, асинхронной и интерактив-
ной формами. Синхронное обучение реализуется 
в форме офлайн занятия. Асинхронное предпола-
гает временной разрыв между непосредственным 
контактом и изучением учебного материала. Инте-
рактивное взаимодействие определено активным 
взаимодействием всех участников образователь-
ного процесса в интернет- пространстве путем ис-
пользования цифровых ресурсов.

Технологическое обеспечение среды переда-
чи учебного материала определено аналоговыми 
и электронными средствами. Первые использу-
ют классические педагогические методы переда-
чи информации, такие как устная речь, визуали-
зация на основе презентации. Вторые применяют 
компьютерные технологии, облачные решения ав-
томатизации, CRM системы, машинное обучение 
и др.

Проведенный анализ показал, что использу-
емое в ряде педагогической литературы понятие 
смешанного и гибридного обучения в качестве си-
нонимов, является ошибочным. Организация сме-
шанного обучения основывается на классической 
дидактике, вспомогательным элементом которой 

являются информационно- коммуникационные 
технологии. Учебная программа опирается на син-
хронное обучение. Асинхронная форма применя-
ется для части дисциплин или тем. Гибридное об-
учение опирается на технологию вариативного 
моделирования учебного опыта, направленного 
на достижение определенных дидактических це-
лей независимо от используемого образователь-
ного пространства (синхронно, асинхронно, он-
лайн). Ориентация на субьектность как ключевой 
компонент содержания образования и технологич-
ность позволяют эффективно использовать раз-
личные пространства обучения для достижения 
необходимого образовательного опыта.

Таблица. Формы организации образовательного процесса

Модели организации образова-
тельного процесса Компоненты

Смешан-
ное

Он-
лайн

Гибрид-
ное

Место обу-
чающегося

Аудиторно + +

Дистанционно + +

Онлайн + +

Степень 
контактно-
го взаимо-
действия

Синхронно + +

Асинхронно + +

Интерактивно + +

Среда 
передачи 
учебного 
материала

Аналоговое + +

Электронное + +

Субъект-
ность обу-
чающегося

Предзадано + +

Субьектно +

Гибридное обучение как особая форма органи-
зации образовательного процесса констатирует 
переход от заданной к субъектной модели обуче-
ния. В ее основе гибкая, самонастраиваемая мо-
дель, позволяющая обучающимся выбирать тра-
екторию развития с учетом индивидуальных целей 
и способностей. Качественными показателями мо-
дели является: свобода выбора (субъектность), эк-
вивалентность результатов (независимо от среды 
передачи учебных материалов), доступность.

Гибридная модель обучения имплементирует 
элементы смешанного и онлайн обучения, предо-
ставляя равные возможности как для аудиторных, 
так и дистанционных студентов в результате чего 
формируется бесшовное учебное пространство. 
Возможности непосредственного и опосредован-
ного взаимодействия способствуют получению 
разного образовательного опыта при использова-
нии одного и того же учебного материала [3].

Типология организационных моделей учебно-
го процесса высшей школы позволила определить 
отличие гибридного обучения от смежных форм 
обучения. Гибридная модель предполагает раз-
ный уровень степени коммуникации в системе от-
ношений «преподаватель- студент», разнообразие 
образовательного контента за счет использования 
цифровых образовательных ресурсов, вариатив-
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ность видов взаимодействия с учетом таксономии 
образовательного опыта направленное на дости-
жение эквивалентного результата всех обучаю-
щихся.

На основе эксплоратоно проведенного анализа 
нами определено понятие гибридного обучения. 
Гибридное обучение –  это развивающаяся форма 
организации образовательного процесса, импле-
ментирующая в себя достоинства контактного об-
учения и нивелирующая недостатки асинхронного 
обучения с целью сохранения объёма и концеп-
туальной неизменчивости образовательной про-
граммы для достижения эквивалентного результа-
та всех обучающихся. В результате чего формиру-
ется новый ландшафт высшего образования.

Анализ опыта организации гибридных форм 
обучения российской и международной высшей 
школой позволил выявить ряд направлений его 
развития [3, 8]:

Первое –  гибридное обучение как форма син-
хронного обучения, предполагающая равные воз-
можности для всех участников независимо от их 
местоположения. В педагогической литературе 
данную форму обучения часто называют смешан-
ной. Как писали ранее, данные понятия не явля-
ются тождественными. Внешние регулирующие 
факторы характерные для этой формы гибридно-
го обучения определяют предзаданнность форм, 
методов, содержания и каналов коммуникации, 
используемых в учебном процессе без участия об-
учающегося [2];

Второе –  гибкое гибридное обучение, исполь-
зующее три формы организации учебного про-
цессе: синхронное, асинхронное, онлайн. Субъект-
ность обучающегося заключается в возможности 
выбора параметров программы, проектировании 
собственной траектории развития учитывая це-
ли и особенности индивида. Нелинейная логи-
ка гибридного обучения предполагает свободное 
(не предзаданое) перемещение обучающегося 
из одной формы учебного пространства на другую 
в результате чего происходит получение бесшов-
ного образовательного опыта [1].

Представленные формы констатируют два на-
правления развития гибридной модели обучения 
в высшей школе: институциональное и субъектное.

Рассмотрим их подробнее. В основе институци-
ональной модели ротация синхронной и асинхрон-
ной работы с использованием специальных об-
разовательных платформ и цифровых ресурсов. 
Построение модели гибридного обучения анало-
гично традиционной и включает три составляю-
щие: институциональный, содержательный и тех-
нологический компоненты модели учебного про-
цесса. Представим данную модель в виде схемы 
(рис. 1) [1–2,8–9].

Институциональный уровень гибридного обу-
чения характеризуется ориентацией на синхрон-
ное обучение независимо от местоположения об-
учающегося. Коммуникация происходит на уровне 
прямого контакта с офлайн участниками и онлайн 
взаимодействия в режиме реального времени. 

Субьектно- субьектная парадигма гибридной мо-
дели констатирует главенствующую роль препо-
давателя в выборе формы организации занятия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель гибридного обучения 

Институциональный 
компонент: 

 Синхронность;  
 Главенствующая 

роль 
преподавателя.  

Содержательный 
компонент:  

 Проблемный 
подход; 

 Интерактивность; 
 Мультиформатность 

Технологический 
компонент: 

 Разнообразные виды 
электронного 
обучения. 

Рис. 1. Модель гибридного обучения

Содержательный уровень аналогично тра-
диционной модели использует технологию про-
блемного обучения в целях развития критическо-
го мышления, а также повышения вовлеченности 
и удержания внимания участников образователь-
ного процесса. Адаптация контента для онлайн- 
обучающихся, мультиформатный подход к органи-
зации занятий позволяет развивать социализацию 
и коммуникацию обучающихся [8].

В рамках нашего исследования были рассмо-
трены поддерживающие элементы гибридного об-
учения, такие как: технологии смешанного, сете-
вого, мобильного и цифрового обучения. Как писа-
лось ранее, гибридное обучение имплементирует 
элементы смешанной модели обучения, используя 
достоинства классической дидактики синхронного 
обучения, нивелируя недостатки асинхронного об-
учения. Сетевые технологии позволяют выстраи-
вать групповое взаимодействие с использованием 
открытых образовательных ресурсов. Мобильные 
технологии соответствуют качественной характе-
ристике гибридного обучения отвечая требова-
нию доступности. Электронные образовательные 
ресурсы представлены образовательными плат-
формами (Stepik, Moodle и др.), программами для 
совместной работы преподавателя и обучающих-
ся (LMS, Pruffme и др.), программами для записи 
учебных материалов, платформы для проведения 
онлайн- занятий (Zoom, СберМитап) [9]. Ограниче-
ния нашего исследования не позволяют нам под-
робно рассмотреть техническую составляющую 
гибридного обучения.

Повышенный интерес научного сообщества 
вызывает организация модели субъектного гибко-
го гибридного обучения (рис. 2) [1–2,5,9,11].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институциональный 
компонент: 

 Субьектно 
ориентированная 
парадигма образования; 
 Цифровой 
образовательный контент; 
 Педагог-
фасилитатор. 

Содержательный компонент:  

 Проблемный подход; 
 Интерактивность; 
 Мультиформатность; 
 Референтные точки. 

Модель гибкого гибридного обучения 
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обучения. 

Рис. 2. Модель гибкого гибридного обучения

Институциональный компонент гибкого гибрид-
ного обучения характеризуется меньшим объёмом 
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контактной работы, гибкостью и вариативностью 
программы. Субъектно ориентированная парадиг-
ма данной модели организации обучения позволя-
ет студентам свободно переходить из синхронного 
в асинхронный режим. Отвечая требованиям субъ-
ектности процесса обучения, необходимо создание 
цифрового образовательного контента, ориентиро-
ванного на асинхронное обучение с инкорпориро-
ванием синхронного и повышением объёма само-
стоятельной работы. Содержание курса, проециру-
емое в трех плоскостях гибкого гибридного обуче-
ния направленно на сохранение объёма и концепту-
альной целостности независимо от формы участия 
студента [2, 9]. Педагог выполняет роль фасилита-
тора, корректируя и направляя обучающихся.

Содержательная составляющая гибкого ги-
бридного обучения дополнена определением вре-
менных рамок необходимых для изучения отдель-
ной темы независимо от формы обучения (он-
лайн, офлайн) и референтными точками в целях 
проверки знаний и их синхронизации для онлайн 
и офлайн обучающихся. В результате этого дости-
гается возможность изменения формы обучения 
по прохождении каждой темы [11].

Технологический компонент гибкого гибридно-
го обучения аналогичен гибридному с акцентом 
на самовоспроизводство знаний, развитие навы-
ков самообразования в процессе умственной де-
ятельности. Это достигается путем использова-
ния сетевого и цифрового обучения. Технология 
сетевого обучения отвечает идеям постоянного 
развития куркулума гибкого гибридного обучения 
в целях поиска оптимальной комбинации методов 
классической дидактики и современных цифро-
вых инструментов.

Проведенное сравнение гибридной (институ-
циональной) и гибкой гибридной (субъектной) мо-
дели обучения подтвердило различие в возмож-
ностях самостоятельного определения образова-
тельной траектории обучающимися. Дидактика 
субъектного гибридного подхода характеризует-
ся использованием аналитики больших данных 
(Big data), учитывающих персональный след сту-
дента, в целях формирования индивидуального 
образовательного опыта. Обе модели характери-
зуются динамикой педагогического дизайна про-
грамм для определения наиболее эффективной 
организации различных форм обучения. Одна-
ко изучение педагогической практики показало 
наиболее частое использование гибридной (ин-
ституциональной) формы организации обучения 
по причине большей разработанности методоло-
гической составляющей [5]. Между тем гибкое ги-
бридное обучение, при кажущейся сложности яв-
ляется перспективной формой организации учеб-
ного процесса отвечая требованиям «новой нор-
мальности», ориентированной на имплементацию 
новых моделей обучения в традиционные с це-
лью роста доступности образования и достижения 
большей индивидуализации.

Перевод образовательных программ в гибрид-
ную форму дает ряд возможностей как для уни-

верситетов, преподавателей, так и для самих обу-
чающихся. Перевод учебного контента в три плос-
кости (синхронное, асинхронное, онлайн) позво-
ляет решить проблему доступности образования 
[8]. Масштабирование числа обучающихся за счет 
использования гибридной модели позволит ре-
шить вопрос дефицита профильных кадров в ря-
де регионов. В качестве примера нами был про-
веден анализ географического распределения 
университетов, имеющих направление подготов-
ки «Туризм» и «Гостиничное дело» в России. Ана-
лиз высших учебных заведений по выбранным на-
правлениям подготовки показал перекос в сторо-
ну Москвы (32 университета) и Санкт- Петербурга 
(16 университетов). В части регионов, в том чис-
ле входящих в золотое кольцо России, подготов-
ка специалистов указанных направлений отсутст-
вует.

На основании данных официальных сайтов 
высших учебных заведений нами была проведена 
выборка по пяти регионам входящим в приоритет-
ные курортные территории развития до 2030 года 
в рамках национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Среди них Краснодарский 
край (Анапский регион), Крым, республика Да-
гестан, Калининградская область и Приморский 
край (рис. 3) [16].

10

4
3

1
2

Количество в единицах

Краснодарский край р-ка Крым р-ка Дагестан Калининградская обл. Примосркий край

Рис. 3. Число вузов ведущих подготовку 
по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело»

Источник: составлено авторами по данным Ми-
нистерства науки и высшего образования.

Наибольшее число высших учебных заведений 
представлено в Краснодарском крае, среди них 
только одно расположено в г. Анапа. Наименьшее 
число университетов предлагающих подготовку 
специалистов выбранных направлений представ-
лено в Калининградской области. Учитывая при-
оритеты национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» [13], направленные на раз-
витие внутреннего туризма и проекты открытия 
всесезонных курортов в указанных регионах, не-
развитость трудовой миграции внутри страны 
и недостаточное число учебных учреждений в ча-
сти регионов, внедрение гибридного обучения яв-
ляется перспективным инструментом для решения 
вопроса подготовки молодых специалистов в ме-
стах их постоянного проживания. В результате 
университеты увеличивают количество студентов, 
отрасль получает молодых специалистов, а обу-
чающиеся имеют возможность обучаться по инте-
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ресной для них специальности, не покидая родной 
город.

Субьективизация образования за счет исполь-
зования возможностей гибридного обучения опре-
делена направленностью на индивидуализацию 
разрабатываемых учебных материалов, диффе-
ренциацию модели обучения в трех плоскостях, 
учитывая индивидуальные предпочтения, про-
шлый опыт и текущие интересы обучающегося 
в целях повышения вовлеченности студентов. Ва-
риативная модель гибридного обучения позволяет 
выбирать методы обучения, наиболее эффектив-
ные с учетом индивидуальных предпочтений об-
учающихся, отвечая разнообразию их потребно-
стей [6, 11]. Примером может служить опыт РУДН 
по проведению занятий в институционально ги-
бридной форме включающий три варианта орга-
низации занятий: офлайн, онлайн, гибридно. В ее 
основе синхронное гибридное обучение, студенты 
участвуют очно или подключаются через систему 
Pruffme, помимо этого ведется запись, которая вы-
кладывается на образовательной платформе уни-
верситета сразу по окончании занятия. Препода-
ватель размещает материалы (презентации, лек-
ции, ссылки на литературу, короткие видео по те-
ме, задания для проверки остаточных знаний) 
в системе университета, что позволяет студентам 
в любое время просмотреть запись занятия, вер-
нуться к пройденным материалам. Преподаватель 
имеет возможность выбора пространства обуче-
ния. Первый –  проводить занятие находясь в ауди-
тории. Второй –  подключиться дистанционно, при 
этом в аудитории со студентами находится тьютор, 
помогающий в организации процесса (настройке 
оборудования). В результате гибкой возможности 
организации учебного занятия происходит само-
регулирование вовлеченности обучающимся, вы-
рабатывается индивидуальный темп, варьируется 
время, затрачиваемое на обучение. Помимо этого, 
университет получает возможность привлечения 
к работе преподавателей из других регионов, ко-
торые не могут присутствовать на занятиях очно. 
В результате этого повышается научная мобиль-
ность и обмен опытом между вузами.

Расширение применения онлайн- технологий 
в работе преподавателей над дисциплиной соз-
дает удобный, адаптированный для современного 
студента материал. Перенос учебного материала 
в гипертекстовую и гипермедийную форму позво-
ляет увеличить объём, а правильно организован-
ная система управления образовательным про-
цессом снижает трудоемкость для педагога [12, 
15]. Цифровая трансформация общества является 
детерминирующем фактором для сферы туризма 
и подготовки кадров. Требования ФГОС ВО по на-
правлению подготовки «Туризм» ориентированы 
на формирование цифровой грамотности, циф-
ровой безопасности будущих специалистов. Фор-
мированию цифровых компетенций способствуют 
широкие возможности гибридного обучения. В об-
разовательной практике Университета «Синер-
гия» распространено использование специализи-

рованных облачных программ, таких как Travelling, 
Bnovo и др. Внедрены цифровые решения (CRM –  
системы) в целях развития навыков взаимодей-
ствия с клиентами, делового общения, анализа 
целевой аудитории. В процессе изучения гумани-
тарных дисциплин используют технологии вирту-
альной реальности (виртуальные туры по отелям, 
курортам, музеям), GPS-сервисы для разработки 
новых маршрутов (Maps.me, 2ГИС и др.).

Широкие возможности гибридного обучения 
использующие современные технологии позволя-
ют преодолеть цифровой разрыв между педаго-
гом и студентами, обогатить педагогическую ди-
дактику [10]. Интеграция цифровых технологий 
в туристическое образование отвечает интересам 
национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Цифровая трансформа-
ция общества послужила детерминирующим фак-
тором развития туризма и как следствие системы 
подготовки кадров.

Гибридное обучение является обособленной 
формой организации учебного процесса. Имеет 
ряд уникальных характеристик, таких как актив-
ная роль обучающегося, использование трех ре-
жимов обучения (синхронное, асинхронное, он-
лайн) позволяющих регулировать уровень пове-
денческой и когнитивной вовлеченности. Практи-
ка управления учебным процессом, разнообразие 
образовательного контента, динамика управления 
учебной программой на основе гибридной модели 
обучения говорит о ее перспективности.

Анализ опыта использования гибридного обу-
чения в Российских и зарубежных вузах позволил 
выявить два направления развития данной фор-
мы обучения. Институциональный, регулируемый 
администрацией и преподавателем, и субъектный 
являющийся на наш взгляд более перспективным, 
что подтверждает исследовательский интерес 
ученых, практиков и высокотехнологичных компа-
ний к гибкой гибридной модели [3].

Несмотря на то, что примеры использования 
гибридных технологий в целях повышения эффек-
тивности подготовки кадров туризма не являются 
ни стандартными, ни универсальными, ни неиз-
менчивыми, они отражают ключевые аспекты, ко-
торые следует принимать во внимание в будущих 
исследованиях возможности интеграции цифро-
вых технологий в туристическое образование.
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HYBRID EDUCATION OF STUDENTS AT THE 
UNIVERSITY AS A MECHANISM FOR THE 
EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
(ON THE EXAMPLE OF BACHELORS OF TOURISM)

Klevitskaya M. S. Serih A. B.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”; Baltic Federal University 
named after I. Kant

In the article the approaches to definition of hybrid learning are dis-
cussed. An attempt is made to form the conceptual apparatus of hy-
brid learning. A comparative analysis of hybrid learning with related 
concepts is carried out, on the basis of which a conclusion is made 
about the viability of hybrid learning as a special form of learning or-
ganization. The exploratory analysis of the experience of using hy-
brid learning in foreign and Russian higher education has revealed 
two directions of development: institutional and subjective. The es-
sence of their difference lies in the possibility of individualization and 
self-adjustment of the learning trajectory. An algorithm for construct-
ing a model of synchronous hybrid learning based on an institutional 
approach is compiled and described. The subject model of flexible 
hybrid learning is described, focused on the active role of the stu-
dent in the organization of the educational process, a high degree 
of flexibility of aspects of the pedagogical design of the educational 
program. The possible positive pedagogical effect of hybrid learning 
based on the taxonomy of educational experience has been analyz-
ed. The experience of implementing hybrid forms of education in the 
process of training specialists in the tourism industry has been stud-
ied. The prospects of using hybrid learning for universities, students 
and teachers are determined.

Keywords: hybrid learning, flexible hybrid learning, subjective ap-
proach, institutional approach, hybrid learning opportunities.
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Технологическая модель формирования компетенции в планировании 
физического воспитания школьников
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кандидат педагогических наук, доцент, Великолукская 
государственная академия физической культуры и спорта, 
кафедра теории и методики физической культуры, педагогики 
и психологии
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Статья посвящена решению одной из наиболее сложных и ак-
туальных проблем в подготовке физкультурных кадров –  фор-
мированию компетенции в планировании физического воспи-
тания, как недооцененного ресурса повышения эффективности 
физкультурного образования. Предложена апробированная 
технологическая модель разрешения данной проблемы, ос-
нованная на междисциплинарном интегративном подходе. 
С позиций единого методологического базиса описываются 
алгоритм и общий порядок педагогического взаимодействия 
на всех этапах обучения. Через конкретные педагогические 
продукты планирования оцениваются уровень знаний, уме-
ний, навыков, компетенций из разных предметных сфер, спо-
собность к разрешению нестандартных ситуаций, творческий 
потенциал обучающихся, их мотивация на достижение успеха, 
степень сформированности целостного профессионального 
мышления. Отмечается, что представленная технологическая 
модель и заданные ею ориентиры, позволяют не только повы-
сить продуктивность образовательного процесса на данном 
этапе, но и сократить время поиска оптимальных решений этой 
задачи в перспективе.

Ключевые слова: компетенция в планировании физического 
воспитания, технологическая модель, интегративный междис-
циплинарный подход, единая технологическая линия, критерии 
сформированности компетенции.

Актуальность

Качество преподавания предмета «Физическая 
культура» в школе в определяющей мере обуслав-
ливается компетентностью учителя в планировании 
физического воспитания. Когда планирование опи-
рается на достижения науки и практики, отвечает 
требованиям и тенденциям развития современного 
образования, то оно становится действенным ин-
струментом управления педагогическим процес-
сом [8].

Приобретение компетенции в этой области 
в период вузовского обучения связано с больши-
ми сложностями. Объясняется это многими при-
чинами. Главной из них является междисципли-
нарная природа педагогического планирования, 
требующая глубокой координации и консолида-
ции деятельности преподавательского состава, 
применения адекватных особенностям задачи 
технологических подходов, позволяющих целена-
правленно и системно выстраивать учебный про-
цесс на всех его этапах. Если специально такие 
условия не создавать, эта компетенция, несмотря 
на ее неординарное практическое значение (пред-
дверие собственно педагогической деятельности), 
остается на момент завершения образования нес-
формированной, что естественным образом отра-
жается на эффективности физкультурного обра-
зования и как следствие –  качестве функциониро-
вания всей школьной физической культуры.

Цель настоящей статьи –  описать апробиро-
ванную в ходе многолетних исследований и опыта 
преподавания технологическую модель формиро-
вания компетенции в планировании физического 
воспитания, раскрывающую общий порядок дей-
ствий при решении данной педагогической зада-
чи.

Описание технологической модели

Представленная ниже технологическая модель фор-
мирования компетенции в планировании физиче-
ского воспитания (рис. 1) состоит из 5 компонентов: 
целевого, методологического, содержательного, 
педагогических условий и этапов формирования.

Целевой компонент определяется требова-
ниями обновленных ФГОС начального, основно-
го и среднего образования [12, 13, 14], Профес-
сионального стандарта педагога [10], Профессио-
нального стандарта «Тренер- преподаватель» [11]. 
Эти документы служат направляющей основой ре-
ализации стратегии образования, устанавливают 
набор компетенций, которые должны быть сфор-
мированы у будущего педагога и соответственно –  



283

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
перечень практических умений и навыков в обла-
сти планирования педагогического процесса. Об-
разовательные цели, заложенные в программно- 
нормативных документах, формулируются через 
личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты обучения, материализующиеся в виде 
конкретных продуктов планирования, позволяю-
щих в надежных параметрах оценивать качество 
педагогического процесса.

 

Рис. 1. Технологическая модель формирования 
компетенции в планировании физического воспитания

Методологический компонент. Методологи-
ческую основу формирования технологической 
модели составляют системно- деятельностный 
и личностно- ориентированные подходы, а также 
концепции поэтапного формирования умствен-
ных действий и контекстного обучения, имеющие 
одну и ту же направленность, дополняющие друг 
друга, потенциально обладающие свой ствами тех-
нологичности [1, 2, 3, 4, 9]. Эти методологические 
основания, детально представленные в специаль-
ной литературе, в полной мере вписываются в па-
радигму современного компетентностного подхо-
да в образовании. Их существенными признаками 
являются нацеленность на овладение деятельно-
стью и развитие личностных качеств обучающих-
ся, определяющих их мотивацию на достижение 
успеха в учебной и профессиональной деятельно-
сти. В совокупности данный методологический ба-
зис обеспечивает целостность, содержательную, 
структурную и временную взаимосвязь компонен-
тов учебной деятельности, направленность на обе-
спечение готовности выпускников к решению ак-
туальных практических задач и проблем, стоящих 
перед школьным физическим воспитанием.

Содержательный компонент базируется 
на знаниях, умениях и навыках, полученных сту-
дентами в ходе изучения предметов учебного пла-
на. В структурно- логической схеме предметов 
определяются конкретные темы, в рамках которых 
потенциально должны приобретаться составляю-
щие компетенции в планировании педагогическо-
го процесса. Такая кропотливая работа является 
одним из условий усиления практической направ-
ленности образовательного процесса.

Поскольку объективной основой планирования 
являются знания закономерностей физического 
воспитания и отражающих их принципов и научно- 
методических положений, то в общепрофесси-
ональных дисциплинах, имеющих прямое отно-

шение к планированию физического воспитания 
школьников (анатомия, физиология, педагогика, 
психология, теория и методика физической куль-
туры), выделены:
1) общие педагогические закономерности обу-

чения и основанные на них практические во-
площения в образовательном процессе (на-
пример, эффективность каждого нового этапа 
обучения зависит от продуктивности предыду-
щего этапа и достигнутых на нем результатов, 
характера и объема изучаемого материала, 
организационно- педагогического воздействия, 
обучаемости учащихся, времени обучения);

2) частные закономерности обучения (например, 
эффективность обучения, в известных преде-
лах, прямо пропорциональна частоте и объему 
обратной связи);

3) закономерности, лежащие в основе воспита-
ния (например, продуктивность воспитательно-
го процесса зависит от качества воспитатель-
ного воздействия);

4) общеметодические принципы физического 
воспитания (принцип сознательности и актив-
ности, доступности и индивидуализации, на-
глядности и другие);

5) принципы, выражающие специфические зако-
номерности физического воспитания (принцип 
непрерывности, системного чередования на-
грузок и отдыха, постепенного наращивания 
тренирующих воздействий и другие).
В совокупности указанные основания опреде-

ляют общие требования к планированию педаго-
гического процесса, устанавливают внутренние 
связи между всеми его компонентами и составля-
ющими, соединяют теорию с практикой.

В содержательный компонент модели органи-
ческой частью входят выявленные на основе ана-
лиза литературных материалов, эксперименталь-
но подтвержденные, прошедшие проверку време-
нем анатомо- физиологические и психологические 
особенности детей и молодежи школьного воз-
раста, подлежащие учету при осуществлении пе-
дагогического процесса (например, интенсивный 
рост и развитие организма младших школьников 
обуславливают необходимость резервирования 
энергетических ресурсов для пластического обме-
на, повышает роль контроля совокупных нагрузок 
учебной и других видов деятельности). В общей 
сложности было вычленено 47 ориентиров: из них 
21 –  анатомо- физиологического характера и 26 –  
психологического).

Основным инструментом формирования ком-
петенции в области планирования на содержа-
тельном уровне является междисциплинарный 
интегративный подход к организации педагогиче-
ской деятельности в ходе обучения. Являясь уни-
версальным методом восстановления целостно-
сти путем синтезирования и интегрирования ком-
понентов профессиональной подготовки, пред-
метных знаний, умений, навыков, он позволяет 
эффективно упорядочивать и регламентировать 
совокупность наиболее значимых взаимодейству-
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ющих факторов и условий на всем протяжении об-
разовательного процесса.

Компонент педагогических условий. Про-
дуктивность решения педагогической задачи обу-
словлена множеством факторов. Базовыми усло-
виями успешности формирования компетенции, 
распространяющимися на все этапы технологиче-
ского цикла являются:
1) знания и понимание обучающимися сущ-

ностных основ ФГОС и других программно- 
нормативных документов, регламентирующих 
педагогический процесс;

2) овладение предметными знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями дисциплин учеб-
ного плана, тесно связанных с планированием 
педагогического процесса;

3) опора на концептуальные положения компе-
тентностного подхода и характерные для него 
педагогические технологии;

4) соединение образовательного процесса с на-
учными достижениями и передовым педагоги-
ческим опытом;

5) создание мотивационно- мобилизационных ус-
та новок на овладение практической подготов-
кой в области планирования, решение стан-
дартных и нестандартных педагогических за-
дач;

6) понимание необходимости развития матери-
ально- технической базы для реализации стра-
тегических целевых установок в области фи-
зического воспитания школьников;

7) осознание обучающимися значения учебно- ме-
тодического и информационного обеспечения 
предмета «Физическая культура», примене-
ния электронных информационно- образова-
тельных ресурсов, цифровых компетенций пе-
дагога для осуществления современного обра-
зовательного процесса;

8) междисциплинарное взаимодействие на осно-
ве единой технологической линии формирова-
ния компетенции;

9) организация рефлексивно- оценочной деятель-
ности обучающихся, связанной с самоанали-
зом и самооценкой результатов планирования 
педагогического процесса и его обоснования, 
интегративным осмыслением практической 
значимости дисциплин учебного плана;

10) привлечение к оценке наиболее масштабных 
продуктов планирования экспертов, имеющих 
опыт работы в школе.

Собственно- технологический компонент. 
В силу специфики компетенции, сложности обе-
спечения непрерывности образовательного про-
цесса ее формирование требует создания единой 
технологической линии, охватывающей все эта-
пы обучения. Поскольку реализация любой педа-
гогической технологии носит определенную до-
лю субъективизма, выдерживание единой линии 
в преподавании дисциплин является наиболее 
трудной и едва ли не главной задачей.

Первый технологический этап нацелен на при-
обретение обучающимися компетенции в обла-

сти урочного планирования. Урочное планирова-
ние предстает как ядро крупномасштабного пла-
нирования [5]. Способом интерактивного обучения 
раскрывается междисциплинарная интегративная 
сущность планирования урока, демонстрируются 
образцы план-конспектов, обосновывается роль 
и место урока в преподавании предмета «Физиче-
ская культура».

Практическое овладение технологией урочно-
го планирования начинается с освоения алгорит-
мов постановки и конкретизации образователь-
ных, воспитательных задач и задач физического 
развития. В начале –  на материале спортивно- 
педагогических дисциплин (базовых видов спор-
та), а затем и смежных с ними общепрофессио-
нальных. Этот исходный пункт в технологической 
цепи рассматривается как особо ответственный, 
поскольку педагогические задачи являются систе-
мообразующим фактором построения урока. Точ-
ность их формулировки –  объективный показатель 
квалификации специалиста.

Существенным является то, что любая методи-
ческая разработка, связанная с решением указан-
ных задач, выполняется в соответствии с формой 
план-конспектов, составляемых студентами при 
прохождении учебной педагогической практики. 
Опора на междисциплинарные знания при раз-
работке фрагментов уроков является обязатель-
ным требованием (на знания из области анато-
мии, биомеханики, физиологии, педагогики, пси-
хологии и других предметов). Результаты работы 
в данном направлении фиксируются в специально 
выделенной в план-конспекте графе «Интегратив-
ные моменты и информационные ссылки».

Получив опыт разработки фрагментов уро-
ков, приступают к составлению полноформатных 
конспектов уроков. В единое целое через при-
зму современных требований к уроку физической 
культуры собираются все его содержательные 
и структурные составляющие. Вначале работа вы-
полняется по задаваемому образцу. Ключевым 
моментом на данном этапе является теоретико- 
методическое обоснование урока. План-конспект 
урока с пояснительной к нему запиской, по суще-
ству, становится первым профессиональным про-
ектом в области планирования педагогического 
процесса.

В условиях педагогической практики план-
конспект урока и пояснительная к нему запи-
ска дополняется самоанализом проведенного 
урока, образуя таким образом урочный учебно- 
методический комплекс, позволяющий всесторон-
не оценить уровень подготовленности студентов 
в урочном планировании.

Второй этап технологической линии –  этап при-
обретения компетенции в области годового пла-
нирования физического воспитания. Он харак-
теризуется осмыслением его специфики и роли 
в обеспечении продуктивной профессиональной 
деятельности, связан с активным формировани-
ем у обучающихся целостного профессионально-
го мышления. Ключевой момент –  обоснование 
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необходимости интегрирования урочных и внеу-
рочных форм физического воспитания школьни-
ков как единственно возможного условия выпол-
нения требований ФГОС по предмету, повышения 
физической подготовленности учащихся [6]. Ин-
струментом решения данной задачи является ма-
тематический анализ временных возможностей 
урочных и внеурочных форм физического воспи-
тания школьников в результате которого обучаю-
щиеся самостоятельно приходят к выводу о том, 
что временной потенциал внеурочных форм ра-
боты многократно превосходит урочный. Задача 
учителя, планирующего педагогический процесс 
в годичном формате, –  поиск путей максимально-
го задействования внеурочных форм физическо-
го воспитания для решения актуальных задач. При 
этом у обучающихся формируется четкое пред-
ставление о том, что урок физической культуры 
в данном процессе является связующим звеном, 
выполняющим координирующую инструктивно- 
образовательную функцию по отношению ко всем 
другим формам физического воспитания.

Собственно разработка годового плана осуще-
ствляется в следующей последовательности:

1) изучаются общие программно- нормативные 
установки, содержащиеся в официальных доку-
ментах, направления развития образовательной 
системы, научно- практические данные, указываю-
щие наиболее эффективные пути осуществления 
педагогического процесса в годичном цикле;

2) анализируются конкретные показатели, ха-
рактеризующие контингент школьников для ко-
торых составляется годовой план (информация 
об уровне физической, технической, теоретиче-
ской подготовленности учащихся, их приобщенно-
сти к занятиям спортом и другая –  в учебных целях 
может предлагаться преподавателем или браться 
из отчетной документации школьной педагогиче-
ской практики);

3) учитываются материально- техническая ба-
за школы (описание состояния базы предлагает-
ся преподавателем или предлагается ориентиро-
ваться на базы школ, в которых студенты обуча-
лись до поступления в вуз или на базе которых 
проходили педагогическую практику);

4) конкретизируются цели и задачи физическо-
го воспитания в предстоящем году;

5) определяются концептуальные подходы, 
в рамках которых будет осуществляться педагоги-
ческий процесс и соответствующие им педагоги-
ческие технологии;

6) устанавливаются критерии оценки продуктив-
ности педагогического процесса в учебном году;

7) заполняется форма годового плана, в кото-
рой формулируются конкретные задачи, распре-
деленный по урокам программный материал, вре-
менные параметры физических нагрузок, домаш-
ние задания, мероприятия в режиме учебного дня, 
общешкольные мероприятия, мониторинговые ис-
пытания (для облегчения работы предлагаются 
образец плана и текстовая преамбула/пояснитель-
ная записка с его обоснованием).

Третий этап технологической линии связан 
с выбором стратегии преподавания предмета 
«Физическая культура» на конкретной ступени об-
щего образования (начального, основного, сред-
него). Главные составляющие стратегии, целевые 
установки и задачи –  известны. Они сформулиро-
ваны в требованиях ФГОС и примерных програм-
мах по предмету. В этом принципиальное отличие 
педагогических стратегий, используемых в обра-
зовательных учреждениях от применяемых в иных 
сферах деятельности (экономической, военной). 
Задача педагога заключается в том, чтобы разра-
ботать эффективный реализационный компонент, 
позволяющий достичь заданных стратегических 
целей [7]. На этом этапе студенты проходят путь 
во многом схожий с предыдущим технологическим 
этапом, но с еще более масштабным осмыслени-
ем педагогической действительности. В состав 
операций и средств формирования компетенции 
входят:

1) изучение программно- нормативных доку-
ментов и целевых результатов подготовленно-
сти школьников на личностном, метапредметном 
и предметном уровнях на конкретной образова-
тельной ступени, а также оценка сложности их до-
стижения;

2) учет исходных данных, всесторонне характе-
ризующих контингент обучающихся и условий пе-
дагогической деятельности, раскрывающие мас-
штаб требуемых преобразований и основные на-
правления концентрации педагогических усилий;

3) поиск и анализ научно обоснованных реко-
мендаций по выбору оптимальных путей, средств, 
методов, организационных форм физического 
воспитания и условий выполнения требований 
ФГОС нового поколения;

4) выбор стратегии достижения целевых ре-
зультатов на конкретной образовательной ступе-
ни и ее предварительная оценка с привлечением 
экспертов;

5) модельно- целевое планирование физиче-
ского воспитания по годам обучения (с расчетом 
необходимых временных затрат, параметров пе-
дагогических воздействий, расстановкой акцен-
тов в преподавании, определением должной дина-
мики фиксируемых результатов, описанием их ка-
чественных и количественных показателей в тек-
стовой преамбуле);

6) оформление план-графика планирования пе-
дагогического процесса на образовательной сту-
пени с указанием объектов планирования и требо-
ваний к учащимся;

7) управление процессом физического воспи-
тания на образовательной ступени в соответствии 
с выработанными критериями эффективности пе-
дагогического процесса.

Для приобретения компетенции в многолетнем 
планировании, как и годовом, оптимальные усло-
вия создаются при введении элективного курса 
(практикума) интегрированного назначения, по-
скольку для этого требуются значительные затра-
ты времени.
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Основным критерием сформированности ком-
петенции на выделенных технологических эта-
пах является способность обучающихся к меж-
дисциплинарному обоснованию разработанных 
документов планирования с позиций требований 
ФГОС к личностным, метапредметным предмет-
ным результатам обучения, достижений педагоги-
ческой науки и практики.

Заключение

Представленная технологическая модель, как по-
казывает опыт ее реализации, позволяет не только 
обеспечить формирование компетенции в планиро-
вания физического воспитания школьников, отве-
чающей целевым результатам обучения на совре-
менном этапе развития образования, но и создает 
предпосылки для сокращения времени поиска оп-
тимальных решений этой задачи.

Следует отметить, что на бакалаврском уровне 
подготовки физкультурных кадров приведенная 
технологическая последовательность формирова-
ния данной компетенции –  от урочного планирова-
ния к многолетнему является, на наш взгляд, един-
ственно возможной. На других образовательных 
уровнях обучения (магистратура, аспирантура) 
или при наличии практического опыта профессио-
нальной деятельности (например, на курсах повы-
шения квалификации учителей) более продуктив-
ным может оказаться обратный вектор –  от компе-
тенции в многолетнем планировании к компетен-
ции в урочном планировании.
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TECHNOLOGICAL MODEL OF COMPETENCE 
FORMATION IN PLANNING PHYSICAL EDUCATION OF 
SCHOOLCHILDREN

Kopaev V. P.
Velikie Luki State Academy of Physical Education, Department of Theory and 
Methods of Physical Culture, Pedagogy and Psychology

The article is devoted to the solution of one of the most difficult and 
topical problems in the training of physical education personnel –  
formation of competence in the planning of physical education, as 
an underestimated resource to increase the effectiveness of phys-
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ical education. The article offers a proven technological model of 
solution of this problem, based on interdisciplinary integrative ap-
proach. From the standpoint of a single methodological basis the al-
gorithm and the general order of pedagogical interaction at all stag-
es of training are described. Through specific pedagogical planning 
products, the level of knowledge, skills, competences from different 
subject areas, ability to resolve non-standard situations, creative po-
tential of students, their motivation for success, degree of formation 
of holistic professional thinking. It is noted that the presented tech-
nological model and its benchmarks, allow not only to increase the 
productivity of the educational process at this stage, but also to re-
duce the time to find optimal solutions to this problem in the future.

Keywords: competence in planning physical education, technolog-
ical model, integrative interdisciplinary approach, unified technolog-
ical line, criteria of competence formation.
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Роль дисциплины «Хореография в театрализованных представлениях» 
в формировании творческого потенциала будущих режиссеров массовых 
праздников: на примере хореографического ансамбля ЭСТ «Веселая маска»

Королев Дмитрий Андреевич,
доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений 
Орловского государственного института культуры
E-mail: Kdima-88@mail.ru,

Дисциплина «Хореография в театрализованных представлени-
ях» и ее влияние на формирование режиссерского мировоз-
зрения студентов направления режиссуры театрализованных 
представлений, основанное на практической деятельности 
хореографического ансамбля, созданного в рамках научно- 
творческой лаборатории эстрадного студенческого театра 
«Веселая маска». Здесь сами студенты становятся постанов-
щиками, балетмейстерами, сценаристами и исполнителями. 
Изучаются возможности создания номеров различных жанров, 
в контексте полноценного представления. Рассматривается 
теория и методика постановки хореографических номеров, 
при комплексном восприятии зрителя постановки без отрыва 
от основной мысли действа. Анализируется работа хореогра-
фа, которому необходимо путем синтеза искусств выразить 
мысль режиссера, по средствам различных техник танца и при-
ёмов композиционного построения. Выявлены педагогические 
аспекты по изучению пластико- хореографической режиссуры, 
а также использованию их на практике.

Ключевые слова: Хореография, режиссура, номер, синтез ис-
кусств, хореографический ансамбль.

Хореография, как самостоятельный вид искус-
ства существует и развивается уже много столе-
тий. Имея непосредственное воздействие на тело 
человека, она плотно взаимосвязана с различны-
ми видами искусства и творческой деятельностью. 
Хореография в сочетании с режиссурой, пласти-
кой, вокалом, цирком и тд. рождает огромное ко-
личество образов, идей, возможностей реализа-
ции творческого замысла. Именно поэтому она так 
ценна в аспекте познания, формирования и обуче-
ния творческим специальностям.

Формирование личности будущих режиссеров 
театрализованных представлений являет собой 
объемный комплекс образовательных дисциплин, 
который в разной мере оказывает влияние на сту-
дента. Одно из основополагающих мест, конечно, 
занимают специальные предметы, к которым от-
носятся и хореография. В нашем учебном плане 
(ОГИК, направление подготовки 51.03.05. «Режис-
сура театрализованных представлений и празд-
ников», профиль подготовки «Театрализованные 
представления и праздники», квалификация «ба-
калавр») первые четыре семестра ведутся две 
движенческие дисциплины: «пластическая режис-
сура в театрализованных представлениях и празд-
никах» и «хореография в театрализованных пред-
ставлениях». Данный комплекс предметов тесно 
переплетается со специальными дисциплинами 
«Основы классической режиссуры и мастерства 
актера», «Режиссура театрализованных представ-
лений», «Режиссура эстрады», что способствует 
более разностороннему формированию личности 
будущего режиссера театрализованных представ-
лений.

Практическое применение навыков получен-
ных на парах студенты имеют возможность по-
казать в своих творческих работах, но отдельной 
историей развития и раскрытия разных граней 
творческого потенциала являются эксперимен-
тальные работы на базе научно- творческой лабо-
ратории эстрадного студенческого театра «Весе-
лая маска». В рамках театра был создан хорео-
графический ансамбль «Весёлая маска» из числа 
студентов кафедры режиссуры театрализованных 
представлений. Основателем и художественным 
руководителем ансамбля является доцент кафе-
дры режиссуры театрализованных представле-
ний, хореограф Королев Дмитрий Андреевич.

Ансамбль основан для развития пластическо-
го и танцевального потенциала студентов. Рабо-
та в коллективе помогает чувствовать партнёра 
на сценической площадке, действовать в едином 
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ритме, при этом формируются профессиональные 
умения и навыки. Студенты получают огромный 
опыт с каждым выходом на сцену, т.к. в основе ле-
жит не только физическое исполнение, но и актёр-
ское мастерство, вера в предлагаемые обстоятель-
ства, самоотдача. Но самое ценное, что создается 
на базе данного ансамбля, это устойчивый синтез 
искусств, слияние хореографической, пластиче-
ской и режиссёрской культуры, что рождает собой 
новую чувственную концепцию, открывает другой 
угол зрения, на, казалось бы, стандартные образы 
и смыслы. Здесь хореографическое произведение 
в рамках театрализованного представления соз-
дается режиссером- балетмейстером и драматур-
гическая линия, обусловленная различными пред-
лагаемыми обстоятельствами для воплощения их 
языком пластики и танца, обретает основополага-
ющие значение.

Драматургию в хореографии  почему-то часто 
связывают только с развитием сюжетной колли-
зии произведения, с противоборством действую-
щих лиц, образов. В. В. Ванслов считает, что дра-
матургия представляет собой «конфликтное раз-
витие балетного спектакля. В ее основе –  сюжет-
ный и смысловой конфликт, заложенный в опре-
деленной жизненной ситуации, развивающийся 
и разрешающийся на протяжении музыкально- 
хореографического действия.» [1, С. 28] На са-
мом деле драматургия танцевального произве-
дения независимо от жанра –  явление гораздо 
более сложное и глубинное. По мнению иссле-
дователей, драматургия присутствует везде, где 
есть действие, а танец, это бесконечная череда 
танцевально- пластических жестов. Значит, че-
рез него режиссёр сможет максимально донести 
до зрителя свою драматургическую мысль, через 
танец, как одно из основных средств выразитель-
ности. «Драматургия –  это цепная реакция дей-
ствия и противодействия» [1, С 34–35] И здесь 
возникает основная проблема –  балетмейстер –  
должен правильно и полноценно прочитать режис-
серский замысел.

Чаще всего балетмейстеры в театрализован-
ных представлениях используют не полноценно 
предлагаемые обстоятельства для донесения ре-
жиссёрской мысли в танце. Будь то связки или 
полноценные хореографические номера. В лю-
бом танцевальном произведении мы имеем дело 
с двумя гранями образности: с изобразительной 
стороной и выразительной стороной.

Для примера формы создания и воплощения 
режиссерской и хореографической мысли можно 
разобрать творческий номер, созданный на базе 
хореографического ансамбля для театрализован-
ного представления ЭСТ «Веселая маска».

Танец исполнялся впервые в 2018 году на сце-
не Орловского государственного института ис-
кусств и культуры. Танцевальная композиция 
представляет собой секвей из различных танцев 
спортивно- бальной программы: венский вальс, 
пасодобль, фокстрот, танго. Балетмейстеры –  по-
становщики номера: Королев Дмитрий Андреевич 

и Царик Екатерина Сергеевна, они же являются 
исполнителями. Исполняется под песню «Русский 
вальс», автор слов Николай Добронравов, автор 
музыки Александра Пахмутова, исп. Юлиан Ва-
син.

Тема –  о безграничной силе любви. Идея –  Лю-
бовь –  великое чувство, превозмогающее все! Оно 
способно помочь людям преодолевать любые рас-
стояния и преграды на пути друг к другу.

Либретто: Основная тема номера –  взаимоот-
ношения парня и девушки, решены через вальс, 
как символ чистых и верных отношений. Они 
встречаются внезапно, но затем на пути их любви 
становятся жизненные проблемы –  балетмейстер 
решает их через пасодобль. Молодая пара вынуж-
дена расстаться. Идёт время, но они по-прежне-
му ждут и верят в воссоединение их отношений. 
И наконец, настаёт момент встречи, но преграды 
всё равно не покидают любящие сердца, только 
теперь они преодолевают их вместе –  решение 
через танго. Чем больше судьба воздвигает на их 
пути трудностей, тем сильнее ставится их души 
и любовь, которая побеждает всё и оставляет их 
вместе! И, конечно, особенно важен в этом номе-
ре акцент постановщиков на русский менталитет, 
на русскую душу, которая может так любить, ве-
рить и бороться!
1. Пространственно- временная композиция:

Постановщики чётко старались выразить ре-
жиссёрскую задачу:

место встречи –  левый, ближний угол сцены, 
самый удобный для восприятия зрителя.

Затем пара смещается по первому плану сце-
ны, в правый угол, зритель как будто читает исто-
рию их любви.

Ссора –  диагональное движение пары через 
всё пространство сцены.

Точка на центре сцены, как сброс для сбора 
внимания зрителя, на новый этап отношений этих 
людей (мизансцена спиной друг к другу).

Затем танец развивается по круговой спирали, 
с каждым оборотом возрастает накал. Сначала 
танцоры двигаются по одному, потом, они встре-
чаются и продолжают двигаться в паре. И нако-
нец, кульминация –  постановщик использует коль-
цевой приём основного действия –  пара в центре, 
пауза и они лицом друг другу, что даёт понять зри-
телю о решение их проблемы.
2. Лексика танца.

Венский вальс –  как основная тема любви. Ха-
рактер движений плавный, широкий, возможность 
почувствовать весь объем русской любящей души.

Пасодобль –  как ссора, которая приводит к рас-
ставанию. Характер движений резкий, борьба.

Фокстрот –  как образ не покидающих проблем. 
Характер движений томный, волнительный.

Танго –  как совместная борьба с трудностями. 
Характер движений четкий, острый.

Балетмейстеры –  постановщики старались 
максимально выдержать все музыкальные акцен-
ты и возможные ритмические рисунки произведе-
ния.
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Костюм –  в номере два танцевальных костю-
ма –  мужской и женский. Они выдержаны в клас-
сическом стиле, традиционном для русского чело-
века, без лишних деталей и аксессуаров, чтобы 
подчеркнуть глубину взаимоотношений людей.

Номер был создан для театрализованного ве-
чера, посвященного юбилею Орловского поэта 
и писателя Г. П. Веркиенко, что усложняет и до-
бавляет многомерности в его исполнении. При 
комплексном подходе хореограф, во время соз-
дания композиции, специально для конкретного 
действа изучает не только узкий круг задач для 
создания номера, а погружается в общую канву 
представления. А сама композиция во время ис-
полнения, опираясь на дополнительные смыслы 
действа, обретает большую многогранность, по-
лучает несколько видов образности. Номер «рус-
ский вальс» исполняемый на данном театрализо-
ванном вечере, при сложившихся режиссерских 
обстоятельствах, застроенных в рамках собы-
тийного эпизода, обрел дополнительные образы. 
Пара героев ассоциируется, то с самим юбиля-
ром и его возлюбленной, то с героями произве-
дений автора, танцевальные коллизии в рамках 
изложенных ранее обстоятельств действия так-
же приобретают новые краски. То это расстоя-
ния, ожидания встречи во время учебы юбиляра, 
то людская молва и зависть, которая не давала 
встретиться героям поэтических строк, то поли-
тические реалии страны. Все эти аспекты дела-
ют хореографию в театрализованных представ-
лениях уникальной с точки зрения дополнитель-
ных средств выразительности в данном виде ис-
кусства, потому что обогащает сразу два объекта 
творчества.

На базе хореографического ансамбля ЭСТ «Ве-
селая маска» происходят эксперименты по разра-
ботке не только отдельных номеров, но и вопло-
щение в жизнь целых спектаклей. Таким опытом 
стал пластический перформанс « Я боюсь», где 
вся режиссерская мысль была выражена через 
пластико- психологиский жест каждой отдельной 
личности.

Тема –  о человеческих страхах.
Идея –  Не бойся посмотреть страху в глаза!
Либретто: За основу пластического движения 

был взят психологический жест, выражающий 
страх человека (клаустрофобия, боязнь высоты, 
боязнь насекомых и тд.). После нахождения дан-
ного жеста, развили танцевальную лексику, затем 
все исполнители были погружены в пластический 
этюд с общими предлагаемыми обстоятельства-
ми. Все истории были переплетены общим раз-
витием мысли и хореографической лексики, дра-
матургически работа была выстроена по принци-
пу новелл, и объединялась воедино лишь в фи-
нальном танце, где и утверждалась режиссерская 
мысль «посмотрев страху в глаза, можно стать 
сильнее его и освободиться». Пластический пер-
форманс «Я боюсь» также был частью большо-
го социального проекта, исполнялся на открытой 
площадке и в контексте общей идеи праздника 

«Здоровая молодежь –  здоровая нация!», приоб-
рел другие смыслы.

Таким образом, мы видим синтез двух самодо-
статочных видов искусств, при правильном соче-
тании, они обогащают итоговый результат. Экспе-
риментальные пластико- хореографические рабо-
ты хореографического ансамбля на базе эстрад-
ного студенческого театра «Веселая маска» прив-
носят в образовательный процесс студента много 
новых возможностей, раздвигает границы пони-
мания основополагающих принципов соединения 
хореографии в театрализованных представлени-
ях.
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THE ROLE OF THE DISCIPLINE “CHOREOGRAPHY IN 
THEATRICAL PERFORMANCES” IN THE FORMATION 
OF THE CREATIVE POTENTIAL OF FUTURE 
DIRECTORS OF MASS EVENTS USING THE EXAMPLE 
OF THE EST CHOREOGRAPHIC ENSEMBLE “MERRY 
MASK”

Korolev D. A.
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The discipline “Choreography in Theatrical Performances” and its 
influence on the formation of the director’s worldview of students in 
the direction of theatrical performances, based on the practical ac-
tivities of the choreographic ensemble created within the framework 
of the scientific and creative laboratory of the student variety theat-
er “Merry Mask”. Here the students themselves become directors, 
choreographers, screenwriters and performers. The possibilities of 
creating numbers of various genres, in the context of a full-fledged 
performance, are being studied. The theory and methodology of 
staging choreographic numbers is considered, with a complex per-
ception of the viewer of the production without interruption from the 
main idea of the action. The work of a choreographer is analyzed, 
who needs to express the director’s thought through a synthesis of 
arts, using various dance techniques and compositional techniques. 
Pedagogical aspects for the study of plastic- choreographic direct-
ing, as well as their use in practice, have been identified.
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arts, choreographic ensemble.

References

1. Bogdanov, G. F. Fundamentals of choreographic dramaturgy / 
G. F. Bogdanov. –  M.: MGUKI, 2012. – 168 p.

2. Silin, A. D. Road to the square. Specifics of the director’s work 
when staging theatrical performances and celebrations in the 
open air and on large non-traditional stages / A. D. Silin. –  M.: 
Nauka, 2013. – 206 p.

3. Sharoev, I. G. Directing variety and mass performances: text-
book. for higher education theater, educational institutions / 
I. G. Sharoev. –  M.: Education, 1986. – 460 p.



291

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД
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Институализация процесса цифровизации высшего образования в области 
физической культуры и спорта
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Исследование посвящено процессу формирования цифровой 
компетентности у специалистов в сфере физической культуры 
и спорта. Необходимость обучения кадров, куда входят тренеры, 
преподаватели школ, методисты, в сфере физической культу-
ры и спорта, вызвана особенностями использования и внедре-
ния модели цифровой компетентности. Актуальность исследо-
вания соответствует современной государственной политике 
и стратегии развития, основывается на нормативно- правовых 
актах, которые регулируют физкультурно- спортивную подго-
товку. Целью изучения нормативно- правовой базы является 
возможность обеспечить практическое применение разрабо-
танных методик, а также повышение практической эффектив-
ности применения законодательно- правовой базы. В данной 
статье представлен анализ нормативно- правовых документов, 
на основании которых актуализировалась тема исследования, 
ее необходимость в развитии современного общества.

Ключевые слова: цифровая компетенция, цифровизация, 
законодательно- правовая база, законодательно- правовые до-
кументы, нормативно- правовые документы, анализ, цифровое 
развитие.

Введение

Аналитический этап работы перед диссертацион-
ным исследованием предусматривает одну из важ-
ных задач –  анализ законодательно- правовой базы. 
В данной статье нами рассматриваются: указы Пре-
зидента Российской Федерации, законодательные 
и нормативно- правовые акты подготовки спортив-
ного резерва. Помимо нормативно- правовых актов 
в данной статье были рассмотрены и проанализи-
рованы дополнительные программы по виду спорта 
«Плавание», а также государственный федераль-
ный стандарт.

Научное исследование планируется провести 
на базе мощностей ФГБОУ ВО «Российский эко-
номический университет имени Г. В. Плеханова», 
Россия, Москва, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ (№ 203 от 09.05.2017) [9].

Помимо Указа Президента № 203 нами также 
рассматривались другие нормативно- правовыми 
документами, а именно: Поручение Президента 
РФ по итогам заседания Совета (от 11.06.2017) [3].

Также нами анализировалась Концепция циф-
ровизации в сфере физической культуры и спорта 
на 2019–2024 года [2].

Обратившись к вышеуказанным нормативно- 
правовым документам следует отметить, что ис-
полнение актуальных целей и задач государствен-
ной политики подразумевает обеспечение и подго-
товку кадров с цифровыми компетенциями. Имен-
но поэтому подготовка научно- педагогических ка-
дров не может игнорировать цифровые изменения 
в области физкультурно- спортивной сферы и тре-
бует организационно- педагогических решений, 
которые бы смогли удовлетворить запросы циф-
ровой экономики. В связи с данной актуальностью 
выбрана научно- исследовательская работа по те-
ме: «Модель формирования цифровой компетент-
ности специалистов физической культуры и спор-
та в ВУЗе» [8].

В рамках темы исследования будут применять-
ся технологи педагогического проектирования, 
тестирования на основе цифровых программных 
продуктов, математического моделирования. Дан-
ные способы позволят сформировать современ-
ную информационную базу данных, определить 
возможную готовность специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта, а также определить 
их представления относительно использования 
модели цифровизации.

Принимая во внимание перечень поручений 
Президента РФ № 1121 (от 11.06.2017 года) необ-
ходимым является развитие системы спортивной 
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подготовки по различным видам спорта, а имен-
но: [4]:
– улучшить деятельность спортивных организа-

ций;
– разработать процедуру подготовки педагогиче-

ского и тренерского состава, согласно профес-
сиональным стандартам;

– обеспечить спортивные организации научны-
ми и педагогическими кадрами, которые будут 
активно участвовать в спортивной подготовке 
студентов на всех этапах обучения [4].
Проанализировав ведомственную программу 

цифровой трансформации на 2021–2023 г.г. сле-
дует отметить, что данная программа выдвигает 
следующие цели и задачи, которые являются при-
оритетными для нашего исследования:
– п. 3. Увеличить числа организаций спортивной 

подготовки, готовых использовать цифровые 
инструменты;

– п. 4. Увеличить число спортивных организаций, 
готовых использовать инструменты для обра-
ботки спортивных данных в рамках трениро-
вочного процесса и в соревнованиях [1].
Помимо анализа ведомственной программы, 

нами был осуществлён анализ федерального стан-
дарта по физической культуре и спорту. На сегод-
няшний день нет конкретных рекомендаций отно-
сительно внедрения модели цифровой компетент-
ности, как для студентов физической культуры, 
так и для тренеров, педагогов, спортсменов [5].

Проблемная ситуация, обусловлена тем, что 
в настоящее время существуют проблемы при 
подготовке студентов в вузах физкультурной на-
правленности, в частности в области компьютер-
ных, информационных и цифровых технологий. 
Причиной этому может служить специфика спорта 
и специфика физкультурных дисциплин. На сегод-
няшний день отсутствует достаточное количество 
дополнительных программ, которые бы включали 
применение и использование цифровых техноло-
гий в спорте и физической культуре. Однако по-
требность и запрос на цифровизацию в рамках 
спорта существует. Особенно данная потребность 
актуализировалась после 2019 года, когда боль-
шая часть населения была переведена на дистан-
ционный режим, в связи с ситуацией COVID-19. 
Именно дистанционный формат и применение 
компьютерных технологий в данный период ос-
ложнил работу во многих Вузах и организациях, 
в частности такая сложность при обучении возник-
ла для студентов физкультурной направленности 
и для спортсменов. После ситуации в 2019 году 
возникла потребность в улучшении, а также раз-
витии в рамках применения и использования циф-
ровых компетенций в спортивных организациях.

Нами был осуществлён поиск релевантных до-
полнительных программ, в которых бы могло быть 
включено использования цифровых компетенций. 
Следует отметить, недостаточное количество та-
ковых программ. Из рассмотренных нами допол-
нительных программ нами была проанализирова-
ны следующие:

1) Дополнительная программа по плаванию, 
согласно утверждённому федеральному стандар-
ту [6].

2) Дополнительная программа повышения ква-
лификации по плаванию (г. Санкт- Петербург) под 
названием «Цифровые технологии в области фи-
зической культуры и спорта» [10].

Далее представлен краткий обзор по анализу 
данных программ.

Анализ дополнительной программы по пла-
ванию, согласно утверждённому федеральному 
стандарту представлен в таблице 1.

Таблица 1. Структура дополнительной программы по плаванию, 
согласно утверждённому федеральному стандарту

Раздел программы Содержание раздела

Общие положения 
программы

Наименование вида спорта
Название программы
Основные цели программы

Основной раздел 
программы

Сроки реализации программы
Виды (формы) обучения
Годовой план Программы
Календарный план
План мероприятий, направленный 
на предотвращение допинга
План инструкторской и судейской прак-
тики
План медицинских мероприятий.

Система контроля На этапе начальной тренировке
На учебно- тренировочном этапе
На этапе совершенствования спортивно-
го мастерства
На этапе высшего спортивного мастер-
ства
Оценка результатов освоения програм-
мы
Контрольные и контрольно- переводные 
нормативы

Условия реализации 
программы

Материально- технические условия 
реализации
Программы
Кадровые условия реализации Програм-
мы
Информационно- методические условия 
реализации Программы.

Согласно анализу всех разделов утверждён-
ной программы по плаванию в ней отсутствуют 
требования к специалистам физической культуры 
и спорта в рамках цифровых компетенций. Далее, 
нами были рассмотрены дополнительные про-
граммы, специализирующиеся на внедрении мо-
дели цифровых компетенций.

Анализ дополнительной программы повыше-
ния квалификации по плаванию представлен 
в таб лице 2.

Данная программа предполагает внедрение 
в физкультурно- спортивные организации цифро-
вых продуктов и сервисов, способствующих по-
вышению эффективности управления, трениро-
вочного процесса, взаимодействия с гражданами. 
В данной программе отражены виды деятельно-
сти, компетенции, знания и умения по следующим 
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профессиональным стандартам: тренер, руково-
дитель организации, инструктор- методист, спор-
тивный судья. Учебный план дополнительной про-
граммы состоит из двух основных разделов, кото-
рые полностью посвящены внедрению цифровой 
компетентности при обучении студентов в сфере 
физкультуры и спорта.

Таблица 2. Структура дополнительной программы повышения 
квалификации по плаванию

Раздел программы Содержание раздела

Общая характери-
стика дополнитель-
ной профессио-
нальной программы 
повышения квали-
фикации

Нормативная правовая база разработ-
ки дополнительной профессиональной 
программы повышения
квалификации.
Требования к уровню подготовки по-
ступающего на обучение, необходимые 
для освоения программы. Планируемые 
результаты обучения.
Нормативная трудоемкость обучения.
Организационно- педагогические усло-
вия реализации дополнительной про-
фессиональной программы повышения 
квалификации.

Содержание допол-
нительной профес-
сиональной про-
граммы повышения 
квалификации

Календарный учебный график.
Учебный план.

Рабочие программы 
учебных разделов. 
Раздел 1.

Работа с электронными документами 
в офисных приложениях.
Программные средства обработки дан-
ных.
Редакторы электронных таблиц.
Формы и методы контроля по разделу.

Рабочие программы 
учебных разделов. 
Раздел 2.

Цифровая грамотность и цифровые 
компетенции в современном обществе.
Основные направления и этапы цифро-
вой трансформации отрасли физиче-
ской культуры и спорта. Элементы виде-
оанализа в спорте.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день отсутствуют основные про-
граммы обучения специалистов в физической куль-
туре и спорте в рамках внедрения модели цифровой 
компетентности. В качестве программ повышения 
квалификации в наличии только одна программа, 
разработанная исключительно с целью повышения 
цифровых компетенций, знаний и навыков специа-
листов физической культуры и спорта.
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DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE 
FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
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The research is devoted to the process of formation of digital com-
petence among specialists in the field of physical culture and sports, 
which includes coaches, teaching staff of junior, secondary and 
higher schools, methodologists. The need to train personnel in the 
field of physical culture and sports is caused by the peculiarities of 
the use and implementation of the digital competence model. The 
relevance of the research corresponds to the modern state policy 
and development strategy, is based on normative legal acts and 
other documents regulating physical culture and sports training. The 
study of the legislative and legal framework before the start of the 
study will ensure the practical application of the developed methods, 
the improvement of the legislative and legal framework, will increase 
the practical effectiveness of the application of the legislative and 
legal framework. This article presents an analysis of legislative and 
legal documents, on the basis of which the topic of the study was 
updated, its necessity in the development of modern society.

Keywords: digital competence, digitalization, legislative and legal 
framework, legislative and legal documents, analysis, digital devel-
opment.
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Новые условия, связанные с цифровой трансформацией об-
разования ставят перед высшей школой проблему поиска 
системных решений, связанных с переходом в виртуальную 
образовательную среду. Целью статьи является критический 
анализ разных форматов дистанционного обучения для выяв-
ления их особенностей и целесообразности их использования 
в разных педагогических ситуациях.
В результате исследования выделены проблемы дистанцион-
ного обучения, связанные с необходимостью поддерживать 
у обучающихся высокого уровня мотивации; формировать 
у них способность самостоятельно планировать и изучать необ-
ходимый учебный материал, соблюдая установленный учеб-
ным графиком регламент; разработки учебно- методического 
обеспечения образовательного процесса в цифровой образо-
вательной среде.
Приведен опыт использования изложенных теоретических по-
ложений дистанционного обучения магистрантов нескольких 
направлений подготовки, аспирантов технических направ-
лений подготовки и преподавателей, обучающихся на ФПК 
по программе «Инженерное образование для устойчивого раз-
вития» в Сибирском федеральном университете.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, on-
line и off-line обучение, особенности и преимущества разных 
форматов, условия продуктивного образования в цифровой 
образовательной среде.

Введение

Приоритетной целью государства, обеспечивающе-
го свою конкурентоспособность, является развитие 
человеческого капитала, его интеллектуального 
ресурса в системе образования. Ведущим трен-
дом современного образования является цифровая 
трансформация, напрямую связанная с переходом 
к цифровому контенту и системному использова-
нию быстро развивающихся информационных тех-
нологий. Цифровая трансформация образования 
и связанные с ней сущностные изменения в со-
держательной и процессуально- деятельностной 
компонентах образовательной системы являют-
ся объективным условием развития образования 
на современном этапе. Потенциал информацион-
ных технологий позволяет перевести образова-
ние из аудиторий в дистанционную форму, когда 
образовательная коммуникация осуществляется 
на расстоянии. В действующем федеральном за-
коне «О высшем и послевузовском образовании» 
дистанционные образовательные технологии опре-
деляются как «образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информаци-
онных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника» [1, 2].

В «Концепция создания и развития единой сис-
темы обучения в РФ» дистанционное образование 
раскрывается посредством комплекса образова-
тельных услуг, предоставляемых широким слоям 
населения с помощью специализированной ин-
формационной образовательной среды на любом 
расстоянии от образовательных учреждений [3].

В Сибирском федеральном университете опыт 
реализации дистанционного образования, рассма-
триваемый в данной статье, осуществляется в со-
ответствии с рядом регламентирующих локальных 
актов, определяющих процесс цифровизации об-
разования, в частности, «Положение о реализа-
ции электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в СФУ», «Методиче-
ские рекомендации по организации контактной 
работы обучающихся с педагогическими работни-
ками с применением ЭО и ДОТ в ЭИОС СФУ».

Результаты исследования и их обсуждение

Дистанционное обучение, с одной стороны, требует 
от обучающихся организованности и самостоятель-
ности, с другой стороны, требует повышения моти-
вации, обеспечивающей эту самостоятельность.
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В настоящее время студенты, обучающиеся 
по заочной форме обучения, а так же часть сту-
дентов дневной формы обучения, которые в силу 
невысокой стипендии вынуждены работать, рас-
сматривают дистанционное образование прием-
лемым вариантом обучения, что, несомненно, рас-
ширяет доступность образования в названных со-
циокультурных и экономических условиях.

Студенты, обучающиеся в аспирантуре и маги-
стратуре отмечают преимущество on-line обуче-
ния, называя такие его характеристики как воз-
можность осваивать учебный материал в удобном 
индивидуальном темпе, определяя самостоятель-
но время обучения и выбирая для себя комфорт-
ное место для занятий, оборудованное техниче-
скими средствами для этого.

Дистанционное образование снимает соци-
альную напряженность, оно не подменяет тради-
ционную систему образования, а дополняет её, 
обеспечивает равную возможность обучающим-
ся независимо от места проживания и материаль-
ных условий, повышения доступности образова-
ния. Сказанное определяет его социальную значи-
мость.

Исследователи и практики, ведущие образова-
тельный процесс отмечают специфические осо-
бенности образования в on-line, которые необхо-
димо учитывать в его организации. Оценивая эко-
номические аспекты дистанционного обучения, 
исследователи отмечают снижение затрат на про-
ведение обучения без необходимости арендовать 
аудитории для занятий, не требуется затрат у об-
учающихся и преподавателей на поездку к месту 
учебы. Кроме того, экономическая выгода дистан-
ционного обучения состоит в возможности одно-
временного обучения большого количества обуча-
ющихся.

Говоря о новых возможностях дистанционно-
го образования в его дидактических, социальных 
и экономических аспектах, необходимо отметить 
его недостатки, которые необходимо снимать 
в рамках новых подходов в организации дистан-
ционного образования.

Главный недостаток в дистанционном образо-
вании, который отмечают преподаватели и обу-
чающиеся состоит в отсутствии личного общения 
между всеми участниками образовательного про-
цесса, которое всегда присутствует в традицион-
ной классно- урочной системе образования.

Дистанционное образование может быть ре-
зультативным, если студенты имеют должный 
уровень мотивации для продуктивного освоения 
образовательной программы. Проблема мотива-
ции, актуальная и для традиционного обучения 
обостряется в условиях дистанционного обра-
зования, когда образование предполагает боль-
шую роль самостоятельного освоения учебного 
материала. Здесь следует отметить, что дидакти-
ческие возможности информационных техноло-
гий, состоящие в расширении методов обучения, 
возможностей в визуализации учебного материа-
ла в электронной среде, предоставление обучаю-

щимся возможности проектировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию при специаль-
но созданным модульным построением учебной 
программы, расширение оценивающих процедур 
в электронной среде, в том числе в оценивании 
результатов образования, привлечении обучаю-
щихся к самооценке. Важной особенностью дис-
танционного образования является предоставле-
ние обратной связи в оперативном режиме, что, 
несомненно, создает условия повышения мотива-
ции к обучению субъектов образовательного про-
цесса.

Дистанционное образование в данном иссле-
довании представляет собой целенаправленный 
процесс, в котором обучение и освоение учебной 
программы происходит с использованием компью-
терной сети Internet, технологии on-line и off-line, 
определяющих организацию учебного процесса 
в условиях интерактивного (диалогового) взаимо-
действия участников образовательного процесса. 
On-line обучение может реализоваться в синхрон-
ном и асинхронном форматах.

За счет применения современных средств 
и технологий в дистанционном образовании, рас-
ширения информационного ресурса с использова-
нием цифровых образовательных сред, несомнен-
но, способствует повышению качества образова-
ния.

При обучении в синхронном обучении обеспе-
чиваются возможности диалога (интерактива) 
между участниками образовательного процесса, 
которые одновременно находятся в виртуальной 
аудитории. Возможности обучающихся взаимо-
действовать друг с другом и с преподавателем, 
задавать вопросы, высказывать свое мнение [4, 
5]. Сказанное позволяет признать on-line обуче-
ние в этих условиях аналогом традиционного об-
учения. Разница между этими форматами обра-
зования заключается лишь в том, что при on-line 
обучении физически участники занятия находятся 
в дистанте. Позитивной особенностью on-line об-
учения в дистанте является то, что имеется воз-
можность осуществить запись занятия, что позво-
ляет отсутствующим на занятии прослушивать 
сделанную запись занятия в удобное для обучаю-
щегося время и необходимое количество раз для 
повышения уровня освоения учебного материа-
ла. Асинхронное обучение в условиях дистанци-
онного образования –  это современная образова-
тельная технология, в которой контакт между об-
учающимися и преподавателем осуществляется 
с задержкой во времени и предполагает самосто-
ятельную работу с учебным материалом. Учебно- 
методическое обеспечение асинхронного обуче-
ния, доступное для обучающихся в любое удобное 
для обучающихся время, включает в себя элек-
тронные ресурсы, находящиеся в цифровой обра-
зовательной среде:
– рабочая программа дисциплины;
– фонд оценочных средств (вопросы на экзамен, 

тесты, материалы для само и взаимо оценива-
ния результатов образования);
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– электронные учебники и книги, сетевые изда-

ния;
– аудио, видео и мультимедийные материалы;
– видеолекции;
– чаты, в том числе активные чат, обеспечива-

ющий обратную связь между обучающимися 
и преподавателем.
Можно назвать несколько факторов, опреде-

ляющих продуктивность дистанционного обуче-
ния. Это, в первую очередь, мотивация и ответ-
ственность, и, во вторую очередь –  это качество 
учебно- методических материалов для off-lain обу-
чения. Здесь необходимо отметить, что в процес-
се асинхронной самостоятельной работы обуча-
ющийся приобретает опыт воспроизводящей, по-
знавательной и творческой деятельности, в про-
цессе которой развивается эмоциональный ин-
теллект обучающихся и они приобретают опыт 
эмоционально- ценностных отношений при разви-
тии самостоятельности в принятии решений.

Реализация дистанционного обучения при ра-
боте с аспирантами направления 5.8 «Педагогика» 
и магистрантами по направлениям 44.04.01 «Педа-
гогическое образование», 09.04.03.04 «Приклад-
ная информатика в металлургии», направление 
20.04.01 «Техносферная безопасность» магистер-
ская программа: 20.04.01.02 «Управление систе-
мами безопасности горного и металлургического 
производства», направление 27.04.04 «Управле-
ние в технических системах» магистерская про-
грамма: 27.04.04.02 «Автоматизация и управле-
ние техническими системами в металлургии», на-
правление 22.04.02 «Металлургия» магистерская 
программа: 22.04.02.09 «Технологии производ-
ства тяжелых цветных и благородных металлов» 
потребовала разработки учебно- методического 
и организационного обеспечения в Сибирском Фе-
деральном университете и программ и программ 
направления 09.04.03.магистерской программы 
«Системы корпоративного управления» и 09.03.03 
«Цифровые инновации в управлении предприяти-
ями» в Сибирской государственном университете 
науки и технологий им. Академика М. Ф. Решетне-
ва.

Считаем целесообразным подход Г. В. Крав-
ченко и Г. В. Лаврентьева, которые отмечают необ-
ходимость структурирования курса для дистан-
ционного обучения [4]. Опираясь на выделенную 
структуру курса для дистанционного обучения 
в [4], при реализации дистанционного обучения 
в названных выше образовательных программах, 
нами определены следующие компоненты дистан-
ционных курсов:
– мотивационный блок, имеющий важное значе-

ние для организации образовательного процес-
са, в котором представляется содержательно- 
смысловые связи между изучаемыми дисци-
плинами с определением места этой конкрет-
ной дисциплины в системе профессиональной 
подготовки, формировании компетенций;

– в рамках дистанционного курса для аспиран-
тов и магистрантов «Методология научно- 

исследовательской работы» обучающимся 
предоставлялась возможность представить ви-
зитку, сообщить о себе сведения, которые ин-
тересны для других участников образователь-
ного процесса. Практически все обучающиеся 
оформляли такую визитку и по опросам обуча-
ющихся это способствовало повышению моти-
вации к обучению в условиях работы в данной 
группе;

– организационный блок, определяющий регла-
мент хода образовательного процесса, включа-
ющий рабочую программу дистанционного кур-
са, фонд оценочных средств, график учебного 
процесса и консультаций, прохождения отдель-
ных разделов учебного материала, задания 
для текущего контроля освоения дисциплины, 
тесты, контрольные работы; критерии оценива-
ния заданий;

– содержательный блок содержит электронные 
ресурсы, электронные учебные и методические 
материалы, список основной и дополнительной 
литературы для освоения курса;

– контролирующий блок позволяет осуществлять 
текущий контроль освоения курса посредством 
проверки соответствующих заданий, выложен-
ных в электронную образовательную среду 
и осуществлять мониторинг успешности осво-
ения обучающимся учебного материала;

– блок интерактивного взаимодействия обучаю-
щихся с преподавателем. Коммуникация аспи-
рантов и магистрантов осуществлялась сред-
ствами СДО Moodle. В этом блоке предусмо-
трены консультации, индивидуальные и груп-
повые. Они чаще всего осуществлялись в чате, 
Skype, вебинаре, а также на форуме и в элек-
тронной почте.
Организация взаимодействия участников об-

разовательного процесса предусматривает воз-
можность:
– задать вопрос по организации обучения. Ука-

зать на сложность выполнения отдельных зада-
ний;

– поделиться интересными новостями, оставить 
свой отзыв на вопрос «что ты об этом дума-
ешь?»;

– сообщить срочную информацию;
– изучить представленные важные объявления.

Организация такого интерактива между участ-
никами образовательного процесса повышает мо-
тивацию и качество освоения учебного материала 
[6].

Заключение

Опыт работы в формате дистанционного обучения 
магистрантов и аспирантов позволил определить 
необходимые условия его результативности:
– наличие высокого уровня мотивации обучаю-

щихся;
– способность обучающихся самостоятельно 

планировать и изучать необходимый учебный 
материал, соблюдая установленный регламент;
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– наличие научно- методического обеспечения 
образовательного процесса в цифровой обра-
зовательной среде, использующего дидактиче-
ский потенциал информационных технологий.
Задачей преподавателя, ведущего занятия 

в дистанционном формате является создание на-
званных выше условий.

Анкетирование аспирантов и магистрантов, 
а также преподавателей, обучающихся на ФПК 
по программе «Инженерное образование для 
устойчивого развития» в Сибирском федеральном 
университете показало позитивное отношение ре-
спондентов к формату on-line в дистанционном об-
учении.
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New conditions associated with the digital transformation of educa-
tion. they pose to the higher school the problem of finding system 
solutions related to the transition to a virtual educational environ-
ment. The purpose of the article is a critical analysis of different 
distance learning formats to identify their features and the feasibili-
ty of their use in different pedagogical situations. As a result of the 
study, the problems of distance learning associated with the need 
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Подходы к организации учебного процесса в учреждениях выс-
шего образования определены модернизацией всей системы 
образования. Модернизация образования сегодня не столь-
ко направлена на получение новых знаний, сколько призвана 
эстетически культивировать личность студента. В связи с этим 
актуальным видится создание модели организации учебной 
деятельности, где акцент будет делаться на развитие культу-
ры будущего специалиста. В статье рассмотрен феномен про-
фессиональной персонализации с точки зрения культурного 
становления личности будущего педагога изобразительного 
искусства в процессе профессионального образования в вузе. 
Изучен опыт исследований персонализации в области фило-
софской, психической и педагогической наук. На основе изу-
ченных научных источников даны характеристики профессио-
нальной персонализации будущего педагога изобразительного 
искусства, формирующей в нем носителя общечеловеческих 
ценностей. Выделены и проанализированы внешние (культур-
ный и социальный), внутренние (психологические) и педагоги-
ческие факторы, оказывающие влияние на формирование пер-
сонализации будущих педагогов. Обоснован вывод о том, что 
формирование профессиональной персонализации помогает 
проецированию внешних условий, опыта, знаний в элементы 
структуры личности будущих педагогов- художников, выстро-
енному педагогами высшей школы.

Ключевые слова: профессиональная персонализация, педа-
гог изобразительного искусства, культурный фактор, социаль-
ный фактор, психологический фактор, визуальный фактор, 
творческий характер обучения.

Формирование профессиональной персона-
лизации будущего педагога изобразительного 
искусства в вузе видится достаточно сложным 
и нелинейным с точки зрения развития процес-
сом. Несмотря на то, что активный интерес к ис-
следованию персонализации в педагогической на-
уке возник относительно недавно, история данно-
го феномена в гуманитарном знании весьма дли-
тельная. Феномен персонализации тесно связан 
с личностью человека, то есть персоной (от лат. 
persona), характеризующей индивида «в том ви-
де, в каком он представлен другим людям» [20, 
с. 338]. Идея персонализации является законо-
мерностью становления практики и теории выс-
шего образования. Данный факт подтверждается 
историей развития высшей школы, как зарубеж-
ной, так и отечественной. Идея персонализации 
отражается в становлении ведущих инновацион-
ных систем образования, так как стремление про-
грессивной педагогической мысли во все времена 
заключается в том, чтобы в этих системах человек 
стал такой основой, вокруг которой строится весь 
педагогический процесс.

Персонализированный подход к становлению 
образованной личности в культурном простран-
стве имеет в гуманитарном знании многовеко-
вую историю. В античной философии сам термин 
«персонализация» не упоминался, но его значение 
имеет связь с феноменом развития человека как 
носителя знаний об окружающем мире. Эти уче-
ния восходят к ранней диалектике Гераклита и Со-
крата, где философы связывают развитие челове-
ка с процессом движения, эквивалентным непре-
рывным изменениям в природе [2, с. 16]. Именно 
такой противоречивый, необычайно сложный ха-
рактер, по мнению философов, свой ственен про-
цессу развития в человеке носителя знаний.

В процессе обучения новый импульс развития 
идеи персонализации воплощается за счет фило-
софской мысли Возрождения, выдвинувшей гу-
манистическую концепцию образования, которая 
включает в себя философию гуманизма как ос-
нову культурного, социального и духовного раз-
вития личности. Исследование феномена станов-
ления человека как носителя знаний и культуры 
в эпоху Возрождения тесно взаимосвязано с раз-
витием научной мысли, главное направление ко-
торой –  изучить Вселенную, мир, природу. После 
античных представлений Гераклита о развитии че-
ловека как движения Г. Галилей считал данное яв-
ление равномерным постепенным движением [7], 
что применимо к пониманию развития человека, 



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

300

протекающему всегда индивидуально, нелинейно 
и сложно. Иными словами, человек развивается 
постепенно, в том числе при постижении культур-
ных ценностей общества и обогащения ими духов-
ного мира личности, что весьма важно для пони-
мания зарождения представлений о персонализа-
ции.

В Новое время развитие идеи персонализации 
в образовании приобретает особенное значение. 
Высшее учебное заведение является средоточием 
науки, постоянно совершенствующееся в процес-
се исследовательской работы [9]. Персонализация 
образования в вузе заметно усиливается в нача-
ле XIX века после возникновения новой филосо-
фии знания образованной личности, ее развития 
в процессе самопознания культуры. Данный под-
ход развивался в классической немецкой филосо-
фии, способствуя дальнейшей гуманитаризации 
образования и появлению возможности формиро-
вания личности как субъекта культуры.

В XX веке произошел быстрый рост антропо-
центрических направлений в педагогике, психо-
логии, философии, которые ввели в качестве ве-
дущей ценности ориентир на категорию личности 
в систему образования и научно- гуманитарного 
знания. Вместе с тем человек рассматривался как 
активный творец культуры, что отражено в трудах 
таких философов, как М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, 
А. Г. Шпенглер, Г. Шпет. Представители разных те-
чений философии считают, что образование все-
го многомерного пространства культуры на протя-
жении всего исторического времени осуществля-
ется миром процессов, артефактов, предметов, 
созданных творческой и преобразующей деятель-
ностью человека, а не природой. Таким образом, 
человек –  это носитель общечеловеческих ценно-
стей, персонализация которого происходит в про-
странстве социума и культуры.

Реализация человека в культуре является мно-
гоэтапным процессом, продолжающимся на про-
тяжении всей его жизни. В свою очередь, необ-
ходимо отметить, что на дальнейшее развитие 
педагога- художника как творца и носителя культу-
ры значительное влияние может оказать этап про-
фессионального обучения в вузе. На основании 
вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
на становление профессиональной персонализа-
ции будущего педагога- художника большое влия-
ние оказывает внешний культурный фактор.

Между тем человек постоянно взаимодей-
ствуя со средой социума, становится носителем 
культуры не изолированно. Представители обще-
ства и различные составляющие среды оказы-
вают влияние на его личность и ее развитие, что 
обуславливает рассмотрение следующего внеш-
него фактора –  социального. Культурное разви-
тие личности будущего педагога ИЗО происходит 
под воздействием данного фактора, подразуме-
вающего, в свою очередь, этническую среду, ко-
торая также оказывает заметное влияние на уро-
вень культурного развития человека. Личность, 
как считают философы, впитывает определенные 

ценности именно в рамках общества, здесь проис-
ходит и формирование визуальных предпочтений, 
и развитие эстетических представлений в сфере 
искусства [19].

Социальный и культурный факторы, тесно вза-
имосвязанные между собой, должны стать для 
педагога вуза предметом постоянного размыш-
ления по причине неоднородности по своему со-
ставу студенческой среды. Педагог должен ясно 
осознавать, что у каждого студента имеется свое 
видение окружающего культурного пространства 
и собственный этап, понимание этнических тради-
ций.

Будущие педагоги- художники в процессе про-
фессионального образования учатся интерпре-
тировать, понимать, воспринимать произведения 
изобразительного искусства, что тесно связано 
со спецификой деятельности педагога ИЗО. Во-
прос о психологии переживания и восприятия ис-
кусства рассматривались в работах А. Г. Маслоу, 
Д. А. Леонтьева, В. С. Выготского, А. Бергера.

В своих работах А. Маслоу писал об эстети-
ческом переживании и восприятии искусства. 
Он считал, что почувствовать переживания авто-
ра, либо увидеть некую мысль можно в произве-
дении искусства, особенно при наличии экспрес-
сивных черт [15]. При этом необходимо отметить, 
что экспрессивными являются не все произведе-
ния классического искусства. Иногда студентам 
требуется задуматься и внимательно вглядеться 
в образ, чтобы понять заложенные в нем пережи-
вания и идеи. В то же время агрессивная реклама 
либо китч полны навязчивой экспрессии, а их воз-
действие бывает деструктивным. Иными слова-
ми, с эмоциональной выразительностью не всегда 
соотносима ценность образов визуальной среды 
и искусства. В этом случае признаком персонали-
зации личности через искусство может являться 
понимание многогранности ценностных смыслов 
произведений искусства и способность к наивыс-
шему переживанию.

В своих рассуждениях об искусстве Л. С. Вы-
готский выделил следующие важные составляю-
щие –  содержание и форму, считая при этом, что 
их влияние на зрителя часто оказывается несогла-
сованным. «Всякое произведение искусства таит 
в себе внутренний разлад между содержанием 
и формой и именно формой достигает художник 
того эффекта, что содержание как бы погашает-
ся» [5, с. 277]. Интерпретация и восприятие про-
изведения искусства в зависимости от опыта вос-
принимающего человека всегда будет разной. 
В связи с чем можно предположить, что персо-
нализация личности через искусство может быть 
глубоко индивидуальной.

В статье «Личность в психологии искусства» 
Д. А. Леонтьев писал: «Личностные предпочте-
ния, проявляющиеся в избирательном отношении 
к художественным произведениям, авторам, на-
правлениям, видам и жанрам, безусловно, влия-
ют на результаты взаимодействия личности с ис-
кусством». Автор отмечает, что генезис данных 
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предпочтений практически не исследован. Оче-
видным становится тот фактор, что человек спо-
собен к более или менее адекватному восприятию 
[14, с. 72–73]. Таким образом, каждый педагог ву-
за должен осознавать, что от опыта студента, его 
умения анализировать художественные произве-
дения, уровня знаний в области истории и теории 
искусства, зависит оценка его содержательных 
и формальных качеств, проявление  каких-либо 
эстетических предпочтений, восприятие произве-
дения искусства.

О развитии способности человека воспринимать 
мир, а также о различии «телесного» и «духовно-
го» зрения высказывал суждения В. П. Зинченко 
в статье «Развитие зрения в контексте перспектив 
общего духовного развития человека». По мнению 
данного исследователя, у всех людей устройство 
глаза одинаково, а восприятие и образ одного и то-
го же мира, который строится с помощью глаза, 
у каждого из людей может быть различным. Напри-
мер, обратная перспектива на древних русских ико-
нах и прямая перспектива в живописи итальянско-
го Возрождения является не только изображением 
мира художника, но и свидетельством различных 
способов видения. Картину и образ мира человек 
должен научиться перестраивать и строить сам, что 
является особым видом творческой деятельности 
и активности, а глаз –  дается человеку от рождения 
[13]. Наглядный пример изменения художественно-
го восприятия мира в изобразительном искусстве 
различных эпох показывает нам, что способность 
человека видеть мир, как об этом пишут учёные, 
может развиваться и эволюционировать и это пред-
ставляет для нас особый интерес.

В своих работах А. Бергер характеризовал об-
разы различных видов искусства и визуальной 
среды, анализируя их воздействие на воспринима-
ющего человека. «Визуальные образы способны 
показать все страданию измученной души, так же, 
как и вызывать сильные чувства, стать причиной 
благородных или, наоборот, гнусных поступков» 
[3, с. 22]. Речь идет об уровне силы психологиче-
ского воздействия наделенных экспрессий визу-
альных образов. По мнению ученого, в моральных 
и нравственных ценностях зрителя и его интерпре-
тационных возможностях заключается причина их 
воздействия на человека, а не в самих образах [3]. 
Иными словами, характер воздействия визуаль-
ной среды и образов искусства на персонализа-
цию человека в культурном пространстве может 
зависеть от уровня культуры личности и ее субъ-
ективного опыта.

Феномен культурного развития человека как 
субъекта познания подробно изучали предста-
вители разных школ отечественной психологии, 
среди которых Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин. С точки зрения Л. С. Выготско-
го культурное развитие личности является неким 
«перелом» и «переходом в новую коллизию», ко-
торый ведет к совершенствованию его как пси-
хофизиологических, так и интеллектуальных ка-

честв [5, с. 202–203]. Толкование Л. С. Выготско-
го дало основание Б. Д. Эльконину заключить, что 
«развивающий субъект существует, обнаружива-
ется только тогда, когда выражен и объективиро-
ван сам сдвиг, переход от натуральной к культур-
ной форме, к изменению своего поведения в бо-
лее идеальную сторону» [20, с. 11]. То есть, в пси-
хологии процесс развития личности также связан 
с ее реализацией в культурном аспекте. Это дает 
нам возможность понимать персонализацию как 
процесс психологического преобразования лично-
сти будущего педагога.

Необходимо уточнить, что в психологической 
характеристике персонализации ученые выделя-
ют автоматические процессы и усилия. Личность, 
по мнению ученых, может развиваться как есте-
ственным образом, так и под влиянием внешних 
условий, дающих мотивацию к работе над собой. 
Любое формирование личности немыслимо без 
преодоления «кризисов», или сложных ситуаций, 
возникающих как под влиянием внешней среды, 
так и в сознании личности [19]. Многое зависит 
от усилий субъекта персонализации и его желания 
преодолевать трудности. Персонализация на ос-
нове культуры будущих педагогов- художников, 
как мы полагаем, является сложным нелинейным 
процессом, который требует активности и усилий 
от самого субъекта. Следовательно, педагогам 
высшей школы необходимо оказывать помощь 
не только в получении знаний и умений, но и пер-
сонализации будущих специалистов.

С позиции психологического подхода к анализу 
персонализации будущих педагогов, необходимо 
обратиться к выявлению внутренних, психологи-
ческих факторов, которые, на наш взгляд, также 
влияют на формирование личности в культурной 
среде. К их числу можно отнести возрастные осо-
бенности, творческие способности и познаватель-
ные интересы студентов. Анализ биопсихических 
факторов позволит нам понять сущность психоло-
гических процессов и качественных преобразова-
ний, происходящих в сознании будущего педагога- 
художника, их влияние на профессиональную пер-
сонализацию.

Полагаем, что роль особенно значимого вну-
треннего фактора в профессиональной персона-
лизации будущих педагогов- художников занима-
ют возрастные особенности студентов. С точки 
зрения таких исследователей, как Б. Г. Ананьев, 
А. В. Дмитриев, И. С. Кон, в этом возрасте про-
исходит повышение эмоционального интереса 
к окружению, стремления к познанию всего ново-
го, активного самоопределения личности. Юноше-
ский возраст является одним из сложных перио-
дов в жизни, так как появляется страх не достичь 
поставленной цели и определенного результата, 
неуверенность в себе, сомнение. Именно поэтому 
педагог высшей школы должен обязательно учи-
тывать возрастные особенности студентов. Очень 
важно учитывать свой ства эмоциональной вос-
приимчивости будущих учителей в процессе вос-
приятия искусства, и к осмыслению новых знаний 
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в процессе развития профессиональной персона-
лизации студентов.

Кроме того, к числу значимых психологиче-
ских факторов мы можем отнести творческие спо-
собности студентов. По мнению В. П. Зинченко 
и А. Н. Леонтьева, интерпретация произведений 
изобразительного искусства –  тоже творческий 
процесс, не менее напряжённый, чем работа над 
их созданием. Так как предпосылки к проявле-
нию творческих способностей у каждого студента 
индивидуальны, следовательно, в процессе фор-
мирования профессиональной персонализации 
необходимо учитывать творческие способности, 
как в художественной практике на занятиях по ри-
сунку и живописи, так и в процессе интерпретации 
произведения искусства каждым студентом.

Еще одним значимым психологическим факто-
ром профессиональной персонализации будущих 
педагогов ИЗО можно считать интерес студентов 
к познанию, в том числе к миру искусства, кото-
рое немыслимо без обширных и глубоких знаний 
в области теории и истории изобразительного ис-
кусства. В психологической науке интерес к по-
знанию характеризуется познавательными спо-
собностями личности. С точки зрения таких пси-
хологов, как Д. Брунер, Д. Миллер, Ж. Пиаже, по-
знавательные способности побуждают личность 
к преобразованию полученной информации в сле-
дующие формы психического отражения действи-
тельности: теория, концепции, гипотезы, проекты, 
планы, идеи, понятия, взгляды, мысли, представ-
ления, образы. Педагог вуза должен понимать, что 
познавательные способности не только побужда-
ют интерес к изучению теории и истории изобра-
зительного искусства, влияя на возможности ана-
лиза и интерпретации художественных произведе-
ний, но и могут содействовать их профессиональ-
ной персонализации на основе культуры. Познава-
тельные способности, как и творческие, у каждо-
го студента абсолютно индивидуальны, что также 
необходимо учитывать педагогу высшей школы.

Персонализация процесса образования обу-
славливает рассмотрение функций и механизмов 
существования личности человека как самоце-
ли образования, достижению которой подчине-
ны его процессуальные и содержательные ком-
поненты. С точки зрения педагогической науки, 
персонализация –  «процесс обретения челове-
ком общечеловеческих, общественно- значимых, 
индивидуально- неповторимых свой ств и качеств, 
позволяющих самобытно выполнять определен-
ную социальную роль, творчески общаться, ак-
тивно влиять на восприятие людьми себя и оцен-
ку собственной личности и деятельности» [16, 
с. 248]. Данный термин введен В. А. Петровским, 
рассматривающим личность в качестве человека, 
который определяет себя через общество и груп-
пу, а не как индивида, взятого в абстрактном окру-
жении социума. Отправной пункт анализа лично-
сти –  это потребность в персонификации.

Данный автор в персонализации выделил сле-
дующие процессы:

1) интеграция: вложение внимания и собственных 
ценностей в других изменение жизнедеятель-
ности окружающих людей, имея при этом при-
нятие со стороны, утверждение своей необхо-
димости и полное формирование персоны;

2) индивидуализация: становление индивидуаль-
ности, выявление своих особенностей характе-
ра, возможностей и склонностей, утверждение 
или открытие «Я»;

3) адаптация: становление социально- типичес-
кого, то есть присвоение индивидом социаль-
ных ценностей и норм [15].
Формирование личности происходит плавно, 

начинаясь в дошкольном возрасте и продолжаясь 
в юношеском. Периоды формирования персона-
лизации описаны А. В. Петровским: эпоха детства, 
эпоха отрочества и эпоха юности. Персонализа-
ция в образовании будущих педагогов- художников 
происходит также постепенно: начиная с освоения 
художественного языка и ценностей искусства, 
далее –  осознание себя носителем культурных 
ценностей, и, следовательно, как личности буду-
щего специалиста, способного приобщать к ним 
своих учеников.

Вопрос профессионального становления педа-
гога как носителя культуры имеет заметную роль 
в педагогических исследованиях. Осмыслению 
культуросообразности в педагогике способствова-
ли такие философы и педагоги XVII–XVIII века, как 
Д. Дидро, А. Дистервег, Я. А. Коменский, И. Г. Пе-
сталоцци. Понятие «культуросообразность» впер-
вые сформулировал А. Дистервег в статье «О при-
родосообразности и культуросообразности в обу-
чении» (1832) [11]. Особое внимание этому вопро-
су также уделили З. Ф. Абросимова, А. В. Барабан-
щиков, Б. М. Бим- Бад, И. Ф. Исаев, Л. В. Блинов, 
Л. А. Нейштадт, В. И. Писаренко, В. А. Сластенин 
и др. Отечественные педагоги рассматривают об-
разовательный процесс именно как культурную, 
созидательную деятельность и целостное явле-
ние, что очень важно для профессиональной пер-
сонализации будущих педагогов в культурной сре-
де.

Культуросообразность в обучении предпола-
гает индивидуализированный подход с учетом 
культурного поля каждого учащегося. В работах 
зарубежных и отечественных исследователей 
представлена проблема учета потребностей и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся. Инди-
видуализация как возможность выбора ряда дис-
циплин в рамках учебного процесса рассматрива-
ется М. И. Каменским, А. А. Кирсановым, В. В. Се-
риковым, И. Э. Унтом и др. В обучении будущих 
педагогов- художников важную роль играет визу-
альное восприятие искусства и культурной среды. 
Речь идет о способности педагогов высшей школы 
передавать студентам опыт ценностного отноше-
ния к изобразительному искусству и избиратель-
ности в виртуальном пространстве.

В педагогике призвание персонализации за-
ключается в использовании индивидуальных осо-
бенностей, регулировании подхода и дифферен-
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циации заданий с целью развития личностного 
потенциала обучающегося, его инициативного, 
самостоятельного, активного обучения. В данном 
случае «персонализация» употребляется как си-
ноним следующих понятий: «персонификация» 
(осознание личностью за счет учета имеющихся 
психолого- педагогических возможностей, созда-
ваемых условий, собственной подлинности и уни-
кальности как основы для дальнейшей самореа-
лизации, самоидентификации, самоопределения 
в учебно- профессиональной деятельности); «диф-
ференциация» (группы обучающихся по различ-
ным учебным программам в соответствии с их осо-
бенностями); «индивидуализация» (учет в обучаю-
щем процессе индивидуальных особенностей обу-
чающихся –  темперамента, мотивации, интересов, 
характера и т.д.). Необходимо отметить, что в тео-
рии персонализация шире, чем дифференциация 
и индивидуализация, так как последние осущест-
вляются для развития когнитивных компетенций, 
а персонализация позволяет больше внимания 
уделять развитию функциональных и личностных 
компетенций [1]. Одной из важнейших личност-
ных компетенций и является постоянно совершен-
ствующаяся культурная составляющая личности 
специалиста.

В современных научных исследованиях персо-
нализация рассматривается как процесс:
1) удовлетворения потребности личности, социума 

и государства на определенном этапе истории 
в развитии и формировании социально значи-
мых субъектных качеств личности, способству-
ющих эффективному выполнению професси-
ональных и социальных ролей (В. В. Гульчев-
ская) [11].

2) обретения субъектом индивидуально неповто-
римых, социально значимых, общечеловече-
ских качеств и свой ств, которые способствуют 
оригинальному выполнению определенной ро-
ли, творческого выстраивания общения с дру-
гими людьми, активному влиянию на их вос-
приятие (А. С. Воронин, Г. М. Коджаспирова, 
А. Ю. Коджаспиров) [26];

3) в результате которого социальные отношения 
принимают личностный характер (Д. Джери, 
Дж. Джери) [10];

4) превращения в элементы структуры собствен-
ной личности (в потребности, стремления, на-
выки, знания и др.) общественного опыта и со-
циальных, внешних ограничений, требований, 
побуждений;

5) в результате которого субъект может выступить 
в общественной жизни как личность и получает 
идеальную представленность в жизнедеятель-
ности других людей (С. Ю. Головин, Л. А. Кар-
пенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский и др.).
Личность в контексте персонализации образо-

вания выступает человеком (студентом), имею-
щим определенную ситуацию жизни, интегриро-
ванным в определенной культурной среди, обла-
дающим свой ствами индивидуальной самобыт-
ности и субъективности, самореализующимся 

в свободно избираемых видах жизнедеятельно-
сти, находящимся в процессе поиска собственной 
индивидуальности и смыслов, саморазвития [7]. 
Для построения образовательного процесса в рус-
ле профессиональной персонализации необходи-
мо понимать, что человек сам создает в себе лич-
ность, взращивая ее при взаимодействии с куль-
турной средой.

Педагогические факторы воздействуют на гар-
монизацию психологических и внешних (визу-
ального, социального и культурного) факторов 
формирования профессиональной персонали-
зации. В процессе образования возникнове-
ние движущей силы, побуждающей к развитию 
профессионально- личностных качеств, происхо-
дит под воздействием организованных педагогом 
высшей школы условий, так и благодаря особен-
ностям психологического развития самих студен-
тов.

1. Важным фактором, на который может опе-
реться педагог высшей школы в процессе фор-
мирования профессиональной персонализации 
в контексте культуры, является, как мы уже вы-
яснили, мотивация самого будущего педагога- 
художника, направленная на постижение эстети-
ческих ценностей изобразительного искусства 
во время обучения. Педагог вуза может развер-
нуть перед будущими учителями картину много-
мерности и неоднородности культуры, показать 
им, что не только позитивные, но и деструктивные 
стороны могут быть присущи культурному про-
странству.

2. Визуальный фактор как характерная при-
мета современного развития общества, пережи-
вающего «иконический поворот» в культуре, для 
художественно- педагогического образования оче-
виден, так как студенты значительную часть сво-
его времени проводят в Интернете, но при этом 
совершенно не готовы к аналитической критике 
образов виртуального пространства. Более того, 
они не могут в силу особенностей возраста осоз-
нать мощное воздействие виртуальных образов 
на мышление, фантазию, художественный вкус.

3. Творческий характер обучения в педагогиче-
ском вузе будущих педагогов ИЗО, который пере-
живается каждым студентом личностно и глубоко 
индивидуально, так как может протекать не только 
по восходящей траектории. Персонализация в по-
ле культуры каждого студента, как составной ча-
сти его профессиональной культуры, без сомне-
ния, нуждается в поддержке педагога.

4. Еще одним не менее значимым педагогиче-
ским фактором профессиональной персонализа-
ции мы можем считать усилия педагога по созда-
нию педагогических условий, которые должны спо-
собствовать более эффективному становлению 
профессиональной персонализации педагогов- 
художников как носителей культуры.

Таким образом, анализ научных трактовок по-
зволил уточнить понятие «профессиональная пер-
сонализация обучающихся», под которым будем 
понимать планомерный процесс проецирования 
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внешних условий, опыта, знаний в элементы струк-
туры личности будущих педагогов- художников, 
выстроенный педагогами высшей школы. Этот 
процесс должен оказывать влияние на формиро-
вание в каждом студенте субъекта общечелове-
ческих, общественно значимых, индивидуально 
неповторимых свой ств и качеств, способствующих 
успешной его самореализации в учебной, профес-
сиональной и творческой деятельности.
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FORMATION OF THE STRUCTURE AND CONTENT 
OF THE CATEGORY OF PROFESSIONAL 
PERSONALIZATION IN THE PREPARATION OF 
FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS

Prokopova A. S., Blinov L. V.
Kuban State University, Pacific State University

Approaches to the organization of the educational process in high-
er education institutions are determined by the modernization of the 
entire education system. Modernization of education today is not 
so much aimed at obtaining new knowledge, as it is designed to 
aesthetically cultivate the student’s personality. In this regard, it is 
relevant to create a model of the organization of educational activ-
ities, where the emphasis will be on the development of the culture 
of the future specialist. The article considers the phenomenon of 
professional personalization from the point of view of the cultural 
formation of the personality of the future teacher of fine arts in the 
process of vocational education at the university. The experience of 
personalization research in the field of philosophical, psychological 
and pedagogical sciences is studied. On the basis of the studied 
scientific sources, the characteristics of the professional personal-
ization of the future teacher of fine arts, forming in him a carrier of 
universal values, are given. External (cultural and social), internal 
(psychological) and pedagogical factors influencing the formation of 
personalization of future teachers are identified and analyzed. The 
conclusion is substantiated that the formation of professional per-
sonalization helps the projection of external conditions, experience, 
knowledge into the elements of the personality structure of future 
teachers- artists, built by teachers of higher education.

Keywords: professional personalization, teacher of fine arts, cultur-
al factor, social factor, psychological factor, visual factor, creative 
nature of learning.
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В статье представлен материал по специфике применения 
здоровьесберегающих технологий специалистом по социаль-
ной работе в социальном учреждении. В статье раскрыты по-
нятия «здоровьесбережение» и «здоровьесберегающие техно-
логии». Выявлены принципы и группы здоровьесберегающих 
технологий. Обобщён опыт применения здоровьесберегаю-
щих технологий специалистом по социальной работе в отде-
лении дневного пребывания на базе МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Магнитогорска». Результатом статьи 
выступает разработанный образовательный проект «Чисто-
та –  залог здоровья!», который может послужить примером 
информационно- обучающей группы здоровьесберегающих 
технологий для специалистов по социальной работе.

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегаю-
щие технологии, специалист по социальной работе, учрежде-
ние социальной службы, дети, образовательный проект.

Введение

Здоровье, как известно, на 50% определяется об-
разом жизни, а модель образа жизни формируется 
в детстве. Поэтому так важно формировать привыч-
ку к здоровому образу жизни как можно раньше [3].

В настоящее время наблюдается значительное 
снижение числа здоровых детей и повышение ро-
ста числа функциональных отклонений среди них, 
таких как нарушение опорно- двигательного аппара-
та, сердечно- сосудистой системы, органов пищева-
рения. Также резко увеличилось число детей с хро-
ническими патологиями, которые включают в себя 
болезни нервной, дыхательной, костно- мышечной, 
мочеполовой систем и аллергические заболевания.

Выявленные проблемы связаны с увеличени-
ем объёма и усложнения учебной нагрузки, недо-
статком двигательной активности, неправильным 
питанием, несоблюдением гигиенических требо-
ваний в рамках образовательного учреждения, 
отсутствием знаний у несовершеннолетних о том, 
как сохранить своё здоровье.

Вследствие этого возрастает значимость реа-
лизации здо ровь есбе ре гающих технологий в дея-
тельности учителей и социальных педагогов в систе-
ме образования, а также специалистов по социаль-
ной работе в системе социальной защиты населения.

В рамках данной статьи остановимся более 
подробно на рассмотрении здоровьесберегающих 
технологий в деятельности специалиста по соци-
альной работе в социальном учреждении.

Для этого необходимо:
– определить содержание понятий: «здоровье-

сбережение» и «здоровьесберегающие техно-
логии»;

– выявить принципы и группы здоровьесбере-
гающих технологий в учебно- воспитательном 
процессе;

– обобщить опыт применения здоровьесберега-
ющих технологий специалистом по социаль-
ной работе в отделении дневного пребывания 
на базе МУ «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Магнитогорска».
Образовательный проект «Чистота –  за-

лог здоровья!» может послужить примером 
информационно- обучающей группы здоровьесбе-
регающих технологий для специалистов по соци-
альной работе.

Основнаячасть

Научная отечественная литература богата различ-
ными толкованиями понятия «здоровьесбережение» 
[1], [2], [4], [5], [9] и др. Мы будем придерживаться 
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следующего определения данного понятия –  здоро-
вьесбережение –  совокупность мер организационно-
го, правового, экономического, медико- социального 
и психолого- педагогического характера, которые 
направлены на сохранение, укрепление и форми-
рование здоровья населения, а также деятельность 
отдельного гражданина по самостоятельному обе-
спечению подъёма ресурсов для сохранения своего 
здоровья и продолжительности жизни [6, 28–35].

Содержание понятия «здоровьесберегаю-
щие технологии» исследовали в своих работах 
Н. К. Смирнов, В. Д. Сонькин, О. В. Петров и др. 
Так, например, Н. К. Смирнов справедливо полага-
ет, что здоровьесберегающие технологии являют-
ся основой педагогики здоровьесбережения, ко-
торая включает в себя комплекс форм и методов 
организации условий обучения детей без ущерба 
для их здоровья. При этом, прилагательное «здо-
ровьесберегающие» относится к качественной ха-
рактеристике любой педагогической технологии, 
которая транслирует решение задачи сохранения 
здоровья детей, их родителей и педагогических 
работников [7, 272].

Целесообразно отметить, что целью реализа-
ции здоровьесберегающих технологий относи-
тельно детей, выступает обеспечение сохранения 
здоровья обучающихся и формирование у них не-
обходимых знаний, умений и навыков по ведению 
здорового образа жизни.

Относительно взрослых (родителей обучаю-
щихся) целью реализации здоровьесберегаю-
щих технологий является помощь в формирова-
нии культуры здоровья и просвещение родителей 
в области валеологии.

Следует особенно подчеркнуть принципы 
реализации здоровьесберегающих технологий, 
которых должны придерживаться участники обра-
зовательного процесса (учителя, социальные пе-
дагоги, специалисты по социальной работе). Рас-
смотрим их.

1. Принцип «Не навреди!» основывается на том, 
что все применяемые методы и приёмы работы 
должны быть проверены на практике и не должны 
наносить вред здоровью детей.

2. Принцип «Приоритет заботы о здоровье де-
тей» означает, что педагогу нужно обращать вни-
мание на влияние тех или иных методов и прие-
мов работы на психофизиологическое состояние 
детей.

3. Принцип «Непрерывность». Деятельность 
по сохранению здоровья детей должна осущест-
вляться на каждом проводимом занятии.

4. Требования к обучающимся (объём учебной 
нагрузки, учебный материал) должны соответ-
ствовать их возрастным особенностям.

5. Комплексный подход предполагает, что 
участники образовательного процесса (а именно, 
учителя) должны придерживаться единого подхода 
в обучении детей, основанного на создании усло-
вий для формирования и сохранения их здоровья.

6. Учителя, социальные педагоги и специали-
сты по социальной работе в работе с детьми долж-

ны применять «положительное подкрепление», ко-
торое означает, что в первую очередь нужно выде-
лять положительные моменты в любом действии 
ученика и только затем отмечать недостатки.

7. Принцип активности. Необходимо иниции-
ровать обучающихся в активную деятельность 
во время занятий и применять метод «поощре-
ния».

8. Формирование ответственности за своё здо-
ровье является так же одним из основных прин-
ципов для того, чтобы дети смогли применять по-
лученные знания, умения и навыки по сохранению 
своего здоровья [8, 288].

Широкое распространение получили несколько 
групп здоровьесберегающих технологий в учебно- 
воспитательном процессе, которые вполне приме-
нимы в деятельности специалиста по социальной 
работе. Обозначим их.

1. Коррекционные технологии, подразумеваю-
щие под собой устранение негативного влияния 
образа жизни и внешней среды. К этому виду тех-
нологий относятся арт-терапия, сказкотерапия, 
технологии коррекции поведения, технологии воз-
действия цветом и другие.

2. Информационно- обучающие технологии 
(технологии обучения здоровому образу жизни) 
включают в себя просветительские мероприятия, 
направленные на формирование у детей навыков 
здорового образа жизни. Также сюда относятся 
занятия физической культурой [10], [11] и само-
массаж.

3. Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (подвижные и спортивные игры, релак-
сация, медитация, гимнастика пальчиковая, гим-
настика для глаз, гимнастика дыхательная, заня-
тия в сенсорной комнате) [4].

Прежде, чем мы раскроем обобщенный нами 
опыт применения здоровьесберегающих техноло-
гий специалистом по социальной работе в отде-
лении дневного пребывания на базе МУ «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Магнитогор-
ска», отметим, что отделение дневного пребыва-
ния посещают несовершеннолетние из семей, со-
стоящих на социальном сопровождении в Центре. 
Дети в данном отделении проходят социальную 
реабилитацию на протяжении 30 дней.

Рассматривая деятельность специалистов 
по социальной работе отделения дневного пре-
бывания, мы выяснили, что основой примене-
ния здоровьесберегающих технологий являют-
ся две вышеописанные группы: информационно- 
обучающие технологии и технологии сохранения 
и стимулирования здоровья.

Коррекционные технологии (арт-терапия, сказ-
котерапия, технологии коррекции поведения) так-
же используются в Центре социальной помощи, 
однако не специалистами по социальной работе, 
а психологами, которые более компетентны в дан-
ном направлении.

К информационно- обучающим технологиям, ко-
торые применяют в своей деятельности специали-
сты по социальной работе, относятся интерактив-
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ные занятия в рамках разработанной программы 
«Родник здоровья». Помимо этого, фельдшер уч-
реждения проводит санитарно- профилактические 
беседы с детьми.

Все проводимые занятия носят практико- 
ориентированный характер и направлены на:
– освоение детьми основ соблюдения здорового 

образа жизни;
– знакомство с опасностями, которые могут угро-

жать здоровью детей (например, клещевой эн-
цефалит);

– ознакомление с видами самопомощи, которую 
можно оказать при  какой-либо угрозе в домаш-
ней обстановке или на улице до оказания меди-
цинской помощи;

– формирование у детей ответственного отноше-
ния к собственному здоровью и уважительного 
отношения к здоровью окружающих людей.
Ко второй группе технологий (технологии со-

хранения и стимулирования здоровья) относятся 

занятия в тренажерном зале, подвижные и спор-
тивные игры, занятия в сенсорной комнате, заня-
тия по бисероплетению и медитации.

В целом, вся работа отделения дневного пре-
бывания МУ «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Магнитогорска» построена таким об-
разом, чтобы детям было комфортно и безопасно 
проходить реабилитацию. Руководством учрежде-
ния созданы необходимые условия для основопо-
лагающей цели –  сохранение физического и пси-
хического здоровья каждого ребенка.

Для примера информационно- обучающей тех-
нологии как одной из групп здоровьесберегающих 
технологий нами был разработан образователь-
ный проект «Чистота –  залог здоровья!», который 
может послужить образцом для практической ра-
боты специалистов по социальной работе учреж-
дения социальной службы (табл. 1).

Таблица 1. Паспорт образовательного проекта «Чистота –  залог здоровья!»

ЦельПроекта Повышениеосознанностинесовершеннолетнихвнеобходимостисоблюденияличнойгигиены,черезпри-
менениетеатрализованнойигры.

Задачи Проекта 1) содействовать расширению знаний несовершеннолетних в необходимости соблюдения правил личной 
гигиены;
2) научить несовершеннолетних соблюдать правила личной гигиены;
3) способствовать индивидуальному самовыражению детей в процессе театрализованной игры.

Содержание Проекта Личная гигиена –  это совокупность мероприятий по сохранению и укреплению здоровья человека путём 
соблюдения санитарно- гигиенических навыков.
Санитарно- гигиенические навыки формируются ещё в преддошкольном и дошкольном возрастах, так как 
дети легко поддаются воспитательному воздействию благодаря развитому чувству подражания, наблюда-
тельности, любознательности и потребности в самостоятельных действиях.
Соблюдение этих навыков представляет собой начальный этап по трудовому воспитанию ребенка и играет 
важнейшую роль не только в охране здоровья человека, но и способствует правильному поведению в бы-
ту, общественных местах. Привитие культурно- гигиенических навыков у детей показывает их адекватное 
развитие и начальную социализацию. Ведь необходимость опрятности, содержание в чистоте тела, одежды 
и обуви, продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. От знания 
и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не только их здоро-
вье, но и здоровье других детей и взрослых.
Основным условием эффективности формирования культурно- гигиенических навыков детей является 
установленный режим дня и наличие постоянного примера соблюдения гигиенических правил взрослыми 
и, в первую очередь, родителями.
Лекционный метод работы направлен на простое информирование, передачу готовых знаний путем моно-
логической формы общения. Такой метод не удовлетворяет указанные потребности несовершеннолетних. 
Дети не воспринимают информацию, которую им преподносят лекционным методом, потому как в этом 
случае являются пассивными участниками занятия, исполняя роль объекта, поэтому лекция как метод яв-
ляется малоэффективной.
Новизной проекта является выбор метода театрализованной игры, который учитывает особенности детей 
согласно их возрасту, что уже говорит о его эффективности.
Благодаря театрализованной игре, которая выбрана как основной метод проекта, потребности несовершен-
нолетних будут удовлетворены. Дети будут исполнять роль субъекта, став активными участниками занятия, 
что является главным фактором успеха реализации проекта. У них появится интерес к теме, повысится 
уровень познавательных процессов, уровень коммуникативных навыков. Соответственно, данный метод 
поможет возрастанию сознательного отношения к соблюдению правил личной гигиены детьми.
Подготовительныйэтап– созданиеусловийдляреализацииПроекта
– разработка и оформление проекта;
– разработка анкеты, позволяющей оценить осознанность несовершеннолетних в необходимости соблю-
дения личной гигиены;
– разработка занятий;
– разработка буклета о правилах личной гигиены;
– поиск реквизитов для квеста и сказки;
– организация координационной встречи: презентация проекта, согласование расписания проводимых за-
нятий;
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ЦельПроекта Повышениеосознанностинесовершеннолетнихвнеобходимостисоблюденияличнойгигиены,черезпри-
менениетеатрализованнойигры.

– заключение соглашения о начале реализации проекта;
Основнойэтап– реализациямероприятий,предусмотренныхПроектом
– проведение анкетирования несовершеннолетних до реализации занятий, которое позволит оценить осоз-
нанность детей в необходимости соблюдения личной гигиены;
– проведение занятий;
– распространение буклета о правилах личной гигиены;
– проведение анкетирования несовершеннолетних после реализации занятий, которое позволит оценить 
осознанность детей в необходимости соблюдения личной гигиены.
Итоговыйэтап– анализ,обобщениеираспространениедостигнутыхрезультатов
– анализ уровня осознанности несовершеннолетних в необходимости соблюдения личной гигиены до на-
чала реализации проекта и после;
– сравнение полученных и ожидаемых результатов по всем этапам проекта;
– распространение полученного опыта в социальных сетях (например, группа в ВКонтакте).

Описание технологий, 
моделей, методик, 
применяемых в рамках 
Проекта

В проекте используется метод театрализованной игры.
Театрализованнаяигра–  это творческая игра, которая представляет собой разыгрывание литературных 
произведений (сказок, рассказов, инсценировок). Дети становятся действующими лицами (героями ли-
тературных произведений), а их приключения, события жизни –  сюжетом игры. Данный метод оказывает 
положительное влияние на детей через персонажей, так как дети видят в героях произведений образец для 
подражания.

Ожидаемые (достигну-
тые) результаты реали-
зации Проекта

В результате реализации проекта ожидается повышение осознанности несовершеннолетних в необходи-
мости соблюдения личной гигиены. Соответственно, проект можно считать успешным, если по результа-
там анкетирования по окончанию проекта будет видна положительная динамика в осознанности несовер-
шеннолетних, участвующих в проекте, по сравнению с результатами анкетирования на начало реализации 
проекта.

Устойчивость Проекта Устойчивость проекта обеспечивается использованием востребованной несовершеннолетними формы по-
лучения информации.
Мониторинговые мероприятия –  анкетирование несовершеннолетних в начале реализации проекта и после 
окончания реализации проекта, которые позволяют отследить степень эффективности проводимых заня-
тий, выявить степень повышения осознанности в необходимости соблюдения личной гигиены. Учитывая 
полученные в результате мониторинга данные, можно вносить изменения в организацию занятий проекта, 
с целью повышения их эффективности.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что приме-
нение здоровьесберегающих технологий специали-
стом по социальной работе в своей деятельности, 
имеет важное значение в формировании и сохра-
нении здоровья детей и взрослых. В учреждениях 
социального обслуживания различного типа (Центр 
социальной помощи, Социально- реабилитационный 
центр и др.) можно встретить различные вариации 
использования технологий, которые обусловлены 
ресурсами учреждений. Главным показателем эф-
фективного использования здоровьесберегающих 
технологий в работе специалиста является его ком-
петентность в этой области и желание формировать 
у детей практические умения и навыки для сохра-
нения здоровья, которые они смогут применить 
в своей дальнейшей жизни.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR THE USE OF HEALTH- SAVING TECHNOLOGIES IN 
THE ACTIVITIES OF A SOCIAL INSTITUTION

RashchikulinaE.N.,MametevaO.S.,MartynovaN.V.,MutalovaD.A.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Center for social assistance to 
families and children of the city of Magnitogorsk

This article presents material on the specifics of the use of health- 
saving technologies by a social worker in a social institution. The 
article reveals the concepts of “health saving” and “health saving 
technologies”. The principles and groups of health- saving technol-
ogies have been identified. The experience of using health- saving 
technologies by social workers in the day care department at the 
MU “Center for Social Assistance to Families and Children of Mag-
nitogorsk” is summarized. The educational project “Cleanliness is 
the key to health!”, can be demonstrated as the result of the article 
and can serve as an example of an information and training group of 
health- saving technologies for social work specialists.

Keywords Health- saving, health- saving technologies, social work 
specialist, social service institution, children, educational project.
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В статье рассмотрена проблема, с которой сталкиваются 
все образовательные организации, а именно правильность 
заполнения учебно- методической документации представ-
ленной на сайте образовательной организации. В частности, 
при проверке учебно- методической документации выявлены 
следующие нарушения: ошибки в оформлении титульного ли-
ста, а так же в листах утверждения, как правило, это неверно 
указанный шифр дисциплины, название дисциплины, год т.е. 
ошибки технического характера. Для устранения таких ошибок 
было создано приложение, позволяющее создавать необходи-
мые документы. Описано формирование базы данных вклю-
чающие поля для генерации документов. Применение данного 
приложения позволило сократить количество ошибок при раз-
работке и актуализации учебно- методической документации. 
В работе рассмотрено понятие, автоматизация учебного про-
цесса, проанализированы работы ученых, работающих в дан-
ном направлении, а так же описаны преимущества автомати-
зации.

Ключевые слова: автоматизация, образовательная организа-
ция, учебно- методическая документация, учебно- методический 
комплекс дисциплины.

Образовательная организация должна обе-
спечивать открытость и доступность информации 
о своей деятельности, размещая её на официаль-
ном сайте [1]. Поэтому все образовательные уч-
реждения должны разместить сведения об основ-
ной профессиональной образовательной програм-
ме (ОПОП), которая включает в себя следующие 
документы: учебный план, рабочие программы 
дисциплин (РПД) и другие материалы, обеспечи-
вающие качество подготовки обучающихся, а так-
же программы учебной и производственной прак-
тики, календарный учебный график и методиче-
ские материалы и т.д.. Все эти материалы можно 
частично отнести к учебно- методическому ком-
плексу дисциплины (УМКД). Материалы, входя-
щие в УМКД в разных вузах отличаются незначи-
тельно и, как правило, представлены локальными 
актами вуза. В СВФУ это Положение о разработ-
ке учебно- методического комплекса дисциплины 
(модуля) [2]. Согласно данному положению входя-
щие в УМКД документы, а так же согласование 
этих документов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Документы Согласование

Рабочая програм-
ма дисциплины 
(РПД)
Рабочая програм-
ма практик (РПП)
Рабочая програм-
ма факультатива 
(РПФ)

Специалист учебно- методического отдела 
(нормоконтроль).
Представитель обеспечивающей кафе-
дры.
Представитель выпускающей кафедры.
Заведующий библиотекой.
Председатель учебно- методического со-
вета (УМС).

Фонды оценочных 
средств (ФОС)

Составитель.
Представитель обеспечивающей кафе-
дры.
Представитель выпускающей кафедры.
Эксперт со стороны работодателей.

Методические ука-
зания для студента 
по работе с УМКД

Ответственный за учебно- методическую 
работу на кафедре.
Заведующий кафедрой.
Специалист УМО по учебно- методической 
работе.
Заведующий библиотекой.
Председатель учебно- методического со-
вета (УМС).
Представитель выпускающей кафедры
Эксперт со стороны работодателей.

Как видно из таблицы, многие документы хотя 
и имеют различную структуру, но подписываются 
одними и теми, же людьми.

Каждая образовательная программа бакалав-
риата содержит около 50 дисциплин (включая дис-
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циплины по выбору), а так же не менее четырех 
программ практик, таким образом, только для од-
ной ОПОП необходимо составить более 150 ти-
тульных листов и листов согласований. Поскольку 
приходится составлять и редактировать однотип-
ные документы, то возможны ошибки техническо-
го характера. Наиболее частыми проблемами при 
утверждении учебно- методического комплекса 
дисциплины являются ошибки в оформлении ти-
тульного листа, а так же встречаются ситуации, 
при которых листы утверждений не соответствуют 
установленному шаблону.

В современном образовательном простран-
стве вузов активно внедряются различные ин-
новационные технологии, среди которых одним 
из ключевых направлений является автоматиза-
ция учебно- методической работы. Этот процесс, 
основанный на использовании информационно- 
коммуникационных технологий, позволяет опти-
мизировать и улучшить весь цикл образователь-
ного процесса.

Автоматизация учебно- методической докумен-
тации образовательной организации –  это процесс 
внедрения компьютерных технологий и программ-
ного обеспечения для автоматизации процессов 
создания, хранения, обновления и распростране-
ния учебно- методической документации. [7].

Автоматизация учебно- методической докумен-
тации позволяет значительно упростить и ускорить 
процессы создания и обновления документов.

К преимуществам автоматизации учебно- 
методической документации можно отнести:

1. Экономия времени и трудовых ресурсов. Ав-
томатизация процессов создания и обновления 
документов позволяет сократить время, затрачи-
ваемое на эти задачи.

2. Улучшение качества документации. Автома-
тизация позволяет избежать технических ошибок..

3. Улучшение доступности документации. 
Электронное хранение и распространение доку-
ментов делает их более доступными для сотрудни-
ков и студентов, так как они могут получать доступ 
к ним в любое время и из любого места.

4. Упрощение аналитического учета. Автома-
тизация позволяет делать различные аналитиче-
ские отчеты о состоянии документации, такие как 
количество и типы документов, время создания 
и обновления документов и прочее. Это помога-
ет организации контролировать и улучшать свои 
процессы.

Направлениям автоматизации образовательной 
деятельности посвящены работы Клишина А. П., 
Мытник А. А, автоматизация деятельности учеб-
ного заведения рассмотрена в работах Рзун И. Г., 
Крутова И. К., средства автоматизации учебного 
процесса в высших учебных заведениях в работах 
Дмитриевой, Е. И. Бабошина В. А. [4–9] и др.

Автоматизация даст возможность контроля, 
как в рамках ОПОП, так и между различными про-
граммами, позволит обеспечить соблюдение кор-
ректных форм и макетов учебно- методических до-
кументов.

Одним из основных инструментов автоматиза-
ции учебно- методической документации являются 
специализированные программные продукты, ко-
торые позволяют создавать и редактировать доку-
менты, управлять их версиями.

Поскольку составление титульных листов и ли-
стов утверждений занимает много времени и для 
решения данной проблемы кафедрой математи-
ки и информатики ТИ(ф) СВФУ была разработана 
программа, которая помогает сформировать вы-
шеуказанные документы автоматически.

Предварительная работа включает в себя фор-
мирование базы данных, которая представляет со-
бой табличный документ, содержащий в себе все 
необходимые данные для генерации документов. 
Поля входящие в Excel представлены в таблице 2.

Таблица 2

Номер 
столбца

Поле Примечания

0 Группа -

1 Уровень образования Бакалавриат / Специа-
литет

2 Направление подготов-
ки / специальности

Шифр и наименование

3 Направленность (про-
филь) программы

–

4 Форма обучения Очная / заочная / оч-
но-заочная

5 Вид документа Рабочая программа 
дисциплины / рабочая 
программа практики / 
программа итоговой го-
сударственной аттеста-
ции / факультатив

6 Шифр дисциплины –

7 Наименование дисци-
плины

–

8 Ссылка на курс 
в Moodle

Moodle –  электрон-
ная информационно- 
образовательная среда9 Заголовок курса 

в Moodle

10 Эксперт со стороны вы-
пускающей кафедры

ФИО, должность

11 Эксперт со стороны 
обеспечивающей ка-
федры

ФИО, должность

12 Автор ФИО, должность

13 Автор ФИО, должность (в роди-
тельном падеже)

14 E-mail автора –

15 Кафедра разработчика Сокращенное название

16 Заведующий кафедрой 
разработчика

ФИО

17 Ответственный 
за учебно- методи-
ческую работу на кафе-
дре разработчика

ФИО
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Номер 

столбца
Поле Примечания

18 Выпускающая кафедра Сокращенное название

19 Заведующий выпуска-
ющей кафедрой

ФИО

20 Специалист учебно- 
методического отдела

ФИО

21 Председатель учебно- 
методического совета

ФИО

22 Заведующий библио-
текой

ФИО

23 Год –

Входными данными выступают учебные планы, 
расчет часов и штатов (закрепление дисциплин 
за преподавателями), оценочные средства и т.д. 
На основании полученных данных формируется 
база данных учебно- методической информации.

Данное приложение позволяет создать шабло-
ны титульных листов и листы утверждений таких 
документов как: рабочая программа дисциплины, 
рабочая программа практик, фонда оценочных 
средств, для чего были реализованы отдельные 
кнопки (рис 1.).

Главная форма приложения представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Главная форма приложения

При создании функции «Создание ЭУМКД», 
«Создание ФОС», «Создание РП практики», «Со-
здание ВКР» были проанализированы макеты дан-
ных документов и подготовлены шаблоны, на ос-
нове которых происходит генерация документов.

Данное приложение использовалось кафедрой 
при составлении учебно- методической документа-
ции на 2023–2024 учебный год, что позволило со-
кратить количество ошибок при разработке и ак-
туализации учебно- методической документации.
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The article considers the problem faced by all educational organ-
izations, namely, the correctness of filling in the educational and 
methodological documentation provided on the educational organ-
ization’s website. In particular, when checking the educational and 
methodological documentation, the following violations were re-
vealed: errors in the design of the title page, as well as in the ap-
proval sheets, as a rule, this is an incorrectly specified discipline 
cipher, the name of the discipline, the year, i.e. technical errors. To 
eliminate such errors, an application was created that allows you to 
create the necessary documents. The formation of a database in-
cluding fields for generating documents is described. The use of this 
application has reduced the number of errors in the development 
and updating of educational and methodological documentation. 
The paper considers the concept of automation of the educational 

process, analyzes the work of scientists working in this direction, as 
well as describes the advantages of automation.

Keywords: automation, educational organization, educational and 
methodological documentation, educational and methodological 
complex of the discipline.
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Понятие эквивалентности является одной из важных сущност-
ных характеристик перевода, которая имеет решающее значе-
ние для раскрытия сущности перевода. Поэтому с изменением 
определения перевода предлагаются различные трактовки 
эквивалентности. После извлечения, сопоставления и анали-
за понятия эквивалентности в теориях перевода Якобсона, 
Кэтфорда, Найды и Ньюмарка в статье делается вывод о том, 
что понятие эквивалентности в процессе исследования теорий 
перевода лингвистической школы условно разделяется на три 
этапа: статическое лингвистическое сопоставительное иссле-
дование, исследование функционального взгляда и исследо-
вание в различных типах текстов. Среди них эквивалентность 
Якобсона –  это информационная эквивалентность между линг-
вистическими символами; эквивалентность Кэтфорда –  это 
контекстная эквивалентность между предложениями; Найда 
фокусируется на функции перевода и стремится к «эффекту 
эквивалентности»; а Ньюмарк рассматривает способы пере-
вода для достижения различных «эквивалентностей» с точки 
зрения типов текстов.

Ключевые слова: перевод; эквивалентность; Якобсон; Кэт-
форд; Найда; Ньюмарк.

Данная статья является хэйлунцзянским проектом по исследо-
ванию и планированию (2022-KYYWF-1153)

Введение

Сам акт перевода предполагает наличие двух язы-
ков –  «оригинала» и «перевода».[1] Целью перевода 
является не только преобразование слов, но и дея-
тельность по культурному обмену. Поэтому любой 
вид культурной деятельности имеет свои стандарты 
и правила, которым необходимо следовать, и мож-
но сказать, что определения стандартов перевода 
различны в древности и современности, в стране 
и за рубежом. Янь Фу в своей «Теории природного 
развития» выдвинул в качестве основного стандар-
та перевода «Верность, понятность, элегантность», 
Линь Юйтан –  «Верность, грамотность и красота», 
а затем Мао Дунь, Фу Лэй и другие переводчики 
выдвинули стандарт «Сходство»; как видно, все 
стандарты, к которым стремятся переводчики, свя-
заны с реализацией полной или абсолютной экви-
валентности между языком оригинала и языком 
перевода.[1]

Являясь одним из спорных вопросов в обла-
сти перевода на протяжении многих лет, понятие 
«эквивалентность» вызывает разногласия и сре-
ди западных переводчиков. Представители линг-
вистической школы –  Якобсон, Кэтфорд, Найда 
и Ньюмарк –  занимались теорией перевода «эк-
вивалентность» и каждый дал свою научную ин-
терпретацию, в результате чего понятие «эквива-
лентность» получило различные толкования и по-
степенно совершенствовалось.

Сравнительное исследование статического 
языка понятия эквивалентности

1. Якобсон –  Информационная эквивалентность между 
лингвистическими символами

Якобсон начинает свое эссе «О лингвистических 
проблемах перевода» с опровержения аргумента 
Рассела о том, что «никто не может понять слово 
«сыр», если он не обладает нелингвистическими 
знаниями о нем», утверждая, что любой человек, 
не имеющий культурного опыта приготовления сы-
ра, может его понять, поскольку его можно интер-
претировать, например, как «пища, приготовленная 
из прессованного творога».[2] В данном случае лек-
сическое значение слова «сыр» –  это лингвисти-
ческий факт, символический факт, а интерпрети-
руемая часть –  это другой лингвистический факт, 
другой символический факт, показывает, что язык 
и символы эквивалентны, и смысл связан с симво-
лами и имеет мало отношения к самой вещи или 
объекту, а процесс интерпретации или замены их 
более развитыми символами –  это перевод.
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Именно на основе нового понимания приро-
ды перевода, обусловленного языком и символа-
ми, он разделяет перевод на три основные кате-
гории: внутрилингвистический, межлингвистиче-
ский и межсимволический перевод. Внутрилинг-
вистический перевод, т.е. интерпретация слова, 
может осуществляться с помощью синонимов или 
окольным путем, однако синонимы, как правило, 
также не являются точным эквивалентом исход-
ного слова. При межлингвистическом переводе 
также невозможно достичь полной эквивалент-
ности. Например, английское слово «cheese» мо-
жет означать «сыр», а русское слово «сыр» –  нет. 
«Оно означает только «продукт из забродившего, 
спрессованного творога».[2] В этом случае для пе-
ревода слова с одного языка на другой необходи-
мо обратить внимание на информацию, стоящую 
за передаваемыми символами, т.е. на информа-
ционную эквивалентность.

Отсюда видно, что понятие Якобсона –  «поиск 
эквивалентности в разных языковых явлениях», 
т.е. перевод предполагает наличие двух эквива-
лентных информаций в двух разных лингвистиче-
ских символах. По его словам, «это главная про-
блема, которую нужно изучать в лингвистике».

2. Кэтфорд –  Контекстная эквивалентность между 
предложениями

Кэтфорд утверждает, что понимание перевода как 
процесса транскодирования является дефектным, 
игнорируя тот факт, что каждый код имеет свое 
особое значение в различных культурных тенден-
циях, и значение является характеристикой каж-
дого языка.

Поэтому в книге «Лингвистическая теория пе-
ревода» он определяет перевод как «замену тек-
стового материала на одном языке текстовым ма-
териалом на другом языке, имеющим эквивалент-
ное значение»,[3] и, соответственно, выдвинул ос-
новную проблему перевода –  поиск эквивалент-
ных компонентов, которые, как можно судить, слу-
жат для реализации конверсии. Как же выявить 
эквивалентные компоненты для реализации дей-
ствия замещения? Он объясняет это с двух сторон: 
во-первых, перевод по своей природе динамичен, 
поэтому эквивалентность может быть достигнута 
за счет текстовой эквивалентности и формально-
го соответствия, но иногда конкретная лексиче-
ская единица в языке оригинала не имеет эквива-
лентной формы в переводном языке, например, 
определенный артикль в выражении «the sun also 
rises» имеет нулевой аналог в китайском языке. 
В этом случае только на уровне фразы (более вы-
сокий уровень) он может представлять собой эк-
вивалент. Формальная эквивалентность означает, 
что любой переводной текст имеет свою грамма-
тическую категорию по отношению к оригинально-
му тексту, поэтому формальная эквивалентность 
является относительной, а не абсолютной; во-вто-
рых, с точки зрения условий, необходимо, чтобы 
переводной текст разделял с оригинальным тек-
стом определенные случаи, т.е. контексты; таким 

образом, чем больше общих контекстов, тем выше 
качество перевода.

Исходя из этого, можно проанализировать, что 
Кэтфорд переносит «информационную эквива-
лентность между лингвистическими символами 
оригинала и перевода» Джекобсона на уровень 
предложения, причем предложение является са-
мой крупной единицей исследования, т.е. если 
часть ситуации в исходном и переводном предло-
жении совпадает или даже идентична, то они мо-
гут быть заменены друг другом, что составляет эк-
вивалентную связь и делает перевод возможным.

Функциональный взгляд на понятие 
эквивалентности

Найда утверждает, что в процессе перевода недо-
статочно просто перечислить некоторые эквива-
ленты одного и того же, а необходимо располагать 
более убедительным набором методов. Он указы-
вает на способы воспроизведения одной и той же 
информации с языка оригинала на язык перево-
да, что требует генеративно- трансформативного 
взгляда на язык.

Вначале он анализирует и углубляется в тео-
рию глубинных структур Хомского и определяет 
несколько самых основных глубинных структур 
в английском синтаксисе, т.е. 7 основных предло-
жений.[4] Вначале он анализирует и углубляется 
в теорию глубинных структур Хомского и опреде-
ляет несколько самых основных глубинных струк-
тур в английском синтаксисе, т.е. 7 основных пред-
ложений. Основная идея заключается в том, что 
люди в основном одинаковы в выражении глубин-
ной структуры семантики, и перевод может быть 
точно основан на этой глубинной структуре, т.е. 
на получении эквивалентности по глубинной се-
мантической структуре перед созданием поверх-
ностной структуры, т.е. сначала смысл, потом 
форма. Переводческая теория «функциональной 
эквивалентности» Найда исходит из перевода Би-
блии, в которой, по сути, подчеркивается, что пе-
реводной текст должен играть для читателей роль 
оригинального текста, т.е. читатели переводного 
текста могут достичь той же степени понимания 
и восприятия оригинального текста, что и читате-
ли оригинального текста.

Таким образом, эквивалентность Найды вы-
шла за рамки прежних сопоставительных иссле-
дований, в которых внимание уделялось только 
статичной языковой форме оригинала в перевод-
ном тексте, т.е. категории эквивалентности «слово 
в слово» и «предложение в предложение», и, ис-
ходя из глубокой семантической структуры языка, 
делает акцент сначала на эквивалентности смыс-
ла, ориентируясь на семантическое качество пе-
реводного текста; затем на эквивалентность фор-
мы, а конечной целью является достижение мак-
симального эквивалентного эффекта перевода. 
Он рассматривает перевод не как односторонний 
процесс передачи информации, т.е. оригинальный 
текст –  переводчик –  переводной текст, а как ин-
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терактивный и динамичный процесс, т.е. двусто-
роннюю обратную связь между читателями пере-
водного текста и читателями оригинального тек-
ста, проясняет цель перевода и сущность «эквива-
лентности» перевода.

Понятие эквивалентности в различных типах 
текстов

Ньюмарк указывает на ограниченность эквивалент-
ности Найды, т.е. теория применима только к од-
ному принципу.[5] Он утверждает, что необходимо 
учитывать различные типы текстов и выполняемые 
ими функции, а затем выбирать соответствующий 
им метод перевода для достижения соответствую-
щей цели и стандарта перевода.

Функциональная эквивалентность придает 
большое значение принципу «смысл –  на первом 
месте, форма –  на втором», в то время как Нью-
марк считает, что для разных типов текстов долж-
ны применяться разные подходы. Для литератур-
ных произведений, писем, автобиографий и дру-
гих экспрессивных текстов необходимо исполь-
зовать экспрессивную функцию языка и осущест-
влять семантический перевод, т.е. максимально 
точно передавать оригинальный текст; для интер-
вью, коммуникативных диалогов и других речевых 
текстов необходимо в полной мере использовать 
функцию языка для передачи информации и соз-
дания эффекта и осуществлять коммуникативный 
перевод, т.е. делать акцент на коммуникативной 
ценности языка и передавать информацию ори-
гинального текста, отдавая приоритет значению, 
а не форме. Как видно, две теории перевода Нью-
марка дополняют друг друга, каждая из них имеет 
свои преимущества и не может существовать изо-
лированно, а каждый текст, функция, цель пере-
вода, метод перевода –  это системное существо-
вание.

Если Найда развивает эквивалентность пере-
вода от формальной эквивалентности символов 
и текстов до эквивалентности эффекта перевода 
читательских размышлений и читательского опы-
та, то Ньюмарк далее анализирует и детализиру-
ет различные типы текстов «для достижения какой 
цели перевода», «для осуществления какого эф-
фекта перевода» и какие методы перевода следу-
ет использовать для достижения различных «эк-
вивалентностей», поэтому эквивалентность Нью-
марка является гибкой и относительно комплекс-
ной.

Заключение

О понятиях «эквивалентность», четыре вышеупо-
мянутых автора проанализировали природу и ус-
ловия «эквивалентности» в переводе. Концепция 
Якобсона о «эквивалентности между различными 
языковыми явлениями» закладывает основу для 
дальнейшего обсуждения этого вопроса; концепция 
Кэтфорда о «межсентенционной контекстуальной 
эквивалентности» фактически еще больше про-

ясняет точку зрения Якобсона; концепция Найды 
о «функциональной эквивалентности» фактически 
основана на реакции читателя, что уже не ограни-
чивается статическим сравнением языков, а под-
черкивает цель перевода, функцию переводного 
текста и стремление к «эквивалентному эффекту»; 
Ньюмарк также рассматривает различные спосо-
бы перевода для достижения «эквивалентности» 
с точки зрения типов текстов, как по форме, так 
и по содержанию языка.

Как видно, понятие эквивалентности в теории 
перевода лингвистической школы не существует 
самостоятельно, а поочередно расширяется и до-
полняется на плечах гигантов и, наконец, посте-
пенно доводится до совершенства. Интерпретация 
и изучение понятие эквивалентности, несомненно, 
будут способствовать дальнейшему развитию те-
ории перевода и постоянному совершенствова-
нию переводческой практики.[6] С какой бы сторо-
ны мы ни рассматривали проблему «взаимности» 
в переводе, мы можем прийти к одному и тому же 
выводу: «эквивалентность» не абсолютна, а отно-
сительна. Переводчику необходимо проанализи-
ровать тип оригинального текста перед перево-
дом, а затем по-разному работать с ним в зависи-
мости от цели перевода и читателей переводного 
текста, что способствует дальнейшему повыше-
нию качества перевода.
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EXPLORING THE CONCEPT OF EQUIVALENCE IN THE 
LINGUISTIC SCHOOL’S THEORY OF TRANSLATION

Liu Baiwei, Xiu Jiajin
Heilongjiang University

The concept of equivalence is one of the important essential fea-
tures of translation, which is of decisive significance in revealing the 
essence of translation. Therefore, with the changes in the defini-
tion of translation, different interpretations of equivalence have been 
proposed. The article extracts, compares and analyzes the concept 
of equivalence in the translation theories of Jacobson, Catford, Ni-
da and Newmark, and concludes that the concept of equivalence is 
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roughly divided into three phases in the research process of linguis-
tic school translation theories, i.e., static linguistic comparison re-
search, functionalist perspective research and textualist perspective 
research. Among them, Jacobson’s equivalence is the equivalence 
of information between symbols; Catford’s equivalence is the equiv-
alence of context between sentences; Nida focuses on the function 
of translation and pursues the «equivalent effect»; and Newmark 
discusses the translation methods to achieve different «equiva-
lence» from the perspective of text types.

Keywords: translation; equivalence; Jacobson; Catford; Nida; New-
mark.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формирова-
нием готовности студентов педвуза к преподаванию совре-
менной китайской музыки. В процессе изучения китайской 
музыкальной культуры необходим учет культурной специфики 
и особенностей, связанных с видами и направлениями китай-
ской музыкальной культуры, при этом важно понимать, что не-
обходима опора на связь с музыкальными образцами европей-
ской культуры для более полного содержательного освоения 
и понимания.
В результате проведенного исследования был сделан вывод 
о том, что формирование готовности студентов педвуза к пре-
подаванию современной китайской музыки представляет собой 
актуализируемое, интегративное, базирующееся на историко- 
теоретических знаниях, интеллектуально и социокультурно об-
условленное качество. Оно проявляется в процессе професси-
ональной деятельности педагога.
При определении четкой структуры формирования готовности 
студентов педвуза к преподаванию современной китайской му-
зыки возможно эффективно реализовать выделенные формы 
и методы формирования готовности студентов педагогическо-
го вуза к преподаванию китайской музыки.

Ключевые слова: формирование, готовность студентов, пре-
подавание современной китайской музыки.

Развитие интереса к проблеме формирова-
ния готовности студентов педагогических вузов 
к преподаванию современной китайской музы-
ки устойчиво растет. Происходящие в обществе 
изменения, в частности установление более тес-
ных взаимоотношений между Китаем и Россией 
предполагает необходимость подготовки будущих 
специалистов системы образования, владеющих 
знаниями, умениями и навыками в области межэт-
нического взаимодействия двух культур.

Специфика современной китайской музыки не-
однозначна, главными чертами которой является 
многозначность, многослойность. В числе про-
блем по освоению современной китайской музы-
ки, в нашей стране –  недостаточная информиро-
ванность в данной области. С другой стороны, ре-
шение проблемы формирования готовности сту-
дентов педвуза к преподаванию современной ки-
тайской музыки связано с поиском инновационных 
форм и методов преподавания культурных основ 
и освоения традиций и национальных систем раз-
личных народов. В любом случае взаимоотноше-
ния между странами развиваются с положитель-
ной тенденцией, что влечет за собой появление 
новых интересных форм взаимодействия в «обра-
зовательном поле» и диктует необходимость ре-
шения данных актуальных вопросов.

Современное состояние вузовского образова-
ния ставит новые задачи перед подготовкой учи-
телей для преподавания современной китайской 
музыки, выявляет новые формы, методы и тех-
нологии формирования готовности студентов пе-
дагогических вузов к преподаванию современной 
китайской музыки. При решении данной пробле-
мы важно учитывать результаты педагогических 
исследований, посвященных этой теме.

Различные аспекты теории и практики профес-
сионального развития педагогов представлены 
в трудах Р. М. Асадуллина, В. Л. Бенина, Н. В. Кузь-
миной, Л. Н. Митиной, А. К. Тряпициной, А. В. Ко-
лесниковой и других ученых.

Концептуальные основы формирования готов-
ности к педагогической деятельности, изучение 
педагогических особенностей и мастерства учи-
теля раскрыты в исследованиях Ф. Н. Гоноболи-
на, Н. В. Кузьминой Ю. Н. Кулюткина, А. К. Марко-
вой, В. А. Сластенина, Л. М. Фридмана, А. И. Щер-
бакова.

Актуальными являются исследования, раскры-
вающие особенности культурной когнитивно –  об-
разовательной среды, ориентированной на озна-
комление будущих педагогов –  музыкантов с во-
кальным искусством Китая становления и реали-
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зации педагога как субъекта педагогической де-
ятельности (Пичугина Л. Н., Ван С., Чжан Т. и др.).

Условия и факторы, которые оказывают пози-
тивное влияние на динамику профессионально-
го развития и личностных изменений студентами 
при освоении различных музыкальных культур, 
в том числе китайской, в условиях образователь-
ного процесса педвуза раскрыты Л. Н. Пичугиной, 
Э. Б. Ануфриевой.

В области художественной культуры и образо-
вания России и Китая основой исследования явля-
ются работы Н. А. Виноградовой, Е. В. Завадской, 
Ду Яньянь, Н. Молевой, Э. Белютина, Вань Цзянь 
Цзюнь.

Анализ литературы по проблеме исследования 
показал, что на сегодняшний день существуют ис-
следования, обосновывающие необходимость из-
учения различных культурных особенностей Китая 
и погружение в содержательную составляющую 
музыкального искусства. Все это создает опреде-
ленные предпосылки для изучения поставленного 
вопроса в статье.

Несомненно большое значение имеет изучение 
и освоение этнических особенностей китайской му-
зыкальной культуры и образования, формирования 
у студентов «этнического багажа» знаний в изуча-
емой области, что является ведущим направлени-
ем при организации основополагающим при орга-
низации процесса. Сяньюй Хуан исследуя систему 
музыкального образования в Китае, описывает бо-
лее 100-летнюю ее историю и выявляет характер-
ные особенности. Исследователь отмечает, что 
«концепцию эстетического и музыкального воспи-
тания определяют музыкальные идеи древнего фи-
лософа Конфуция, эстетические идеи нового куль-
турного движения Кан Ювэй, Лян Цичяо, которые 
ориентированы на совершенствование личности, 
воодушевление, обогащение души; самосовершен-
ствование, воспитание добродетели, нормативного 
поведения. Современные концепции музыкального 
образования Китая также ориентируются на эту ли-
нию, воспитывают личность с активным отношени-
ем к жизни, способную воспринимать и любить кра-
соту окружающего мира [1, с. 155].

Гуань Юэ обосновывает проблему формирова-
ниея у китайских студентов представлений о ев-
ропейской музыкальной культуре на основе сти-
левого подхода и пишет, что «Освоение китайски-
ми студентами европейской музыкальной культу-
ры выступает актуальной задачей в современной 
педагогике Китая, отражающей общемировую 
тенденцию к интенсивному сближению запад-
ной и восточной цивилизаций, упрочению связей 
и взаимовлияния разных национальных культур. 
Курс по изучению европейской музыкальной куль-
туры включен как обязательный компонент обуче-
ния в учебные планы общеобразовательных школ 
и педагогических вузов Китая, наряду с дисципли-
нами, направленными на освоение обучающимися 
национальных музыкальных традиций» [2, с. 104].

Формирование готовности студентов педвуза 
к преподаванию современной китайской музыки 

связано также с обоснованием субъектного подхо-
да в педагогической науке. Здесь конечно выри-
совывается опора на личностно- ориентированную 
и субъектную организацию педагогического про-
цесса при котором ведущую роль будет играть 
личность будущего учителя. Здесь можно опи-
раться на исследования Р. М. Асадуллина, который 
концептуально обосновывает субъектный подход 
в подготовке учителя. При этом автор акцентирует 
о возможности развития субъектной позиции пе-
дагога, которая становиться основой личностного 
развития и саморазвития будущего педагога [3].

Исследования Н. И. Кашиной охватывают про-
блему организации проектного метода со студен-
тами в китайских вуза, при этом освоение нации-
ональной культуры становиться основным аспек-
том для изучения в том числе в ракурсе данной 
педагогического метода [4, с. 13].

Таким образом, в литературе представлены 
различные аспекты формирования готовности бу-
дущих педагогов, в том числе при освоении китай-
ской музыкальной культуры.

В трудах отечественных ученых формирование 
готовности студентов педвуза к преподаванию со-
временной китайской музыки рассматривается 
как актуализируемое, интегративное, базирую-
щееся на историко- теоретических знаниях, интел-
лектуально и социокультурно обусловленное ка-
чество. Оно проявляется в процессе профессио-
нальной деятельности педагога.

В целом, теоретический анализ показал, что 
формирование готовности студентов педвуза 
к преподаванию современной китайской музы-
ки, осуществляется сегодня в разных вариантах 
в системе педагогического образования студента, 
а именно –  высшего профессионального. Между 
тем, вне внимания исследователей остались во-
просы формирования готовности студентов педву-
за к преподаванию современной китайской музы-
ки.

В целом, роль и значение изучения китай-
ской музыки велика, так как она обладает уни-
кальным национальным и творческим потенци-
алом, погружаясь в который любой человек ста-
нет сопричастен к необычайной «философски- 
ориентированной» культуре Китая. Также ее необ-
ходимо изучать в настоящее время, чтобы, во-пер-
вых, уметь определять качество такой музыки, 
во-вторых, способствовать ознакомлению с ней 
всех любителей музыки, живущих в России, кто 
заинтересуется ею. Важно также содействовать 
расширению звуковой палитры новыми красками, 
которыми богата китайская музыкальная культу-
ра.

В вопросах приобщения подрастающего поко-
ления к европейской музыкальной культуре ки-
тайская образовательная система во многом ори-
ентирована на «русскую модель» благодаря рас-
пространенной в середине ХХ века практике под-
готовки китайских музыкантов в советских музы-
кальных вузах [1, с. 155]. Большинство школьных 
и вузовских учебников, включающих разделы 
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по истории европейской музыкальной культуры, 
и сегодня ориентированы на фундаментальные 
исследования российских ученых в данной обла-
сти. Это касается, в частности, трактовки самого 
содержания процесса формирования представле-
ний о европейской музыкальной культуре, которое 
раскрывается как «комплексный педагогический 
процесс вовлечения обучающихся в мир ценно-
стей европейской цивилизации в процессе изуче-
ния этапов и особенностей развития музыкально-
го искусства» [5, с. 39].

Большую научную задачу составляют опреде-
ление содержания и технологий высшего педаго-
гического образования на основе учета требова-
ний социума, а с другой, психологии современного 
студента.

На сегодняшний день можно говорить только 
о том, что объективно философия преподавания 
современной китайской музыки в целом такая же, 
как и российской музыкальной культуры, однако 
существуют некоторые различия и даже пробле-
мы с практической реализацией.

Например, погружение китайских студентов 
в логику интонационной стилистики европейской 
музыкальной культуры наравне с китайской стано-
вится, на наш взгляд, фундаментом в организации 
процесса работы со студентами. Так как освоение 
культурных образцов и представлений о разнице 
двух полярных составляющих мировой культуры 
является ведущим в понимании важнейших музы-
кальных явлений и эпох.

При этом ведущим направлением обучения ста-
новиться опора на стилевой подход при освоении 
музыкальных произведений мировой музыкаль-
ной культуры, освоение интонационных и семан-
тических особенностей культурных артефактов, 
позволяющих раскрыть «мировоззрение» и цен-
ности культур. Следует также понимать, что фило-
софские основания китайской музыкальной куль-
туры «пронизывают» все культурны направления 
страны, в основе которых лежит понимание зако-
нов окружающего миропорядка, законов бытия 
и т.д. В связи с этим главные идеи музыкального 
искусства базируются на представлении образа 
мироздания. Например, ступени пентатоники, ко-
торая является основой практически всех направ-
лений и жанров китайской музыкальной культуры 
ассоциировали с различными стихиями природы, 
цветам, периодами суток и т.д. То есть понимание 
музыкального искусства как некого общественно- 
социального института и ассоциируется как сим-
волы миропорядка.

Больное значение имеет понятие «интонаци-
онного словаря», который важно развивать в про-
цессе формирования готовности студентов педа-
гогического вуза к преподаванию современной 
китайской музыки. Это тот интонационный ба-
гаж, который «копиться» у будущих педагогов- 
музыкантов в процессе накопления музыкально- 
слухового опыта, анализа и интерпретации музы-
кальных произведений различных жанров и сти-
лей. Важно понимание истоков китайской музы-

ки и того жанрового своеобразия искусства изу-
чаемой страны. Современная китайская музыка 
при этом становиться выразителем всех идейных 
и философских оснований культуры Китая, кото-
рые заложены с древности в любом из видов му-
зыкального искусства. То есть, изучая культурные 
особенности китайской современной музыкаль-
ной культуры мы непременно обращаемся к под-
робному рассмотрению всех обозначенных музы-
кальных явлений которые заложили ее фундамент 
и стали содержательным артефактом для ее фор-
мирования и развития.

Формирование готовности студентов педвуза 
к преподаванию современной китайской музыки 
представляет собой актуализируемое, интегра-
тивное, базирующееся на историко- теоретических 
знаниях, интеллектуально и социокультурно обу-
словленное качество. Оно проявляется в процессе 
профессиональной деятельности педагога.

При определении структуры готовности сту-
дентов педвуза к преподаванию современной ки-
тайской музыки мы выделяем следующие компо-
ненты: когнитивный, эмоциональной- ценностный 
и творческий.

Важно определить основные показатели вы-
деленных компонентов готовности студентов 
педвуза к преподаванию современной китайской 
музыки. Когнитивный компонент готовности сту-
дентов педвуза к преподаванию современной ки-
тайской музыки обосновывает тот запас знаний 
в области музыкального искусства, музыковеде-
ния и т.п. необходимого для подробного анализа 
произведений современного китайской музыкаль-
ной культуры. Эмоционально- ценностный компо-
нент выражается в желании постигать произведе-
ния современной китайской музыки, эмоциональ-
но откликаться на них и способность передавать 
свои эмоциональные представления обучающим-
ся. Творческий компонент готовности студентов 
педвуза к преподаванию современной китайской 
музыки раскрывает способности к музицировнию 
на материале современной китайской музыки, 
творческому восприятию, умению дать собствен-
ную интерпретацию музыкальным образам и со-
держанию изучаемых музыкальных произведе-
ний.

Таким образом, работа в рамках обозначенно-
го направления даст много в определении и раз-
витии студентов и их освоения китайской совре-
менной музыкальной культуры

На сегодняшний день в разработке пробле-
мы формирования готовности студентов педвуза 
к преподаванию современной китайской музыки 
есть еще много неизученного, например, необхо-
димо создать определенный банк дидактических 
материалов и пособий по изучению китайской му-
зыки в России, определить наиболее эффектив-
ные технологии обучения студентов –  будущих 
учителей музыки с опорой на национальные тра-
диции и особенности китайской культуры. Все это 
позволит наиболее эффективно реализовать вы-
деленные формы и методы формирования готов-
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ности студентов педагогического вуза к препода-
ванию китайской музыки.
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FORMATION OF THE READINESS OF PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY STUDENTS FOR TEACHING 
CONTEMPORARY CHINESE MUSIC

Huang Fan, Dainova G. Z.
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla

This article discusses issues related to the formation of the readi-
ness of pedagogical university students to teach modern Chinese 
music. In the process of studying Chinese musical culture, it is nec-
essary to take into account the cultural specifics and features as-
sociated with the types and directions of Chinese musical culture, 
while it is important to understand that it is necessary to rely on con-
nections with musical samples of European culture for a more com-
plete meaningful development and understanding.
As a result of the study, it was concluded that the formation of the 
readiness of pedagogical university students to teach modern Chi-
nese music is an updated, integrative, based on historical and the-
oretical knowledge, intellectually and socioculturally determined 
quality. It manifests itself in the process of professional activity of 
a teacher.
By defining a clear structure for developing the readiness of ped-
agogical university students to teach modern Chinese music, it is 
possible to effectively implement the identified forms and methods 
of developing the readiness of pedagogical university students to 
teach Chinese music.

Keywords: formation, student readiness, teaching contemporary 
Chinese music
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В статье актуализируется проблема определения условий, 
обеспечивающих безопасность образовательной среды. Сре-
ди ключевых условий рассматривается сопровождение разви-
тия гибких компетенций у педагогов. В статье констатируется 
факт усиления роли надпрофессиональных навыков (гибких 
компетенций), поэтому важность и необходимость владения 
данными навыками указывается как приоритет профессио-
нального развития российских педагогов в будущем. Опреде-
ляются место и роль гибких навыков в личностном и профес-
сиональном развитии педагога. Описание результатов связано 
с характеристикой модели сопровождения развития гибких 
компетенций у педагогов в части эмоционального интеллек-
та как условия обеспечения безопасности образовательной 
среды. Эффективность реализации представленной модели 
доказывается результатами констатирующего и контрольного 
этапов исследования эмоционального интеллекта у педагогов. 
Статья представляет интерес для практических работников си-
стемы общего образования и исследователей.

Ключевые слова: гибкие компетенции педагога, эмоциональ-
ный интеллект педагога, безопасность образовательной среды.

Безопасность –  одна из базовых потребностей 
человека. Безопасность играет одну из ключевых 
ролей в формировании личности и поведения че-
ловека. Она определяет его уверенность в себе, 
способность принимать решения и справлять-
ся с трудностями. Если человек не чувствует се-
бя безопасно, он может стать закрытым, неуве-
ренным и подозрительным. Удовлетворение же 
потребности в безопасности позволяет человеку 
чувствовать себя защищённым и спокойным. Он 
может сосредоточиться на более высоких уровнях 
иерархии А. Маслоу, таких как потребность в люб-
ви и принадлежности, самоуважении и самореа-
лизации [7].

В исследовании Н. С. Ефимовой [5] проводит-
ся анализ направлений в изучении безопасности 
в психологии: психология деятельностной безо-
пасности, психология безопасности среды, пси-
хология безопасности личности. Автором делает-
ся вывод об актуализации обсуждения проблемы 
психологической безопасности образовательной 
среды (И. А. Баева [1] и др.), безопасности образо-
вательной среды с позиций деятельности педаго-
гов, администрации, обучающихся и их родителей 
(Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров [6] и др.).

В настоящей статье будет раскрыто одно из ус-
ловий, обеспечивающее безопасность образова-
тельной среды.

В самом общем представлении безопасность 
среды определяется сочетанием внутренних 
и внешних факторов, способствующих сохране-
нию полноценной способности человека устойчи-
во функционировать и развиваться.

На современном этапе развития образова-
ния систематизация и осмысление влияния безо-
пасности среды на личность человека важны для 
определения условий для гармоничного развития 
ребёнка, понимания взаимосвязи между его по-
веденческими реакциями и воздействием среды 
образовательной организации, роли учителя как 
субъекта этой среды в удовлетворении базовой 
потребности в безопасности обучающегося [3].

На необходимость к обращению к проблеме 
безопасности образовательной среды указывает 
и тот факт, что в Профессиональном стандарте пе-
дагога 2013 года определяется, что при реализа-
ции трудовой функции «Воспитательная деятель-
ность» учителю общего образования необходима 
демонстрация в том числе таких трудовых дей-
ствий как «регулирование поведения обучающих-
ся для обеспечения безопасной образовательной 
среды», «…формирование у обучающихся культу-
ры здорового и безопасного образа жизни» [11].
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Также в принятых 2021 году ФГОС начального 

(п. 34.1.) [9] и основного (п. 35.1.) [10] общего об-
разования среди общесистемных требований к ус-
ловиям реализации программ начального и обще-
го образования относится «создание комфортной 
развивающей образовательной среды по отноше-
нию к обучающимся и педагогическим работни-
кам, гарантирующей безопасность, охрану и укре-
пление физического, психического здоровья и со-
циального благополучия обучающихся».

Обобщая выше изложенное, можно заключить, 
что среди ключевых приоритетов российского об-
разования является обеспечение психологическо-
го благополучия и безопасности ребёнка в обра-
зовательной организации. А важнейшим гарантом 
этого выступает фигура педагога.

В этой связи актуализируется вопрос профес-
сионального развития педагога через наполнение 
этого процесса новыми смыслами и ценностями. 
В частности, подразумевается профессиональная 
готовность педагога к проектированию безопас-
ной развивающей образовательной среды.

В методических рекомендациях Н. И. Джегута-
новой и А. Р. Кобелевой [4] раскрываются задачи, 
которые стоят перед педагогом будущего. В част-
ности, указывается, что эти задачи значительно 
усложнились и требуют развития компетенций ди-
алогового взаимодействия с участниками образо-
вательных отношений, способности нестандартно 
мыслить и решать профессиональные задачи, ко-
торые требуют нешаблонного подхода, аргументи-
ровать свою позицию и работать в команде, про-
являть лидерские качества и уметь понимать чу-
жие чувства и контролировать свои, то есть фор-
мировать эмоциональный интеллект, и т.д.

Авторами делается заключение, что трендами 
современного образования определяются требо-
вания к компетенциям педагога, которые широко 
известны как «гибкие» компетенции или надпро-
фессиональные, выходящие за рамки професси-
ональных предметных и отнесённые к ряду ком-
петенций социально- психологического типа, на-
пример, коммуникативные, лидерские, командные 
и другие.

Действительно, ежедневно педагог активно об-
щается с разными людьми, включая участников 
образовательного процесса. Для успешного вза-
имодействия ему необходимо обладать умением 
не только говорить, но и слушать своего собесед-
ника, быть готовым к сотрудничеству, уметь отста-
ивать свои взгляды, легко сообщать свои мысли 
и идеи другим субъектам образовательной среды. 
В настоящее время эти навыки являются особен-
но важными, поскольку помогают учителю быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям, нахо-
дить нестандартные решения для различных про-
блем и задач.

Среди «мягких навыков», необходимых совре-
менному учителю, выделяют сформированный 
эмоциональный интеллект.

О важности данного «мягкого навыка» свиде-
тельствует тот факт, что эксперты Всемирного 

экономического форума внесли эмоциональный 
интеллект (или EQ (англ. emotional intelligence)) 
в топ-10 наиболее важных навыков в 2020 году.

В статье Л. М. Наймушиной раскрывается исто-
рия становления понятия «эмоциональный интел-
лект» в психологии. Исследователем проводится 
анализ различных подходов к определению поня-
тия, отмечаются трудности в его изучении, обосно-
вывается необходимость дальнейшего исследова-
ния эмоционального интеллекта как эмоциональ-
ной и социальной компетентности, совокупности 
некогнитивных способностей, компетенций, уме-
ний, способности личности распознавать и пони-
мать свои и чужие эмоции, а также управлять ими 
[8].

Обобщив представления об эмоциональном 
интеллекте, можно утверждать, что эмоциональ-
ный интеллект основан на четырёх факторах: са-
мосознание, самоконтроль, эмпатия, управление 
отношениями.

Педагогическое общение обладает характе-
ристиками как делового, так и межличностного 
эмоционального взаимодействия. Процесс ком-
муникации служит средством выполнения учебно- 
воспитательных задач. Одним из ключевых аспек-
тов эмоционального интеллекта является его спо-
собность создавать и укреплять связи с другими 
людьми, независимо от внешних обстоятельств. 
Именно поэтому следует уделять внимание раз-
витию эмоционального интеллекта в педагогиче-
ском коллективе.

Ниже будет представлен опыт сопровождения 
развития эмоционального интеллекта у педаго-
гов в Муниципальном общеобразовательном уч-
реждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» Копейского городского округа Челябинской 
области.

Обращение к проблеме эмоционального интел-
лекта у педагогов было обусловлено результата-
ми психологической диагностики, проведённой 
в 2022 году.

В исследовании принимали участие 27 педа-
гогов школы. Характеристики выборки: возраст 
от 25 до 70 лет; 90% педагогов имеют высшее 
образование; подавляющее большинство имеют 
стаж работы более 20 лет и недельную нагрузку 
в объёме более 25 часов. Особенностью выборки 
является женский коллектив.

Для изучения особенностей эмоционального 
поведения педагогов был использован опросник 
«Эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина.

Результаты диагностики представлены на ри-
сунке 1.

По результатам диагностики у 12 (44%) педаго-
гов был выявлен высокий уровень эмоционально-
го интеллекта по всем четырём шкалам: межлич-
ностный эмоциональный интеллект, внутрилич-
ностный эмоциональный интеллект, управление, 
понимание эмоций.

Педагоги данной группы демонстрируют уме-
ние эффективно управлять своими эмоциями, что 
является одним из ярко выраженных чувств. Они 
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обладают возможностью толковать и контролиро-
вать свои и чужие эмоциональные проявления.
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Рис. 1. Результаты диагностики эмоционального 
интеллекта педагогов на констатирующем этапе 

исследования (в %%), 2022 год

Способны понимать причины возникновения 
эмоциональных состояний. Они умеют определять 
разные виды эмоций по вербальным и невербаль-
ным признакам, успешно понимают эмоциональ-
ное состояние собеседников. В процессе общения 
и взаимодействия эти педагоги легко справляют-
ся с задачей распознавания эмоций и легко могут 
определить различные эмоциональные пережива-
ния оппонента.

Педагоги со средним уровнем эмоционального 
интеллекта составили группу из 10 (37%) человек.

Эта группа педагогов проявляет переменную 
успешность в управлении эмоциональным пове-
дением других людей. В некоторых случаях они 
не могут сопереживать эмоциональному состо-
янию другого человека, хотя могут оказать под-
держку. В целом понимают и осознают свои эмо-
ции, имеют возможность контролировать их. Мо-
гут ошибаться в интерпретации эмоций других 
людей, что не всегда позволяет отслеживать ин-
тенсивность переживаний коллег и учащихся. Ес-
ли же педагог успешно распознаёт эмоции своих 
коллег и учащихся, он сможет влиять на их эмо-
циональное состояние и корректировать их пове-
дение. Педагоги этой группы производят впечат-
ление людей достаточно сдержанных, но могут 
утратить самообладание и выразить накопившие-
ся эмоции.

Педагоги с низким уровнем эмоционального 
интеллекта составили группу из 5 (19%) человек.

У этих педагогов имеется тенденция к возник-
новению конфликтных ситуаций, которые порой 
сопровождаются нерешительностью в поведе-
нии. Такие педагоги ошибочно считают, что всегда 
должны контролировать ситуацию, а когда ситуа-
ция выходит из-под контроля, стремятся подавить 
окружающих, высказывая грубость и нетактич-
ность.

Педагоги с низким уровнем эмоционального 
интеллекта проявляют негативизм и излишнюю 
критичность в отношении эмоциональных прояв-
лений других людей. Они сталкиваются с трудно-
стями в понимании эмоций у обучающихся или их 
родителей.

Эти педагоги часто проявляют недоброжела-
тельность, некорректные шутки и игнорируют чув-

ства детей. Могут спорить с коллегами, не учи-
тывая их эмоции и не замечая их раздражение. 
Их действия вызывают эмоциональное неравно-
весие. Из-за недостаточного понимания влияния 
своих эмоций на свое поведение, эти педагоги 
сталкиваются с серьёзными проблемами не толь-
ко на профессиональном уровне, но и в личной 
и общественной жизни. Чаще всего эти педагоги 
винят ситуацию или других людей. Из-за трудно-
сти в понимании и переживании эмоций они ста-
раются избегать ситуаций, где не способны понять 
свои или чужие эмоции.

У таких педагогов возникают трудности, как 
в понимании, так и в контроле своих эмоции, мо-
гут испытывать внезапные и неуправляемые при-
ступы эмоций, что затрудняет достижение вза-
имопонимания в конфликтных ситуациях. Могут 
проявлять холодность и безразличие, скрывают 
истинные свои эмоции, что затрудняет поддержа-
ние дружеских отношений. Эти люди не способны 
сопереживать и не могут поставить себя на место 
другого человека, поэтому возникают проблемы 
в различных сферах жизни: в отношениях с близ-
кими, друзьями, коллегами и обучающимися.

Обобщенная характеристика педагогов с высо-
ким и низким уровнем эмоционального интеллек-
та представлена в таблице 1.

Таблица 1. Обобщенная характеристика педагогов с высоким 
и низким уровнями развития EQ

Педагог с высоким уровнем EQ Педагог с низким уровнем EQ

• понимает свои эмоции;
• знает, какую роль играют 
чувства и
• эмоции в общении с людьми;
• умеет выражать свои эмо-
ции так, чтобы устанавливать 
и поддерживать доброжела-
тельные отношения с окружа-
ющими;
• стремится познавать и обога-
щать свой внутренний мир;
• умеет регулировать свои эмо-
ции; умеет управлять внутрен-
ней мотивацией, поддерживать 
настрой на достижение цели.

• конфликтен;
• раздражителен;
• нерешителен;
• стремится держать все под 
контролем;
• подвластен сильному чув-
ству гнева.

По итогам диагностики были сделаны выводы 
о том, что с высоким уровнем развития EQ 44% 
педагогов. Следовательно, больше половины пе-
дагогов должны быть включены в системную ра-
боту по развитию эмоционального интеллекта че-
рез сопровождение этого процесса в рамках вну-
триорганизационного повышения квалификации.

В статье К. П. Сенаторовой [12] изучается по-
нятие «сопровождение» как педагогическая кате-
гория. Исследователем отмечается, что основная 
идея процесса сопровождения состоит во взаимо-
действии людей для достижения общей цели.

Исходя из этого, совместно с Челябинским ин-
ститутом переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования была разработа-
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на и реализована программа, ориентированная 
на развитие гибких навыков у педагогов, включая 
развитие эмоционального интеллекта [2].

Модель сопровождения развития гибких ком-
петенций у педагогов МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 23» Копейского городского 
округа представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель сопровождения развития 
гибких компетенций у педагогов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» Копейского 

городского округа

Модель представляет собой концентрические 
круги, последовательность которых раскрывает 
уровни сопровождения развития гибких компетен-
ций у педагогов: накапливая знания о своих эмо-
циях, учитель учится ими управлять, подкрепляя 
собственные умения в реальных ситуациях педа-
гогического общения в образовательном процес-
се.

Первый уровень –  развитие навыка осознания 
своих эмоций. Одним из примеров практики от-
слеживания собственных эмоциональных состо-
яний является дневник эмоций. Педагог учится 
на протяжении всего дня отслеживать, какие эмо-
ции им испытывались, чем были вызваны эти эмо-
ции, отслеживать общий фон настроения. Резуль-
таты наблюдения фиксируются в дневнике эмоций 
по форме:

Факт (собы-
тие, чело-

век)

Мысли Эмоции Реакция

Физические 
ощущения 

(тело)

Поведе-
ние (дей-

ствия)

Второй уровень –  тренинг навыков управле-
ния своими эмоциями. Педагог осваивает прак-
тику управления, например, практика «Телесные 
методы», АВС-технику когнитивно- поведенческой 
терапии. Групповые тренинги для педагогов по-
зволяют «прокачать» навыки управления агресси-
ей, раздражением, гневом, обидой, апатией, стра-
хом, тревожностью, которые могут быть причиной 
и следствием конфликтного взаимодействия.

Третий уровень –  наставничество в ролевой мо-
дели «учитель- учитель», главной целью которого 
является закрепление навыков управления эмо-
циями, анализ ситуаций, провоцирующих негатив-
ные эмоции, эмоциональное выгорание.

Модель сопровождения развития гибких ком-
петенций у педагогов была реализована в 2022–
2023 годах в рамках реализации инновацион-
ного проекта «Формирование системы soft-
наставничества для развития социальной и твор-
ческой активности обучающихся МОУ «СОШ 
№ 23» Копейского городского округа», получив-
шего поддержку Министерства образования и на-
уки Челябинской области в 2021–2023 годах.

Эффективность сопровождения развития гиб-
ких компетенций у педагогов в части эмоциональ-
ного интеллекта была подтверждена результата-
ми повторной диагностики. Её результаты и дина-
мика представлены на рисунке 3.

На контрольном этапе исследования уровня 
развития эмоционального интеллекта с исполь-
зованием опросника Д. В. Люсина количество пе-
дагогов с высоким уровнем эмоционального ин-
теллекта изменилось, показатель увеличился 
на 1 человека (4%) с 12 (44%) человек до 13 (48%) 
человек. При проведении первичной диагностики 
37% (10 чел.) педагогов имеют средний уровень 
эмоционального интеллекта, при проведении по-
вторной диагностики показатель увеличился так-
же на 1 человека (4%). На рисунке 2 можно уви-
деть, как изменился показатель с низким эмоци-
ональным интеллектом с 5 человек (19%) до 3 че-
ловек (11%).

Высокий Средний Низкий 
2022 44 37 19
2023 48 41 11

44
37

19

48
41

11
0

10
20
30
40
50
60

Рис. 3. Сравнение результатов диагностики 
эмоционального интеллекта педагогов 

на констатирующем и контрольном этапах 
исследования (в %%), 2023 год

Эффективность реализации модели сопрово-
ждения развития гибких компетенций у педагогов 
была доказана статистическим методов.

Математическо- статистическая обработка экс-
периментальных данных была выполнена с помо-
щью Т-критерия Вилкоксона. Был проведен анализ 
показателей первичной и вторичной диагностики 
эмоционального интеллекта педагогов по методи-
ке Д. В. Люсина с целью проверки достоверности 
измерения этого показателя.

Составим гипотезы:
Н0: Интенсивность сдвигов в повышении уров-

ня эмоционального интеллекта педагогов не пре-
восходит сдвигов в снижении уровня эмоциональ-
ного интеллекта.
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Н1: Интенсивность сдвигов в повышении уров-
ня эмоционального интеллекта педагогов превы-
шает интенсивность сдвигов в снижении уровня 
эмоционального интеллекта.

Проранжировав разности пар по их абсолют-
ным значениям в порядке возрастания, рассчита-
ем сумму рангов. Сумма по столбцу рангов равна 
∑=378.

( ) ( )
ij

n n
x    

1 1 27 27
378

2 2
.

+ +
∑ = = =

Сумма рангов «редких» направлений составля-
ет эмпирическое значение критерия Т:

T=∑Rt==0

Критические значения для Т-критерия Вилкок-
сона для n=27:

Tэмп=0
Tкр=92 (p≤0.01)
Tкр=119 (p≤0.05)
На рисунке 4 изображена «ось значимости»:

Рис. 4. Ось значимости результатов, полученных по методике «Эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина

В этом случае зона значимости расширяется 
влево, и если бы в этом случае не было «редких» 
положительных направлений, сумма их рангов бы-
ла бы равна нулю.

В данном же случае эмпирическое значение Т 
попадает в зону значимости: Тэмп<Ткр(0,01).

Гипотеза H1 принимается. Интенсивность сдви-
гов в повышении уровня эмоционального интел-
лекта педагогов превышает интенсивность сдви-
гов в снижении уровня эмоционального интеллек-
та.

Таким образом, резюмируя результаты работы 
по сопровождению развития гибких навыков у пе-
дагогов, включая развитие эмоционального интел-
лекта, можно констатировать, что профессиональ-
ное поведение педагогов изменилось. Благодаря 
глубокому пониманию своих эмоций, педагоги на-
учились справляться с разнообразными профес-
сиональными и личными трудностями. Осознание 
важности эмоциональных выражений во время 
взаимодействия с детьми и коллегами теперь по-
могает им успешно коммуницировать с участника-
ми образовательного процесса разного характера 
и поведения. Понимание своих эмоций позволило 
педагогам изменять свою самооценку, стремиться 
к внутренней гармонии и позитивному восприятию 
жизни.

Ключевым эффектом от реализации моде-
ли сопровождения развития гибких компетенций 
у педагогов в части эмоционального интеллекта 
стало снижение эмоционального напряжения, про-
филактика эмоционального выгорания и профес-
сиональных деформаций. Повышение уровня эмо-
ционального интеллекта привело к установлению 
благоприятных отношений с обучающимися, что 
привело к качественным изменениям в образова-
тельной среде в контексте обеспечения безопас-
ности как базовой потребности личности.

Таким образом, в ходе теоретического изуче-
ния проблемы эмоционального интеллекта педа-
гогов и практической реализации модели сопро-
вождения развития гибких компетенций у педаго-

гов было доказано, что сопровождение развития 
гибких компетенций у педагогов является эффек-
тивным условием обеспечения безопасной обра-
зовательной среды.
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SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBLE 
COMPETENCIES AMONG TEACHERS AS 
A CONDITION FOR ENSURING A SAFE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

Chudaeva E. V., Plahotniuc M. A., Devyatova I. E.
«Secondary school No. 23» Kopeysky city district, Chelyabinsk Institute of 
Retraining and Advanced Training of Educational Workers

The article actualizes the problem of determining the conditions 
that ensure the safety of the educational environment. Among the 
key conditions, support for the development of flexible competen-
cies among teachers is considered. The article states the fact of 
strengthening the role of supra- professional skills (flexible compe-
tencies), therefore, the importance and necessity of owning these 
skills is considered as a priority of professional development of Rus-
sian teachers in the future. The place and role of flexible skills in 
the personal and professional development of a teacher are deter-
mined. The description of the results is related to the characteristics 
of the model of support for the development of flexible competencies 
among teachers in terms of emotional intelligence as a condition for 
ensuring the safety of the educational environment. The effective-
ness of the implementation of the presented model is proved by the 

results of the ascertaining and control stages of the study of emo-
tional intelligence in teachers. The article is of interest to practition-
ers of the general education system and researchers.

Key words: flexible competencies of a teacher, emotional intelli-
gence of a teacher, safety of the educational environment.
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Формирование навыков профессионально- ориентированного общения 
у студентов в процессе преподавания РКИ в китайских вузах на первом 
этапе профессиональной подготовки
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В статье анализируются проблемы, связанные с изучени-
ем русского языка в высших учебных заведениях Китай-
ской Народной Республики. Автор статьи поднимает вопрос 
профессионально- ориентированного обучения китайских 
студентов русскому языку в условиях реализации программы 
двой ных дипломов между китайскими и российскими вузами. 
Рассмотрев понятие «профессионально- ориентированное об-
учение» и специфику российско- китайского сотрудничества 
в области образования, автор статьи затрагивает педагоги-
ческие и методические аспекты преподавания русского языка 
китайским студентам на первом этапе их профессиональной 
подготовки, который проходит в китайском вузе. Основной 
проблемой обучения русскому языку, по мнению автора ста-
тьи, является тот факт, что китайские студенты и преподавате-
ли не привыкли к коммуникативно- ориентированному подходу 
к изучению иностранного языка, что приводит к серьезным 
ошибкам в речевой деятельности. Вторая проблема –  отсут-
ствие личностно- ориентированного подхода в китайской мето-
дике. Анализируя эти две проблемы, автор статьи ищет выход, 
как исправить ситуацию в сложившейся китайской методике 
преподавания иностранного языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, высшее 
образование, образовательная программа, профессионально- 
ориентированное обучение, коммуникативный метод, 
личностно- ориентированный подход.

В настоящее время в КНР русский язык как 
специальность преподается в семидесяти вузах, 
в которых учится около семи тысяч студентов 
и работает примерно семьсот преподавателей. 
Но и непрофильные вузы и факультеты универ-
ситетов Китая вводят в свои программы изучение 
русского языка, что оправдано состоянием дру-
жественных и деловых отношений между Китаем 
и Россией. Интерес к русскому языку даже среди 
студентов- нефилологов огромен, поскольку боль-
шинство из них планируют в будущем работать 
в совместных китайско- российских компаниях, за-
ниматься научно- технической работой в рамках 
совместных проектов, трудиться на совместных 
предприятиях как в Китае, так и в России.

В последние годы, с учетом развития и углубле-
ния китайско- российских отношений, которое вы-
лилось в беспрецедентное сотрудничество между 
двумя странами, стали проводиться в жизнь такие 
проекты в области высшего образования, как ба-
калаврские и магистерские программы двой ного 
диплома, совместные образовательные програм-
мы, создание совместных образовательных уч-
реждений и др. Так, с 2011 по 2019 гг. были соз-
даны двенадцать ассоциаций китайских и россий-
ских вузов, результатом чего стал ряд образова-
тельных проектов по инженерным, экономиче-
ским, педагогическим, медицинским и лингвисти-
ческим специальностям в китайских и российских 
вузах. По состоянию на июнь 2021 года Министер-
ством образования КНР утверждено сто тридцать 
совместных образовательных программ с участи-
ем российских вузов [7, с. 2].

Под совместной образовательной программой 
понимается программа, в которой партнеры со-
гласовали учебный план, критерии оценивания, 
требования к профессорско- преподавательскому 
составу, правила и принципы набора студентов 
и т.п. [3, с. 184]. Чаще всего совместные образо-
вательные программы реализуются через про-
граммы двой ного диплома, суть которых, согласно 
китайско- российской модели, состоит в том, что 
студенты, обучающиеся по программе бакалаври-
ата в том или ином китайском вузе, после перво-
го, китайского, этапа обучения приезжают в Рос-
сию, где продолжают получать профессиональную 
подготовку в вузе-партнере (второй этап) и там же 
проходят итоговую аттестацию. В некоторых ву-
зах, согласно соглашению между китайской и рос-
сийской стороной, определен третий этап: студен-
ты возвращаются на родину, где завершают свое 
обучение. Существует множество схем такого об-
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учения: «1 + 2 + 2», «2,5 + 2, 5», «2 + 2», «3 + 1», 
«1 + 3 + 1», «2 + 2,5 + 0,5», «1 + 4» и т.п. К при-
меру, Томский государственный архитектурно- 
строительный университет и Чунцинский универ-
ситет искусств и науки КНР, заключившие договор 
о сотрудничестве в 2020 году, работают по про-
граммам «2 + 2» (бакалавриат) и «4 + 2» (маги-
стратура).

В последние годы китайско- российское со-
трудничество в области высшего образования 
охватило вузы и факультеты искусствоведческо-
го и музыковедческого направлений. Так, сле-
дует упомянуть Программу двой ных дипломов, 
по которой работают Московский государствен-
ный институт культуры и Тяньцзинский педагоги-
ческий университет по направлению «Музыкозна-
ние и музыкально- прикладное искусство». Дан-
ная программа предполагает трехлетнее обучение 
студентов КНР в Тяньцзине, на базе ТПУ, и годо-
вое обучение в Химках, на базе МГИК [6, с. 23].

Программы двой ного диплома имеют много 
преимуществ. Но, прежде всего, они «способству-
ют развитию взаимопонимания и доверия меж-
ду вузами- партнёрами, закладывают основы для 
долгосрочного сотрудничества, ведут к поиску 
инструментов повышения качества образования, 
прозрачности и сопоставимости учебных планов» 
[8, с. 84]

С учетом того, что китайские студенты- 
нефилологи второй этап профессиональной под-
готовки проходят в России, встает вопрос об их 
обучении профессионально- ориентированному 
русскому языку, т.е. языку, знание которого они 
смогут применить на практике в своей будущей 
профессии, общаясь с российскими коллегами 
или читая при необходимости научную литературу 
на русском языке по специальности, повышая тем 
самым свой профессиональный уровень.

В практике обучения РКИ профессионально- 
ориентированное обучение рассматривается как 
усвоение языка в тесной связи с профессиональ-
ной деятельностью. И в то же время в теории 
и практике профессионально ориентированного 
преподавания иностранного языка, в том числе 
и РКИ, уделяется огромное внимание не только 
коммуникативному, но и и социокультурному раз-
витию студентов средствами учебных предметов 
профессиональной направленности, реализуемо-
му посредством лингвострановедческого, соци-
окультурного и лингвокультурологического под-
ходов, поскольку успешность профессиональной 
коммуникации зачастую зависит от знаний осо-
бенностей иноязычной культуры –  разнообразных 
сведений об истории, науке, нравах, образе жиз-
ни и традициях народа страны изучаемого язы-
ка, ведь даже терминология, входящая в структу-
ру профессионально- ориентированного общения, 
как правило, национально специфична [1, с. 89]. Та-
ким образом, профессионально- ориентированное 
обучение охватывает не только владение теорети-
ческими знаниями в соответствии со специально-
стью и возможности применения приобретенных 

знаний для решения конкретных практических за-
дач, но и направлено на эрудицию, широту круго-
зора, обеспечиваемых традиционным российским 
образованием [5, с. 103].

Считается, что на начальном этапе профессио-
нальной подготовки студенты при освоении курса 
профессионально- ориентированной русской уст-
ной речи должны:
• хорошо владеть тематическим материалом;
• уметь логически верно (в соответствии с фо-

нетикой, грамматикой и синтаксисом русского 
языка) выстраивать высказывания в контексте 
предложенной преподавателем стандартной 
ситуации;

• быстро реагировать на реплику собеседника 
в процессе диалогического общения;

• адекватно владеть необходимым для общения 
лексическим запасом, заменяя при необходи-
мости языковые средства;

• выдерживать стиль высказывания [2, с. 65].
Однако, подобная модель обучения РКИ воз-

можна лишь при погружении в языковую среду 
носителей языка и при условии, что преподавать 
этот язык будут его представители. К сожалению, 
несмотря на то, что между Россией и Китаем запу-
щена программа обмена преподавателей, носите-
лей языка среди них пока еще очень мало, в связи 
с чем русский язык в китайских вузах преподается 
китайскими преподавателями, получившими про-
фильное высшее образование в России или в Ки-
тае, что сказывается на обучении китайских сту-
дентов, которые на втором этапе профессиональ-
ной подготовки, в России, испытывают ряд труд-
ностей. Эти трудности носят не только лингвисти-
ческий характер (перенос правил китайской грам-
матики, неправильное построение предложений, 
ошибки в произношении и т.п.), а обусловлены 
историческими и методологическими причинами.

В России в основе обучения иностранному язы-
ку лежит коммуникативный подход, основной це-
лью которого является обучить языку как сред-
ству общения. Но китайские студенты не привык-
ли к устным опросам и сдаче устных экзаменов, 
что обусловлено китайской традицией и, очевид-
но, большой наполняемостью языковых групп, 
что делает невозможной индивидуальную беседу 
с каждым. Как результат –  затруднения речевого 
общения на изучаемом языке, неумение выпол-
нять творческие задания. Несоблюдение принци-
па коммуникативности в обучении не позволяет 
китайским студентам овладеть достаточным уров-
нем восприятия и воспроизведения устной речи 
русского языка [4, с. 72]. Как показывает практи-
ка, устная речь является одной из самых сложных 
видов речевой деятельности для китайских сту-
дентов, изучающих русский язык как иностран-
ный. Многие из них отстают в практике говоре-
ния, что создает препятствия для будущей учебы 
и комфортного общения в России [7, с. 3].

Учитывая специфику поэтапного получения об-
разования, связанного с обучения уже в россий-
ском вузе, необходимо уже на начальном этапе 
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профессиональной подготовки построить учеб-
ный процесс так, чтобы китайские студенты, при-
быв в Россию, не испытывали трудности и мог-
ли бы преодолевать коммуникативные и, связан-
ные с ними, психологические барьеры. А для это-
го нужно разрушить существующие стерекотипы 
и традиционные шаблоны в системе китайского 
образования и изменить старую форму обучения, 
что по силам китайским преподавателем РКИ но-
вого поколения.

В настоящее время во многих китайских вузах 
создаются аудитории, оснащенные последними 
новинками аудио-, видео-, компьютерной техни-
ки. В таких помещениях можно проводить занятия 
по всем видам речевой деятельности: аудирова-
нию, говорению, чтению, письму. Кроме того, в по-
следние годы все больше и больше обычных ауди-
торий оснащается компьютерами с доступом в Ин-
тернет, проектными экранами, микрофонами [9, 
с. 134]. Учитывая тот факт, что в китайском вузе 
в одной группе может обучаться до сорока и более 
студентов одновременно, что негативно сказыва-
ется на качестве языковой подготовки, благодаря 
цифровизации образовательного процесса, каж-
дый китайский студент, на которого у преподава-
теля, как правило, не хватает времени ни внеауди-
торного, ни тем более аудиторного, имеет возмож-
ности развить навыки говорения на русском язы-
ке. В процессе подготовки к занятию китайские 
преподаватели подбирают нужные материалы 
и вопросы, по которым студенты должны сделать 
сообщение или на которые должны ответить, за-
писывают на USB-флеш-накопитель и затем на за-
нятии транслируют их на общий большой экран. 
В свою очередь, студенты могут записать свое вы-
ступление как монологическое высказывание, так 
и диалог или ответы на диктофон. Преподавате-
ли прослушивают и проверяют ответы уже после 
занятия. Таким образом экономится аудиторное 
время, обеспечивается возможность для каждого 
студента развить навыки говорения как в продук-
тивной форме, так и в репродуктивной [9, с. 135].
Таким образом, информационные технологии, ко-
торые уже прочно вошли в практику преподавания 
РКИ в Китае, помогают улучшить речевую прак-
тику студентов в условиях функционирования ста-
рых методов обучения.

Данная методика, которой поделились с ки-
тайскими коллегами российские преподавате-
ли, вполне может применяться при обучении РКИ 
на гуманитарных факультетах китайских вузов. 
Более того, российские преподаватели, работаю-
щие в китайских вузах, помогают своим коллегам 
составлять компьютерные обучающие програм-
мы, суть которых заключается в том, что препода-
ватель готовит на своем компьютере и затем при-
носит на занятия дополнительный материал по те-
ме либо по тексту пройденного урока, а также вво-
дит в этот материал новую лексику, касающуюся 
пройденной темы. В качестве иллюстраций часто 
используются картины русских художников, музы-
кальные произведения, что вызывает живой ин-

терес у студентов. В результате такой работы над 
каждым текстом учебника получается полноцен-
ное занятие с применением современных техноло-
гий. Собрав несколько таких электронных уроков, 
можно создать свой собственный интерактивный 
курс, например, по изучению русского искусства 
XIX века [9, с. 135].

Обучая китайских студентов РКИ на первом 
этапе профессиональной подготовки, нельзя обой-
ти стороной китайский менталитет, в основе кото-
рого лежит необходимость подчинения младших 
старшим (по возрасту, по положению и т.п.), что 
обусловлено конфуцианским наследием. Соглас-
но традиционной системе обучения и воспитания 
в Китае, преподаватель –  это, в первую очередь 
наставник. Именно преподаватель долгие годы 
играл главенствующую роль в учебном процессе, 
что, к сожалению, не искоренено из школьного об-
учения. Даже преподаватели китайских вузов от-
мечают, что студенты- первокурсники, только что 
переступившие порог средней школы, настоль-
ко запуганы и боятся проявить инициативу в си-
лу культурных и учебных особенностей воспитав-
шей их страны, что необходимо уже на начальном 
этапе показать им, что преподаватели и студен-
ты являются партнерами. Опираясь на принцип 
личностно- ориентированного подхода, который 
в российской методике иностранных языков явля-
ется главенствующим, преподаватель, предлагая 
задания, просто направляет студентов, которые, 
опираясь на обучающие программы и интернет- 
ресурсы, сами приобретают знания и делятся ими 
в аудитории во время учебного процесса.

Мы считаем, что на первом этапе профессио-
нальной подготовки, в каоторой особое место от-
водится РКИ, китайские преподаватели должны 
более тесно сотрудничать с российскими коллега-
ми, поскольку методика данного предмета разра-
ботана в России. Необходимо, в первую очередь, 
создать китайско- российское методическое объе-
динение, которое может работать в виртуальном 
режиме. Благодаря такому объединению, между 
китайскими и российскими коллегами установятся 
более тесные контакты и взаимоотношения, и рос-
сийские преподаватели РКИ смогут помогать ки-
тайским преподавателям в составлении учебных 
пособий, в разработке дидактических материалов, 
максимально приближая процесс обучения в ки-
тайском вузе к таковому в вузе российском, где 
у китайских студентов начнется второй этап про-
фессиональной подготовки.

Преподавание РКИ в стенах китайских вузов –  
дело не простое. К сожалению, в Китае еще мно-
го преподавателей, которые придерживаются 
грамматико- переводного метода обучения. Таким 
образом, нужно изменить ментальную схему обу-
чения не только студентов, но и самих преподава-
телей, что сложно сделать в силу укоренившихся 
привычек и стереотипных представлений.

Но тем не менее, несмотря на все сложности, 
концепция преподавания русского языка в китай-
ских вузах, работавших по программам двой ного 
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дипломирования, постепенно меняется. Число 
преподавателей РКИ, придерживающихся комму-
никативного метода обучения, постепенно увели-
чивается, а студенты, изучающие русский язык, 
раскрепощаются и стараются творчески подхо-
дить к выполнению заданий, в результате чего 
создаются условия для успешного обучения ки-
тайских студентов на втором этапе профессио-
нальной подготовки, уже в российском вузе.
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FORMATION OF STUDENTS’ PROFESSIONAL 
COMMUNICATION SKILLS IN THE PROCESS OF 
TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE IN THE 
CHINESE UNIVERSITIES AT THE FIRST STAGE OF 
PROFESSIONAL TRAINING

Yuan Сongshuang, Khamraeva E. A.
Chongqing University of Arts and Sciences; Moscow Pedagogical State 
University

This article analyzes the problems concerning the study of Russian 
language in the universities of China. The author of the article raises 
the issue of professional teaching the Russian language to chinese 
students in the conditions of implementation of the program of dou-
ble diplomas between Chinese and Russian universities. After defin-
ing the term “professional teaching” and examining the specific fea-
tures of Sino- Russian cooperation in the field of education, the au-
thor of the article touches upon the pedagogical and methodological 
aspects of teaching Russian to Chinese students at the first stage of 
their professional training taking place in Chinese universities. The 
main problem of Russian language teaching, according to the au-
thor of the article, is the fact that Chinese students and teachers 
are not used to the communicative- oriented approach to learning 
a foreign language, which leads to serious errors in speech activity. 
The second problem is the lack of personality- oriented approach in 
Chinese methodology. Analyzing these two problems, the author of 
the article is looking for a way out, how to correct the situation in the 
current Chinese methodology of teaching a foreign language.
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Обучение проектированию пользовательского интерфейса на базе 
мобильных устройств
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аспирант кафедры дизайна и медиатехнологий в искусстве, 
художественно- графический факультет, Институт изящных 
искусств, МПГУ

Преподавание инноваций, основанных на проектировании 
пользовательского интерфейса мобильных устройств, долж-
но строиться на том, чтобы научить студентов самостоятельно 
выполнять весь процесс проектирования APP в рамках конку-
рентного анализа, исследования пользователей и их целей, 
особенностей продукта, потока операций, сессии проектиро-
вания прототипа. Преподаватели могут создавать учебные ма-
териалы по ступеням и этапам курса и постепенно запускать 
курсы: дизайна иконок APP; дизайна взаимодействия и поль-
зовательского опыта; дизайна стандартизации мобильного ин-
терфейса; прототипирования APP и углубленного понимания 
интерфейса, чтобы решить проблемы студентов при проек-
тировании продукта, такие как отсутствие пользовательского 
опыта, пользовательского взаимодействия и т.д.

Ключевые слова: мобильный интерфейс, преподавание ди-
зайна пользовательского интерфейса, пользовательский опыт, 
прокладывать новые маршруты.

Введение

В области преподавания дизайна пользователь-
ского интерфейса знание пользовательского опы-
та и когнитивной психологии является необходи-
мым условием для развития преподавания дизай-
на пользовательского интерфейса, а спрос на ин-
терактивные, мобильные, персонализированные, 
безопасные и мультимедийные информационные 
услуги приводит к тому, что разрабатывать дизайн 
пользовательского интерфейса следует, все боль-
ше опираясь на привычки и психологию пользова-
телей. Учитывая изменения в развитии дизайна 
пользовательского интерфейса, преподавание этой 
дисциплины в колледжах и университетах должно 
соответствовать веяниям времени и включать ин-
новации, иметь оптимальное содержание и этапы 
обучения, а также развивать у студентов аналити-
ческие и практические способности на основе мо-
билизации энтузиазма к обучению.

Обзор теории проектирования 
пользовательского интерфейса

UI-дизайн –  это дисциплина, основанная на пользо-
вательском опыте и использующая когнитивную пси-
хологию для проектирования продуктов для пользо-
вателей. В содержании дизайна пользовательского 
интерфейса мобильных устройств интерактивность, 
мобильность, персонализация, безопасность и тре-
бования к мультимедийным информационным ус-
лугам заставляют проектировать пользовательский 
интерфейс с учетом в первую очередь привычек 
и психологии пользователя. Это позволяет разра-
батывать пользовательские продукты, способные 
точно определять потребности клиентов и четко 
отражать мультимедийную информацию.

Дискурс, связанный с пользовательским опытом

Дональд Норман, основатель американской дис-
циплины когнитивной психологии и лидер в области 
промышленного дизайна, считает, что пользова-
тельский опыт в основном относится к субъектив-
ному восприятию продукта пользователем. При 
проектировании продуктов с учетом потребностей 
пользователей ключом к определению дизайна 
и разработке продукта является то, будут ли они 
соответствовать потребностям и опыту пользовате-
ля, а также смогут ли они заставить пользователей 
чувствовать удовлетворение при использовании 
продукта. Пользовательский опыт определяет пять 
элементов, соответствующих пяти потребностям 
человека (из теории потребностей А. Маслоу). Та-
ким образом, среди элементов пользовательского 
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опыта выделяются физиологические (собственные) 
потребности, потребности в безопасности, соци-
альные потребности, эмоциональные потребности 
и потребности в самореализации. Следовательно, 
соответствующими видами дизайна являются:
• персонализированный индивидуальный дизайн 

(физиологические (собственные) потребности);
• функциональный дизайн (потребности в безо-

пасности);
• дизайн взаимодействия (потребности во взаи-

модействии);
• дизайн стратегии бренда (социальные потреб-

ности);
• эстетический дизайн (эмоциональные потреб-

ности).

Дискурсы, связанные с когнитивной психологией

Основной темой когнитивной психологии является 
изучение путей, средств или каналов, с помощью 
которых человек приобретает знания, с тем чтобы 
обеспечить «основу для информационного взаимо-
действия человека и компьютера» для метода обра-
ботки информации компьютером. В головном мозге 
человека биоэлектрические сигналы проходят через 
нейроны, формируя в нем процессы концентрации, 
анализа, суждения, обработки и хранения внешней 
информации «пяти чувств». Компьютеры отличаются 
тем, что в них системы обработки информации состо-
ят из рецепторов, эффекторов, памяти и процессоров, 
а материальными носителями этих информационных 
элементов являются кремниевые элементы, общей 
структурой которых является ввод, вывод, хранение 
и тиражирование символьной информации с целью 
построения тандемной системы символьных структур 
для условного перехода. В отличие от человеческо-
го мозга, восприимчивого к эмоциональным воздей-
ствиям и влиянию внешней социальной и природной 
среды, электронная сигнализация компьютеров более 
механистична, что представляет собой одно из глав-
ных преимуществ передачи сигналов, –  прочность 
и надежность. Поэтому изучение механизма приема 
информации и обратной связи человеческого моз-
га под влиянием эмоциональных и физиологических 
факторов стало основным содержанием исследований 
в когнитивной психологии. Исследования в области 
когнитивной психологии включают в себя изучение 
человеческих чувств, интуиции, мышления, вообра-
жения, сознания и т.д. Сосредоточившись на психо-
логических механизмах, лежащих в основе челове-
ческого поведения, когнитивная психология может 
помочь проектировщикам и разработчикам пользова-
тельских продуктов с помощью аналогий и симуляций 
обеспечить более удобное использование продукта, 
тем самым вызвав приятные эмоции у пользователей.

Обзор принципов проектирования 
пользовательского интерфейса для мобильных 
устройств

Существует пять основных принципов проекти-
рования пользовательского интерфейса: принцип 

простоты использования; принцип стандартизации; 
принцип полезности; принцип разумности; принцип 
эстетики и координации.

1. Принцип простоты использования может 
быть понят как предоставление пользовате-
лям удобного управления. Шаги взаимодействия 
должны быть краткими, не должны быть слишком 
объемными, чтобы заставить пользователя повто-
рять операции или запоминать большой массив 
информации.

2. Нормативный принцип (принцип стандарти-
зации) заключается в требовании, чтобы ярлыки 
мобильного APP, режим команд, расположение 
кнопок, меню интерфейса и другое функциональ-
ное и техническое оформление соответствовало 
техническим спецификациям, представленным го-
сударством.

3. Принцип работы «справочной службы» 
(принцип полезности) заключается в предоставле-
нии клиентам подробной инструкции по эксплуата-
ции или вариантов поиска, когда они не уверены 
в принципе работы APP, содержании приложения 
и его функциях, чтобы облегчить им быстрое нача-
ло использования.

4. Принцип рациональности (разумности) озна-
чает, что компоновка при проектировании пользо-
вательского интерфейса должна соответствовать 
аудиовизуальным правилам пользователя. Напри-
мер, устанавливать эффективные и удобные об-
ласти нажатия и ввода текста.

5. Принцип эстетики и координации в основ-
ном относится к визуальной эстетике, регулируя 
единство и координацию цветов, тонов и цветовых 
температур, устанавливая соответствующее соот-
ношение размеров текста, регулируя «золотое се-
чение» композиции интерфейса и т.д., чтобы удов-
летворить потребности людей в визуальной эсте-
тике и избежать зрительного утомления пользова-
теля.

Проблемы преподавания курсов 
по проектированию пользовательского 
интерфейса мобильных устройств

Курс «Дизайн UI мобильного интерфейса» является 
обязательным курсом для специалистов в области 
визуальных коммуникаций и состоит в основном 
из двух частей –  программирования и дизайна ви-
зуальных эффектов интерфейса, обладающих ме-
ждисциплинарными профессиональными характе-
ристиками. Однако проектирование пользователь-
ского интерфейса мобильных устройств основа-
но не на концепции «самовыражения» дизайнера- 
разработчика, а исходит из учета потребностей 
пользователей и цели обслуживания общества. 
В настоящее время большинство студентов, зани-
мающихся проектированием пользовательского 
интерфейса APP, не могут учесть потребности поль-
зователей и их чувства. Многие студенты стремят-
ся к модному дизайну интерфейса в соответствии 
с собственными интересами, которому не хватает 
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интерактивности, не учитывают пользовательский 
опыт. Такой дизайн трудно превратить в практичес-
кий продукт для продвижения.

Инновационный дизайн пользовательского 
интерфейса мобильных устройств. Содержание 
и этапы обучения

В методике преподавания дизайна пользователь-
ского интерфейса мобильных устройств следует: 
использовать прогрессивный метод обучения; раз-
делить содержание и этапы обучения; развивать 
у студентов аналитические и практические способ-
ности на основе мобилизации энтузиазма к обуче-
нию. Основываясь на принципах простоты исполь-
зования, стандартизации, удобства помощи, раци-
ональности, эстетики и координации проектирова-
ния пользовательского интерфейса, учебный курс 
по проектированию пользовательского интерфейса 
мобильных устройств можно разделить:
• на курс проектирования иконок APP;
• курс проектирования взаимодействия и поль-

зовательского опыта;
• курс стандартизированного проектирования 

мобильного интерфейса;
• курс прототипирования APP и углубленного по-

нимания интерфейса.

Анализ и преподавание элементов визуальной 
коммуникации UI-дизайна при обучении UI-
дизайну мобильного интерфейса

Анализ и обучение представлению графических 
символов в дизайне пользовательского интерфейса. 
Графические символы интуитивно понятны, лако-
ничны, легко воспринимаются и легко запоминают-
ся, что позволяет быстро дать человеку руководство 
к действию, в чем и заключается основная роль 
визуальных графических символов, которыми изо-
билуют различные сферы и отрасли для передачи 
информации и инструкций. В процессе разработ-
ки и преподавания пользовательского интерфейса 
глубокое изучение видов графического дизайна, 
способов расположения символов и эстетической 
композиции имеет большое значение для разви-
тия дисциплины. Поэтому анализ и обучение рабо-
те с графическими символами в дизайне пользо-
вательского интерфейса должны быть разделены 
на обучение упорядоченному расположению графи-
ки, разумному согласованию графики и разумной 
смене графики.

Анализ и обучение использованию цвета в ди-
зайне пользовательского интерфейса. Цветовые 
элементы в мобильном UI-дизайне продуктов яв-
ляются ключевой составляющей. Различные цве-
та отражают различные психологические эффек-
ты и могут оказывать то или иное визуальное воз-
действие на чувства пользователя.

Цветовые элементы в мобильном UI-дизайне 
должны способствовать запоминанию, влиять 
на воображение и психологический настрой поль-
зователя.

При обучении использованию цвета в дизайне 
пользовательского интерфейса преподаватели 
должны ориентировать студентов на создание 
продуктов с визуальным воздействием и цвето-
вой привлекательностью, а также направлять их 
на разработку цветов логотипа в дизайне пользо-
вательского интерфейса с использованием раз-
личных методов смены цветов, чтобы подчеркнуть 
характеристики продукта мобильного APP.

Учебные примеры проектирования 
пользовательского интерфейса для мобильных 
интерфейсов

Обязательным условием преподавания дизайна 
мобильных интерфейсов является понимание сту-
дентами основ проектирования пользовательского 
интерфейса. Дизайн интерфейса мобильного UI 
должен в первую очередь быстро привлечь поль-
зователя к дальнейшей работе с ним. Вот почему 
установка слишком большого количества деталей 
снижает узнаваемость функций интерфейса APP. 
А удобство использования способствует быстрому 
вхождению пользователя в процесс работы; умень-
шает трудности при использовании программного 
обеспечения. Простота и функциональность явля-
ются первичными целями проектирования поль-
зовательского интерфейса. Дизайн также должен 
удовлетворять личные потребности пользователя. 
Пользователи тех или иных функций будут предъ-
являть различные эксплуатационные требования. 
Например, когда был представлен мобильный те-
лефон, вертикальный экран отвечал привычкам 
пользователя читать и набирать текст, нажимать 
галочки в интерфейсе и другим операционным при-
вычкам; горизонтальный экран предназначался для 
просмотра видео и игр. На основе этого у поль-
зователя появилась потребность в переключении 
между горизонтальным и вертикальным экраном. 
Большинство дизайнеров для удовлетворения этого 
требования используют слайдер жестов и «грави-
тационное чувство», чтобы пользователь мог вы-
брать, что ему удобнее.

При обучении дизайну пользовательского ин-
терфейса преподаватели должны уделять внима-
ние тому, чтобы направлять студентов на разра-
ботку различных стилей продуктов с учетом раз-
личных потребностей пользователей, чтобы эти 
стили соответствовали их эстетическим потребно-
стям. При проектировании интерфейсных продук-
тов с разнообразными стилями студенты должны 
ставить во главу угла дизайна продукта функцио-
нальный аспект APP. А может ли это решить прак-
тические проблемы пользователей, является фо-
кусом дизайна APP.

Заключение

Дизайн пользовательского интерфейса –  это про-
дукт, который меняется со временем, поэтому пре-
подаватели должны постоянно изучать новые кон-
цепции и способы проектирования при обучении 
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созданию мобильного пользовательского интерфей-
са, внедрять новые и модные концепции дизайна 
в преподавание курса, демонстрировать привлека-
тельность дизайна пользовательского интерфейса 
в различных формах. Пошаговый режим обучения 
помогает студентам самостоятельно осуществлять 
весь процесс разработки приложения на основании 
анализа конкурентов, исследования пользователей 
и их целей, функций продукта, потока операций 
и проектирования прототипа. Это позволит повы-
сить профессиональный уровень обучающихся в об-
ласти проектирования мобильного пользователь-
ского интерфейса.
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TEACHING MOBILE- BASED INTERFACE UI DESIGN

Yu Xi,
Moscow State Pedagogical University.

Teaching innovation based on mobile interface UI design should be 
based on the students’ learning inter and help them to be able to in-
dependently complete the whole design process of APP in the com-
petitive analysis, user research, user goals, product features, oper-
ation flow, prototype design session. Teachers can create teaching 
contents by steps and stages in the course arrangement, and grad-
ually launch APP icon design course, interaction and user experi-
ence design course, mobile interface standardized design course, 
APP prototype design and interface in-depth understanding of the 
course, so as to solve the problems of the students in designing the 
product, such as the lack of the sense of user experience, the lack 
of user interaction and so on.

Keywords: Mobile interface, teaching UI design, user experience, 
innovation.
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Психологические аспекты подготовки китайских спортсменов 
к международным соревнованиям
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E-mail: 249289253@qq.com

Цель: Большинство национальных спортивных команд имеют 
свои собственные команды преданных своему делу специали-
стов по поддержке, которые предоставляют такие услуги, как 
здравоохранение, физическая подготовка, реабилитация, фи-
зиологический и биохимический мониторинг, питание, техни-
ческий анализ и многое другое. Методы: Что касается методов 
исследования, то количественные исследования и качествен-
ные исследования должны быть объединены, а эмпирические 
исследования и исследовательские методы должны быть уси-
лены. Результаты: Проблемы существуют в следующих об-
ластях: восприятие движения и принятие решений во время 
физических упражнений, нейронная эффективность и ней-
ропластичность, самоконтроль и эффективность физических 
упражнений, психическое здоровье спортсменов, дозирован-
ное воздействие физических упражнений на психическое 
здоровье, модераторы в упражнениях для укрепления психи-
ческого здоровья, разрыв между намерениями и поведением 
способствует психическому здоровью, а также нейронные ме-
ханизмы, с помощью которых физические упражнения укре-
пляют психическое здоровье. Выводы: Основные психологи-
ческие проблемы китайских спортсменов на соревнованиях 
можно обобщить по 8 аспектам: когнитивные способности, 
эмоции, сила воли, внимание, мотивация и отношение к делу, 
самооценка, межличностные отношения и умственная уста-
лость. Мы продолжим уделять особое внимание исследовани-
ям в области психологии спортивных соревнований и усилим 
исследования в области физического воспитания и психологии 
физических упражнений.

Ключевые слова: психология спорта, китайские спортсмены, 
международные соревнования, психологическое здоровье.

Введение

Китайская спортивная психология, как академиче-
ская организация, состоит из двух подорганизаций, 
которые связаны с двумя национальными академи-
ческими организациями: одна –  Профессиональный 
комитет спортивной психологии Китайской психоло-
гической ассоциации; другая –  отделение спортив-
ной психологии Китайской ассоциации спортивной 
науки. Таким образом, китайские спортивные психо-
логи ежегодно участвуют в Национальной академи-
ческой конференции по психологии и Национальной 
конференции по спортивной науке каждые четыре 
года. Регулярно две суборганизации также объеди-
няются для проведения различных национальных 
научных конференций по спортивной психологии, 
в том числе раз в четыре года “национальная ака-
демическая конференция по спортивной психоло-
гии” и «Академический форум по психологической 
подготовке китайских спортсменов к Олимпийским 
играм» (таблица 1); раз в два года “физические 
упражнения и конференция по психическому здо-
ровью” (таблица 2) и «Академическая ежегодная 
конференция спортивного общества когнитивной 
нейронауки» (таблица 3). В дополнение к этому, 
некоторые провинции и города также создали свои 
собственные общества спортивной психологии 
и проводят академическую деятельность (табли-
ца 4), например, Пекинское общество спортивной 
науки и Чжэцзянское общество спортивной науки. 
Эти научные конференции предоставляют отече-
ственным исследователям и практикам возможно-
сти и платформы для обмена своими исследовани-
ями и приложениями, а также для того, чтобы быть 
в курсе новых разработок в области спортивной 
психологии [1, c. 25].

Результаты

Отделение спортивной психологии Китайской ас-
социации спортивной науки установило стандарты 
аккредитации для китайских специалистов в обла-
сти спортивной психологии в 2006 году. Стандарты 
сертификации включают в себя три приложения: 
правила проведения полевых занятий, правила про-
ведения квалификационного экзамена и методы от-
бора первой группы специалистов по спортивному 
психологическому консультированию.

В этой системе аккредитации есть три уровня: 
первый уровень (самый высокий), второй уровень 
(средний уровень) и третий уровень (самый низ-
кий). Разные уровни требуют, чтобы кандидаты со-
ответствовали разным стандартам. Стандарты ак-
кредитации для первого уровня, например, требу-
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ют: а) степени доктора философии в области пси-
хологии или физического воспитания, связанной 
с ними, или академической должности, равной или 
выше доцента; б) более 400 часов практики под на-
блюдением; в) более 5 лет опыта работы в каче-
стве консультанта; d) опубликовать не менее трех 
рецензируемых статей (две в качестве первого ав-
тора) за последние три года; и e) сдать устный эк-
замен продолжительностью 30–60 минут [2, c. 58].

Обсуждение

С 6 по 8 апреля 2007 года в Уханьском институте 
физического воспитания был проведен первый сер-
тификационный тест «Китайских экспертов по спор-
тивному психологическому консультированию», 
в ходе которого 20 человек получили сертификат 
первого уровня. Затем, 15 сентября 2010 года, Шан-
хайский институт физического воспитания провел 
вторую серию сертификационных тестов, в ходе 
которых 9 специалистов по спортивной психологии 
получили сертификат второго уровня путем собесе-
дований на месте с оценочной комиссией. К сожа-
лению, эта программа была остановлена примерно 
на 10 лет и перезапущена другой программой сер-
тификации, как описано ниже [3, c. 84].

В целях повышения компетентности китайских 
специалистов по спортивной психологии в области 
психологической подготовки и психологического 
консультирования, а также для лучшей поддержки 
китайских спортсменов, готовящихся к Олимпий-
ским играм 2021 года в Токио и 2022 года в Пе-
кине, в сентябре и ноябре 2020 года были проведе-
ны два «Сертификационных курса международно-
го консультанта по спортивной психологии ISSP”, 
соответственно, через платформу онлайн- встреч. 
Учебные курсы были организованы Пекинским 
спортивным университетом в партнерстве с Меж-
дународным обществом спортивной психологии 
(ISSP), Профессиональным комитетом спортивной 
психологии Китайского психологического обще-
ства и отделением спортивной психологии Китай-
ской ассоциации спортивной науки. В общей слож-
ности в курсах приняли участие 75 специалистов 
по спортивной психологии из национальных спор-
тивных колледжей и научно- исследовательских 
институтов (37 и 38 на двух сессиях соответствен-
но), большинство из которых были опытными 
психологами- тренингерами и консультантами, ра-
ботающими со спортивными командами различно-
го уровня. Эти специалисты являются основой ки-
тайской области спортивной психологии.

В качестве ассоциации- организатора Пекин-
ский спортивный университет пригласил нынеш-
него президента ISSP (2017–21), профессора Ро-
берта Шинке из Лаврентьевского университета, 
Канада; бывшего президента ISSP, профессора 
Гангьяна Си из Гонконгского института спорта, 
Китай; и исполнительный комитет ISSP, профес-
сора Криса Харвуда из Университета Лафборо, 
Великобритания. Они провели серию из девяти 
лекций в течение трех недель. Серия лекций бы-

ла посвящена вопросам этики в спортивном кон-
сультировании, культурной компетентности и пси-
хическому здоровью спортсменов. Три профессо-
ра щедро поделились своим личным опытом и фи-
лософией работы со спортсменами и тренерами. 
В отличие от традиционных программ подготовки 
психологов- консультантов, эти учебные курсы бы-
ли специализированы в спортивном контексте [4, 
c. 165].

Заключение

Китай в основном поддерживает и развивает сорев-
новательные виды спорта посредством управления 
общенациональной системой. Главное управле-
ние спорта Китая придает большое значение под-
готовке и непрерывному образованию тренеров. 
С 2010 года Научно- исследовательский институт 
Главного управления спорта Китая ежегодно про-
водит «Национальный учебный курс по спортивной 
психологии» для тренеров национальных, провин-
циальных и муниципальных команд, а также для 
специалистов по спортивной психологии, которые 
занимаются психологическим тренингом и консуль-
тированием спортивных команд высокого уровня. 
Тренинг в основном проводится в форме лекций, 
на которые приглашаются старшие спортивные пси-
хологи и тренеры команд- олимпийских чемпионов, 
чтобы поделиться своими взглядами и опытом, свя-
занными со спортивной психологией.

Китайские спортивные психологи развивают 
исследования и практику в трех областях: психо-
логия спортивных соревнований, психология фи-
зических упражнений и психология физического 
воспитания. В целом, поскольку китайское пра-
вительство уделяло большое внимание соревно-
вательным видам спорта, психология соревнова-
тельного спорта получала больше всего средств 
на исследования и практику. В результате пси-
хология соревновательного спорта дала наибо-
лее обильные результаты среди трех областей. 
Со временем проблемы здоровья стали главной 
социальной и общественной проблемой, поэтому 
психологии физических упражнений и психоло-
гии физического воспитания уделялось все боль-
ше внимания, и они постепенно начали получать 
больше инвестиций.

Под руководством системы «Вся нация» китай-
ские спортсмены добились замечательных дости-
жений на Олимпийских играх, особенно на лет-
них играх. Масштабная и всесторонняя научно- 
техническая поддержка стала важной гарантией 
того, что китайские спортсмены выиграют меда-
ли на международных играх гранта. Большинство 
национальных спортивных команд имеют соб-
ственную профессиональную команду поддерж-
ки из экспертов, которые оказывают медицинскую 
помощь, физическую подготовку, реабилитацию, 
физиологический и биохимический мониторинг, 
питание, технический анализ и другие услуги. Раз-
умеется, в стоимость входит психологический тре-
нинг и консультирование. Спортивные психологи 
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из научно- исследовательского института Главного 
управления спорта Китая, Пекинского спортивного 
университета и других институтов оказывают дол-
госрочные психологические услуги широкому кру-
гу национальных команд. Если быть точным, мы 
обслуживаем 34 национальные команды на Олим-
пийских играх в Афинах, 15 на Олимпийских играх 
в Пекине, 11 на Олимпийских играх в Лондоне, 
9 на Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро, 11 
на летних Олимпийских играх в Токио, а также 21 
на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 
Вопросы консультирования касаются 10 аспектов 
психологической подготовки спортсменов, вклю-
чая стимулирование мотивации, поддержание 
уверенности в себе, контроль эмоций, преодоле-
ние невзгод, внимание и концентрацию, преодоле-
ние несчастных случаев, постановку целей на со-
ревнованиях, адаптивность, волю и сплоченность 
команды [5, c. 83].

С 2009 года в общей сложности пять китайских 
психологических и спортивных научных журна-
лов опубликовали статьи на тему психологии со-
ревнований (таблица 5). Каждая колонка содер-
жит 3 или 4 статьи на тему психологических услуг 
для китайских спортсменов в рамках подготовки 
к Олимпийским играм. Эти публикации символи-
зируют прогресс исследований в области спортив-
ной психологии, привлекший внимание основной 
области психологии и крупной спортивной науки. 
С другой стороны, эти публикации также являются 
вкладом спортивной психологии в ее родственные 
области, хотя в настоящее время они в большей 
степени ограничены прикладной работой в рамках 
психологии соревновательного спорта.

Психологическое консультирование и обучение 
психологическим навыкам были импортированы 
в Китай из Европы и США в 1980-х годах. Посколь-
ку между странами Востока и Запада существу-
ют различия в культуре и режимах спортивных со-
ревнований, необходимо разработать культурно- 
психологическую модель подготовки, которая 
больше подходит китайским спортсменам. Были 
внедрены три культурные модели психологическо-
го тренинга и консультирования.

Основываясь на опыте работы с национальной 
командой по стрельбе на крупных международ-
ных соревнованиях, Лю (1998, 2001) предложил 
комплексную модель психологического развития. 
Модель объединяет обучение ментальным навы-
кам как основу, обучение контролю позитивно-
го мышления как совместное, позитивный образ 
себя как интеграцию (рис. 1). Подобно этому, мы 
строим здания в твердой форме повсюду вокруг 
нас в естественной среде для улучшения жизни. 
Нам также необходимо развить сильный ум, чтобы 
справляться с трудностями и невзгодами. У ком-
плексной модели Лю есть две характеристики: 
1) она начинается с формирования соответству-
ющего двигательного процесса и поведенческих 
привычек, с позитивным представлением о се-
бе в качестве конечной цели, и воплощает в себе 
особенности прогрессивного и всестороннего пси-

хологического тренинга. 2) В нем подчеркивается 
важность культивирования и развития способно-
сти спортсменов к самоконтролю и улучшения са-
мосознания.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING CHINESE 
ATHLETES FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS

Huang Yun
Zhengzhou Xias University

Purpose: Most national sports teams have their own teams of dedi-
cated support specialists who provide services such as healthcare, 
physical fitness, rehabilitation, physiological and biochemical moni-
toring, nutrition, technical analysis and much more. Methods: As for 
research methods, quantitative research and qualitative research 
should be combined, and empirical research and research methods 
should be strengthened. Results: Problems exist in the following ar-
eas: perception of movement and decision- making during physical 
exercise, neural efficiency and neuroplasticity, self-control and ef-
fectiveness of physical exercise, mental health of athletes, dosed 
effects of physical exercise on mental health, moderators in exer-
cises to strengthen mental health, the gap between intentions and 
behavior contributes to mental health, and neural mechanisms by 
which exercise strengthens mental health. Conclusions: The main 
psychological problems of Chinese athletes at competitions can be 
summarized in 8 aspects: cognitive abilities, emotions, willpower, 
attention, motivation and attitude, self-esteem, interpersonal rela-
tionships and mental fatigue. We will continue to pay special atten-
tion to research in the field of sports competition psychology and 
strengthen research in the field of physical education and exercise 
psychology.

Keywords: sports psychology, Chinese athletes, international com-
petitions, psychological health.
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В статье освещаются педагогические основы воспитания гу-
манности к людям у дошкольников средствами народной пе-
дагогики. Показано, что знания о моральных нормах общества 
в народных традициях, о нормах отношений между людьми 
на основе справедливости и гуманизма, являются важными 
в дошкольном детстве. Описаны особенности нравственного 
развития детей дошкольного возраста. Обоснована актуаль-
ность нравственного воспитания дошкольников, в основе ко-
торого лежит формирование норм нравственного поведения 
в ситуациях взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
обеспечивающее гуманное отношение к людям. Раскрыто 
содержание гуманного отношения к людям, которое опре-
деляет уровень нравственного развития ребенка. Показана 
значимость идей народной педагогики с учетом современных 
педагогических принципов и подходов к воспитанию детей 
дошкольного возраста. Раскрыт воспитательный потенциал 
фольклорных произведений по формированию гуманного от-
ношения к людям у детей дошкольного возраста. Показано, 
что значительным развивающим ресурсом в нравственном 
становлении дошкольников обладают народные подвижные 
игры. В народных играх происходит усвоение нравственных 
качеств и норм поведения, следование идеальным образцам 
во взаимоотношениях с другими людьми, что оказывает влия-
ние на воспитание гуманности к людям у детей в дошкольном 
возрасте.

Ключевые слова: дошкольный возраст, воспитание, гуман-
ность, гуманное отношение, народная педагогика.

В настоящее время в условиях девальвации об-
щечеловеческих ценностей, доминирования норм 
эгоистического и потребительского поведения пе-
ред системой образования остро стоит проблема 
воспитания человека, способного проявлять гума-
низм по отношению к людям. Дошкольное образо-
вание является одной из важнейших ступеней об-
учения и воспитания детей, на которой закладыва-
ются духовно- нравственные основы воспитанни-
ков, определяющие отношение к себе и к другому.

Гуманное отношение к людям предполага-
ет развитие нравственных чувств, умение пони-
мать чувства и поступки других людей, проявлять 
чуткость, милосердие и сочувствие в отношениях 
со взрослыми и сверстниками. Рассуждая об от-
ношении к другому человеку, С. Л. Рубинштейн пи-
сал, что «сердце человека все соткано из его че-
ловеческих отношений к другим людям; то, чего он 
стоит, целиком определяется тем, к каким челове-
ческим отношениям человек стремится, какое от-
ношение к людям, к другому человеку он способен 
установить» [5, с. 146]. Гуманное отношение к лю-
дям является критерием нравственного развития 
человека. Воспитание гуманности к людям осо-
бенно важно на этапе дошкольного детства, когда 
происходит формирование нравственного облика 
личности ребенка.

В системе современного дошкольного образо-
вания действующий Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного об-
разования в качестве целевого ориентира на эта-
пе завершения дошкольного образования выдви-
гает способность детей к следованию социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах де-
ятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками (п. 4.6). Описывая дошкольный 
этап возрастного развития детей, Р. С. Буре, отме-
чает, что за период дошкольного детства у детей 
должны быть сформированы «знания о мораль-
ных нормах общества, сохраняющихся в народ-
ных традициях, обычаях, а также в правилах, ре-
гулирующих отношения между людьми на основе 
справедливости и гуманизма» [2, с. 12]. Поэтому 
проблема воспитания гуманности к людям у до-
школьников является одной из важнейших про-
блем дошкольной педагогики.

Воспитание гуманного отношения к людям 
в дошкольном возрасте должно отвечать законо-
мерностям психофизиологического, познаватель-
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ного и личностного развития дошкольников, пре-
жде всего, учитывать особенности нравственно-
го поведения дошкольников. Отметим, что нрав-
ственная сфера личности в дошкольном возрасте 
только формируется. Для дошкольников харак-
терны «высокий уровень сформированности пред-
ставлений и осознанности нравственных норм, 
при их неустойчивом и ситуативном использова-
нии в собственном поведении; преобладание со-
блюдения нравственных норм в ситуации общения 
со взрослыми и низкий процент их соблюдения 
в отношениях со сверстниками; неосознанное на-
рушение нормы под влиянием ситуативных жела-
ний по причине неустойчивой сформированности 
механизмов произвольного поведения» [4, с. 32–
33]. В связи с этим важной задачей воспитания 
в дошкольном детстве является нравственное вос-
питание, в основе которого лежит формирование 
норм нравственного поведения в ситуациях вза-
имодействия со взрослыми и сверстниками, обе-
спечивающих гуманное отношение к людям.

В условиях современной образования до-
школьные учреждения приобретают все большую 
свободу в выборе содержания, методов и средств 
воспитания детей. Необходимо отметить методо-
логические подходы современного отечественно-
го дошкольного образования:
– гуманистический подход, предполагающий 

уважение личности ребенка и его прав, призна-
ние самоценности дошкольного детства и при-
нятие ребенка как субъекта образования;

– аксиологический подход, суть которого заклю-
чается в признании и формировании системы 
ценностных ориентаций у субъектов образова-
ния;

– личностно- ориентированный подход, назначе-
ние которого состоит в раскрытии природы и ус-
ловий реализации индивидуально- развивающих 
функций образовательного процесса;

– деятельностный подход, рассматривающий 
коммуникативное взаимодействие как сред-
ство и условие развития личности;

– субъектный подход, в основе которого лежит 
взаимопризнаваемая субъектность всех участ-
ников образовательного процесса;

– диалогический подход, заключающийся в по-
нимании личности как продукта и результата 
общения с людьми и их отношений» [4, с. 107–
108].
Содержательный анализ основных положений 

данных педагогических подходов показывает, что 
их реализация в воспитании детей дошкольно-
го возраста обеспечивает формирование гуман-
ного отношения к людям. Внимания заслужива-
ют педагогические средства, реализация которых 
в воспитательном процессе в дошкольных обра-
зовательных учреждений, способствует формиро-
ванию у детей гуманистических ценностей, норм 
нравственного поведения и гуманного отношения 
к людям.

В настоящее время в системе дошкольного об-
разования накоплен значительный опыт реализа-

ции идей народной педагогики с учетом современ-
ных педагогических принципов и подходов к вос-
питанию детей дошкольного возраста. Анализ 
идей народной педагогики позволяет утверждать, 
что «тысячелетний опыт народа в области воспи-
тания подрастающего поколения, воплощенный 
в произведениях устного народного творчества, 
празднично- обрядовой культуре и декоративно- 
прикладном искусстве, обладает мощным воспи-
тательным потенциалом, который не утратил сво-
ей актуальности и в настоящее время» [1, с. 128]. 
В народной педагогике заложено культурное на-
следие по формированию нравственной основы 
отношений с людьми –  уважение к старшим, уме-
ние проявлять доброту и сочувствие к слабым, 
способность к взаимовыручке.

Огромный воспитательный потенциал для де-
тей дошкольного возраста содержат фольклор-
ные произведения, образы которых доступны 
и понятны детям дошкольного возраста. Слушая 
фольклорные сказки, песни, былины, пословицы 
и поговорки, дети осваивают народные традиции, 
нормы и идеалы нравственного поведения. Так, 
в русских народных сказках отражаются идеалы 
гуманизма, формирующие гуманное отношение 
к человеку. Например, в сказке «Зимовье» пока-
зано, как дружба помогает победить зло. В сказ-
ке «Волк и семеро козлят» дети познают, как до-
брые и дружные побеждают злого и сильного. По-
ложительные герои в сказках, как правило, наде-
лены мужеством, смелостью, честностью и други-
ми качествами, имеющими наивысшую ценность. 
Во многих русских народных сказках главным ге-
роем является богатырь, который способен прояв-
лять заботу о своих близких, своем народе, сража-
ется со Злом, устанавливая справедливость и мир. 
Формированию гуманизма способствует и то, что 
в сказках часто представлен образец отзывчивого 
отношения к окружим, например, отношение Мар-
тынки к животным в сказке «Волшебное кольцо», 
отношение Аленушки к окружающим в сказке «Гу-
си-лебеди». Любимые герои народного фольклора 
становятся образцами для подражания, посколь-
ку дети отождествляют себя с полюбившимся об-
разом, что оказывает влияние на формирование 
нравственного поведения, умения поступать в со-
ответствии нормами гуманного отношения к миру.

Значительным развивающим потенциалом ха-
рактеризуются народные подвижные игры. Важно 
отметить, что игровая деятельность в дошкольном 
возрасте является ведущей деятельностью, ко-
торая определяет формирование главных новоо-
бразований этого возраста. Влияние игры на раз-
витие личности ребенка в дошкольном возрасте 
огромно. Игровая деятельность является услови-
ем, которое формирует «основы рефлексивно-
го мышления –  способности анализировать свои 
собственные действия, поступки, мотивы и соот-
носить их с общечеловеческими ценностями…» [9, 
с. 219]. В игре «возникают первичные этические 
инстанции –  происходит усвоение этических норм, 
моральных чувств, следование идеальным образ-
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цам во взаимоотношениях с другими людьми» [9, 
с. 219].

Народная игра выполняет различные воспи-
тательные функции, обеспечивая формирование 
норм социального поведения и приобщения к цен-
ностям народной культуры. Народные игры обла-
дают огромным разнообразием. Это и хороводные 
игры, и игры-забавы. Интерес у дошкольников вы-
зывают состязательные игры, игры-ловишки, об-
рядовые, бытовые, и драматические игры с эле-
ментами театрализованного действия, а также 
игры, отражающие отношение человека к природе 
[6]. Особенность народной игры как воспитатель-
ного средства заключается в том, что в ней отра-
жаются семейные, трудовые, празднично- игровые 
народные традиции. Народные игры, в которых 
заложены представления об удали, смелости, вза-
имовыручке, являются эффективным средством 
воспитания гуманного отношения к другим людям 
у детей дошкольного возраста.

Таким образом, воспитание гуманного отно-
шения к людям средствами народной педагогики 
является важным направлением педагогической 
деятельности в дошкольном образовании, отвеча-
ющим особенностям задач возрастного развития 
детей дошкольного возраста. В основе нравствен-
ного воспитания детей дошкольного возраста ле-
жит формирование норм нравственного поведе-
ния в ситуациях взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками, которые обеспечивают гуманное 
отношение к людям. Идеи народной педагогики 
с учетом современных педагогических принципов 
и подходов к воспитанию детей дошкольного воз-
раста обладают огромным воспитательным потен-
циалом для формирования гуманного отношения 
к людям в дошкольном детстве.
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FOSTERING HUMANITY TOWARDS PEOPLE IN 
PRESCHOOLERS USING FOLK PEDAGOGY

Akchulpanova A. A., Tanyukevich A. V., Yamalova G. A.
Bashkir State Pedagogical University im.M. Akmully, Municipal Budget 
preschool educational institution Kindergarten No. 162, Municipal budgetary 
preschool educational institution No. 29 (Ufa)

The article highlights the pedagogical foundations of instilling hu-
manity towards people in preschoolers using folk pedagogy. It is 
shown that knowledge about the moral norms of society in folk tradi-
tions, about the norms of relations between people based on justice 
and humanism, are important in preschool childhood. The features 
of the moral development of preschool children are described. The 
relevance of moral education of preschool children is substantiat-
ed, which is based on the formation of norms of moral behavior in 
situations of interaction with adults and peers, ensuring a humane 
attitude towards people. The content of a humane attitude towards 
people, which determines the level of moral development of a child, 
is revealed. The importance of the ideas of folk pedagogy is shown, 
taking into account modern pedagogical principles and approaches 
to the education of preschool children. The educational potential of 
folklore works for the formation of a humane attitude towards peo-
ple in preschool children is revealed. It is shown that folk outdoor 
games have a significant developmental resource in the moral de-
velopment of preschool children. In folk games, moral qualities and 
norms of behavior are learned, ideal models are followed in rela-
tionships with other people, which influences the development of 
humanity towards people in preschool children.

Key words: preschool age, education, humanity, humane attitude, 
folk pedagogy.
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Факторы происхождения соматических фразеологизмов английского, 
русского и крымскотатарского языков

Айвазова Эльвера Рустемовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
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В статье рассматриваются отдельные соматические фра-
зеологические единицы, образной основой которых послу-
жили жесты, телодвижения, сопровождающие различные 
эмоционально- психические состояния человека. Определен-
ная часть соматических фразеологических единиц этимоло-
гически восходит к существовавшим или существующим обы-
чаям, традициям и различным суеверным представлениям, 
с забвением которых, внутренняя форма соответствующих 
фразеологизмов тускнеет или вовсе исчезает. Такие фразео-
логизмы обычно неповторимы в каждом языке. Функционируя 
в речи, фразеологическая единица является частью речи и из-
меняется грамматически и лексически в соответствии с грам-
матической системой определенного языка.

Ключевые слова: фразема, идеома, фразеологическая еди-
ница, этимология, часть речи, метафоризация.

In accordance with the theory of Amosova N. N., 
a phraseological unit is a stable combination of words in 
which one of the components has a phraseologically- 
related meaning (phraseme) for example, white tie is 
an innocent lie, or the meaning of each component 
is weakened or completely lost (idiom) for example, 
mare’s nest is literally a mare’s nest –  absurd [3].

According to the theory of Kunin A. V., the phrase-
ological unit is characterized by the stability of use, 
structural and semantic stability, stability of meaning, 
stability of lexical components, morphological stability 
and syntactic stability [8].

According to the theory of A. I. Smirnitsky, the main 
principle of which is the equivalence of the phraseo-
logical unit to the word, as well as the word phraseo-
logical unit is reproduced in speech in a ready-made 
form, and is not formed in the process of speech as 
a free phrase [11].

An idiom is a phraseological unit that has a holistic 
meaning, the meanings of the components are weak-
ened or completely lost. But there are motivated idi-
oms (to look through one’s fingers) and unmotivated 
ones, the meaning of the components is completely 
lost, for example: to show the white feather –  to get 
cold feet. Kunin A. V. also considers single–vertex or 
double–vertex phraseological units at hand –  next to, 
by heart –  by heart or to wear one’s sleeve –  to put 
your feelings on display.

Фразеологические единства могут быть сино-
нимичными to hit the right nail on the head или пасть 
в точку. Некоторые идиомы имеют варьирующие 
компоненты.

To put one’s best (first) foot, some may be polyse-
mantic. So at large –  1 at large, 2 –  in the open sea, in 
a large space, 3 –  without a specific goal, 4 –  not hav-
ing hit the target, 5 –  free, without certain occupations, 
6 –  having broad powers, 7 –  in detail, 8 –  in general.

Lexical changes are more complex, more variable. 
Lexical modifications of idioms are stylistically colored 
and have an expressive effect created by metaphor, 
metonymy.

The image of a number of somatic phraseologi-
cal units does not reflect historical, cultural or social 
factors in its content (for example: Rus. “break your 
teeth”, “wipe your nose”, “drag by the ears”; Eng. drag 
by ears –  use violence, show one’s teeth –  speak 
threateningly, with one’s nose in the air –  to turn up 
your nose; Kr. Tat. burun sokmak –  to interfere, kulak 
asmak –  to obey, agyzin pishmek –  to get burned, to 
be deceived).
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Такие фразеологизмы возникают в результате 

переносного осмысления словосочетаний, назы-
вающих различные действия и состояния, вовле-
кающие части тела [3].

Such phraseological units arise as a result of figu-
rative comprehension of phrases naming various ac-
tions and states involving body parts [5].

Many phraseological units have their origin with 
various factors of a social or psychophysiological na-
ture, which, as the study shows, are common to all the 
compared languages.

Individual somatic phraseological units record var-
ious ritual and symbolic actions in their images. De-
scriptions of such socially significant actions become 
generalized figurative names of situations in which 
they have or once took place. In most cases, under-
standing the motivation of such turns is not difficult, 
because in the minds of the speakers (in public prac-
tice) there is a situation that is characterized by this or 
that action- symbol.

There are many somatic phraseological units, the 
figurative basis of which were gestures and body 
movements accompanying various emotional and 
mental states of a person. As a result of reinterpreta-
tion of phrases naming such gestures, phraseological 
turns arise that signal the corresponding states with 
their meaning. Such phraseological units often de-
velop on the basis of so-called “phraseological com-
binations” –  formations that carry a semantic load at 
the same time convey the symbolic meaning of these 
gestures. For example: rus. “shrug your shoulders”, 
“shake your head”, Eng. to carry one’s head high –  
literally hold your head high –  be proud, cr. tat. bash 
asmak –  to lower your head –  to be sad, bash sallam-
ak –  to shake your head –  to be indignant. The visibility 
of the transition of “phraseological combinations” into 
the sphere of phraseology at the break of semantic 
doubleness is one of the most interesting features of 
somatic phraseology [5].

Phraseological units that are similar in their figura-
tive nature to phraseological units that are called mim-
ics of a person, for example: Rus. “open your mouth”,” 
twist your nose”,” make big eyes”, Eng. open one’s 
eyes –  look at, Kr. Tat. turn up one’s nose –  turns the 
nose with contempt, kr. tat. burun burmak [7,8,9,10].

Quite a large group are phraseological units, the 
imagery of which is due to physiological sensations 
representing the reflex reaction of the human body to 
stimuli of a psychophysical nature (pain, anger, excite-
ment).

Phraseological units, the image of which repre-
sents to varying degrees a metaphorized description 
of physiological sensations, which serve in speech as 
expressive names of situations that contribute to the 
emergence of such sensations. So, under the influ-
ence of fear, strong excitement, sometimes a feeling 
of chills appears, due to reflex changes in the activity 
of the cardiovascular system.

This fact served as a motivating idea that deter-
mined the imagery of the following expressions: Rus. 
“frost runs down my back”, “goosebumps crawl down 
my back”, Eng. have cold feet, get (put, set) some-

body’s back up –  to get angry, to lose your temper 
(cats arch their backs when angry); Kr. Tat. to have 
one’s heart in one’s mouth (literally –  the heart in 
the mouth is a complete coincidence of phraseolog-
ical units in structure, semantics) to be afraid, to get 
scared, to be very scared; to have one’s heart in the 
fullness of one’s heart –  to rejoice, from an excess of 
feelings [4,6,7,8,9,10].

The main somatic element of phraseological units 
of this group is the component “heart”. Phraseological 
units are located around it, transmitting various emo-
tional and psychological states of a person: fear, sad-
ness, joy, exultation. Such phraseological expressions 
arise as a result of rethinking metaphorical phrases 
describing the feeling of an unusual physical condi-
tion of the organ, a violation of the normal rhythm of 
activity, feelings of heaviness, compression, fading. 
For example: Rus. “the heart is falling”, “the heart is 
torn apart”, Eng. one’s heart leaped into one’s mouth, 
one’s heart sank into one’s boots; Kr. Tat. jurek yan-
mak, jurek kjalkmak, jurek syzlamak –  the heart is ach-
ing, the heart is burning [3].

The universal nature of sensations causes a signif-
icant similarity of such phraseological units, although 
national individuality, metaphors may lead in some 
cases to a discrepancy between specific phraseologi-
cal images of turns expressing identical concepts.

As the study shows, the reinterpretation of the origi-
nal word combinations of somatic phraseological units 
is carried out along the line of metaphorization and 
metonymization [1].

Many phraseological units have a metaphorical na-
ture, etymologically related to customs, superstitions, 
animal behavior, the imagery of which is due to the 
physical activity of an organ called a somatic compo-
nent.

Metaphorization can be based on the similarity of 
impressions that comparable phenomena cause or on 
the same reaction to them. Phraseological units are in-
dicative in this respect, based on a comparison in the 
image of perceptions of our five senses and abstract 
concepts.

For example: Rus. “sharp tongue”, Eng. a bitter 
tongue, Kr. Tat. zeerli til. The analogy on the basis of 
which the reinterpretation is carried out can be explic-
it, invisible and caused by more complex associations 
[1, 2].

Somatic phraseological units based on an im-
age that has no support in reality acquire a figurative 
meaning from the very beginning of their origin. The 
compatibility of lexemes, which is impossible in vari-
able phrases, due to the logical incompatibility of the 
concepts expressed by them, leads to the fact that the 
emotional and expressive saturation of such phrase-
ological units is great. The clearer and more versatile 
the functional activity of the body part designated by 
the reference component of the phraseological unit, 
the wider the range of connections and relationships 
of this organ with various objects of real reality, the 
more among the corresponding phraseological units, 
the phraseologization of which is a reinterpretation of 
the usual phrases found in speech. For example: Rus. 
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“to carry on your hands” –  to love, to adore, “to take 
(yourself) in hand (business)” –  to get close, calm 
down, Eng. get yourself in hand –  to pull yourself to-
gether, fold one’s hands –  literally, fold your hands –  to 
do nothing, carry it with a tight hand –  to act imperious-
ly, take decisive measures, Kr. Tat. elinden kelmek –  
able to do something, golden hands, el tegmek –  steal, 
el bermek –  help, promote, contribute [7,8,9,14].

There are phraseological units based on a hyper-
political metaphor –  a conscious exaggeration or un-
derstatement of some feature by which the content of 
the original phrase associatively correlates with the 
meaning of the phraseological expression. The unre-
al, grotesque nature of the hyperbolic image is always 
felt, which gives the phraseological units of this group 
a special expressiveness.

Comparative analysis has established a significant 
similarity of somatic phraseological units of the studied 
languages in grammatical structure and lexical compo-
sition, and also determines some analogy in semantic 
characteristics and figurative structure. This similarity 
is primarily due to the thematic homogeneity of soma-
tisms, the visibility and versatility of the functions of or-
gans and body parts, the universal nature of the laws 
of logical thinking, as well as the similarity of the lin-
guistic and stylistic foundations of phraseologization.
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The article deals with individual somatic phraseological units, the 
figurative basis of which were gestures, body movements accom-
panying various emotional and mental states of a person. A certain 
part of somatic phraseological units etymologically goes back to ex-
isting or existing customs, traditions and various superstitious ide-
as, with the oblivion of which, the internal form of the corresponding 
phraseological units fades or disappears altogether. Such phrase-
ological units are usually unique in every language. Functioning in 
speech, a phraseological unit is a part of speech and changes gram-
matically and lexically in accordance with the grammatical system of 
a particular language.

Keywords: phraseme, idiom, phraseological unit, etymology, part 
of speech, metaphorization.
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Методика выбора тематики для обсуждения в «разговорных клубах» 
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При организации дискуссионных клубов для иностранных сту-
дентов обычно находят темы, объединяющие разных по про-
фессии (или по будущей профессии) людей. Возможен и диф-
ференцирующий подход. На занятиях «разговорного клуба» 
для студентов примерно базового уровня владения русским, ко-
торые обучаются языку специальности, плодотворно использо-
вать художественные тексты на профессиональную тематику. 
Они, с одной стороны, позволят повторить и закрепить лексику 
по профилю, пройденную на уроках RSP (Russian language for 
special purposes), а с другой –  расширить и высвободить ком-
муникативный потенциал учащихся, зажатый на RSP из-за ли-
мита времени, клишированности грамматических конструкций 
научного (и особенно научно- технического) стиля и высокого 
процента репродуктива при пересказе параграфов учебника. 
Знакомые с детства хрестоматийные тексты родной (в данной 
статье –  африканской) литературы позволят студентам сосре-
доточиться именно на продуцировании речи при условии уже 
отработанных на RSP научного лексикона и грамматических 
конструкций. Большая часть южноафриканской прозы, как пра-
вило, наиболее популярной, тяготеет к модерну и постмодерну, 
асоциальным по своей глубинной природе, законы которых из-
начально близки медико- биологическому, естественнонаучно-
му профилю. Напоминающая русский критический реализм 
(и отчасти испытавшая его влияние) западно- и восточноафри-
канская проза содержит неисчерпаемый источник дискуссион-
ных тем и проблем гуманитарной сферы: история, философия, 
культурология, политика и право, экономика. Логично также, 
что в любом художественном тексте можно найти иллюстрации 
к филологическим и искусствоведческим теориям или, нао-
борот, благодаря широкому охвату эмпирического материала 
художественной прозы можно стимулировать на встречах дис-
куссионного клуба научные открытия в области лингвистики, 
литературоведения и других наук.

Ключевые слова: РКИ, язык специальности, «разговорный 
клуб», африканская литература, функциональные стили, науч-
ный стиль, литературный язык, художественный стиль.

При изучении языка той или иной специально-
сти на занятиях, прежде всего, будет востребо-
ван, конечно, научный или научно- технический [5] 
стиль речи –  лексикон, грамматические конструк-
ции, просодия. Но при коммуникации (учёба, ра-
бота, конференции) помимо сухого трафаретно-
го (со множеством общепринятых клише) научно-
го стиля не может не пригодиться стиль художе-
ственный, глубинность, широта и высота которого 
необходима для полноценного общения, выхода 
из круга разговорных штампов «Как дела? Хоро-
шо». Целесообразным для первых бесед с изуча-
ющими RSP (Russian language for special purpos-
es) в рамках «разговорного клуба» использовать 
не только русскую, но и хрестоматийную родную 
литературу.

В зависимости от профиля подготовки студен-
тов (или будущих студентов), определяющего на-
правленность образовательной программы, её со-
держание, можно подбирать художественную про-
зу с учётом специфики, проблематики, идейно- 
тематического круга. Взаимосвязанные дисципли-
ны и практики, развивающие профессиональные 
компетенции студентов в рамках программы, мо-
гут быть дополнены внеаудиторной работой, в том 
числе с художественной литературой. Особен-
ность искусства той или иной страны, в частности 
африканской, подсказывает область её примене-
ния в организации «разговорных клубов». Южно-
африканская проза, например, чаще далека от ре-
ализма, наиболее близка к западной (европей-
ской, американской) и резко отличается от прозы 
остального континента, особенно от западноаф-
риканской, что первыми заметили сами создатели. 
Так, упоминая Дамбудзо Маречеру в эссе «Деко-
лонизация разума» (1986), знаменитый кенийский 
писатель Нгуги ва Тхионго возмущён космополи-
тическими взглядами и далёкому от фактогра-
фии и социальной озабоченности стилю модерн 
в творчестве зимбабвийского «декадента», по-
клонника французских символистов и английских 
эстетов, а также «единоверца» современников по-
стмодернистов. ”By acquiring the thought- processes 
and values of the foreign tongue, the African becomes 
alienated from the values of his mother- tongue or 
from the language of the masses” / «Думая на ино-
странном языке, африканцы усваивают ценности 
его носителей, отдаляются от ценностей родного 
языка или от языка масс» [15], –  паникует Нгуги 
ва Тхионго, пишущий однако на английском ча-
ще, чем на языке кикуйю, и развёртывающий ка-
ждую значимую деталь до символических разме-
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ров, а характеры героев развивающий по-гоголев-
ски запредельно, пытаясь ответить на «последние 
вопросы», заданные Ф. М. Достоевским (влияние 
русской классики на Тхионго неоспоримо). Маре-
чера парировал в духе интернационального по-
стмодерна: “If you are a writer for a specific nation 
or a specific race, then fuck you”. / «Если ты писа-
тель для конкретной нации или конкретной расы, 
то иди ты <…>» [20]. На примере рассказа Ма-
речеры с показательным заглавием «Протисты» 
можно разобрать со студентами- гуманитариями 
такие узкопрофильные вопросы как роль заголо-
вочного комплекса, интертекста, паратекста, ме-
татекста, гипертекста, архитекста [11], функцио-
нальных стилях речи [10; 111–113], начав, конечно, 
с определения модерна [3; 101–106] и постмодер-
на [3; 107–117] с заданиями, например, по посо-
бию по языку специальности Л. Б. Бей «Введение 
в литературоведение». Разумеется, с негумани-
тариями, допустим, медико- биологического или 
естественнонаучного профиля –  через сравнение 
«протисты», таинственного отщепенца, не отно-
сящегося к царству растений, грибов, животных, 
пограничному между существом и веществом, хо-
тя, по мнению большинства биологов, живому, –  
нужно сразу, минуя литературоведческие тонко-
сти, перейти к раскрытию авторского замысла, 
пониманию текста и «связи с действительностью» 
(может, даже с общественно полезными целями). 
В учебном пособии Н. А. Ранневой «Язык будущей 
специальности. Медико- биологический профиль» 
прокариоты рассматриваются на 3 [9; 60–61] заня-
тии (со слушателями примерно базового уровня), 
значит, будет интересным привлечь для оживле-
ния дискуссии и этот рассказ (вариант для франко-
фонов и физиков: «Элементарные частицы» / «Les 
Particules élémentaires» М. Уэльбека [16]), конечно, 
если аудитория читающая. «Автор» рассказа Ма-
речеры –  Protista, а главная героиня –  дева-охот-
ница, Potnia Theron (Πότνια Θηρῶν) –  хозяйка жи-
вотных (поэтому Protista ускользает от неё в силу 
амбивалентной природы), подательница дождя, 
поэтому «water in my mind was inextricably involved 
with my thoughts about Maria» [18; 124], и Мадон-
на. Постмодернистская свободная игра с обще-
известными богинями греческого пантеона пере-
плетается с древними, но ещё существующими 
верованиями шона (ситуация, трудно представи-
мая в Европе, утратившей веру в древних богов), 
а дева-воительница сочетается с милосердной 
христианской святой Марией. В рамках разговор-
ного клуба с филологами можно обсудить мифо-
логический / магический реализм в искусстве раз-
вивающихся стран, а с нефилологами –  модную 
проблему либерального и традиционного мышле-
ния. Проза другого известного писателя Зимбаб-
ве –  Чарльза Мунгоши, не может не напомнить 
(возможно, типологическое сходство, непредна-
меренное) рассказы Дж. Джойса или А. П. Чехова, 
поэтому резонно будет подключить её к дискус-
сии вокруг компаративистики (А. Н. Веселовский, 
В. М. Жирмунского, И. О. Шайтанов). В хрестома-

тийном для зимбабвийцев рассказе «Лифт» два 
парня живут тусклой жизнью: днём тяжелая гру-
бая работа или беготня в поисках пропитания, ве-
чером –  скука: “It’s so much nicer to have something 
to eat when you don’t have anything to do”. / «Гораз-
до приятнее, когда нечем заняться, если есть что 
пожевать» [19]. Единственная иллюзия выхода, 
возможная попытка подняться над тяжкой обы-
денностью –  лифт небоскрёба, куда их не пуска-
ет швейцар, как суровый мифический привратник. 
Неприятно нигерийцам и то, что белые мальчики, 
живущие или гостящие в небоскрёбе, могут ка-
таться на лифте сколько захотят. Возможно проил-
люстрировать именно этим рассказом тему нацио-
нальной идентичности из пособия Н. А. Розовой, 
О. М. Мудриченко по языку специальности «Куль-
турология». Душа двух зимбабвийских юношей то-
мится, не находит утешение в природе городско-
го парка, пока наконец один из них в абсолютной 
апатии не констатирует, что ничего не нужно и что 
они не друзья… и даже как бы незнакомы. В рас-
сказе «Встреча» («Encounter»), возможен перевод 
«Столкновение», например, из знаменитого цикла 
Джойса «Дублинцы», подростки, грезившие о да-
лёких путешествиях и о приключениях, открыва-
ющих путь (“they opened doors of escape” [17; 19]), 
наяву сталкиваются с маньяком, играя на желез-
нодорожном пустыре, то есть как раз в стороне 
от ведущей вдаль дороги, в мёртвом заброшенном 
замкнутом пространстве. Увидев друга, бегущего 
на его зов, герой  всё-таки не мог не вспомнить, 
что немного «презирал его» (“for in my heart I had 
always despised him a little” [17; 28]). Детей Мунго-
ши можно сравнивать со знаменитым «Ванькой» 
Чехова. Сознание ребёнка, пусть самого несчаст-
ного, способно отвлекаться на мелочи, радовать-
ся «стоющим» крючкам, которые «пудового сома 
удержат», и не омрачаться полностью в любой бе-
де. Кроме того, дети не утратили возможность эм-
патии, жалости, сострадания: онемевший от горя 
ребёнок из рассказа «Тень на стене»/ «Shadows 
on the wall» жалеет об утрате возможности выра-
зить жестокому отцу своё сочувствие, соболезно-
вание. Для сравнения: тот же образ экзистенци-
ального одиночества, но уже взрослого человека, 
изображён Мунгоши в рассказе «Наступление за-
сухи» («Coming of the Dry Season»), на сюжетно- 
композиционном и смысловом уровне близком 
«Постороннему» («L’Étranger») А. Камю [14]. В фи-
нале рассказа герой Мунгоши Моаб впадает по-
очерёдно то в ярость, то в забытье, хотя автор 
внешне никак не связывает эти состояния со смер-
тью матери, которой герой не отправил лекарство, 
преподнесённой как якобы не касающееся Моаба 
событие… Так называемый «эффект айсберга» 
(«iceberg theory») чаще всего применяемый для 
объяснения чеховского психологизма (психологи-
ческие термины можно проработать по пособию 
«Гуманитарные науки» [12; 30–31]), вполне подхо-
дит и для прозы Мунгоши. Герои в мире Мунгоши, 
как и люди в жизни, не могут отдавать себе от-
чёт во всём, что творится в бездонной душе. Для 
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дискуссионного клуба можно предложить тему 
соотношения сознательного и бессознательного 
в жизни человека и общества в целом; проблему 
понимания и недопонимания даже между людьми 
одной нации и даже одной семьи, где всё равно 
существует языковой барьер, а «сущность вещей 
остаётся недоступной нашему познанию» [6; 64].

Как все, независимо от расы-среды- момента, 
модернистские/постмодернистские или тяготе-
ющие к ним тексты, южноафриканские имеют 
склонность к физиологизации мироздания [1; 86–
87], «натурализму», к «материально- телесному 
низу» (М. М. Бахтин). Поэтому прозу юга Африки 
можно широко и продуктивно использовать в ка-
честве иллюстрации медико- биологических, в том 
числе и психиатрических проблем. Иной подход 
необходим к литературе Западной Африки, испы-
тывающей сильной влияние классической русской 
культуры и при этом сохраняющей самобытность. 
По-другому, нежели южноафриканскую, можно ис-
пользовать реалистическую западноафриканскую 
прозу при изучении RSP. Согласно Г. Н. Поспело-
ву, основой реализма служит «идейное содержа-
ние, отражающее вполне реальные общественно- 
исторические характерности жизни при вполне 
реальном их осмыслении» [8; 101], эти отношения 
«реально существуют в жизни общества и очень 
действенно затрагивают жизнь всех людей –  чле-
нов общества. Вследствие этого идеологические 
области общественного сознания –  этика, право-
вые нормы, социально- политические учения, фи-
лософия в ее идеологической стороне и, наконец, 
искусство –  всегда стремятся оказать с помощью 
своих произведений своеобразное воздействие 
на сознание общества». Нигериец Фиделис Одун 
Балогун (Fidelis Odun Balogun) в рассказе «Под-
мастерье» («Ученик»? / «The Apprentice») словно 
повторяет и лирические отступления, и образный 
строй, и главного героя Илью Ильича Обломо-
ва И. А. Гончарова, чтобы изобразить даже не по-
томственного барина, а потомственного короля 
в экстремальной ситуации стремительно меняю-
щейся жизни: ”Life, they claimed, was being led not 
altogether the way it should. Everything had to be over-
hauled. A new beginning was necessary…” / «Жизнь, 
заявляли они, живётся не совсем так, как следова-
ло бы. Всё должно было быть перестроено. Необ-
ходимо было начать всё сначала» [13; 16]. Далее 
Огунмола был ошеломлён резкостью перемен, 
в точности как Илья Обломов: “And indeed they 
immediately started to effect the changes. With inhu-
man speed and haste. Ogunmola, a mere child, saw it 
all. He was confused by it” / «И действительно, они 
сразу же начали вносить изменения. С нечелове-
ческой скоростью и суетой. Огунмола, чистый ре-
бенок, видел все это. Это смутило его» [13]. Под-
мастерье Огунмола видит сны, в которых не ми-
новало ещё блаженное время патриархально- 
общинной идиллии, в замкнутом социуме, похожем 
на обломовку, невежественную, но мифопоэтиче-
ски глубокую, приобщённую к подлинному бытию: 
“Life was moving on meaningfully. Just as it had during 

the reign of the illustrious Oba, his father. He enjoyed 
the love and respect of his subjects. Peace and qui-
et dominated. Contentedness and accord prevailed… 
<…> the time of sedition and peace, pestilence and 
health had become a legend!” / «Жизнь шла своим 
чередом, наполненная смыслом. Точно так же, как 
это было во времена правления прославленного 
Оба, его отца. Он пользовался любовью и уваже-
нием своих подданных. Царили мир и покой. Ца-
рили довольство и согласие… <…> времена мя-
тежей и мира, эпидемий и здоровья стали леген-
дой» [13; 16] Как писал М. Бахтин: «Идиллическая 
жизнь неотделима от пространственного уголка, 
где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. 
Пространственный мирок этот ограничен и довле-
ет себе, не связан существенно с другими места-
ми, с остальным миром. Единство места жизни по-
колений ослабляет и смягчает все временные гра-
ни между индивидуальными жизнями и между раз-
личными фазами одной и той же жизни. Это опре-
деляемое единством места смягчение всех граней 
времени существенно содействует и созданию ха-
рактерной для идиллии циклической ритмичности 
времени» [2; 257]. Подмастерье не может полно-
ценно работать в «кузнице», как вздыхает и Илья 
Обломов, отвергая «кузницу» –  всю современную 
жизнь, опустошающую «сосуд, <в котором> при-
сутствовало высшее начало» [4; 112], –  человека: 
“In spite of this they wanted him to go to school! To put 
his stamp on those changes and proclaim them God-
sent and just! Him, Ogunmola, the great grandchild of 
Oba, the wise ruler! Never. Never, never, never. His 
royal blood revolted vehemently against the sugges-
tion to succumb to an inglorious domination, to the 
worship of a false god” / «Несмотря на это, они хо-
тели, чтобы он ходил в школу! Чтобы подписать-
ся под этими изменениями и провозгласить их ни-
спосланными Богом и справедливыми! Он, Огун-
мола, правнук Оба, мудрого правителя! Никогда. 
Никогда, никогда, никогда. Его королевская кровь 
яростно восстала против предложения подчинить-
ся бесславному господству, поклонению ложному 
богу» [13; 17]. Западноафриканская проза, как, 
например, русская классика, начиная с шестиде-
сятых годов, когда поклонников «чистого искус-
ства» становится меньше, а сторонников литера-
туры как политической трибуны больше, –  идео-
логически заострённая (многие авторы –  ведущие 
политики, такие как министр образования Ганы 
Кристина Ама Ата Айду). По этой причине, работая 
с африканскими студентами по учебникам по язы-
ку именно гуманитарных специальностей, плодот-
ворно в качестве иллюстративного, оживляющего 
теоретические схемы материала привлечь именно 
эту прозу. Например, рассмотренная выше проза 
профессора нигерийского профессора Фиделиса 
Одуна Балогуна поможет продемонстрировать та-
кие понятия, как «церемонии, привилегии» [7; 33]; 
«пост, ранг, статус, титул» [7; 43], «обычай, тради-
ции, нравы» [7; 53], востребованные на «Истории 
мировых цивилизаций», «Философии», «Социоло-
гии» и многих других занятиях. В хрестоматийном 
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западноафриканском рассказе «Certain winds from 
the South» Айду, экранизированном в 2023 году 
Эриком Гьямфи (Eric Gyamfi), поднимается ещё 
более актуальная, особенно для изучающих меж-
дународные отношения [7] студентов, проблема 
вой ны и мира. В ответ на слова зятя, что он соби-
рается воевать за соседнюю землю, мудрая ста-
руха, хранительница древнего знания, возража-
ет: “But my son, why must you travel that far just to 
cut grass? Is there not enough of it all around here? 
Around this kraal, your father’s and all the others in 
the village? Why do you not cut these?” / «Но, мой 
сын, почему ты хочешь отрезать чужой земли вме-
сто того, чтобы взрезывать вокруг своего крааля 
свою? Разве мало у нас родной земли?» Таким 
образом, обнаруживается общность христианско-
го менталитета (библейская «перековка мечей 
на орала, копий –  на серпы»), интернациональный 
пацифизм типа вольтерианского “faut cultiver son 
jardin” («надо возделывать свой сад»). Социально 
озабоченной можно назвать и восточноафрикан-
скую литературу (Джомо Кеньятта, например, был 
президентом Кении). В гуманитарной аудитории 
сказки Джомо Кеньятты полезно сравнивать с са-
тирическими сказками М. Е. Салтыкова- Щедрина 
(«Премудрый пискарь», «Карась- идеалист», «Ба-
ран непомнящий»): в них затрагивается, хоть и ал-
легорически, режим и форма правления в России 
и в странах Африки, политические партии, идеоло-
гические проблемы, беда монополизма, корпора-
тивизма, бюрократии, протекционизма и местни-
чества… На примере кеньяттовского «Джентльме-
на в джунглях» (‹›Gentlemen of the Jungle’’) можно 
разобрать с филологами жанр памфлета. В разго-
воре с юристами или экологами можно поднимать 
совсем другие, актуальные именно для них темы:

– Существует ли в вашей стране принцип раз-
деления властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную?

– Как вы понимаете пословицы: «С сильным 
не борись, а с богатым не судись»; «Закон как 
конь: куда хочешь –  туда и воротишь». Более 
сложная (из-за историзма): «Закон, что дышло: ку-
да повернёшь, туда и вышло». Есть ли подобные 
(аналогичные) пословицы в вашей стране?

– Что такое «бюрократия»? Коррупция? Мест-
ничество? Почему возникает?

– Расовые и национальные стереотипы и гори-
зонт читательского ожидания на Западе, в России 
и в вашей стране.

– Почему в европейских и русских современ-
ных аллегориях представители окружающего ми-
ра (животные, деревья, явления природы) всегда 
лучше, чем человек? А в Африке часто наоборот? 
Страх опасности vs жалость к «братьям мень-
шим»: чем обусловлена поляризация?

– Как вы думаете, чем отличается (или не от-
личается) восприятие природы и отношение к ми-
ру в Европе, в России и в вашей стране. Экологи-
ческие проблемы и феномен Греты Тунберг: про-
рочество, хайп-проект, политическая интрига?

– Глобализм vs многополярный мир: ваше по-
нимание вопроса.

Привлечение знакомых текстов родной лите-
ратуры при обучении языку специальности, в том 
числе в рамках дискуссий, вынесенных за преде-
лы программы, на неофициальные встречи «раз-
говорного клуба», не только поможет студенту 
расширить словарный запас, но и способствует 
усвоению, запоминанию и как бы оживлению те-
оретического материала, как по гуманитарным, 
так и по техническим, естественнонаучным или 
медико- биологическим специальностям, благо-
даря эмотивности и образности художественного 
слова.
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THE METHODOLOGY OF CHOOSING TOPICS 
FOR DISCUSSION IN “CONVERSATION CLUBS” 
AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE RSP COURSE: ON THE 
EXAMPLE OF TEACHING AFRICAN STUDENTS

Astashchenko E. V.
Russian Biotechnological University (ROSBIOTECH)

If we should organize discussion clubs for international students, 
we can usually find topics that unite people of different professions 
(or future professions). A differentiated approach is also possible. 
There are meetings of the “Speaking club” for students of approx-
imately basic level of Russian, who are studying the Russian lan-
guage for special purposes (RSP). It will be successful to use artistic 
texts about professional subjects. On the one hand, the language 
of works of fiction will allow to repeat and consolidate the vocabu-
lary on the profile, learnt in the lessons of RSP (Russian language 
for special purposes), and on the other hand, it will to expand and 
release the communicative potential of students, clamped on RSP 
due to the time limit, cliched grammatical constructions of scientific 
(and especially scientific and technical) style and high the percent-
age of reproduction when retelling the paragraphs of the textbook. 
The coursebook texts of native (in this article, African) literature fa-
miliar from childhood will allow students to focus on the production 
of speech, provided that the scientific lexicon and grammatical con-
structions have already been worked out on the RSP. Most of the 
South African prose, as a rule, the most popular, tends to the mod-
ern and postmodern, antisocial in its deep nature, the laws of which 
are initially close to the biomedical, natural science profile. Reminis-
cent of Russian critical realism (and partly influenced by it), West 
and East African prose contains an inexhaustible source of contro-
versial topics and problems in the humanitarian sphere: history, phi-
losophy, cultural studies, politics and law, economics. It is also log-
ically that illustrations to philological and art history theories can be 
found in any literary text, or, on the contrary, due to the wide cover-

age of empirical material of fiction, scientific discoveries in the field 
of linguistics, literary studies and other sciences can be stimulated 
at the meetings of the discussion club.

Keywords: RFL, RSP (Russian language for special purposes), 
“Speaking club”, African literature, functional styles, scientific style, 
literary language, the language of works of fiction.
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В статье рассмотрена проблема периодического возвращения 
готической и романтической эстетических парадигм в про-
изведениях рубежных эпох. Для изучения данной проблемы 
авторы обращаются к методологии исторической поэтики, ис-
пользуя сравнительно- исторический, генетический и историко- 
типологический подходы. Целью исследования является вы-
явление причин синтеза и взаимопроникновения готической 
и романтической художественных систем в литературном 
процессе транзитивной эпохи рубежа XX–XXI века. Материа-
лом исследования служит роман С. Кларк «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл».
В ходе работы для достижения поставленной цели авторы обра-
щаются к трудам М. Бахтина, З. Фрейда, Л. Байер- Беренбаум, 
Ю. Хабермаса и Дж. Хогла. В результате исследования были 
выявлены наиболее значимые причины актуализации готиче-
ской и романтической эстетик в литературе рассматриваемых 
эпох.

Ключевые слова: Сюзанна Кларк, Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл, транзитивная эпоха, рубеж веков, граница, ро-
мантизм, готика.

Introduction

An urgent problem of modern literary criticism is the 
study of artistic phenomena located on the border of 
different cultural and historical periods. M. Foucault 
(“marginal border phenomena”), Y. M. Lotman (“cultural 
explosions”), M. M. Bakhtin (“being on the border”) and 
others studied this problem in different years of the XX 
century. Numerous works unite the approach to the 
consideration of the concept of “border” as a philosoph-
ical idea closely related to the milestone events and the 
change of socio- cultural paradigms.

The problem is considered within the framework 
of an appeal to the methodology of historical poet-
ics (comparative- historical, genetic and historical- 
typological approaches), developed by the works of 
M. M. Bakhtin, S. N. Broitman, Yu. M. Lotman, etc. For 
example, the concept of “being on the border”, intro-
duced by M. M. Bakhtin, is a special reality that exists 
in the openness of artistic systems to each other. Ac-
cording to Bakhtin, the whole culture is located at the 
junctions, and the “border” implies the need for dia-
logue, which is the way culture exists in the world. The 
“border” is the place of the “joint existence” of various 
ideological dominants, their interpenetration and the 
birth of new meanings [1].

The article reveals the reasons for the synthesis 
and interpenetration of Gothic and romantic artistic 
paradigms in the literary process of the transitive era 
of the turn of the XX–XXI century on the example of 
S. Clarke’s novel “Jonathan Strange and Mr. Norrell”. 
In order to achieve this goal, it is necessary to per-
form a number of tasks, which consist in a detailed ex-
amination of examples of the periodic “resurrection” of 
Gothic and romantic aesthetic systems in the works of 
English literature of the boundary epochs.

Elements of Gothic and romantic aesthetics in the 
literature of the Boundary epochs

The work of writers of transitive epochs is distinguished 
by several common stable features, among which the 
following are of particular interest: a fantastic and/or 
exotic chronotope, the unfolding of the plot in an artis-
tically transformed historical reality, the application of 
the concept of two worlds, that is, the image of alterna-
tive reality opposed to the ordinary world, the appeal to 
mysticism, magical and supernatural elements, as well 
as the use of a variety of artistic techniques for forcing 
a frightening and mysterious atmosphere.

In English literature, examples of such features of 
transitive epochs can be found in abundance:
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– in Gothic novels of the turn of the XVIII–XIX centu-

ries, including the works of H. Walpole (“The Cas-
tle of Otranto”, 1764), W. Beford (“Vatek”, 1786), 
M. G. Lewis (“The Monk”, 1796), C. R. Meturin 
(“Melmoth the Wanderer”, 1820), as well as in the 
works of poets and writers of the Romantic era, to 
which S. T. Coleridge can be attributed. (“Christa-
bel”, 1800), J. Byron (“Manfred”, 1817), etc.;

– in the works of writers of the second half of the Vic-
torian era. For example, in the novella by J. Sher-
idan Le Fanu’s “Carmilla” (1872), R. L. Steven-
son’s novel “The Strange Story of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde” (1886), in O. Wilde’s novel “Portrait of 
Dorian Gray” (1891), which directly reflected the 
crisis of the turn of the XIX–XX (“Fin de siècle”), as 
well as in the epistolary novel by B. Stoker “Dracula 
(1897);

– in the novels of writers of the second half of the XX 
century, for example, A. Carter (“Dr. Hoffman’s In-
fernal Machines”, 1972), I. Banks (“Wasp Factory”, 
1984), P. Ackroyd (“Dr. Dee’s House”, 1993). Many 
works of mass literature of the turn of the XX–XXI 
centuries somehow reveal the above- mentioned 
features (for example, a series of books about Har-
ry Potter (1997–2007) by J. K. Rowling).
In modern literary studies, the above- mentioned 

artistic features are attributed to two aesthetic and 
philosophical paradigms: Gothic and romantic. Liter-
ary Gothic in its early incarnation (the second half of 
the XVIII century) was part of the pre-romantic trend. 
Pre-romantics, and then romantics, glorified individu-
alism, idealism, reverence for nature, radicalism in the 
manifestation of feelings, rebellion, interest in nation-
al culture, mysticism and the supernatural. Roman-
tic perception of the world was opposed to enlighten-
ment, rationalism, orderliness, instead of focusing on 
the ancient model, a fascination with the Middle Ages 
came. The traditionalist poetics was replaced by in-
dividual and creative poetics [2] –  the strict genre di-
vision of educational classicism was replaced by the 
possibility of mixing genres, the leading role in the 
work of art is given to the aesthetic quality of novel-
ty. The philosophical justification of pre-romantic (and 
in many ways romantic) poetics are the treatises of 
J. Addison, T. Wharton and E. Burke.

The indicated features were considered by the 
leading figures of Romanticism as positive and pro-
gressive, but in Gothic novels these romantic features 
were often brought to extremes distorting their origi-
nal message (or vice versa, the frightening depths of 
human passions typical of a Gothic novel are trans-
formed by a romantic worldview to a deep sensitivity 
misunderstood by the world of ordinary people). The 
individualism and emotionality of the romantic hero 
can be contrasted with the cruelty, arrogance and self-
ishness of the Gothic antihero, his inability to control 
his passions. If the mystery of the romantic hero, his 
loneliness, opposition to the crowd are connected with 
his initially noble, natural and subtle mental organi-
zation and an exceptional craving for justice that did 
not find a response in the hearts of philistines, then 
the mystery of the Gothic villain stems from a terrible 

crime he once committed, an ancient curse or his an-
tihuman essence. The sublime romantic nature, which 
sometimes causes the reader an enthusiastic thrill, in 
Gothic novels is transformed into a gloomy and hostile 
environment, the stay in which causes the hero (and 
more often the heroine) to experience increasing hor-
ror from the expectation of an imminent encounter with 
something unthinkably disgusting or dangerous.

Thus, both romantic and Gothic literature tend to 
form an atmosphere of mysterious uncertainty, which 
should cause the reader to feel vague expectations 
and unknown dangers that help to hold his attention 
for a long time. Techniques of whipping up anxiety and 
fear, complemented by colorful descriptions of majes-
tic and frightening nature objects, play a key role in in-
fluencing the emotions and subconscious of the reader 
both in romantic poetry and prose, and in Gothic nov-
els. However, these two directions, as it was shown 
earlier, seem to be two sides of the same coin: literary 
Gothic appeals to the known elements of the roman-
tic artistic space, but under the influence of fear of the 
unknown (the dangers of technological progress, the 
dark and vicious sides of man) depicts a romantic hero 
in gloomy tones.

The reasons for the periodic “resurrection” of 
Gothic aesthetics

It is not enough to list the signs of Gothic and roman-
tic “writing” in the works of the boundary epochs, it is 
necessary to answer the question why the authors of 
works created during these periods so often resort to 
the use of romantic and Gothic artistic elements. First 
of all, it is worth focusing on the problem of the period-
ic “resurrection” of Gothic in the literatures of different 
eras. As characteristic elements of literary Gothic, con-
firming their “periodic” character, there will be examples 
from the English novel S. Clark “Jonathan Strange and 
Mr. Norrell”, created at the turn of the XX–XXI centuries.

According to L. Bayer- Berenbaum, the “Gothic re-
vival” was a reaction to the orderliness and formal-
ism of the early eighteenth century” [8]. Interesting is 
the theory of Yu. Habermas, according to which the 
roots of the Gothic of the late XVIII century lie in socio- 
economic processes. According to Habermas, by the 
second half of the XVIII century, the division of the 
spheres of Western bourgeois society into private and 
public was completed. The first of them, associated 
with the concepts of “home”, “one’s own”, “local”, “in-
ternal”, generated fertile ground for the manifestation 
of “the unconscious, revealing the mechanisms of the 
bodily and sexual, which was impossible in the public 
sphere controlled by discursive practices” [3].

Another factor linking the emergence of the Goth-
ic novel with the separation of private and public 
spheres, Habermas considered the transformation of 
the private sphere and the isolation of women in it, 
who “were excluded, not only in fact, but also legally 
from the political public sphere” [9]. In S. Clark’s nov-
el, we see a reflection of this historical fact on the ex-
ample of Sir Walter Pole’s wife. The consequences of 
this state of affairs can be considered the development 
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of the epistolary genre, private correspondence with-
in the family, as well as women’s prose, which at the 
end of the XVIII century. transformed into sentimen-
tal and educational “female Gothic” (S. Lee, K. Reeve, 
A. Radcliffe). It should be noted that “female Gothic” 
had a significant impact on subsequent English litera-
ture. Direct or indirect references to the Gothic novels 
of A. Radcliffe can be found in the works of J. Austin 
(“Northanger Abbey”), S. Bronte (“Jane Eyre”), D. Du 
Maurier (“Rebecca”), S. Clark (“Jonathan Strange and 
Mr. Norrell”), etc.

Interest in Gothic arises periodically, but the rea-
sons for the emergence of such interest cannot be 
solely related to the separation of the private and pub-
lic spheres, disappointment in educational ideals or 
with fashion trends. Part of the answer to the ques-
tion can be found in the famous essay by Z. Freud’s 
“About the Creepy” (1919). In this work, Freud argues 
that “the creepy is really not something new or extra-
neous, but something that has been familiar to mental 
life since ancient times, which was alienated from it 
only as a result of the process of repression” [7].

If we rely on Freud’s work, we can conclude that 
Gothic aesthetics “comes to life” as a result of mental 
processes associated with the return of previously re-
pressed infantile fears (revived dolls and the dead, the 
appearance of a double, fatal coincidences and doom, 
etc.), which an adult has not overcome, but sent to the 
periphery of consciousness.

In S. Clarke’s novel, such horrors occur with a cer-
tain degree of regularity: the revived corpses of sol-
diers, the resurrected Lady Pole, the dance of death 
in the Castle of Lost Hope. And, of course, the main 
infantile fears are associated with evil, concentrated in 
one particular image –  the Gothic villain. In S. Clarke’s 
novel, a Gentleman with hair like fluff on a faded thistle 
acts as a Gothic villain.

The development of Freud’s thought in this direc-
tion can be found in the writings of the poststructural-
ist philosopher J. Lacan. Lacan considers Freud’s “it” 
as part of the sphere of “social and cultural norms and 
ideas that an individual learns mostly unconsciously” 
[4]. This sphere is realized in the image of the “Oth-
er”, through which the subject can position himself as 
a person within society. The “other” is a metaphysi-
cal element that, with the help of cultural norms and 
prohibitions, “through the name of the Father (or God 
himself), allows the subject to preserve the founda-
tions of a normative personality” [3]. In Gothic and ro-
mantic literature, the functions of the “Other” can be 
performed by a double, a ghost, or an unexpected-
ly appeared older relative who stabilizes or punishes 
a deviant personality. Thus, in the Gothic novel “The 
Castle of Otranto” by H. Walpole, the ghost of Alonso 
the Good appears in the role of the Lacanian “Other”, 
who administers a fair trial over the usurper and tyrant 
Manfred.

In S. Clarke’s novel, the function of the “Other” is 
performed by the most mysterious character –  John 
Askglass, or the Raven King. For example, the Raven 
King uses his “tool”, the Vinculus, to influence Mr. Nor-
rell, who is trying to obliterate the ancient English mag-

ic. In Chapter 13, Vinculus enters Mr. Norrell’s house 
and predicts the future of English magic:

“I reached out my hand,
my enemies’s stopt in my veins…
[…]
Two magicians shall appear in England…
The first shall fear me; the second shall long to be-

hold me;
The first shall be governed by thieves and murder-

ers; the second shall conspire at his own destruction;
The  first  shall  bury  his  heart  in  a  dark  wood  be-

neath the snow, yet still feel its ache;
The second shall see his dearest possession in his 

enemy’s hand…
The  first  shall  pass his  life alone; he shall  be his 

own gaoler;
The  second  shall  tread  lonely  roads,  the  storm 

above his head, seeking a dark tower upon a high hill-
side…” [5]

The scientific justification of the periodic “reincarna-
tion” of Gothic aesthetics in the literature of transitive 
epochs is the study of J. Hogle, in which Gothic is as-
sociated with certain social concerns that arise in the 
process of civilization development [10]. Gothic in Ho-
gle’s interpretation can be called an indicator of social 
processes that cause a sense of anxiety and fear in an 
ordinary member of societies, or a representative of a 
separate social group.

J. Hogle explains the reasons for the popularity of 
Gothic in certain periods of the development of human 
culture, linking them to social processes associated 
with social changes and fears that arise in a part of 
society. Hence, certain writers have a desire to go in-
to the past, into the “good old days”. Such a model, 
in which the appeal to Gothic aesthetics is a reaction 
to socially significant changes that provoke fears and 
fears, combined with the mechanism of the return of 
the repressed (according to Freud and Lacan), makes 
it possible to look at the masterpieces of Gothic lit-
erature in a different way. For example, in the novel 
“Frankenstein” by M. Shelley, through the exploitation 
of repressed fear of the living dead (embodied in the 
image of a Monster), society’s fear of scientific and 
technological progress is reflected.

It can be concluded that the “revival” of Gothic in art 
is observed when humanity has to overcome its prim-
itive and subconscious fears, step over the threshold 
and take a step towards a frightening but attractive fu-
ture. The manifestation of Gothic aesthetics in transi-
tive and crisis epochs testifies to the fear of change 
and of the human part that remains on the instinctive 
and subconscious levels.

The reasons for turning to romantic aesthetics in 
the literatures of the Turn-of-the-century eras

The periodic nature of the “resurrection” of Gothic aes-
thetics since the end of the XVIII century exists in close 
connection with Romanticism. In English literature, the 
appeal to romantic artistic elements (duality, historicism, 
the exclusivity of the hero and space, the motives of 
loneliness, revenge, rebellion, duality) in one way or 
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another is found in works from Coleridge to the present 
day. In the novel “Jonathan Strange and Mr. Norrell”, 
written at the turn of the XX–XXI centuries, the first of 
the two key characters included in the title, in many ways 
reveals the signs of a romantic hero: he is closed, ex-
ceptionally talented in creating magic, rebelling against 
his teacher, etc.

The main feature of romantic poetics is the con-
struction by the authors of their plots on the opposi-
tion of imperfect reality and some ideal or otherworldly 
world. In S. Clarke’s novel, one can find not even a 
two-world, but a three–world: “It is believed that the 
Raven King owned three kingdoms: one in England, 
the second in the Land of Fairies, and the third in 
strange lands on the other side of hell” [5]. Often the 
socio- historical reality (absurd, gray, philistine, inter-
fering with the full realization of the personality) is op-
posed by the “private” world of the hero –  his dreams, 
memories, creativity.

The opposition of the enlightening and rational to 
the romantic and sensual is observed in the main op-
position of S. Clarke’s novel, which is already stated 
in the title.

The image of Mr. Norrell embodies those features 
of the worldview adopted in the age of Enlightenment, 
which were criticized by the romanticism that replaced 
it. These include authoritarianism, the concept of uni-
versal morality, the rationalization of nature and the 
separation of man from it. Thus, by rendering various 
kinds of military services, Mr. Norrell is trying to es-
tablish a connection between English magic and the 
political forces of the country, including in order, using 
his influence and position in society, to establish a set 
of rules and regulations for magic that is pleasing and 
convenient to him, quite characteristic of the norms 
of the Enlightenment era. For example, in chapter 37, 
“The Five Dragons”, the wizard suggests reviving the 
court of Five Dragons, which could consider crimes 
related to magic: “The justice of secular courts is ex-
tremely doubtful! The judge doesn’t know anything 
about magic! He will not be able to realize the enor-
mity of this man’s crimes. I’m talking about his crimes 
against English magic, against me. The Court of the 
Five Dragons was known for its severity. I will not rest 
until the bastard is hanged” [5].

Just as the Enlightenment refers to metaphysics as 
any knowledge that is not based on experience and 
understanding, Norrell calls absurd and meaningless 
manifestations of magic that are not based on knowl-
edge gleaned from books and experience. The wizard 
instructs his newly minted student Jonathan Strange 
as follows: “Practicing magic is a thankless occupa-
tion, studying is a real pleasure! The greatest wizards 
of England will become your teachers and interlocu-
tors. Hard study will be rewarded with knowledge, and, 
most importantly, you can not see other people at all 
for months!” [5]. In the same chapter, a few pages later, 
Mr. Norrell shares his thoughts on the issue of magical 
cooperation with other species: “[…] even the greatest 
of the aureates overestimated the influence of elves on 
human magic. Take Pale! He believed that elves were 
absolutely necessary for him to perfect the art of mag-

ic, and wrote that the greatest treasure of his house 
was three or four elf servants! However, my experience 
shows that almost any respectable magic is possible 
and doable without outside help! What have I done that 
cannot be done without the help of elves?” [5].

In this speech, the only wizard in England wants to 
demonstrate the dominant role of man in matters of 
magic, emphasizing the absence of the influence of 
the kingdom of elves and fairies, that is, the kingdom 
of nature. It is worth paying attention to the phrase “re-
spectable magic” used by the character: here Mr. Nor-
rell comes close to Kant’s theory of moral duty, often 
opposing desires. The insurmountable distance be-
tween duty and desire can be traced in the goal of pre-
serving the inaccessibility of nature and freedom.

V. M. Tolmachev in his article on neo- Romanticism 
notes that English neo- Romanticism is closely con-
nected with the national tradition, and as such repre-
sents the reproduction of Romanticism on new (obvi-
ously unromantic) and deeply personal grounds [6]. 
Drawing parallels between the literature of the crisis 
era of the turn of the XIX–XX centuries and the Eng-
lish literature of the turn of the XX–XXI centuries, one 
can also note the activation of romantic poetics, which 
is found in the work of a wide range of writers. Speak-
ing about the national tradition, which has always been 
closely intertwined with the essence of Romanticism, 
it can be noted that, for example, P. Ackroyd in his 
lectures formulated the concept that the English spirit 
(or Englishness) inclined to visionary, ritual, myth, to 
escape beyond time. A similar vision associated with 
the search in the creative work of his image of the past 
and even “the past in the past” in the literature of the 
turn of the XX–XXI centuries is found not only in the 
works of P. Ackroyd, but in the works of his younger 
contemporaries. In the novel in question, S. Clark the 
writer’s gaze is turned into an artistically transformed 
national English past.

Romanticism offers answers to the main cultural 
questions of the crisis era of the late twentieth century. 
It is interesting that the aesthetic features of Romanti-
cism correspond to the leading trend of modern post-
modern culture –  the setting for the creation of iron-
ic and playful discourse. Romantic artistic writing is 
characterized by such elements of style as mysticism, 
compositional fragmentation, dynamic plot, detective 
component. There are several mystical detective lines 
in S. Clarke’s novel: the mystery of Stephen Black’s 
name, the disappearance of Arabella Strange, mys-
terious writings on the body of Vinculus, the location 
(and reality of existence) of the Raven King. In addi-
tion, romantic vision allows a person to find the nec-
essary supports in the “supersensible world”, whereas 
in the tangible world of the crisis era, many supports 
are simply lost. The artist can express this model in 
his works through the activation of mythopoetic and 
mystical aspects. Romantic vision helps to satisfy the 
need for self-change experienced by a modern person 
as a subject of frontier culture, it reveals the essence 
of a person’s personality (including and modern) as 
tragically not whole, in contradiction not only with the 
outside world, but also with himself.
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Conclusion

In the main part of the work, examples of the interpen-
etration of Gothic and romantic artistic paradigms in lit-
erary works of transitive epochs are considered, includ-
ing the example of the novel by the writer of the turn of 
the XX–XXI centuries S. Clark “Jonathan Strange and 
Mr. Norrell”, and the reasons for the periodic “resurrec-
tion” of the considered aesthetic systems are identified.

It is important to note that the change of artistic 
systems does not always take place strictly along the 
boundary of centuries, it may take place in the middle 
of the century, it may be determined by the change 
of generations, however, the historical feeling of the 
change itself leaves an imprint on the consciousness 
of an individual artist and artistic consciousness as a 
whole, generating such side effects as the “crisis of 
knowledge” and the “crisis of the arts”.

In a generalized form, among the most significant 
reasons for the actualization of the Gothic and roman-
tic in the literature of the boundary epochs, the follow-
ing can be noted:
– fear of the inevitable changes that the boundary 

epoch entails;
– fear of a part of the human personality hidden in the 

instinctive and subconscious levels.
The first reason stems from the intense reflection of 

history, which, coming out of the usual forms of world 
perception, makes us doubt about the previous princi-
ples of structuring existence.

The second reason is largely a consequence of the 
first and is associated with the mechanism of the return 
of repressed infantile fears, not overcome by an adult, 
but pushed by him to the periphery of consciousness.
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Русский язык, как живой организм, постоянно эволюционирует 
под воздействием различных факторов, включая социокуль-
турные изменения, технологические прорывы и глобализацию. 
В данной работе мы предлагаем глубокий анализ современ-
ных изменений в составе русской лексики и их связь с куль-
турной трансформацией. Словарь русского языка постоянно 
пополняется новыми словами и выражениями, отражая те из-
менения, которые происходят в обществе. Наши исследования 
фокусируются на процессах, приводящих к возникновению 
и адаптации новых лексических единиц, а также на их влия-
нии на русскую культуру и идентичность. Мы стремимся проа-
нализировать, как современные изменения в языке отражают 
глубокие сдвиги в обществе, и какие последствия они могут 
иметь для будущего русской культуры. В данной работе мы 
представим результаты наших исследований, обратим вни-
мание на важные тенденции и изменения в составе русской 
лексики, и проанализируем их социокультурные и языковые 
последствия. Надеемся, что данное исследование будет инте-
ресным вкладом в понимание динамики русского языка и его 
взаимосвязи с культурой[3].

Ключевые слова: социокультурные изменения, лексический 
состав, культурные влияния, модернизация, чувство идентич-
ности.

Целью является исследование современных 
изменений в составе русской лексики в контексте 
более широкой культурной эволюции. Мы стре-
мимся выявить, как новые слова и словосочета-
ния появляются и адаптируются в русском языке, 
и как эти языковые изменения отражают и способ-
ствуют глубоким сдвигам в русской культуре. Для 
достижения этой цели мы проведем анализ совре-
менных изменений в русской лексике, рассмотрим 
процессы внедрения новых лексических единиц 
и их влияние на русский язык и общество. Мы так-
же проанализируем, как современные изменения 
в языке отражают социокультурные изменения 
и влияют на культурную идентичность.

Статья включает в себя обзор литературы, ана-
лиз современных изменений в русской лексике, 
исследование влияния этих изменений на куль-
туру и общество, и заключение, в котором бу-
дут сформулированы основные выводы и прак-
тические рекомендации. Мы также рассмотрим 
возможные направления будущих исследований 
в этой области.

Введение

Язык и культура –  это две неразрывно связанные 
сферы человеческой жизни, которые постоянно вза-
имодействуют и влияют друг на друга. Язык явля-
ется не только средством общения, но и зеркалом 
культуры, в которой он развивается. Он не только 
отражает культурные ценности, нормы и традиции, 
но и формирует их. Обратно, культура оказывает 
огромное воздействие на язык, внося в него новые 
концепции, обогащая его лексикой и изменяя се-
мантику. В современном мире динамика отношений 
между языком и культурой подвержена существен-
ным изменениям. Глобализация, технологические 
революции и миграционные процессы приводят 
к более активному обмену культурными практика-
ми и языками. Этот динамичный процесс оказывает 
влияние как на сам язык, так и на культуру, созда-
вая новые вызовы и возможности.

Результаты
1. Язык и культурные изменения
(1) теоретические основы
Исследования, посвященные взаимодействию 

языка, культуры и общества, могут включать об-
зор основных исследователей в этой области и их 
теоретических подходов. Ниже приведены некото-
рые из них:

Эдвард Сапир и Бенджамин Уорф: Гипотеза 
Сапира- Уорфа (лингвистический релятивизм)**: 
Эта гипотеза утверждает, что язык, которым мы 
пользуемся, формирует наше мышление и вос-
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приятие мира. Исследователи предложили две 
версии этой гипотезы: сильную (язык определяет 
мышление) и слабую (язык влияет на мышление). 
Этот подход говорит о тесной взаимосвязи между 
языком и культурой.

Пьер Бурдье: Социокультурная лингвистиче-
ская теория**: Бурдье разработал концепцию «со-
циокультурного капитала», которая объясняет, как 
язык и культура связаны с социальным неравен-
ством и классовой динамикой. Его работы привле-
кают внимание к тому, как социокультурный кон-
текст влияет на языковые практики и нормы.

Ник Хаслам: Теория идентичности и языка**: 
Ник Хаслам изучает, как язык является инстру-
ментом формирования и выражения социальной 
идентичности. Его исследования охватывают ген-
дерную идентичность, этническую идентичность 
и другие социальные идентичности, отражающи-
еся в языке.

Майкл Холлс: Исследования мультикультурной 
коммуникации**: Майкл Холлс изучает, как язы-
ковое и культурное разнообразие влияет на ком-
муникацию в мультикультурных обществах. В его 
работе рассматриваются вопросы межкультурной 
компетенции и эффективной коммуникации в раз-
личных языковых и культурных контекстах.

Теоретические взгляды на лексическую мо-
дернизацию и культурную трансформацию в язы-
ке могут различаться в зависимости от контекста 
исследования и использованных теорий. Вот не-
сколько основных теоретических подходов к этой 
теме:

Теория диффузии языковых инноваций: Под-
ход этой теории заключается в том, что новые лек-
сические элементы и языковые структуры могут 
распространяться в обществе аналогично как ин-
новации в других областях. Этот процесс диффу-
зии может происходить через различные каналы, 
включая социальные сети, масс-медиа и образо-
вание.

Теория социокультурной лингвистики: В рам-
ках этой теории изучается, как лексические из-
менения связаны с социокультурными фактора-
ми и динамикой общества. Процессы модерниза-
ции могут отражать изменения в социокультурных 
ценностях, структурах власти, социальных движе-
ниях и других аспектах общественной жизни.

Теория когнитивной лингвистики: Этот подход 
сосредотачивается на том, как изменения в лекси-
ке могут отражать изменения в когнитивных струк-
турах людей. Он оценивает, как новые слова и вы-
ражения могут отражать эволюцию мышления 
и способы восприятия мира.

Теория языковой адаптации: Этот подход под-
черкивает, как язык адаптируется к культурным 
изменениям, чтобы соответствовать потребностям 
и контексту общества. Это включает в себя про-
цессы заимствования слов и выражений из других 
языков и культур.

Критическая лингвистика: Критическая лингви-
стика исследует, как лексическая модернизация 
может служить инструментом власти и контроля, 

а также как она может отражать и усиливать соци-
альные неравенства и структуры в обществе.

Культурная лингвистика: Культурная лингви-
стика выделяет важность культурных концепций 
и категорий, которые формируют лексические из-
менения. Она исследует, как языковые элементы 
отражают культурные ценности и нормы.

Постструктурализм: Этот теоретический под-
ход подчеркивает нестабильность языка и его не-
прерывное изменение. Он рассматривает лекси-
ческую модернизацию как часть более широкого 
процесса деконструкции и переосмысления язы-
ковых структур.

Исследование взаимодействия между языком, 
культурой и обществом имеет высокую актуаль-
ность и важность в области лингвистики и культу-
рологии по нескольким причинам:

Мультикультурное общество: В современном 
мире многие общества становятся все более муль-
тикультурными и многоязычными из-за миграции 
и глобализации. Исследование взаимодействия 
языков и культур становится ключевым для обес-
печения межкультурного понимания и сотрудниче-
ства.

Языковая политика: Рассмотрение языковой 
политики и её влияния на общество и культуру 
становится актуальным в свете национальных 
и международных проблем, связанных с языками 
и языковыми правами.

Интернет и медиа: С развитием интернета и со-
циальных сетей, языковые и культурные аспекты 
онлайн- коммуникации и влияние медиа на лингви-
стические и культурные нормы становятся пред-
метом изучения.

Гендерные исследования: Исследование язы-
ковых аспектов гендерных неравенств и их влия-
ние на культурные представления о поле также яв-
ляется актуальной темой.

Социокультурные изменения: Рассмотрение 
того, как социокультурные изменения влияют 
на язык и наоборот, позволяет нам лучше пони-
мать эволюцию общества и культуры.

Образование и межкультурное взаимодей-
ствие: В области образования, особенно в контек-
сте международных программ и обмена студента-
ми, понимание языковых и культурных различий 
играет важную роль.

Политика и международные отношения: Язык 
и культура часто становятся факторами в между-
народных дипломатических отношениях, и изуче-
ние их влияния на мировую политику имеет стра-
тегическое значение.

Сохранение языков и культурного наследия: 
Исследование помогает в разработке стратегий 
для сохранения угрожаемых языков и культурного 
наследия.

Исследования в этой области позволяют 
не только лучше понимать мир вокруг нас, но и раз-
рабатывать политики, стратегии и методы для со-
действия межкультурному взаимодействию, ува-
жению к разнообразию, и решению социокультур-
ных и языковых проблем в современном обществе.
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（2） Языковая эволюция в современной Рос-

сии
Исследование языковой эволюции в современ-

ной России является важной задачей, позволяю-
щей понять изменения в русском языке в контек-
сте современного общества и культуры.

Обзор современного российского лингвистиче-
ского ландшафта:

Динамика языкового изменения： Изучите из-
менения, происходящие в современном русском 
языке. Это могут быть как формальные изменения 
(например, изменения правописания или грамма-
тики), так и изменения в лексике и структурах об-
щения.

Многоязычие： Рассмотрите влияние многоя-
зычия и взаимодействия с другими языками (на-
пример, английским) на русский язык.

Социокультурные аспекты： Анализируйте, 
какие социокультурные факторы формируют линг-
вистический ландшафт, включая медиа, политику, 
образование и массовую культуру.

Факторы, обусловливающие модернизацию 
лексики:

Глобализация: Исследуйте, как процессы гло-
бализации влияют на русский язык, приводя к по-
явлению новых слов и выражений.

Технологический прогресс: Рассмотрите влия-
ние технологического развития на лексику, вклю-
чая появление новых терминов, связанных с ин-
формационными технологиями и интернетом.

Социокультурные изменения: Анализируйте, 
как изменения в обществе, например, в сфере 
гендерных отношений, политики или миграции, от-
ражаются в лексике.

Адаптация языка к культурной динамике:
Языковая адаптация и культурная специфи-

ка: Рассмотрите, как русский язык адаптируется 
к различным культурным контекстам, включая на-
циональные, региональные и этнические культуры.

Язык и идентичность: Исследуйте, как люди ис-
пользуют язык для выражения своей социокуль-
турной идентичности, включая этническую и рели-
гиозную принадлежность.

Языковые инновации и сохранение культурного 
наследия: Оцените, какие новации в русском язы-
ке способствуют сохранению или утрате культур-
ных традиций и наследия.

2. Тематические исследования лексических ин-
новаций и отражаемых ими культурных изменений

(1) Пример из практики
Эти ключевые лексические инновации, такие 

как «Гендер» (гендер), «Инклюзив» (инклюзив-
ность) и «Троллинг» (троллинг), являются важны-
ми аспектами лексической модернизации в рус-
ском языке. Давайте кратко рассмотрим каждую 
из них и их значение в российском дискурсе:

«Гендер» (гендер) и его значение в российском 
дискурсе: Слово «гендер» приобрело особое зна-
чение в российском дискурсе, особенно в контек-
сте обсуждения социокультурных и половых во-
просов. Этот термин пришел из английского языка 
и означает социально- культурную роль и иденти-

фикацию, отличную от биологического пола. В рос-
сийском обществе «гендер» стал темой активных 
дискуссий и исследований, связанных с равнопра-
вием полов, правами ЛГБТ+ сообщества и други-
ми вопросами сексуальной и гендерной идентич-
ности. Его использование отражает стремление 
к более инклюзивному и разнообразному понима-
нию гендерных ролей и стереотипов в российском 
обществе.

«Инклюзив» (инклюзивность) и его роль в про-
движении разнообразия: Слово «инклюзив» и его 
производные относятся к инклюзивности, что оз-
начает создание среды и общества, которые при-
нимают и включают всех, вне зависимости от их 
физических, социокультурных или психологиче-
ских особенностей. В российском контексте, как 
и в мировом, «инклюзивность» акцентирует важ-
ность равенства, уважения к различиям и созда-
ния более справедливого и разнообразного об-
щества. Этот термин становится все более акту-
альным в области образования, трудоустройства, 
и других сферах, где важно учитывать потребно-
сти различных групп населения.

«Троллинг» (троллинг) и его влияние на сете-
вую коммуникацию: Термин «троллинг» описыва-
ет практику создания провокационных и агрессив-
ных комментариев или сообщений в сети с целью 
вызвать раздражение, споры или хаос. В россий-
ском интернет- дискурсе, как и в мировом, «трол-
линг» стал серьезной проблемой, которая влияет 
на качество сетевой коммуникации, свободу сло-
ва и даже безопасность пользователей. Изучение 
этого явления помогает понять, как сетевая ком-
муникация и культура общения эволюционируют 
в контексте цифровой эпохи.

Каждый из этих лексических инноваций отра-
жает изменения в обществе и обогащает россий-
ский язык новыми понятиями и концепциями, что 
важно для понимания современных социокультур-
ных процессов в России.

Безусловно, существует множество дополни-
тельных примеров лексической адаптации в рус-
ском языке, которые отражают изменения в куль-
туре и обществе. Вот несколько дополнительных 
примеров:

«Селфи» (selfie): Этот термин происходит от ан-
глийского слова «self» (себя) и описывает фото-
графии, сделанные самим собой с помощью мо-
бильных устройств, часто с целью самопродвиже-
ния в социальных сетях. Слово «селфи» стало ши-
роко используемым в русском языке, отражая по-
пулярность селфи- культуры и социальных медиа.

«Блогер» (blogger): Термин «блогер» пришел 
из английского языка и описывает человека, ко-
торый создает и поддерживает веб-журнал, или 
«блог», где делится своими мнениями, опытом 
и контентом с онлайн- аудиторией. Слово «блогер» 
активно используется в российском дискурсе, от-
ражая рост влияния онлайн- сообществ и индиви-
дуальных медийных платформ.

«Феминизм» (feminism): Этот термин описыва-
ет движение и идеологию, цель которых –  дости-
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жение равноправия полов и борьба с дискримина-
цией женщин. В российском дискурсе слово «фе-
минизм» стало более распространенным, отражая 
интерес и участие в социокультурных дискуссиях 
о равенстве полов.

. «Инстаграм» (Instagram): Это популярная со-
циальная медийная платформа для обмена фото-
графиями и видеозаписями. Слово «Инстаграм» 
стало частью русского языка, как название этой 
социальной сети.

«Веган» (vegan): Термин «веган» описывает че-
ловека, который полностью отказывается от по-
требления продуктов животного происхождения. 
Этот термин становится все более распростра-
ненным в русском языке, отражая рост интереса 
к здоровому образу жизни и этическим аспектам 
питания.

Эти примеры иллюстрируют, как лексическая 
адаптация позволяет русскому языку оставаться 
актуальным и отражать изменения в культуре, тех-
нологии и обществе.

(2) Культурные изменения, отражающиеся 
в языке

Культурные изменения и их отражение в языке 
представляют собой важный аспект исследования 
в области лингвистики и культурологии. Давайте 
более подробно рассмотрим каждый из указанных 
аспектов:

Анализ того, как лексические изменения отра-
жают изменения в культурных ценностях и нормах: 
лексические изменения в языке могут отражать 
эволюцию культурных ценностей и норм в обще-
стве. Например, появление новых терминов, свя-
занных с экологией и устойчивым развитием, мо-
жет указывать на увеличенное внимание к приро-
де и экологической ответственности. Исследова-
ние таких изменений позволяет лучше понять, как 
общественные взгляды меняются со временем 
и как язык служит отражением этих изменений.

Язык как зеркало социальных установок 
и идентичностей: язык играет важную роль в фор-
мировании и выражении социальных установок 
и идентичности. Слова и выражения могут отра-
жать культурные и социальные стереотипы, а так-
же социальное положение и принадлежность 
к различным группам. Анализ языка позволяет ис-
следовать, как различные социокультурные груп-
пы выражают свою идентичность через язык и как 
это может изменяться во времени.

Роль языка в опосредовании культурных транс-
формаций: язык не только отражает культурные 
изменения, но и может активно влиять на них. Про-
цессы коммуникации, включая языковую коммуни-
кацию, могут стать инструментом для распростра-
нения новых идей, ценностей и культурных норм. 
Изучение роли языка в культурных трансформа-
циях позволяет понять, как языковые изменения 
могут оказывать влияние на формирование куль-
турных трендов и изменение общественных уста-
новок.

Исследования в указанных выше областях по-
могают лингвистам и культурологам лучше по-

нимать взаимосвязь между языком и культурой, 
а также как эти факторы взаимодействуют в дина-
мике культурных изменений.

3. Современное состояние и последствия раз-
вития модернизации лексики русского языка

（1） Проблемы и противоречия, связанные 
с лексической модернизацией

Общественные дискуссии и лингвистические 
споры：проблемы лексической модернизации ча-
сто вызывают общественные дискуссии и лингви-
стические споры. Это может происходить, напри-
мер, когда новые слова или выражения вводятся 
в язык для описания современных явлений или 
технологий, и общественность неоднозначно реа-
гирует на такие изменения. Примером может слу-
жить слово «селфи» (selfie), которое вызвало дис-
куссии о нормах поведения в социальных медиа 
и о том, является ли оно приемлемым в русском 
языке.

Сопротивление языковым изменениям и сохра-
нение традиций: некоторые люди и лингвисты мо-
гут выразить сопротивление новым словам и вы-
ражениям, считая, что они нарушают традицион-
ные нормы языка. Например, введение иностран-
ных слов или аббревиатур в русский язык может 
вызвать опасения относительно сохранения рус-
ской языковой культуры. Примером такого сопро-
тивления может служить использование англий-
ских слов в русскоязычных текстах, что вызывает 
обсуждения о потере языковой идентичности.

Баланс между лингвистическими инновациями 
и сохранением культуры: существует постоянный 
баланс между необходимостью языковой модер-
низации и сохранением культурных и языковых 
традиций. В русском языке, как и в других языках, 
ученые и лингвисты должны решать, какие новые 
слова и выражения следует включать в язык, что-
бы он оставался актуальным, но при этом сохра-
нял свою культурную ценность и богатство. Это 
вызывает сложности в том, какие изменения допу-
стимы, а какие могут негативно сказаться на язы-
ковой и культурной идентичности.

Проблемы и противоречия, связанные с лек-
сической модернизацией, являются частью бо-
лее обширной дискуссии о том, как язык отража-
ет и влияет на культуру и общество. Они требуют 
внимания и баланса между сохранением языковой 
культуры и адаптацией к современным реалиям.

（2） Влияние на язык, идентичность и обще-
ство

Изучение влияния модернизированных слова-
рей на использование языка и идентичность: мо-
дернизированные словари, включающие новые 
слова и выражения, могут оказывать влияние 
на использование языка и формирование языко-
вой идентичности. Например, если в словаре по-
являются новые термины, связанные с технологи-
ями или современными явлениями, это может спо-
собствовать их активному использованию в обще-
нии и повседневной речи. Это может также влиять 
на то, какие темы становятся более актуальными 
и обсуждаемыми в обществе. Например, включе-
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ние термина «климатический кризис» в словарь 
может усилить обсуждение этой проблемы и моти-
вировать людей более активно вовлекаться в эко-
логические инициативы.

Социокультурные последствия языковой адап-
тации: языковая адаптация может иметь широкие 
социокультурные последствия. Например, включе-
ние новых слов и выражений, связанных с инклю-
зивностью и разнообразием, может способство-
вать более толерантному и разнообразному обще-
ству. Слово «инклюзивность» (inclusiveness) мо-
жет подчеркивать важность включения различных 
групп в общество, а также стимулировать более 
открытые диалоги о вопросах разнообразия и ра-
венства. Эти изменения в языке могут способство-
вать формированию более инклюзивной и толе-
рантной культуры.

Язык как инструмент культурного взаимопо-
нимания и диалога: язык играет ключевую роль 
в культурном взаимопонимании и диалоге между 
различными культурами и языками. При наличии 
модернизированных словарей, которые учитыва-
ют разнообразие культурных контекстов и язы-
ковых особенностей, становится легче вести ди-
алог и взаимодействие между различными язы-
ками и культурами. Например, включение терми-
нов из других языков может способствовать более 
глубокому пониманию культурных особенностей 
и способствовать межкультурному обмену.

Примеры этих аспектов можно увидеть в раз-
нообразных ситуациях, начиная от повседневных 
обсуждений в социальных медиа до международ-
ных дипломатических переговоров, где язык слу-
жит инструментом для выражения и формирова-
ния идентичности, культурного взаимопонимания 
и разрешения конфликтов.

Выводы
В заключение данного исследования о модер-

низации лексики в русском языке и ее влиянии 
на культурные изменения следует подытожить 
основные результаты и выводы. В исследова-
нии было выяснено, что лексическая модерниза-
ция в русском языке активно отражает изменения 
в современной культуре и обществе. Эти измене-
ния касаются таких ключевых тем, как гендерные 
вопросы, инклюзивность и сетевая коммуникация. 
Исследование подтверждает, что язык являет-
ся не только отражением культурных изменений, 
но и активным средством их формирования. Лек-
сическая модернизация способствует распростра-
нению новых идей, ценностей и культурных норм. 
Особое внимание было уделено проблемам и про-
тиворечиям, связанным с лексической модерниза-
цией, таким как общественные дискуссии, сопро-
тивление языковым изменениям и баланс между 
инновациями и сохранением культурной традиции.

Более широкие последствия для русского язы-
ка и культуры：

Исследование также может выявить более ши-
рокие последствия для русского языка и культуры.

Лексическая модернизация может способ-
ствовать более активному вовлечению различ-

ных социокультурных групп в общество, усиливая 
инклюзивность и толерантность. Она также может 
влиять на развитие образования и медиа, изме-
няя способы, которыми информация передается 
и воспринимается в обществе. Может сказаться 
на долгосрочной эволюции русского языка и его 
способности адаптироваться к изменяющимся об-
стоятельствам.

Завершая исследование, стоит также указать 
на возможные направления будущих исследова-
ний.

Направления будущих исследований в области 
модернизации языка и трансформации культуры:

Исследование может стать отправной точкой 
для дальнейших исследований в области лингви-
стики, культурологии и социолингвистики, вклю-
чая более глубокий анализ конкретных слов и вы-
ражений, влияния модернизации на разные социо-
культурные группы и темы. Можно провести срав-
нительное исследование модернизации лексики 
в разных языках и культурах, чтобы понять общие 
тенденции и особенности. Также важно исследо-
вать эффективность и влияние модернизирован-
ных словарей на образование, общение и культур-
ные динамики. Примеры конкретных исследова-
тельских вопросов и задач могут быть разработа-
ны на основе обсужденных в данном исследова-
нии тем и проблем.
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MODERNISATION OF THE LEXICAL COMPOSITION 
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF 
CULTURAL TRANSFORMATION

Guo Нanwen
Al-FarabiKazakhNationalUniversity

The Russian language, as a living organism, is constantly evolv-
ing under the influence of various factors, including socio- cultural 
changes, technological breakthroughs and globalisation. In this pa-
per we offer an in-depth analysis of modern changes in the compo-
sition of the Russian lexicon and their relation to cultural transforma-
tion. The vocabulary of the Russian language is constantly replen-
ished with new words and expressions, reflecting the changes that 
are taking place in society. Our research focuses on the processes 
leading to the emergence and adaptation of new lexical units, as 
well as their impact on Russian culture and identity. We aim to ana-
lyse how contemporary changes in language reflect profound shifts 
in society, and what implications they may have for the future of 
Russian culture. In this paper we will present the results of our re-
search, draw attention to important trends and changes in the com-
position of the Russian lexicon, and analyse their socio- cultural and 
linguistic implications. We hope that this study will be an interesting 
contribution to understanding the dynamics of the Russian language 
and its relationship with culture[3].

Keywords: sociocultural change, lexical composition, cultural influ-
ences, modernisation, sense of identity.
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Риторические стратегии в англоязычных текстах политического дискурса
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В статье исследуются риторические приемы в англоязычных 
текстах политического дискурсивного пространства. Целью 
работы является обзор основных коммуникативных стратегий, 
стилистических приемов, используемых западноевропейскими 
политическими деятелями. Результаты исследования позволя-
ют определить ключевые фигуры речи, успешно применяемые 
в текстах политического дискурса. Актуальность работы заклю-
чается в анализе риторических приемов в речи англоязычных 
политических деятелей и определением их влияния на воспри-
ятие аудиторией. Выводы обогащают понимание того, какие 
риторические стратегии наиболее эффективны в текстах по-
литического вектора, что предоставляет ценные рекомендации 
для специалистов по коммуникации, а также тех, кто стремится 
улучшить навыки в области публичных выступлений.

Ключевые слова: риторика, политический дискурс, англий-
ский язык, риторический прием, коммуникативная стратегия, 
дискурсивное пространство, текст.

«Способность найти доступные средства 
убеждения в любом случае [1, с. 122]» –  именно 
это, с точки зрения Аристотеля, представляет со-
бой риторика. Безусловно, грамотное использова-
ние коммуникативных стратегий усиливает убеди-
тельность речи. Грамотное использование необхо-
димых лингвистических стратегий в зависимости 
от конкретных требований сценария коммуника-
ции –  наиболее ценное средство в достижении це-
ли как частной, так и общественной. Действитель-
но, профессиональным политическим ораторам 
посредством языковых манипуляций удается ока-
зывать влияние на взгляды, желания, страхи масс 
до той степени, что они готовы поддерживать про-
тиворечащую их интересам политику.

Существенной особенностью текстов полити-
ческих выступлений является «риторическое ис-
кусство убедительной аргументации» [2, с. 89], 
на котором основывается способность политиков 
воздействовать на людей с целью заставить по-
верить, что истинность тезиса доказана. Публич-
ные выступления –  ключевой инструмент комму-
никации политических лидеров с народом, поэ-
тому тексты их речей обязаны быть не только ин-
формативными, но и способными вызвать реак-
цию и влиять на общественное мнение, а значит 
апеллировать к риторическим приемам –  речевым 
средствам информативного воздействия на раз-
ных уровнях языка.

На фонетическом уровне в текстах поли-
тического дискурса аллитеративные повторы, 
по словам В. В. Данилиной, частотны в терминах- 
словосочетаниях [3, с. 101]: «John Kery, the US 
secretary of state, told a press conference in Lon-
don» [26]; «The UK’s most senior civil servants could 
take their first strike action» [13]; ««I would never re-
sign my position on the county council,” Webb said» 
[31 «I couldn’t be more thrilled that Crown Court is 
back in session…» [16]; «Putin declares the Kremlin 
“has never interfered in other countries’ political pro-
cesses” after meeting Angela Merkel…» [11]; «Se-
curity guard protecting ballot box shot in Baltimore» 
[27]; «The progressive organization Justice Demo-
crats has adopted a four-day working week…» [18] 
и т.д. Функция клишированных выражений в рам-
ках политического дискурса –  дать вербально- 
декларативную оценку политическим явлениям, 
субъектам и пр.

Аллитерация начальных фонем в неклиширо-
ванных фразах «служит средством повышения их 
экспрессивности» [Там же]: «I will work day in and 
day out to deliver for the British people. <…> …that’s 
the only way we will overcome challenges and build a 
better future for our children and grandchildren» (Rishi 
Sunak) [31]; «What makes the United Kingdom great 
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is our fundamental belief in freedom and in fair play» 
(Liz Truss) [17]; «This house is above any of us» [20].

В приводимых ниже примерах используется 
фонетическая стратегия кольцевой аллитерации: 
«Our mandate is based on a manifesto» (Rishi Sunak) 
[24]; «As Prime Minister, I will pursue three priorities» 
[17], «Boris made a speech about Brexit» (Liz Truss) 
[Там же] и пр. Подобный «рамочный» консонант-
ный повтор в начале и в конце синтаксического це-
лого придает ему компактность и завершенность, 
позволяет оратору актуализировать наиболее зна-
чимый смысловой компонент и создает «эффект 
законченности утверждения» [4, c. 148].

«Вокалическая [6, c. 31] аллитерация –  ассо-
нанс –  также прослеживается в многочисленных 
словосочетаниях- клише политического дискурсив-
ного пространства: «Who can call a general election 
in UK?» [14]; «For British citizens who are in Sweden 
with right of residence under EU law…» [10]; «…which 
is what you would expect since it is the official posi-
tion of the United States government» [23]; «US mili-
tary can no longer plead “collateral damage”…» [32]; 
«Former President Donald Trump makes a statement 
to the media…» [29]; «That year, more than 162,000 
people applied for asylum in Sweden» [19]; «How do 
you solve a problem like Russia?» [15]. Ассонансный 
повтор фокусирует внимание реципиентов на наи-
более значимых отрезках текста.

Повтор фонем [ɪ] / [iː] используется в тексте 
выступления Дэвида Кэмерона в Палате общин 
по поводу особого статуса Великобритании в ЕС 
и референдума 23 июня 2016 года: «We are a great 
country, and whatever choice we make we will still be 
great. But I believe the choice is between being an even 
greater Britain inside a reformed EU or a great leap into 
the unknown» [25]; ассонансный [ǝu] используется 
в тексте первой речи Лиз Трасс на Даунинг- стрит: 
«We need to build roads and homes faster» [17]. Рит-
мичность, создаваемая фонетико- стилистическим 
приемом, с легкостью улавливается аудитори-
ей. Созвучные лексемы воздействуют на эмоции 
адресата, подчеркивая главные темы, положения 
речи политического оратора.

На лексическом уровне обнаруживаем рито-
рические стратегии, основанные на разновидо-
вых повторах. Среди них –  повышающие убеди-
тельность речи анафорический повтор: «We need 
more investment and great jobs in every town and city 
across our country. We need to reduce the burden on 
families and help people get on in life» (Liz Truss) [Там 
же]); «It means lower taxes, so people keep more of 
the money they earn. It means delivering growth that 
will lead to more job security, higher wages and great-
er opportunities for our children and grandchildren. 
<…> But I believe in Britain. I believe in the British 
people» (Liz Truss) [21]); эпифористический по-
втор: «Let us listen to one another. Hear one another. 
See one another. Show respect to one another» (Joe 
Biden) [9]). В данном случае риторический прием 
основывается на параллельных конструкциях, что 
создает эффект идентичности, тождественности 
синтаксической формы; окружение, придающее 

завершенность высказыванию: «I am confident that 
together we can: ride out the storm, we can rebuild 
our economy, and we can become the modern brilliant 
Britain that I know we can be» (Liz Truss) [21]). Выше-
указанное сверхфразовое единство заканчивает-
ся сочетанием subject (pronoun) + verbal predicate, 
используемое оратором в начальной синтагме, ко-
торое становится средством суггестивного рече-
вого воздействия; усиливающая мысль реприза: 
«President Joe Biden has also stated his support for 
the One- China principle on many, many occasions» 
[23]); «Our people have shown grit, courage and de-
termination time and time again» (Liz Truss) [21]); лек-
сический повтор, играющий важную роль в реали-
зации суггестивной функции в политическом дис-
курсе: «My ideal world is, we’re there, we’re in the EU, 
trying to make it better» (Boris Johnson) [22]); «…we 
know we can be and we must be» (Joe Biden) [9]); 
анадиплосис –  лексический маркер усиления ка-
тегоричности высказывания –  «показывает логи-
ческую связь между фразами» [3, с. 98]: «To over-
come these challenges requires more than words. It 
requires that most elusive of things in a democracy: 
Unity. Unity» (Joe Biden) [9]).

Среди риторических фигур синтаксического 
уровня стоит выделить риторический вопрос и его 
различные типы: экспрессивное отрицание, меха-
низм воздействия которого, по словам В. Н. Пила-
товой, отражается на «смысловом развертывании, 
стратегическом и тактическом речевом поведении 
говорящего» [7]: «In 1904, 20 per cent of journeys 
were made by bicycle in London. I want to see a figure 
like that again. If you can’t turn the clock back to 1904, 
what’s the point of being a Conservative?» (Boris 
Johnson) [28] (= There’s no point of being a Conserv-
ative); вопрос- коммуникация, например, в речи Дэ-
вида Кэмерона приглашает аудиторию к совмест-
ному решению проблем: «In a global race, can we 
really justify the huge number of expensive peripher-
al European institutions? Can we justify a commission 
that gets ever larger? And I would ask: when the com-
petitiveness of the single market is so important, why 
is there an environment council, a transport council, 
an education council but not a single market council?» 
[12]; объективизация (вопросно- ответный ход), ме-
ханизмом которой активно пользуется Джо Байден 
в текстах своих публичных выступлений: «What 
are the common objects we love that define us as 
Americans? I think I know. Opportunity. Security. Lib-
erty. Dignity. Respect. Honor. And, yes, the truth» [9]. 
Поскольку риторический вопрос (и его типы) игра-
ет роль не только актива в достижении экспрес-
сии политического дискурса, но и выступает в ка-
честве индикатора его диалогичности, функции 
данной коммуникативной стратегии обогащаются. 
Субъекты политкоммуникации и их взаимосвязь 
характеризуются посредством использования ри-
торического приема. Стоит сказать, что специфи-
ка употребления этой фигуры речи демонстрирует 
особенности политики как сферы функционирова-
ния политического дискурса.
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Необходимо обратить внимание на парал-

лелизм синтаксических структур –  «семантико- 
структурное единство двух и более предложений 
или членов предложения, обладающих синтакси-
ческой тождественностью и логико- смысловой 
общностью» [8, с. 2]. Отметим, что это –  предпоч-
тительная риторическая стратегия Бориса Джон-
сона, в текстах его выступлений обнаруживаем 
разные виды данного риторического приема: пря-
мой параллелизм («It is easy to make promises –  it 
is hard work to keep them» [28]); хиастический («My 
friends, as I have discovered myself, there are no dis-
asters, only opportunities. And, indeed, opportunities 
for fresh disasters» [Там же]); с сравнением в каче-
стве семантического содержания («The difference 
between Hitler’s speeches and Churchill’s speeches 
was that Hitler made you think he could do anything; 
Churchill made you think you could do anything» [Там 
же]); с точки зрения парадигматических отноше-
ний составляющих компонентов –  основанный 
на антонимии («Ping-pong was invented on the din-
ing tables of England in the 19th century, and it was 
called Wiff- Waff! And there, I think, you have the differ-
ence between us and the rest of the world. Other na-
tions, the French, looked at a dining table and saw an 
opportunity to have dinner; we looked at it an saw an 
opportunity to play Wiff- Waff» [Там же]) и т.д.

Итак, риторика служит политическим субъек-
там для получения выгоды и изменения политиче-
ских установок общества. Активное использова-
ние риторических стратегий сокращает психоло-
гическую дистанцию между оратором и его ауди-
торией, воздействуя суггестивно, что, безусловно, 
делает риторику важной составляющей современ-
ной политической культуры. Обзор риторических 
стратегий и коммуникативных приемов в текстах 
англоязычных публичных выступлений позволя-
ет определить ключевые фигуры речи, успешно 
применяемые в политическом дискурсе: фонети-
ческие (повторы аллитеративный, ассонансный 
и пр.), лексические (повторы анафорический, эпи-
фористический, лексический, анадиплосис, окру-
жение и пр.), синтаксические (риторический во-
прос и его виды, параллелизм и пр.).
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THE RHETORICAL STRATEGIES IN ENGLISH- 
LANGUAGE TEXTS OF POLITICAL DISCOURSE

Dyachenko T. A.
Astrakhan State Medical University

The article explores rhetorical techniques in English- language texts 
of the political discursive space. The aim of the work is to review the 
main communication strategies, stylistic techniques used by west-
ern European politicians. The results of the study allow us to identify 
the key figures of speech that are successfully used in the texts of 
political discourse. The relevance of the work lies in the analysis of 
rhetorical techniques in the speech of English- speaking politicians 
and the determination of their influence on the perception of the au-
dience. The findings enrich the understanding of which rhetorical 
strategies are most effective in the texts of the political vector which 
provides valuable recommendations for communication specialists, 
as well as those who seek to improve public speaking skills.
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Характеристика юбилейного дискурса в научной периодике: на примере 
материала корпуса статей, посвящённых 200‑летию журнала «Горное дело»

Щукина Дарья Алексеевна,
зав. кафедрой, проф., д-р филол. наук, Санкт- Петербургский 
горный университет
E-mail: Schukina_DA@pers.spmi.ru

Иванова Надежда Алексеевна,
аспирант, Санкт- Петербургский горный университет
E-mail: s205086@stud.spmi.ru

В статье рассматривается юбилейный дискурс «Горного жур-
нала», который в 2025 году будет праздновать свое 200-летие. 
Юбилейный дискурс трактуется как статусно- ролевое взаимо-
действие ученого и профессионального сообществ горняков 
в рамках научного стиля, посвященное подготовке к 200-лет-
нему юбилею первого российского периодического научно- 
технического издания. Специфика анализируемого материа-
ла –  корпус научных текстов юбилейной тематики –  определяет 
необходимость объединения характеристик научного и юби-
лейного дискурсов. Признаки научного стиля и научного текста 
изучены достаточно полно, это объективность, точность, аргу-
ментированность, структурированность, терминологичность, 
информативность, обусловленность научной картиной мира. 
Юбилейный дискурс стал предметом исследований в послед-
ние годы, можно выделить следующие признаки: закреплен-
ность за определенной датой в жизни и деятельности персоны, 
учреждения или за годовщиной значимого для социума собы-
тия; соотнесенность с культурной памятью общества и инди-
вида; положительная оценочность; ритуальность; повышенная 
эмоциональная тональность.
Представлены материалы рубрики «К 200-летию «Горного 
журнала», выделены группы статей по тематическому принци-
пу. Анализируются юбилейные публикации 2022 года, отража-
ющие деятельность «Горного журнала» на начальном и первом 
этапах, а также статьи, в центре которых личность известно-
го человека, оказавшего влияние на развитие горной науки 
и промышленности. Содержательно все проанализированные 
статьи юбилейной тематики ориентированы на сохранение 
научных и историко- культурных традиций, на трансляцию цен-
ностей, норм, правил и идеалов представителей горного сооб-
щества, на повышение роли науки в профессиональной дея-
тельности, на формирование положительной оценки ученого, 
педагога, специалиста горного профиля. Обосновывается те-
зис: юбилей, соединяя прошлое, настоящее и будущее, оказы-
вает влияние на историко- культурную память общества, в том 
числе профессионального сообщества, актуализируя ценно-
сти, факты и события, значимые для его самоидентификации.

Ключевые слова: «Горный журнал», научно- технический жур-
нал, юбилейный дискурс, подготовка к празднованию 200-ле-
тия, профессиональное сообщество, историко- культурная па-
мять, самоидентификация общества.

Введение

В современном социуме, в том числе и в академи-
ческом научном сообществе, сложилось понимание 
юбилея как особой формы культурной памяти, кото-
рая связана с определенной традицией, соединяю-
щей прошлое, настоящее и будущее, оказывающей 
мощное влияние на состояние историко- культурной 
памяти общества. Важно подчеркнуть, что речь идет 
в первую очередь о коллективной памяти, при этом 
каждый отдельный человек осознанно и публично 
проявляет свое единение с группой, коллективом, 
с коллективными ценностями и нормами поведе-
ния. Юбилей становится своего рода культурным 
катализатором, закрепляя в памяти социума имена 
людей, факты и события, значимые для самоиден-
тификации общества.

В 1836 г. в связи с празднованием 25-летия Цар-
скосельского лицея А. С. Пушкин впервые исполь-
зовал слово «юбилей». Размышляя о жизни вели-
кого русского поэта и его роли в развитии куль-
туры и российского общества в целом, известный 
филолог и семиотик Ю. М. Лотман в 1987 г., в год 
150-летия со дня смерти А. С. Пушкина, публику-
ет в журнале «Таллинн» статью «Пушкин 1999 го-
да. Каким он будет?». Мысли ученого о предсто-
ящем 200-летнем юбилее Пушкина приводят его 
к выводу о том, что празднование юбилея являет-
ся одновременно ключом к пониманию духовных 
устремлений и идеологии определенного времени 
[1, с. 57].

В современных филологических исследовани-
ях широко используется термин «дискурс», кото-
рый понимается как связный текст в совокупности 
с различными нелингвистическими факторами: 
прагматическими, социокультурными, психологи-
ческими. Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как 
«речь, погруженную в жизнь», «речь, рассматри-
ваемую как целенаправленное социальное дей-
ствие, как компонент, участвующий во взаимо-
действии людей и механизмах их сознания (когни-
тивных процессах)» [2, с. 136–137]. Исследуя дис-
курс, В. И. Карасик вводит термин «институцио-
нальный»: «Нормы институционального дискурса 
отражают этнические ценности социума в целом 
и ценности определенной общественной группы, 
образующей институт» [3, с. 204]. При выделении 
типов дискурса принято учитывать следующие 
основания: сфера употребления, участники и их 
идеологические установки, коммуникативные це-
ли участников. В этой связи современные иссле-
дователи используют термин «социальный дис-
курс» [4]. Акцент на социальной стороне коммуни-
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кации в процессе дискурсивного анализа выдви-
гает на передний план коммуникантов, которые 
«не просто носители языка, но непременно чле-
ны определенных социальных групп, представи-
тели общественных институтов, носители тех или 
иных культур, социальных ролей и пр.» [5, с. 45]. 
В то же время главным организующим принципом 
при дискурсивном анализе является тема, которая 
составляет основное содержание дискурса.

Тематика юбилейного дискурса связана 
с подготовкой и празднованием памятной даты 
 какого-либо лица, учреждения или знаменатель-
ного события. Предметом научных исследований 
памятных событий чаще становятся литератур-
ные юбилеи, которые рассматриваются как яв-
ление национальной и региональной идентично-
сти в синхронном и диахронном аспектах [6, 7], 
в частности в центре внимания ученых оказы-
ваются известные русские писатели, например, 
Ф. М. Достоевский [8]. Юбилеи в историческом 
и социокультурном аспекте рассматриваются 
реже [9, 10]. Юбилейный дискурс –  тип институ-
ционального дискурса, реализующий статусно- 
ролевое общение представителей определенной 
социальной группы / групп при помощи обме-
на текстами на тему  какого-либо юбилея. Отме-
тим, что в данной трактовке содержание понятия 
«юбилей» определяет тематику, хронотоп (время 
и место взаимодействия) и ключевой концепт (ба-
зовую ценность) рассматриваемого институцио-
нального дискурса.

Принципы формирования юбилейного дискурса 
в «Горном журнале»

С учетом перечисленных теоретических положений 
обращение к тексту специализированного научного 
издания «Горный журнал», анализ статей рубрики 
«К 200-летию «Горного журнала» позволяют обо-
значить в юбилейном дискурсе рассматриваемого 
журнала сферу употребления –  ученое и професси-
ональное сообщество горняков; участников –  специ-
алистов в области горного дела; коммуникативные 
цели –  обмен результатами теоретических и при-
кладных изысканий в горно- геологической отрас-
ли. Тема рубрики дает возможность сосредоточить 
анализ на конкретном материале, обособленном 
типе дискурса, на юбилейном дискурсе, актуали-
зирующем коллективное знание о событии и его 
оценку в научном и профессиональном сообществе.

«Горный журнал» –  одно из старейших в ми-
ре научно- технических печатных периодических 
изданий –  основан 21 марта 1825 г. в Санкт- 
Петербурге при Горном кадетском корпусе. В на-
стоящее время это ежемесячный научный специа-
лизированный журнал, тематически организован-
ный, содержащий постоянные рубрики, выходит 
в Издательском Доме «Руда и Металлы».

Редакция журнала широко представляет 
на страницах издания юбилейную тематику, ко-
торая связана как с отражением юбилеев уче-
ных, инженеров и государственных деятелей, так 

и с памятными датами важных для отрасли и стра-
ны событий.

Например, в 2020 г. № 7 журнала был посвящен 
195-летию издания. Специализированный выпуск 
содержал материалы, оценивающие вклад «Гор-
ного журнала» в развитие горной промышленно-
сти и отраслевых научных исследований. Опубли-
кованные в номере статьи могут быть тематически 
объединены в рубрики: история и современное со-
стояние горной отрасли; журнал и горные институ-
ты страны; журнал и отраслевая промышленность 
стран ближнего зарубежья (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан); подготовка 
горных инженеров.

В последней рубрике была опубликована ста-
тья доктора философских наук М. И. Микешина, 
цель которой изучение научно- образовательной 
проблематики: взаимодействия технонауки с фи-
лософией [11, с. 18–22]. В связи с рассматривае-
мыми в статье вопросами отметим наличие в жур-
нале специальной рубрики «Подготовка кадров», 
именно в ней в № 11 за 2022 г. помещена замы-
кающая цикл статья М. И. Микешина «Технонау-
ка, образование и философия», в которой рас-
смотрены современные проблемы технического 
образования и обозначены пути их решения [12, 
с. 78–83]. На основании анализа представленно-
го цикла статей можно сделать вывод об интересе 
научно- технического издания к вопросам высше-
го профессионального образования, о внимании 
к соотношению в образовательном процессе тех-
нонауки (соединения науки с технологиями) и раз-
вития критического и креативного мышления: уме-
ния думать, критиковать, высказывать идеи и др.

Юбилейный дискурс «Горного журнала» 
за 2022 г.

Анализ материалов «Горного журнала» дает воз-
можность сделать ряд важных для обсуждаемой 
темы выводов. Во-первых, 200-летие «Горного жур-
нала» понимается в редакции и научных кругах как 
знаменательное, этапное событие, позволяющее 
не только оценить деятельность самого издания 
в развитии горной науки и горной промышленно-
сти, но и на основе изучения исторического опыта 
определить современные тенденции и перспекти-
вы развития отрасли и в целом разведки, добы-
чи и переработки минерально- сырьевых ресурсов 
страны. Во-вторых, подготовка к 200-летнему юби-
лею видится редакцией журнала как длительный 
и тщательно продуманный процесс. Именно поэтому 
в № 5 за 2021 г. появляется рубрика «К 200-летию 
«Горного журнала».

Принципиально важно, что открывает рубрику 
коллективная статья «Нефтегазовая наука и обра-
зование –  история становления и роль в развитии 
нефтяной и газовой промышленности России», ее 
авторы, связывая развитие науки с образованием, 
представляют историю нефтегазовой науки, а так-
же рассматривают подготовку высоко квалифи-
цированных специалистов и научных кадров как 
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основное условие развития нефтяной и газовой 
промышленности России [13, с. 103–108]. Связь 
науки, образования и промышленности выступа-
ет центральной идеей в современных исследова-
ниях, в том числе посвященных горному образо-
ванию. В рубрике «К 200-летию «Горного журна-
ла» за 2022 г. представлено 8 статей. Обратимся 
к анализу текстов, объединив их тематически.

Юбилейные публикации 2022 г., отражающие 
деятельность «Горного журнала» как научно‑ 
технического издания

Первая группа материалов посвящена «Горному 
журналу» как периодическому научно- техническому 
изданию. Статья историка Е. Г. Неклюдова «Горный 
журнал» в 1825 г.: начало истории издания» хроно-
логически открывает цикл публикаций, представ-
ляющих исследование научной, информационной 
и просветительской деятельности журнала. Автор 
статьи опирается на опубликованные в первых но-
мерах «Горного журнала» материалы и предприни-
мает попытку реконструировать два официальных 
события, два торжественных заседания Ученого 
комитета: первое посвящено открытию журнала 
(состоялось 21 марта 1825 г.), второе –  подведению 
итогов первого года его работы (20 марта 1826 г.). 
Фактографическая точность, опора на документы, 
привлечение биографических сведений и цитат по-
могают автору статьи воссоздать атмосферу офи-
циального научного собрания. Целесообразным 
видится использование в тексте статьи в качестве 
подзаголовков цитат из выступлений директора 
Горного кадетского корпуса, председателя Ученого 
комитета Е. В. Карнеева: заголовок первой части –  
«Послужит драгоценною библиотекою…» (обозна-
чение одной из функций создаваемого журнала), 
заголовок второй части –  «Мы успели токмо про-
ложить стезю…» (оценка деятельности журнала 
за первый год его существования) [14, с. 82–88].

Содержание первой части статьи: описание от-
крытия заседания; определение адресата журна-
ла (кадеты и преподаватели Горного кадетского 
корпуса, горные офицеры на казенных и частных 
заводах) и его функций (важнейшая из которых –  
распространение познаний «по всем предметам 
Горных Наук и Искусств»); структура журнала; ме-
ханизм подготовки номеров; финансирование; со-
став Ученого комитета (перечислены поименно 15 
членов с указанием должностей и чинов). В рам-
ках журнала предполагалось создать 10 структур-
ных «отделений» или разделов: «Горные законо-
положения», «Минералогия», «Химия», «Горное 
дело», «Заводское дело», «Монетное дело», «Со-
ляное дело», «Всеобщая горная и соляная библи-
ография», «Биографические известия и некроло-
ги», «Смесь». Таким образом содержательно были 
представлены все дисциплины, направления раз-
ведывательных работ и производственные процес-
сы, составляющие комплекс горных наук, предпо-
лагалась обязательная публикация научных трак-
татов, новых открытий, результатов опытов, на-

блюдений и экспериментальных разработок. Об-
ратим внимание на то, что изначально в послед-
них двух отделах были предусмотрены материалы 
широкой тематики, в том числе связанные со зна-
менательными событиями в отрасли и науке, го-
сударственной и частной жизни. Можно сказать, 
что уже при создании журнала планировалось от-
ражение на его страницах юбилейной проблема-
тики. Широкий охват явлений действительности 
формировал у читателей научную картину мира, 
вооружая их знаниями, необходимыми в образо-
вательном процессе, профессиональной деятель-
ности, в организации научно- исследовательской 
работы. По мнению авторов статьи, преподавате-
лей кафедры русского языка и литературы Санкт- 
Петербургского горного университета, рассматри-
вающих истоки гуманитарного образования в пер-
вом высшем техническом учебном заведении Рос-
сии, энциклопедический характер.

Вторая часть статьи Е. Г. Неклюдова включает 
описание расширенного за год состава Ученого 
комитета (список увеличился на 17 человек, это 
были ученые, управляющие заводами, государ-
ственные чиновники, преподаватели Горного ка-
детского корпуса), подробный перечень началь-
ников региональных ведомственных учреждений 
(горнозаводских округов, заводов), отчет о публи-
кационной деятельности журнала, финансовый 
отчет и отчет об организации научных горных об-
ществ. Опубликованные за год материалы пред-
ставляли собой оригинальные статьи в основном 
по минералогии и горному делу, а также переводы 
фундаментальных работ немецких ученых. Харак-
теризуя итоги работы журнала с созданными на-
учными горными обществами, автор статьи при-
ходит к выводу о том, что «многие выдающиеся 
горные деятели начинали свою служебную и на-
учную карьеру в качестве корреспондентов «Гор-
ного журнала» [14, с. 87]. Освещается и влияние 
«Горного журнала» на создание других научно- 
технических изданий.

В юбилейных материалах за 2022 г., освеща-
ющих деятельность «Горного журнала», представ-
лены также публикации, в которых изучается от-
ражение в издании определенного периода вопро-
сов геологии месторождений и состояния горноза-
водского дела.

Статья «Исследования Афонинского каменно-
угольного месторождения в период второй поло-
вины 1820–1850-х годов» фиксирует представле-
ние исследований афонинского угля на страницах 
«Горного журнала». Автор рассматривает публи-
кацию горного инженера Н. А. Соколовского, дав-
шего подробную характеристику афонинского ме-
сторождения, первого каменноугольного место-
рождения Кузбасского бассейна. Приведенные 
в статье сведения о геологических экспедициях 
по Алтаю П. А. Чихачева, Г. Е. Щуровского в 40-е 
годы и исследовательских партий середины XIX в. 
подтверждают данную выше характеристику.

Целью статьи «История горнозаводского дела 
на Александровском пушечном заводе (по мате-
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риалам публикаций «Горного журнала» за 1825–
1845 гг.)» является исследование уровня научных 
знаний в области геологии, горного дела и метал-
лургии специалистов завода в первой половине 
XIX в. Авторы предлагают разделить полученные 
методом сплошной выборки статьи из журнала 
на два блока: историко- краеведческие работы 
и материалы, представляющие историю горно-
заводского дела в Олонецкой губернии с научно- 
технической точки зрения –  и отмечают, что по-
следние изучены недостаточно. Исследуя данную 
тему, авторы приходят к выводам о достоверности 
разработанной заводскими специалистами гипо-
тезы образования озерных руд, о влиянии содер-
жания железа и примесей в составе руд на каче-
ство чугуна, в то же время отмечен описательный 
характер работ по геологии, горному делу и ме-
таллургии [15, с. 115]. Анализ текстов журнальных 
материалов позволил авторам высказать наблю-
дения, связанные с функционированием научного 
языка в статьях первой половины XIX в. В частно-
сти, указано на отсутствие специальной термино-
логии, которая заменяется бытовыми терминами.

Таким образом, содержание, структура, при-
влекаемый авторами материал, методы исследо-
вания и полученные результаты юбилейных пу-
бликаций 2022 г., которые отражают деятельность 
журнала в первой половине XIX в., позволяют 
квалифицировать «Горный журнал» как ведущее 
научно- техническое издание в области горного де-
ла.

Юбилейные публикации, представляющие 
личность известного человека (горного 
инженера, ученого)

Структура статей такого рода достаточно традици-
онная: биографические сведения, характеристика 
научных и профессиональных качеств человека 
на основе документов, оценка вклада ученого в раз-
витие отраслевой науки (включая аналитический 
обзор основных трудов), иллюстративный матери-
ал (фотографии).

Статья «И. А. Корзухин –  автор первой отече-
ственной монографии по механической обработ-
ке (обогащению) полезных ископаемых» соот-
ветствует выше описанной структуре. Выпускник 
Санкт- Петербургского горного института в тече-
ние семи лет работал по кафедре горного искус-
ства, зарекомендовал себя как разносторонняя 
личность (в статье приводится обширный фраг-
мент отчета о его преподавательской и исследо-
вательской деятельности), в геологических парти-
ях изучал Чукотку, автор двух фундаментальных 
работ: по механической обработке полезных ис-
копаемых и по горноразведочному делу, ряда ста-
тей о месторождениях металлов и полезных иско-
паемых азиатской части Российской Империи [16, 
с. 88–94].

Публицистический характер материала «Вы-
дающийся практик, крупнейший ученый и успеш-
ный педагог (к 110-летнему юбилею О. А. Байкону-

рова)», написанного в жанре очерка, в некоторой 
степени нарушает единообразие стиля научного 
издания. В то же время традиционная структура 
текста, последовательно выстроенный фоторяд, 
опора на воспоминания известного казахского по-
эта создают портрет ученого, общественного дея-
теля, организатора горного производства в Казах-
стане [17].

Юбилейный портрет известной личности может 
представлять фрагмент его биографии, связан-
ный с определенным местом (учеба, работа) или 
родом занятий (профессиональная / государствен-
ная / общественная деятельность). Так, в № 12 
«Горного журнала» за 2021 в рубрике «Малоиз-
вестные страницы из жизни выдающихся людей» 
была опубликована статья заведующего кафе-
дрой истории Санкт- Петербургского горного уни-
верситета С. Н. Рудника «Георгий Валентинович 
Плеханов (к 165-летию со дня рождения)», в кото-
рой описаны студенческие годы первого пропаган-
диста марксистских идей в России [18].

В юбилейной рубрике последнего номера «Гор-
ного журнала» за 2022 г. опубликована статья ди-
ректора Краснотурьинского краеведческого музея 
Ю. В. Гунгера «Евграф Степанович Федоров в Бо-
гословском горном округе», в которой подробно 
описан пятилетний период жизни и деятельности 
крупного ученого, геолога, минералога, петрогра-
фа, кристаллографа, химика и геометра. В начале 
статьи названы три главных достижения Е. С. Фе-
дорова, которые ставят его в один ряд с крупней-
шими учеными мира: «вывод 230 законов вероят-
ного расположения элементарных частиц в кри-
сталлических структурах; изобретение метода 
кристаллографического исследования с помощью 
двукружного теодолитного гониометра и универ-
сального (федоровского) столика; разработка кри-
сталлохимического анализа» [19, с. 81]. Автор ста-
тьи активно использует историко- краеведческий 
материал, приводя обширные цитаты из писем 
и отчетов Е. С. Федорова и его коллег- геологов, 
в частности Е. Д. Стратановича, дает описание 
коллекции Федоровского геологического музея, 
основанного ученым в 1894 г. Данная статья до-
полняет описание жизни и деятельности ученого, 
стоящего у истоков создания научного журнала 
«Записки Горного института» (1907), и первого 
выборного директора Санкт- Петербургского гор-
ного института, Е. С. Федорова.

Особое место в ряду анализируемых материа-
лов занимает статья «Горное дело Д. Н. Мамина- 
Сибиряка». В юбилейный для уральского писате-
ля год (170-летие со дня рождения) авторы ставят 
задачу познакомить читателей с периодом жизни 
Мамина- Сибиряка, когда он работал над романом 
«Горное гнездо», первым в творчестве писателя 
произведением о развитии горного дела в России. 
Рассматривая вопрос о прототипах героев рома-
на, авторы приводят факты биографии Петра Ма-
монова, который работал на Нижне- Салдинском 
металлургическом заводе и был близким другом 
писателя. Введенная в научный оборот информа-
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ция о малоизвестных газетных публикациях писа-
теля, в частности статья о кризисе уральской гор-
ной промышленности, позволяет авторам сделать 
вывод о том, что «интерес Д. Н. Мамина- Сибиряка 
к горно- металлургической промышленности 
не был ограничен сферой художественной литера-
туры» [20, с. 97].

Юбилейные публикации, в центре которых на-
ходится незаурядная личность ученого, горного 
инженера, писателя, представляют не только жиз-
ненный путь определенного человека, но и рекон-
струкцию его научной биографии. В рассмотрен-
ных работах исследуется феномен личности уче-
ного, его ценностные ориентиры, определяется 
вклад в развитие отраслевой науки и производ-
ства, что позволяет определить оценку его насле-
дия научным и профессиональным сообществами.

Заключение

Подводя итоги анализа юбилейных материалов, 
выделим наиболее важные тезисы:
– юбилей «Горного журнала» (подготовка к нему 

и празднование) в рамках целостного хроното-
па соединяет прошлое, настоящее и будущее 
профессионального научного сообщества гор-
няков;

– юбилейный дискурс актуализирует и транс-
лирует ценности (социокультурные ценности: 
уважение к традициям, общая история разви-
тия горной науки и производства; гражданские 
ценности: гражданский долг, патриотизм, про-
фессионализм; духовно- нравственные цен-
ности: служение Отечеству, нормы морали 
и нравственности), факты и события, значимые 
для самоидентификации общества;

– публикации, освещающие юбилейные события, 
оказывают влияние на историко- культурную 
память общества, в том числе профессиональ-
ного сообщества.
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CHARACTERISTICS OF ANNIVERSARY DISCOURSE IN 
SCIENTIFIC PERIODICALS: USING THE EXAMPLE OF 
A CORPUS OF ARTICLES DEDICATED TO THE 200TH 
ANNIVERSARY OF THE JOURNAL “MINING”

Shchukina D. A., Ivanova N. A.
Saint Petersburg Mining University



373

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
The article discusses the anniversary discourse of the Mining Jour-
nal, which will celebrate its 200th anniversary in 2025. The jubilee 
discourse is interpreted as a status-role interaction between the sci-
entific and the professional communities of miners within the frame-
work of the scientific style, dedicated to the preparation for the 200th 
anniversary of the first Russian periodical scientific and technical 
publication. The specificity of the analyzed material –  the corpus of 
scientific texts of the jubilee theme –  determines the need to com-
bine the characteristics of scientific and jubilee discourses. The 
signs of the scientific style and the scientific text have been studied 
quite fully; these are objectivity, accuracy, reasonableness, structur-
edness, terminology, informative value, conditionality of the scientif-
ic picture of the world. The jubilee discourse has become the subject 
of research in recent years, the following signs can be distinguished: 
anchoring to a certain date in the life and activities of a person, insti-
tution or the anniversary of an event significant for society; correla-
tion with the cultural memory of society and the individual; positive 
evaluation; ritualism; increased emotional tonality.
The materials of the heading “To the 200th anniversary of the Mining 
Journal” are presented; groups of articles are allocated according to 
the thematic principle. The article analyzes the anniversary publica-
tions of 2022, reflecting the activities of the Mining Journal at the ini-
tial and first stages, as well as articles focusing on the personality of 
a famous person who influenced the development of mining science 
and industry. All the analyzed articles of the anniversary theme are 
focused meaningfully on the preservation of scientific and historical 
and cultural traditions, on the transmission of values, norms, rules 
and ideals of representatives of the mining community, on increas-
ing the role of science in professional activity, on the formation of a 
positive assessment of a scientist, teacher, and specialist in mining. 
The thesis is substantiated: the anniversary, connecting the past, 
present and future, influences the historical and cultural memory of 
society, including the professional community, actualizing values, 
facts and events significant for its self-identification.

Keywords: Mining journal, scientific and technical journal, jubilee 
discourse, preparation for the celebration of the 200th anniversary, 
professional community, historical and cultural memory, self-identi-
fication of society.
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В работе анализируется тенденция литературы Серебряного 
века к циклизации, то есть объединению отдельных текстов 
в единое художественное целое. В статье рассказывается, что, 
по мнению поэтов и писателей первой трети ХХ века, наиболее 
полно художественный текст раскрывается в окружении других 
текстов, дополняющих и обогащающих его. Этим автор статьи 
объясняет стремление поэтов Серебряного века к циклизации 
как важнейшему художественному принципу. В работе отмеча-
ется, что поэзию того времени характеризует тенденция к соз-
данию очень объемных книг, части которых связанны между 
собой тематически и стилистически. При этом композиция 
новых книг становилась все более сложной и продуманной. 
Объединенные тексты создавали некий гипертекст. В статье 
раскрываются наиболее востребованные пути образования 
циклических произведений: путь создания автономных цикли-
ческих образований, предложенный В. Брюсовым, и путь объе-
динения книг стихотворений, использованный А. Блоком.

Ключевые слова: циклизация, циклообразование, лирический 
цикл, книга стихов, межтекстовые связи, Серебряный век, ли-
рика.

Для многих современных авторов выпуск новой 
книги –  всего лишь очередная публикация в чере-
де прочих. Для писателей и поэтов Серебряного 
века каждая новая книга была знаковым, долго-
жданным явлением, вехой в творчестве, этапом 
в развитии таланта. Публикации каждой новин-
ки с нетерпением ждали, они сразу после выхода 
становились предметом неравнодушных откликов 
и жарких дискуссий.

Поскольку книга воспринималась как визитная 
карточка автора, «программный» текст [4, 13], над 
композицией каждого нового сборника писатели 
и поэты задумывались не менее, чем над его со-
держанием. Изящество в построении сборника чи-
татели и критики оценивали в первой трети ХХ ве-
ка очень высоко.

Отличительной чертой публикаций того вре-
мени была тенденция к созданию объемных книг, 
включающих в себя множество небольших тек-
стов, связанных между собой тематически и сти-
листически. Разные книги также могли взаим-
но дополнять друг друга, обрастая межтекстовы-
ми связями, создавая некий гипертекст. Авторы, 
по признанию К. Д. Бальмонта, «перебрасывали 
звенья» моста, «уходящего в вольные манящие 
дали» [1, 30], планомерно и обдуманно двигаясь 
от одной публикации к другой. До Серебряного ве-
ка традиции объединять стихи в лирические ци-
клы, а лирические циклы в книги стихотворений 
не было.

Авторы Серебряного века чаще всего выстра-
ивали свои лирические циклы по тематическому 
принципу. Так, прежде всего тематикой объеди-
нены стихотворения в циклах «Адриатика. Лири-
ка» Северянина, «Пузыри земли» Блока и «Зана-
вешенные картинки» Кузмина. Но поэты имели 
также возможность составлять циклы и по жанро-
вой общности, правда, не очень часто. Тут можно 
вспомнить, к примеру, «Терцины- колибри» Севе-
рянина, «Послания» Блока или «Тринадцать соне-
тов» Кузмина.

Когда один из ведущих поэтов Серебряного ве-
ка Михаил Кузмин писал рецензию на новую книгу 
стихотворений «Cor Ardens» Вячеслава Иванова, 
он в качестве существенного недостатка отметил, 
что у Иванова получился сборник стихотворений, 
но не книга с тщательно продуманной композици-
ей. В этом выразилось отношение большинства 
поэтов той эпохи к циклизации в художественной 
литературе.

Писатели и поэты Серебряного века были, не-
сомненно, способны оценить хорошо написанное 
стихотворение или рассказ, но считали, что наи-
более полно текст раскрывается в окружении дру-
гих текстов, дополняющих и обогащающих его. 
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В большом едином художественном целом легко 
можно проследить возникновение сквозных обра-
зов или лейтмотивов, эволюцию доминант и оппо-
зиций, межтекстовые связи. В обычном сборнике 
стихотворений или рассказов произведения мож-
но без особенного ущерба поменять местами, изъ-
ять отдельные части или добавить новые. В плано-
мерно продуманном цикле или книге такое в прин-
ципе нежелательно. Стало быть, считали авторы 
Серебряного века, отдельно взятый рассказ или 
стихотворение, даже очень талантливо написан-
ные, скорее всего, проиграют целой книге расска-
зов или стихов.

Стихотворения теперь включались в состав ли-
рических циклов, циклы входили в книги стихов 
и т.д. Таким образом, композиция новых книг ста-
новилась все более сложной, оценить ее по досто-
инству можно было, лишь ознакомившись со все-
ми составляющими и поняв, почему автор выбрал 
для каждого конкретного текста именно такое рас-
положение.

Иногда, чтобы разнообразить состав сборни-
ков, поэты Серебряного века разбавляли лири-
ческие стихотворения другими жанровыми обра-
зованиями. Так, например, А. Блок включает поэ-
му «Ночная фиалка» в свою Вторую книгу стихов. 
Игорь Северянин добавляет «роман в канцонах» 
«Трагедия на легком фоне» в VI часть цикла «Фея 
Eiole. Поэзы 1920–1922 гг.»; М. Кузмин размещает 
поэму «Всадник» во второй книге стихотворений 
«Осенние озера».

Кроме того, по наблюдению М. Н. Дарвина, кни-
ги стихотворений становились все более объем-
ными, что являлось в Серебряном веке «нормой 
творчества» [6, 97]. Отдельные поэтические тек-
сты собираются в группы по темам, затем состав-
ляются лирические циклы, которые, в свою оче-
редь, включаются в объемные книги стихотворе-
ний. Книги же могут группироваться уже между 
собой.

Чтобы такие массивные конструкции сохра-
няли целостность, не распадались на составля-
ющие части, поэты прибегали к использованию 
различных вспомогательных средств, прежде все-
го к обязательному общему заголовку. В случае, 
если оригинального названия автор не предлагал, 
использовались, например, такие, как у Алексан-
дра Блока: «Первая книга стихотворений», «Вто-
рая книга стихотворений» и т.д. Помимо этого, 
могли озаглавливаться и разделы книги или ли-
рического цикла. Использовались факультатив-
ные средства поддержания композиционной це-
лостности: подзаголовки, предисловия, эпиграфы, 
авторские посвящения, композиционные рамки 
(вступительное и заключительное стихотворения), 
соблюдение хронологического принципа построе-
ния внутри цикла и др. [7, 50]. После того, как за-
вершит свой творческий путь большинство веду-
щих авторов Серебряного века, сборники вновь 
будут строиться по упрощенной модели, без ав-
торских предисловий и эпиграфов, без деления 
циклов на разделы, часто без выделенных поэта-

ми композиционных рамок. Но лишь немногие ав-
торы первой трети ХХ века, такие как Федор Соло-
губ или Зинаида Гиппиус, тяготели к минимализ-
му и естественности в оформлении своих трудов, 
не боялись простоты преподнесения читателям ху-
дожественного материала.

Лирический цикл или, шире, книга стихотворе-
ний могли создаваться разными путями. Первый 
наметил и применил в своем творчестве Валерий 
Брюсов. Брюсову неинтересно было обращаться 
к уже написанному, «отработанному» материа-
лу, и его лирические циклы можно рассматривать 
как относительно автономные: «<…> настал час, 
день, когда идти дальше по той дороге, по которой 
я шел, некуда, «Urbi et Orbi» дали уже все, что бы-
ло во мне» [3, 780]. Соответственно, нельзя ска-
зать, что этот автор двигался в одном, изначаль-
но выбранном направлении, его циклы трудно бы-
ло объединить в книги стихотворений, в некий ху-
дожественный монолит, зато каждый созданный 
Брюсовым цикл точно символизировал очередную 
ступень эволюции поэта. Связь между созданны-
ми автором в разное время текстами, некая пре-
емственность все равно имеется, пусть даже Брю-
сов и не ставил перед собой цель показать их по-
хожесть. Ведь существуют переклички и между 
текстами разных авторов, написанными в разное 
время на разных языках. Но для Брюсова акцен-
тирование таких перекличек не являлось перво-
степенной задачей. Главным были художествен-
ные достоинства книги, над которой он трудился 
в данное время. Как заметила Л. Я. Гинзбург, у Ва-
лерия Брюсова «переход от одной книги к другой 
сопровождался обычно сознанием исчерпанности 
прежнего этапа» [5, 246–247]. Под «исчерпанно-
стью прежнего этапа», вероятно, подразумевает-
ся определенный упадок сил и чувство опустошен-
ности, вполне естественные после окончания важ-
ного проекта. Такие чувства особенно характерны 
для личностей, полностью отдающихся любимому 
делу. В. Брюсов, испытывая трудности перехода 
от одной творческой задачи к следующей, судя 
по всему, не возвращался к старому материалу, 
сконцентрировавшись на новом.

Альтернативный брюсовскому метод написа-
ния лирических циклов предложил Александр 
Блок. Для Блока не существует понятия «отрабо-
танный» материал, он никогда не утрачивал инте-
реса к прежде опубликованному, а, отталкиваясь 
от написанных ранее текстов, поэт будет обнару-
живать все новые пути создания своих будущих 
произведений.

Как отмечает Л. Я. Гинзбург, Блок мог неодно-
кратно возвращаться к старым произведениям, 
редактировать их, подстраивая под общий кон-
текст.

Так, поэт не менее трех раз подвергнет свое 
главное творение –  «трилогию вочеловечения» –  
серьезной редакторской правке. Редактура за-
ключалась не столько в устранениях художествен-
ных несовершенств, сколько в работе над единой 
композицией, а также в акцентировании сквозных 
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тем и лейтмотивов, объединяющих тексты разного 
времени написания.

Несомненно, путь, выбранный А. Блоком, го-
раздо трудозатратнее и тяжелее («ценою утраты 
части души»), чем путь В. Брюсова, но сам Блок 
был «твердо уверен, что это должное» [2, 344]. 
По словам самого поэта, его работа над «трило-
гией вочеловечения» оказалась крайне непростой 
и состояла из нескольких этапов: «<…> от мгнове-
ния слишком яркого света –  через необходимый 
болотистый лес к отчаянию, проклятиям, “возмез-
дию” и к рождению человека “общественного”, ху-
дожника, мужественно глядящего в лицо миру, по-
лучившего право изучать формы, вглядываться 
в контуры “добра” и “зла”» [2, 344]. А. Блок дви-
гался от малого к максимально широкому обоб-
щению, от изображения жизни лирического героя 
к жизни современных людей и всей России.

Подводя итоги, остается отметить, что отно-
сительная простота брюсовской модели циклиза-
ции обусловила большое число ее последовате-
лей. Как выразился в свое время исследователь 
циклизации В. И. Фатющенко, это «широкий круг 
поэтов от Гумилева до Северянина» [8, 294]. И, на-
против, объективные сложности блоковской мо-
дели циклизации объясняют, почему ее привер-
женцев относительно мало. Самыми знамениты-
ми из них стали Анна Ахматова и Сергей Есенин. 
О творчестве А. А. Ахматовой вообще говорят ино-
гда как о «сложном лирическом романе» [9, 233]. 
Но, какой бы модели образования циклов ни при-
держивались авторы, можно точно сказать, что 
циклизация становится определяющим принци-
пом в творчестве большинства поэтов и писате-
лей Серебряного века, а изучение особенностей 
построения циклов и книг стихотворений предо-
ставляет исследователям дополнительные воз-
можности для интерпретации их творчества.
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SILVER AGE
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The paper analyzes the tendency of the literature of the Silver Age 
to cyclization, that is, the unification of individual texts into a single 
artistic whole. The article tells that, according to poets and writers 
of the first third of the twentieth century, the most fully artistic text is 
revealed surrounded by other texts that complement and enrich it. 
With this, the author of the article explains the desire of the poets of 
the Silver Age to cyclization as the most important artistic principle. 
The work notes that the poetry of that time is characterized by a ten-
dency to create very voluminous books, parts of which are related 
thematically and stylistically. The composition of the new books be-
came more and more complex and thoughtful. The combined texts 
created a kind of hypertext. The article reveals the most popular 
ways of forming cyclic works: the way of creating autonomous cy-
clic formations proposed by V. Bryusov, and the way of combining 
books of poems used by A. Blok.
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Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что сегодня 
произошло явное обновление парадигмы жанровой системы. 
Биографическое направление становится одним из самых рас-
пространенных течений, поскольку в современном литератур-
ном процессе наблюдается явная тенденция к рассказыванию 
историй. Косвенным подтверждением является составление 
романа в виде сборника рассказов (небольших повестей, ци-
клов). В ходе конкретного анализа показаны особенности со-
временной биографии с учетом новых авторских интенций. 
Основная цель связана с выделением некоторых разновид-
ностей и прояснение их особенностей, доказательством, что 
канонический жанр претерпел явные изменения. Установлено, 
что биографический компонент выделяется как составляющая 
произведений, в центре которых оказывается изображение 
конкретной личности. На примерах показывается, что совре-
менная биография присутствует в нескольких форматах: соб-
ственно биографии; как биографический очерк серии ЖЗЛ, 
мемуарный роман или мемуарный очерк, документальный ро-
ман.

Ключевые слова: биография, жанр, личность, терминология, 
автор.

Актуальность настоящей статьи обусловлена 
тем, что сегодня произошло явное обновление па-
радигмы жанровой системы. И хотя «память жан-
ра» (М. Бахтин) сохраняется, в структуре тради-
ционных форм произошли явные изменения. Они 
связаны со стремлением авторов к контамина-
ционности, когда, в частности, жанр биографии 
вбирает в себя элементы не только классическо-
го жизнеописания, но и сведения об авторе книги, 
его комментарии, размышления, раздумья на са-
мые разные темы. Очевидно сближение академи-
ческой, классической манеры нон-фикшна со сти-
лем массовой литературы, когда рассказывается 
история о герое и авторе, причем части нередко 
равнозначные по объему.

Критики отмечают появление художествен-
ной биографии. Примером может служить, напри-
мер, биография В. И. Ленина «Ленин. Пантокра-
тор солнечных пылинок» (2017) год, написанная 
Л. Данилкиным в особенной, временами язвитель-
ной манере. «Ленин был великий велосипедист, 
философ, путешественник, шутник, спортсмен 
и криптограф. Кем он не был, так это приятным 
собеседником, но если Бог там, на небесах, захо-
чет обсудить за шахматами политику и последние 
новости –  с кем еще, кроме Ленина, ему разгова-
ривать?»

Изменение повествовательного нарратива, 
введение диалогической и монологической речи, 
разговорной лексики возобновили споры о на-
правлении, в шестидесятые годы он обозначался 
как художественно- документальный, тем самым 
подчеркивались введение документального ряда 
и наличие эстетической составляющей. В каче-
стве гипотезы отметим, что подобное сочетание 
следует принять с оговоркой, поскольку произве-
дение должно обладать предназначенными каче-
ствами, и даже относимое к массовой литературе 
предполагает определенного читателя и отлича-
ется рядом устойчивых признаков. Иначе оно от-
носится к откровенному «чтиву», так называемой 
«килобайтной литературы». Поэтому определение 
художественно- документальный носит оценочный 
характер и не является терминологически значи-
мым.

Наша задача состоит в том, чтобы в ходе кон-
кретного анализа показать особенности именно 
современной биографии с учетом новых автор-
ских интенций. Основная цель связана с выделе-
нием некоторых разновидностей и прояснение их 
особенностей.

В настоящее время канонический жанр претер-
пел явные изменения. Биографический компонент 
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справедливо выделяется как составляющая про-
изведений, в центре которых оказывается изобра-
жение конкретной личности. Определения подоб-
ных форм разнятся, указывается на художествен-
ные биографии, документально- биографические 
произведения, мемуарно- биографический, мему-
ар но- автобиографические жанры биографиче-
ские романы.

В диссертации А. В. Антюхова «Русская мемуар-
но- автобиографическая литература XVIII в.: Ге-
незис, жанрово- видовое многообразие, поэти-
ка» справедливо указано, что идеи произведения 
всегда отвечают социальной и общественной по-
литике его времени, соответствуют его эстетике 
и обладают соответствующими конституитивными 
признаками. Отметим, что в содержательном пла-
не понятие «мемуары» («записки») менялось, что 
убедительно показано исследователем. [1].

В качестве рабочей гипотезы нами предлага-
ется определение «метажанр», которое способно 
включить разные виды жизнеописаний, среди ко-
торых воспоминания (мемуары) и биография. Оно 
было предложено в наших исследованиях и под-
робно впоследствии обосновано рядом иссле-
дователей, например, в содержательной работе 
Е. К. Кирилловой. [2].

Нами также показывались возможности мему-
арно- биографического романа как контаминаци-
онной формы, отмечалось, что биография и мему-
ары сходны по установкам отображения фактиче-
ского материала. Подробное объяснение особен-
ностей формы находим в исследовании Е. М. Бол-
дыревой, посвященной автобиографическому 
роману. [3]. Сделаем предварительный вывод 
о существовании разных жанровых структур, об-
ладающих признаками метажанра. В ряде случа-
ев структура является контаминационной, то есть 
включает элементы обоих разновидностей.

В последнее время наблюдается тенденция 
к написанию биографий представителями практи-
чески всех профессий, хотя в ряде случаев речь 
идет о самопрезентации и пиар-акциях. Соглас-
но статистике в премиальный процесс «Боль-
шой книги» постоянно входят подобные издания. 
Д. Быков стал первым лауреатом «Большой кни-
ги», получив ее за биографию «Пастернак», пред-
ставляющим собой проект, то есть произведение, 
в котором принимал участие и Л. Молчанов (гла-
вы о «Сестре моей жизни», «Высокой болезни» 
и «Спекторском»). Автора отличает субъективная 
и в ряде случаев откровенно тенденциозная пода-
ча материала (таковы биографии не только Б. Па-
стернака, но и В. Маяковского и Б. Окуджавы).

Филолог В. Дымшиц, специалист по еврей-
ской литературе, выступил с критической статьёй 
по поводу выступлений Д. Быкова, указав на то, 
что ряд суждений Д. Быкова о Шолом- Алейхеме 
амбициозны и фактически неверны: «Стыдно рас-
суждать о том, чего не знаешь. Более того –  опас-
но. Проколешься –  и кто же поверит потом твоим 
высказываниям даже по поводу предметов, в ко-
торых ты слыл докой?» [5].

Интерес к биографиям можно считать предо-
пределенным. Критики указывают, что современ-
ного автора, больше интересует прошлое, чем на-
стоящее. Литературовед и писатель А. Астацуров 
полагает: «Думаю, дело не в том, что настоящее 
не дает  каких-то интересных знаков или нужна 
дистанция, скорее, тут проблема отсутствия нор-
мального диалога, не стихающей идейной борь-
бы», «говоря об истории, авторы поднимают те во-
просы, которые волнуют их сейчас», поскольку 
«их тексты остросоциальны». [6].

Исторически биография организовывалась как 
жизнеописание выдающейся личности. В осно-
вополагающей работе С. Аверинцева «Плутарх 
и античная литература» определены круг авторов 
и выведена методология описания. Для нас имеют 
значение следующие ключевые моменты, выде-
ленные исследователем: интонация доверитель-
ной и раскованной беседы автора с читателем, 
«иллюзия живого голоса, зримого жеста и как бы 
непосредственного присутствия рассказчика». [7].

В русской литературе жанр биографии воз-
никает сравнительно поздно, на его формирова-
ние оказало «влияние агиографические традиции 
древнерусской литературы, неотъемлемой частью 
которой были жития святых». Исследователь, ав-
тор биографий А. Блока и К. Чуковского также 
утверждает, что утверждение жанра произошло 
в рамках основанной Ф. Ф. Павленковым серии 
«Жизнь замечательных людей». [8]. Прослеживая 
влияние агиографической традиции на формиро-
вание русской и советской биографии, Е. Ивано-
ва справедливо указывает на возникновение био-
графического мифа, привлекая в качестве дока-
зательства высказывание Ю. Лотмана: «Каждый 
тип культуры вырабатывает свои модели «людей 
без биографии» и «людей с биографией. . К нача-
лу XX века мифологическая биография, жизнет-
ворчество становятся важной составляющей ли-
тературного процесса, временной тенденцией. [9].

Отечественная биография отличается рядом 
особенностей. В свое время О. Мандельштам ука-
зывал на склонность отечественных авторов к ро-
манному началу и исследованию личности портре-
тируемого: «Ныне европейцы выброшены из сво-
их биографий… Человек без биографии не может 
быть тематическим стержнем романа, и роман, 
с другой стороны, немыслим без интереса к от-
дельной человеческой судьбе, –  фабуле и всему, 
что ей сопутствует. Кроме того, интерес к пси-
хологической мотивировке… в корне подорван 
и дискредитирован наступившим бессилием пси-
хологических мотивов перед реальными силами, 
чья расправа с психологической мотивировкой час 
от часу становится более жестокой». [10].

Тяготея к эпическому осмыслению мира, авто-
ры восстанавливают преемственные связи, созда-
ют картину мира, которая интересна читателю как 
возможный вариант собственного жизнеустрой-
ства. В содержательном плане биография соеди-
няет документальное начало и познавательную 
установку.



379

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Возрождение традиции находим в романе 

Е. Водолазкина «Лавр». 2013. Следуя агиографи-
ческим схемам, автор создает «литературное жи-
тие» вымышленного святого». Традиционная схе-
ма построения (правда, четырехчастная, а не трех-
частная) позволила создать объемный образ. Воз-
можно, принцип узнаваемости, следование кано-
нической модели обусловили особое внимание ис-
следователей к прозе писателя.

В качестве примера приведем конференцию, 
прошедшую в Кракове в 2023 году.

Проведем классификацию современных био-
графий.

Современная биография присутствует в не-
скольких форматах: собственно биографии, как 
биографический очерк серии ЖЗЛ, мемуарного 
романа или мемуарного очерка, документального 
романа.

Объектом нашей исследовательской рефлек-
сии стали произведения П. Басинского, А. Варла-
мова, З. Прилепина, С. Шаргунова, Л. Юзефовича. 
Согласно рейтингам они вызвали интерес у чита-
телей, отмечены престижными премиями, среди 
которых «Большая книга», «Ясная Поляна».

Если речь идет о канонической модели, то тра-
диционно ее воспринимают в формате серии 
«Жизнь замечательных людей», то есть научно- 
популярного очерка, обычно приуроченного к юби-
лейной или памятной дате. Основательность из-
данию придает иллюстративный ряд, перечень ос-
новных событий жизни портретируемого, список 
литературы.

Изменения проявились в том, что сегодня ав-
торами часто становятся не профессиональные 
биографы, а писатели, научные журналисты, что 
и ириводит к смене нарратива и жанра, фактиче-
ски создается биографический роман, в котором 
создается авторское прочтение событий жизни ге-
роя. Исследовательский поиск, установление фак-
тов осуществляется в период прочтения произве-
дения, и читатель в полной мере может с ним оз-
накомиться.

Ранее изображение профессиональной дея-
тельности доминировало, и его нужно было пере-
давать максимально точно. Хотя и сегодня преж-
няя схема сохраняется, биография всегда выстра-
ивается предопределенным образом в соответ-
ствии с событиями жизни героя.

Основная проблема, решаемая автором, опре-
деляется использованием документального мате-
риала. Очевидно, что хронологическая канва, раз-
витие действия подчиняются реальным фактам 
и связаны с конкретными событиями жизни героя. 
Сложность описания состоит в полноте данных, 
не всегда возможен допуск к документам и ар-
хивам, в ряде случаев они отсутствуют, потеря-
ны или уничтожены. Поэтому вероятны авторские 
допущения. Усиление авторского начала отметим 
как значимую тенденцию повествования.

Выбор героев у А. Варламова преднамерен, он 
обращается к деятелям, чьи биографии связаны 
с «серебряным веком» и к ключевым фигурам со-

ветской литературы. Правда, он сам чаще говорит 
о том, что подчинялся издательским задачам. Сре-
ди его героев А. Грин, М. Булгаков, М. Пришвин, 
Г. Распутин, В. Розанов, А. Платонов, А. Толстой, 
В. Шукшин. «Стратегия выстраивания своей жиз-
ни художником –  вот что мне интересно в людях, 
живущих в эпоху больших перемен», –  замечает 
А. Варламов. «Меня как писателя всегда интере-
совала человеческая жизнь от рождения до смер-
ти, судьба, связь личности с историей». .

А. Варламов полагает, что независимо от ка-
честв героя, нужно относиться к нему с любовью, 
стремиться показать, что он был «сложнее, бога-
че, шире, неоднозначнее», чем кажется. Одновре-
менно важно проникнуть в его мысли и поступки, 
понять психологию, учитывая, что все они разные. 
Отмеченные принципы отражены и в обосновании 
премии имени А. Солженицына, которая присуж-
дена «за тонкое исслеживание в художественной 
прозе силы и хрупкости человеческой души, ее 
судьбы в современном мире, за осмысление путей 
русской литературы XX века в жанре писатель-
ских биографий».

Отметим значимые принципы устройства 
биографии, сформулированные А. И. Варламо-
вым в его интервью: «Биография –  это не икона, 
а жизнь писателя, как правило, не житие. Мне важ-
но показать человека во всей его глубине, во всем 
богатстве его жизни. При этом ни в коем случае 
не судить. Биограф не судья, не обвинитель и да-
же не защитник, последнее было бы слишком са-
монадеянно. Биограф –  свидетель, но пристраст-
ный, поскольку беспристрастным быть не получа-
ется». [11].

Писатель показывает свое особое отношение 
к документам, отмечая, что ни один источник нель-
зя принимать на веру, они «создают мифы или 
уводят от истины», «твоя задача –  бережно, неж-
но распутывать этот клубок, разбирать тончайшие 
нити и наслоения и пытаться запеленговать, запе-
чатлеть мерцающий свет ускользающей истины».

«Автор биографии немного похож на следова-
теля, который не доверяет ни одному источнику 
и устраивает очные ставки. И только если факт 
подтверждается из разных источников, тогда мож-
но с  какой-то степенью достоверности говорить, 
что это было так. Так пишется биографии».

Реконструируя биографии героев, писатель об-
ращается к различным документам, дотошно ис-
следует факты, уточняя и конкретизируя сложив-
шиеся представления, нередко вступает в поле-
мику, отстаивая свою точку зрения: «А в ней у без-
думного «Третьего Толстого», каким его столь же 
гениально, сколь и неверно изобразил в своем 
мемуаре Бунин, были такие бездны…» Обраще-
ние к личности А. Толстого позволило писателю 
показать сложный и неординарный характер, уй-
ти от стереотипов восприятия. «Но при изучении 
множества материалов понял, что это был весьма 
неоднозначный человек».

Стремясь честно рассказывать историю, «со-
брав как можно больше свидетельств», отдавая 
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предпочтение фактам, А. Варламов выдвигает 
своеобразные правила: «В биографии не может 
быть диалогов, не может быть описания погоды 
и природы». То есть для него важно идти от фак-
та к обобщению и осмыслению личности. В ряде 
случаев авторское повествование сменяется сви-
детельскими показаниями, о герое высказывают-
ся современники, очевидцы, близкие, друзья, по-
клонники. Изменение повествовательной страте-
гии приводит к тому, что психологическая харак-
теристика становится особым документом. Одно-
временно А. Варламов стремится «понять через 
писательские судьбы  что-то важное про собствен-
ную страну, ее историю, ее семейные тайны и ро-
довые травмы».

Своеобразным продолжением биографий 
А. Варламова стал роман «Мысленный волк», 
в котором появились те же ключевые фигуры вре-
мени, но ставшие прототипами для создания ге-
роев произведения (Пришвин, Розанов, Распутин, 
Грин). Отличие подобного произведения от доку-
ментальной прозы следующее: «можно было по-
зволить себе то, что невозможно: диалог, пейзаж, 
описание погод, вымысел, свой личный взгляд 
на вещи». То есть передать свой опыт, воспомина-
ния, переживания, страдания.

Выбирая героя для биографии, авторы не толь-
ко отдают предпочтение определенным перио-
дам, но и обращаются к интересующим их ключе-
вым фигурам. Так предметом изображения П. Ба-
синский делает М. Горького и Л. Толстого (тако-
вы, в частности –  «Лев Толстой: Бегство из рая», 
«Святой против Льва», «Лев в тени Льва» «Соня, 
уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины. 
Роман-диалог; Максим Горький. Миф и биогра-
фия», «Страсти по Максиму. Горький: девять дней 
после смерти»), которые воспринимаются как раз-
ные системы мировидения. Как отмечает автор, 
Л. Толстой оказался « близок по складу его ума, 
критического, максималистского».[14].

Для П. Басинского также важна психологиче-
ская совместимость с героем, он пытается проник-
нуть в его внутренний мир. прояснить его фило-
софские идеи героя, сделав акцент на изображе-
нии идейного и духовного становления личности. 
О своих намерениях П. Басинский также сообщает 
в интервью и авторских предисловиях, поскольку, 
как и А. Варламов, является не только писателем- 
биографом, но и литературоведом.

П. Басинский особенным образом строит фабу-
лу, начиная «с самого интересного в жизни чело-
века», стараясь отобрать яркие и загадочные со-
бытия, полагая, что сама личность создает Интри-
гу. Пытаясь разобраться в причинах ухода героев 
из жизни, он описывает острые и драматичные 
моменты их жизни. Структурообразующие интен-
ции проявляются в том, что в названиях отража-
ется стремление автора вступить в разговор с со-
временным читателем. Авторское определение 
«роман- диалог» показательно, поскольку П. Ба-
синский сознательно выстраивает свои произве-
дения как разговор с читателем. Он активизирует 

читательское ожидание, стремление проникнуть 
в «тайны» жизни и творчества.

Некая интрига заложена в романе «Посмотри-
те на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой» 
(2018). П. Басинскому удалось найти архив Дья-
коновых, называя себя «дешифровальщиком», он 
активно привлекает из него материалы, обраща-
ясь к забытым фигурам прошлого. Поскольку про-
изведение основывается на личном дневнике, его 
иногда относят к документальному роману. Отме-
ченный принцип активного введения личных доку-
ментов в биографическую фабулу отражают ту же 
тенденцию создания биография, становясь общим 
свой ством современных произведений. В равной 
степени П. Басинского интересует и сама эпоха, 
он отмечает, что «описанные проблемы столетней 
давности и сейчас актуальны».

Своеобразная игра в нарратив продолжается 
в размышлениях автора о биографии вымышлен-
ного лица («Подлинная история Анны Карениной», 
(2021). Произведение можно рассматривать и как 
вариант «научной биографии», присутствующей 
у ряда литературоведов, известно, что Д. Благой, 
занимавшихся исследованием творчества А. Пуш-
кина, создал «Творческий путь Пушкина». В слу-
чае П. Басинского речь идет о беллетризованной 
биографии вымышленного лица, организующейся 
как описание знаковых эпизодов его жизни. Соз-
дается сложная структура, в которой рассуждения, 
пояснения, справки составляют повествование.

Естественным продолжением стал разговор 
о связи биографии и творчества с общественны-
ми и культурными событиями, который мы нахо-
дим в литературных биографиях З. Прилепина 
(«Леонид Леонов. Игра его была огромна». 2010, 
«Непохожие поэты. Трагедии и судьбы больше-
вистской эпохи. Анатолий Мариенгоф. Борис Кор-
нилов. Владимир Луговской» (2015) «Взвод. Офи-
церы и ополченцы русской литературы». 2017. 
«Есенин. Обещая встречу впереди». 2020. «Шоло-
хов. Незаконный». 2022).

Произведения неравнозначны по художествен-
ному решению, представляют собой очерки и жиз-
неописания. Обращение к личности Л. Леонова 
сочли своеобразным вызовом, поскольку судьба 
и творчество писателя практически не удостаива-
ются внимания читателей, хотя его многие литера-
торы считают своим учителем. З. Прилепин при-
водит диалог между С. Михалковым и его сыном 
Н. Михалковым, показывающим недооцененность 
писателя, замечая, что у «нас есть возможность 
рассказать все иначе».

Хотя, реконструируя наиболее значимые вехи 
жизни Л. Леонова, автор допускает личное отно-
шение: «Читая Леонова, иногда будто бы сколь-
зишь по-над ясной водой; но иногда словно про-
дираешься в тяжелом буреломе». Метафориче-
ские описания не являются исключением. Отме-
тим, что соединение биографпческого и личного 
начал не исключают точность, выверенность фак-
тов, множественные детали обусловлены постоян-
но поддерживаемым принципом отстраненности. 
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А. Коровашко подчеркивает, что структурно пред-
ставлены как бы три биографии, отражающие 
сложную и многогранную личность ЛЛеонова.

В центре описания оказываются сложные и не-
означные, противоречивые события, поэтому ино-
гда биографии превращаются в своеобразный 
квест. В центре описания «Катаев. Погоня за веч-
ной весной» (2016) С. Шаргунова оказываются 
сложные и драматичные эпизоды из жизни ге-
роя, в частности, его интересует положение ка-
дрового офицера, попавшего в непростую ситуа-
цию во время Гражданской вой ны, вынужденного 
сделать сложный выбор и даже оказывающегося 
в тюрьме. В советское время некоторые моменты 
своей биографии В. Катаев не обнародовал, поэто-
му С. Шаргунову пришлось выступить и в функции 
историка, осуществить поиск документов и вы-
строить жизнеописание героя. Как и у других ана-
лизируемых нами авторов, сложность представ-
ляет описание профессиональной деятельности, 
но минимальный анализ «писательские биогра-
фии» содержат. Особого внимания от биографов 
потребовал литературный контекст.

В частности, С. Шаргунов не мог обойти вни-
манием тот факт, что отчасти его интерес к лич-
ности В. Катаева был вызван тем, что волею об-
стоятельств он тоже стал одним из редакторов 
журнала «Юность». «Я взялся за это расследова-
ние о Катаеве из любви к его волшебной красоч-
ной прозе, но и из досады на отсутствие должно-
го осмысления его головокружительной, вровень 
с двадцатым веком судьбе». Отражение биогра-
фии одного человека через сравнение сходных 
эпизодов в жизнеописании другого не случай-
но. Ю. М. Лотман вводит понятие семиотической 
биографии, отмечая, что каждый человек может 
иметь свою биографию знаков, в частности, под-
ражая жизни другого человека.

Иногда не все события жизни писателя оказа-
лись документально точно обозначенными. Поэто-
му, С. Шаргунов высказывает собственную точку 
зрения, делится своими соображениями. «Я ре-
шил воссоздать течение его жизни, чтобы вы по-
грузились в нее, но и чтобы вы перечитали Ката-
ева. Или прочитали. Надеюсь, удалось распутать 
множество узлов и узелков этой так мало изучен-
ной биографии, и книга пригодится тем, кому важ-
на история нашей литературы и просто история».

Обозначение отдельных ситуаций, акцентиро-
вание значимых для автора фактов не случайны. 
Эпизодный принцип построения характерен для 
романной структуры, но в данном случае он име-
ет акцентный характер, ибо происходит движение 
не от одной ситуации к другой с целью обозначе-
ния эволюции персонажа, а организация действия 
из тех ситуаций, через которые проявляются ду-
ховные, нравственные, политические, творческие 
поиски героя, образуя модель личности. Налицо 
стремление автора к беспристрастности суждений 
и попытка максимального приближения к реально 
происходившему, на основании реальных источ-
ников, пусть и противоречивых/

В формате биографий писатель создает автор-
скую версию истории гражданской вой ны Л. Юзе-
фович: «Самодержец пустыни. Барон Р. Ф. Унгерн- 
Штернберг и миря, в котором он жил» (1993, 
2012), «Казароза» (2002), «Зимняя дорога. Гене-
рал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Яку-
тии. 1922–1923 годы» (2018). Показательно назва-
ние интервью Л. Юзефовича: «Я рассказчик исто-
рий». Авторские намерения обозначаются в са-
мом начале: «В августе 1996 года я сидел в зда-
нии Военной прокуратуры СибВО в Новосибирске, 
на Воинской, 5, читал девятитомное следственное 
дело белого генерала Анатолия Николаевича Пе-
пеляева». [13].

Названия книг обозначают место действия и по-
зволяют ввести основных героев повествования. 
В романе «Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев 
и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 годы» 
(2017) в названии заложен основной конфликт, он 
связан с политическим, социальным, нравствен-
ным противостоянием героев, охарактеризован-
ным автором как «трагическое». Ключевое слово 
«дорога», вынесенное в название обозначает тот 
путь, который пройдут герои за обозначенное вре-
мя и одновременно те перемены, которые с ними 
случатся. Мотив встречи станет структурообразу-
ющим, Строд возглавит борьбу с отрядом Пепеле-
ва: «для одного из них эта встреча станет звезд-
ным часом жизни, для другого –  конца».

Предопределенным для каждого романа 
Л. Юзефовича становится использование дневни-
ков, писем, записей главных героев наряду с соб-
ственно документальным материалов, вводимым 
автором, что дает основание некоторым исследо-
вателей считать его произведения документаль-
ными романа. Допуская данные точки зрения, за-
метим, что, видимо, следует говорить об особой 
разновидности, биографическом романе докумен-
тального типа. Проявилась и другая особенность, 
Л. Юзефович допускает возможность повторного 
обращения, дополнение ранее опубликованного 
текста.

Отдельного разговора заслуживают «писатель-
ские биографии», созданные в формате «книги 
о профессии». Свой творческий портрет предста-
вила Д, Рубина («Больно только, когда смеюсь», 
«Одинокий пишущий человек»), собравшая его 
из отдельных высказываний, интервью.

Она считает, что писателю приходится отвечать 
на множественные вопросы, связанные с прототи-
пами его книг, замысле и его реализации, реаль-
ности различных фактов биографии, в том числе 
и отраженными в произведениях. Повествование 
выстраивается как своеобразный биографический 
этюд, в котором обозначаются основные события 
из жизни автора, последовательно и обстоятель-
но воссоздается ее биография, структуируется 
творческий портрет. Рассказ о первом напечатан-
ном произведении публиковался ранее, детали со-
впадают, что позволяет говорить о косвенной до-
стоверности. Д. Рубина представляет свою книгу 
о книгах как ту, в которой есть сюжет и действие 
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из «густой- пахучей-равносякой жизни». Прием 
воспоминаний (использованы конструкции –  «это 
случилось») становится структурообразующим. 
Речь идет и об авторской маске, ибо сложно пред-
ставить, чтобы перед нами полностью раскрылся 
писатель. [13].

В отечественной практике подобных книг о пи-
сательском мастерстве немного, но тенденция 
создания авторских однотомников из интервью, 
писем, отрывков из дневников существует сре-
ди писателей разных поколений, в частности,. 
«Бумажный театр: непроза», сборник сценариев, 
дневниковых записей, мемуаров и пьес» Л. Улиц-
кой, А. Поляринов «Почти два килограмма слов», 
«Все как у людей» Ш. Идиатуллина,

В последнее время появились книги, связанные 
с творческим процессом («Как мы пишем. Писате-
ли о литературе, о времени, о себе» (2018). Пре-
дыдущий аналог вышел в 1930 году, в нем писате-
ли поделились фактами своей творческой биогра-
фии. Следуя традиции, писатели очерки о творче-
стве, всего обозначились точки зрения тридцати 
шести современных писателей. Отметим и соеди-
нение литературоведческих и автобиографиче-
ских эссе: А. Жолковский А. «Виньетки», Н. Ива-
нова. «Такова литературная жизнь».

Выводы. Характеристика героя биографиче-
ского повествования в современном биографи-
ческом повествовании отличается, она становит-
ся более личностной, психологические описания 
соседствуют с канвой его профессиональной де-
ятельности. Сказанное подтверждается тем, что 
в рассмотренных произведения, не только в «пи-
сательских биографиях», представители других 
профессий также предстают не только как кон-
кретные деятели, но и творцы, созидатели, неза-
висимо от того, о чем идет речь. о создании соб-
ственной философии или военной стратегии.

Текстуальное пространство оказывается слож-
но организованным. Биографическая канва явля-
ется основой для организации особого простран-
ства, в котором находится место и для исследо-
вательских размышлений, и для анализа доку-
ментального материала. Независимо от того, как 
автор представляет своего героя, он невольно 
в своем произведении рассказывает свою лич-
ную историю, в формате элементов собственной 
биографии повествуя о том, как пришел к данной 
теме. Авторские оценки свободно входят в текст, 
более того, допускается ироническая интонация. 
Допуская более свободное изложение событий 
жизни героя, допущение становится одним из при-
емов описания, хотя биограф находится в прямой 
зависимости от факта. В тоже время авторские 
комментарии, пояснения и ремарки, выполняют 
роль справочного аппарата, встречаются развер-
нутые и краткие авторские отступления.

Биографическое направление становится од-
ним из самых распространенных течений, по-
скольку в современном литературном процессе 
наблюдается явная тенденция к рассказыванию 
историй. Косвенным подтверждением является 

составление романа в виде сборника рассказов 
(небольших повестей, циклов). Таковы произведе-
ния мастеров разговорного жанра –  Е. Гришковца, 
А. Цыпкина и других.

В данном направлении документализируется 
повседневная жизнь людей, создается объемная 
картина поступков, мыслей и чувств людей опре-
деленного времени. Становится ясным портрет 
героя знакового времени, одновременно обозна-
чается поколенческая стратегия, в определенном 
смысле при отражении воспоминаний описыва-
емого времени выводится и коллективное созна-
ние, когда мышление закономерно подчинялось 
определенной догматике.

Объективизируя повествование, автор вводит 
различные документы. При анализе важно опре-
делить, как организуется материал, является ли 
справочным дополнением или активно участвует 
в создании фабулы. Признавая первичную значи-
мость документа, авторы стремятся собрать как 
можно больше документов, сравнить и сопоста-
вить их между собой. Эстетическая значимость 
подобных произведений определяется степенью 
обработки материалов, авторским участием в их 
организации, искусным использованием докумен-
тов, которые должны быть и равноправной состав-
ляющей повествования, и представлять интерес 
сами по себе.

Значение подобных рассказов заключается 
в способе передачи информации. Фактографич-
ность является основным свой ством историй, ко-
торые становятся документальным свидетель-
ством времени. Отдельные рассказы, представ-
ленные в живой и непринужденной манере, со сво-
ими лексическими особенностями, представляют 
собой самостоятельное текстовое целое.

Некоторые свидетельские истории существен-
но дополняют имеющиеся исторические данные, 
интересны и сами по себе непосредственностью 
чувств и переживаний, отражая одновременно со-
знание людей определенного времени и фиксируя 
его во временных деталях. Даже, если они написа-
ны непрофессиональными литераторами.

Популярность документального направления 
поддерживается премиальным процессом, еже-
годно произведения включаются в списки «Боль-
шой книги», становятся финалистами и лауреата-
ми.
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The relevance of this article is due to the fact that today there has 
been a clear renewal of the paradigm of the genre system. The bio-
graphical direction is becoming one of the most widespread move-
ments, since in the modern literary process there is a clear tendency 
towards storytelling. An indirect confirmation is the compilation of 
a novel in the form of a collection of stories (short stories, cycles).
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of the contemporary biography. Estimates that biographical com-
ponent presents in the texts that are linked with the depiction of the 
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Языковые сообщества вступают в контакт с другими, незави-
симо от того, говорят ли они на том же языке или на других 
языках, из-за различных потребностей, таких как торговля, 
путешествия, экономический или научный обмен. Интерес 
к языковому контакту возник в том момент, когда лингвистам 
стало понятно, что в языке присутствуют иноязычные элемен-
ты. С середины XX века ученые стали рассматривать языко-
вые и неязыковые факторы, влияющие на результаты языко-
вого контакта. Глобализация и диджитализация способствуют 
интенсификации языковых контактов. Заимствование, интер-
ференция, перенос –  результаты языкового контакта. В данной 
статье мы приводим краткий обзор научных работ отечествен-
ных и зарубежных лингвистов по данной тематике.

Ключевые слова: языковой контакт, билингвизм, заимствова-
ние, интерференция, перенос.

Интерес к языковому контакту в лингвистиче-
ских исследованиях неуклонно возрастает, уче-
ные рассматривают контакт как неотъемлемую 
причину практически всех языковых изменений. 
В течение первых двух десятилетий нынешнего 
века исследования в области контактной лингви-
стики охватывают и смежные научные направле-
ния, такие как ареальная лингвистика, исследо-
вания креольских языков, лингвистическая типо-
логия, и это лишь некоторые из них. (Hickey, Ray-
mond (ed.), The Handbook of Language Contact; Sa-
rah Thomason, Language Contact –  An Introduction).

В последние годы все большее внимание уде-
ляется роли индивидуальных носителей и свя-
зи между контактом и языковой идентичностью, 
особенно в контексте смешанных языков и высо-
коконтактных форм языка, часто в современных 
ситуациях городского многоязычия и транснаци-
ональной коммуникации. (Michael Clyne. Dynam-
ics of Language Contact. English and Immigrant Lan-
guages; Csaba Földes. Kontaktdeutsch: Zur Theorie 
eines Varietätentyps unter transkulturellen Bedingun-
gen von Mehrsprachigkeit).

Хотя язык существует в сознании отдельных 
носителей, это также в значительной степени со-
циальное явление, включающее в себя более чем 
одного говорящего, вовлеченного в акты коммуни-
кации. Носители любого языка всегда взаимодей-
ствуют с другими говорящими. Как правило, вза-
имодействие происходит между носителями одно-
го и того же языка, но что здесь означает «один 
и тот же язык»? Известно, что никакие два чело-
века, говорящие на якобы одном и том же языке, 
не выражают свои мысли совершенно одинаково, 
и что, кроме того, грань между разными языками 
и разными диалектами одного и того же языка ча-
сто очень трудно провести, и она, как правило, от-
крыта как для толкования, так и для понимания. 
Таким образом, в ходе повседневного использова-
ния языка происходят постоянные контакты меж-
ду носителями неидентичных языковых систем. 
Контакт между носителями разных диалектов яв-
ляется одним из концов континуума степени иден-
тичности в таких ситуациях; на другом конце нахо-
дится контакт между носителями разных языков. 
Лингвисты обычно называют такие контактные си-
туации «языковым контактом» или «диалектным 
контактом», в зависимости от обстоятельств, хотя 
следует подчеркнуть, что контакт происходит меж-
ду говорящими в конкретных коммуникативных 
ситуациях, а не между языками или диалектами 
как системами в абстрактной форме. [13, c. 300]

Языковой контакт обычно рассматривается как 
результат социальных факторов, побуждающих 
носителей разных языков к общению. Лингвисти-
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ческие контакты обусловлены социальными фак-
торами (культурное, политическое или экономи-
ческое превосходство и влияние), а также сопут-
ствующей языковой политикой. Кроме того, такие 
факторы как лингвистические ресурсы, доступные 
говорящим, количество структурных совпадений 
между лексикой и грамматикой, количество вари-
аций внутри языков и т.д.) влияют на количество 
и качество языковых контактов. Помимо этих соци-
альных и лингвистических факторов, важную роль 
играет прагматика использования языка [6, c. 147].

Заимствование было и остается классическим 
свой ством языковой интерференции: языковые 
единицы одного языкового кода перенимаются 
(«заимствуются») в другой, причем как их фор-
мы, так и их значения интегрируются в структур-
ный контекст второго языка, влияют на способы 
и интенсивность общения. Степень их интеграции 
на разных уровнях формы и функции/ценности мо-
жет различаться, но она реальна. [18]

Рэймонд Хикки приводит следующую класси-
фикацию следствий языкового контакта:

1. Заимствование. Элементы/структуры копи-
руются из языка X в язык Y, но без перехода гово-
рящих на языке Y в язык X. В этой простой фор-
ме заимствование характерно для «культурных» 
контактов, т.е. латинский и английский в истории 
последнего или английский и другие европейские 
языки сегодня. Такие заимствования почти исклю-
чительно ограничиваются отдельными словами 
и фразами. Пользователи целевого языка копиру-
ют элементы исходного языка.

2. Перенос. Во время языкового сдвига, ког-
да носители языка X переходят на язык Y, они 
переносят черты своего исходного родного язы-
ка X на Y. Там, где эти черты уже присутствуют 
в языке Y, перенос незаметен. Однако, когда они 
еще не существуют в языке Y, переданные функ-
ции представляют собой инновацию. Для грамма-
тических структур можно различать категории (i) 
и (ii), их экспоненты (средства реализации). Оба 
элемента –  (i) и (ii) могут быть переданы, а в не-
которых случаях только (i). Различают два вида 
переноса:

1) поддерживающий перенос, когда особен-
ность языка X обнаруживается в языке Y, обеспе-
чивающая его продолжение в переходной разно-
видности языка Y. Пример: в ирландском имелось 
различие между вторым лицом единственного 
и множественного числа для местоимений. Этот 
факт означал, что в ирландском английском это 
различие, доступное в народных разновидностях, 
поддерживалось и сохраняется по сей день;

2) инновационный перенос: функция языка 
X не встречается в языке Y, поэтому ее перенос 
представляет собой нововведение в Y. Этот тип 
переноса также называют интерференцией, осо-
бенно в контексте управляемого овладения вто-
рым языком, когда оценочная коннотация «поме-
хи» часто является преднамеренной.

3. Навязывание. Сообщество состоит из двух 
групп: меньшинства с высоким статусом и боль-

шинства с более низким статусом. Меньшинство 
усваивает язык большинства, в конечном итоге 
отказываясь от своего родного языка (сценарий 
смены). При этом большинство перенимает черты 
сменной разновидности высокостатусного мень-
шинства. Пример: англо- нормандцы и ирландцы 
в Ирландии позднего средневековья, где англо- 
нормандцы «навязали» черты своей сменной 
разновидности ирландского языка большинству 
коренного населения. Эта ситуация вполне мог-
ла соответствовать влиянию англо- нормандцев 
на английский язык в ранний среднеанглийский 
период, хотя демографическое распределение 
англо- нормандцев среди местного населения бы-
ло не таким ясным, как в Ирландии. [11, c.18].

4. Метатипия. Обсуждая меланезийский слу-
чай, Малкольм Росс (1996, 2001) ввел термин 
«метатипия», чтобы обозначить совместное ис-
пользование организационных структур в разных 
языках в ситуации, когда социальные установки 
не благоприятствуют воспроизведению конкрет-
ных словоформ, происхождение которых из дру-
гого языка легко определить. Метатипия –  это то, 
что порождает языковой союз (Sprachbund), где 
два или более языков находятся в контакте в те-
чение длительного периода и структурно стано-
вятся

все более и более схожими, как это произошло 
с различными индоевропейскими языками на Бал-
канах и с индоарийскими и дравидийскими язы-
ками в Индии. Что именно происходит с языками 
во время этого сближения и как происходит этот 
процесс, известно менее хорошо. Часто предпо-
лагается, что языки просто становятся более по-
хожими друг на друга, становясь более похожими 
в  каком-то смысле. Однако почти все исследова-
ния показывают односторонний процесс: один 
язык (первичный лект) морфосинтаксически при-
спосабливается к конструкциям другого (вторич-
ный лект), при этом в последнем не происходит 
никаких изменений. [16, c.183]

5. Конвергенция. Функция языка X имеет внут-
ренний источник, т.е. существует системная мо-
тивация для этой функции внутри языка X, и эта 
функция присутствует в другом языке Y, с которым 
X находится в контакте. И внутренние, и внешние 
источники «сходятся» и дают один и тот же резуль-
тат [11, c.19].

Отправной точкой теории языковой интерфе-
ренции Cары Томасон и Терренса Кауфмана яв-
ляется следующее: именно социолингвистическая 
история носителей языка, а не структура их язы-
ка, является основным фактором, определяющим 
лингвистический результат языкового контакта. 
Чисто лингвистические факторы важны, но в це-
лом второстепенны. Языковая интерференция об-
условлена в первую очередь социальными фак-
торами, а не лингвистическими. Как направление 
интерференции, так и ее степень социально де-
терминированы; то же самое в значительной сте-
пени относится и к типам особенностей, перене-
сенных из одного языка в другой.
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Существует два типа интерференции: заим-
ствование (перенос лексического материала 
из одного языка в другой) и языковой сдвиг (фоне-
тические и грамматические изменения как след-
ствие языкового контакта) [17, c. 35–37].

По мысли Уильяма Маки, интерференция –  ис-
пользование элементов одного языка в устной или 
письменной речи на другом языке [15, c. 239].

Предложенные У. Вайнрайхом определения 
двуязычия и интерференции до сих пор являются 
общепринятыми, хотя в разное время и предпри-
нимались попытки их уточнения. Например, Э. Ха-
уген указал, что интерференция не всегда пред-
ставляет собой отклонение от нормы, так как яв-
ление может быть ненормативным уже в первич-
ном языке.

В своих работах, Э. Хауген чаще придержива-
ется определения У. Вайнрайха. По мысли Э. Ха-
угена, первоочередной задачей, стоящей перед 
лингвистом при исследовании языкового контак-
та является обнаружение интерференции. Прояв-
ления интерференции не всегда явно указывают 
на иностранное происхождение, необходимо вы-
явить иностранный образец и определить языко-
вую норму; предполагаемая интерференция мо-
жет быть результатом внутренних тенденций раз-
вития данного языка. Ключевой фактор, который 
разграничивает интерференцию и заимствова-
ние, –  ассимиляция языкового материала в языке 
реципиенте.

Билингвы не всегда могут четко определить 
к какому языку «исходному» или «вторичному» от-
носятся слова. В данном случае монолингвы могут 
быть более чувствительными к языковым измене-
ниям. Исследователю сложно определить прояв-
ления интерференции в близкородственных язы-
ках; чем более различны языковые системы, тем 
проще обнаружить интерференцию.

В своей работе Эйнар Хауген приводит термин 
«лингвистическое переплетение (overlap)» при ко-
тором языковая единица оказывается элементом 
двух систем одновременно, для обозначения про-
явлений интерференции. [5]. Последняя трактов-
ка может быть справедливой лишь по отношению 
к некоторым явлениям языкового взаимодействия, 
например, окказиональному использованию эле-
ментов одного языка в речи на другом. В случаях 
действительного заимствования одновременных 
двусистемных связей у данного элемента обычно 
не существует. Например, при лексическом заим-
ствовании «слово порывает с системой того язы-
ка, в котором оно существовало раньше, и вклю-
чается в систему иного языка, которая это слово 
заимствовала» [3, с. 235]. В. Ю. Розенцвейг допу-
скает возможность двусистемной принадлежно-
сти языковых единиц в третьей, «промежуточной» 
системе, которая образуется на определенной ста-
дии постепенного усвоения иностранного языка [2, 
с. 14]. В более позднее время в литературе усили-
вается тенденция различать два вида языкового 
воздействия при контакте: 1) интерференцию, или 
отклонение от норм одного языка под влиянием 

другого, и 2) «перенесение» (transfer), при котором 
воздействующий язык не вызывает в первом язы-
ке нарушения нормы, но стимулирует уже суще-
ствующие в нем закономерности, процессы и яв-
ления [14, c. 30]. В ряде работ с этим же значением 
используются термины «положительная» и «отри-
цательная» интерференция [12] Л. М. Уман предло-
жила соответственно термины «явной» и «скрыто-
й» интерференции [4, с. 157–165], В. Ю. Розенцве-
йг –  «прямой» и «косвенной» [2. с. 25].

М Хаспельмас определяет лексическое за-
имствование (перенос) как слово, вошедшее 
в  какой-то момент истории языка в его лексикон 
в результате заимствования (переноса, или копи-
рования). По мысли ученого, данное определение 
используется с XVIII века и, к счастью, не вызывает 
споров, но есть ряд моментов, на которые следует 
обратить внимание: во-первых, термин «заимство-
вание» использовался в двух разных смыслах: (i) 
как общий термин для всех видов процессов пере-
дачи или копирования, независимо от того, проис-
ходят ли они из-за того, что носители языка заим-
ствуют элементы из других языков в язык-реципи-
ент, или же они являются результатом от неноси-
телей языка, навязывающих свой ства своего род-
ного языка языку- реципиенту. Этот общий смысл, 
по-видимому, является наиболее распространен-
ным использованием термина «заимствование». 
Но заимствование также использовалось в более 
узком смысле: (ii) для обозначения включения ино-
странных элементов в родной язык говорящего.

Заимствованные слова –  это всегда слова 
(то есть лексемы) в узком смысле, а не лексиче-
ские фразы, и они обычно не поддаются анали-
зу в языке- реципиенте. Соответствующее исход-
ное слово на языке- доноре, напротив, может быть 
сложным или даже фразой, но в языке- реципиенте 
эта внутренняя структура теряется. Например, 
в русском языке есть заимствованное слово бу-
терброд, из немецкого Butterbrot [хлеб с маслом]. 
В немецком языке это сложное слово с ясным зна-
чением, но поскольку в русском языке нет других 
слов с элементами Butter или Brot, русское слово 
мономорфемно и не поддается анализу носите-
лями русского языка. Когда язык заимствует не-
сколько сложных слов из другого языка, элементы 
могут повторяться со схожим значением, так что 
морфологическая структура может быть воссоз-
дана. [10, с. 36–37]

По мысли Франса ван Котсема, термин «иноя-
зычное заимствование» недостаточно точно выра-
жает лингвистическое явление, поскольку не учи-
тывает «деятеля». Он предлагает разделять «за-
имствование», (носитель английского языка ис-
пользуют в английском языке французское слово) 
и «навязывание», (носитель французского языка 
переносит французский языковой материал в ан-
глийский). [7, с. 1–3]

Проанализировав работы отечественных и за-
рубежных лингвистов, мы пришли к выводу, что про-
цесс уточнения категорийно- терминологического 
аппарата для описания лингвистических след-
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ствий языковых контактов в первые два десятиле-
тия ХХI века продолжается. Сара Томасон, Франс 
ван Катсем и Рэймонд Хики отмечают ключевое 
влияние лингвистического «деятеля» и аспект 
родного и второго языков в разграничении лингви-
стических явлений «интерференции», «заимство-
вания», и «переноса».
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Defense of the Russian Federation

Speech communities contact each other for different reasons: trade, 
travelling, economy or scholar exchange. Language contact has in-
terested linguists since it became apparent that languages had for-
eign elements. From the middle of the XX century scientists has 
started to focus on linguistic and extralinguistic factors influencing 
the outcome of language contact. Globalization and digitalization in-
tensify language contacts. Borrowing, interference and transfer can 
become the outcome of a language contact. We try to give an over-
view of the works of linguists on this topic in this article.
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Влияние творчества личности художника на современное русское 
художественное образование
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Часто считается, что образование, предполагающее активное 
вовлечение в искусство, называемое здесь художественным 
образованием, способствует развитию желаемых личностных 
качеств и навыков у детей и подростков. Однако влияние худо-
жественного образования на развитие личности редко подвер-
галось систематическому исследованию. В данной статье мы 
рассмотрели литературу по изменению личности с помощью 
художественного образования. Мы определили 36 подходящих 
экспериментальных и квазиэкспериментальных исследований. 
Данные этих исследований позволяют предположить, что про-
граммы художественного образования могут способствовать 
развитию таких личностных качеств, как экстраверсия и до-
бросовестность, но не самоуважения. Кроме того, влияние 
художественного образования, по-видимому, было сильнее 
в раннем и среднем детском возрасте, чем в предподростко-
вом и раннем подростковом возрасте. Однако доказательства 
эффективности художественного образования были весьма 
ограниченными среди тех немногих, которые включали настоя-
щие эксперименты. Кроме того, рассмотренные исследования 
были разнородными и подвергались ограничениям, связанным 
с содержанием, методологическими и статистическими данны-
ми. Таким образом, существующая доказательная база неубе-
дительна в отношении влияния художественного образования 
на развитие личности. Выявляя потенциальные эффекты ху-
дожественного образования и ограничения прошлых иссле-
дований, наш обзор служит призывом к дальнейшим иссле-
дованиям и ориентиром для будущих исследований в области 
художественного образования и изменения личности.

Ключевые слова: творчество, художественное образование, 
искусство, теория преподавания.

Личность человека связана со многими важ-
ными жизненными результатами. Например, лич-
ностные черты связаны с успеваемостью, про-
фессиональными достижениями и здоровьем по-
сле контроля когнитивных способностей. Также 
часто выдвигается теория, что такие личностные 
качества, как добросовестность, влияют на такие 
результаты, как здоровье, хотя эксперименталь-
ные и неэкспериментальные исследования, кото-
рые явно оценивают причинно- следственные свя-
зи личностных черт с результатами жизни, ред-
ки. Кроме того, личность меняется на протяжении 
всей жизни и может быть изменена с помощью 
вмешательств. Основываясь на этой литературе, 
многие исследователи и практики полагают, что 
изменение личности может стать привлекатель-
ным способом улучшения индивидуальных жиз-
ненных результатов и общественного благососто-
яния. Соответственно, исследователи, практики 
и политики задаются вопросом, как можно раз-
вить желательные личностные характеристики, 
также называемые некогнитивными навыками, со-
циально–эмоциональными навыками или мягкими 
навыками [1, c. 60].

Несколько исследователей предположили, что 
развитию желательных черт личности способству-
ет художественная деятельность, такая как уча-
стие в спектаклях и музицирование. Часто счи-
тается, что искусство развивает, например, та-
кие личностные характеристики, как приятность 
и экстраверсия, поскольку многие виды художе-
ственной деятельности и перформансы требуют 
командной работы, ведения переговоров, комму-
никации и выразительности, а также способно-
сти и желания руководить и быть ведомыми. Вера 
в то, что художественная деятельность развивает 
желательные черты личности, может даже быть 
причиной того, почему искусство широко распро-
странено в учебных программах многих учебных 
заведений и почему правительства по всему миру 
инвестируют в образование, предполагающее ак-
тивное вовлечение в искусство, отныне называе-
мое художественным образованием.

Оправданы ли надежды на художественное об-
разование как на средство воспитания желаемых 
черт личности? Существует значительный объем 
работ о влиянии художественного образования, 
особенно музыкального, на когнитивные способ-
ности и академическую успеваемость. Это иссле-
дование показывает лишь ограниченные доказа-
тельства эффективности художественного обра-
зования, особенно при рассмотрении эксперимен-
тальных исследований с активным контролем [2, 
c. 14].
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В отличие от влияния художественного обра-
зования на когнитивные способности, влиянию 
художественного образования на личность уде-
ляется мало внимания. Этот пробел создает риск 
того, что нынешние усилия школ и других обра-
зовательных учреждений могут оказаться неэф-
фективными. Отсутствие исследований эффек-
тивности художественного образования также вы-
зывает сожаление с точки зрения исследований 
личности. Поскольку исследования в области ху-
дожественного образования часто предполагают 
вмешательство, такие исследования могут указы-
вать на те факторы окружающей среды, которые 
стимулируют определенные изменения личности. 
Такие причинно- следственные связи трудно выя-
вить из-за нетрадиционных (т.е. наблюдательных) 
подходов, которые преобладают в исследовани-
ях развития личности. Настоящее исследование 
предлагает обзор и обобщение эксперименталь-
ных и квазиэкспериментальных исследований 
о том, как мероприятия в области художествен-
ного образования влияют на развитие Большой 
пятерки личностных качеств (экстраверсия, эмо-
циональная стабильность, сговорчивость, добро-
совестность и открытость опыту) и самооценку. 
Мы сосредоточились на «Большой пятерке» и са-
мооценке, потому что концепция «Большой пятер-
ки» в настоящее время является наиболее широко 
используемой моделью личности, в то время как 
самооценка –  наиболее широко изучаемый кон-
структ индивидуальных различий за пределами 
концепции «Большой пятерки».

В ходе обзора мы рассматриваем увеличение 
показателей экстраверсии, сговорчивости, откры-
тости, эмоциональной стабильности, добросовест-
ности и самоуважения как желательные, потому 
что (а) люди в среднем желают изменить свою 
личность в этих направлениях и (б) предполагает-
ся, что эти черты характера приводят к желаемым 
результатам в жизни. Например, считается, что 
добросовестность способствует укреплению здо-
ровья и долголетию благодаря поведению, связан-
ному со здоровьем [3, c. 320].

Считается, что экстраверсия повышает благо-
состояние посредством социального поведения 
и взаимоотношений. Считается, что самооцен-
ка является защитным фактором от развития де-
прессивных симптомов. Если эти теории верны, 
то художественное образование, воспитывающее 
такие качества, как добросовестность, экстравер-
сия и самоуважение, может привести к желае-
мым результатам, таким как здоровье, благополу-
чие и уменьшение депрессивных симптомов. Тем 
не менее, мы хотели бы отметить, что повышение 
экстраверсии, сговорчивости, открытости, эмоци-
ональной стабильности, добросовестности и са-
моуважения может быть (в равной степени) жела-
тельным или адаптивным не для всех.

Вера в то, что художественное образование 
может способствовать развитию личности, осно-
вывается на представлении о том, что личность 
податлива. В соответствии с этим представлени-

ем лонгитюдные наблюдательные исследования 
последних десятилетий показали, что изменения 
личностных черт на среднем уровне и в поряд-
ке ранжирования происходят на протяжении всей 
жизни. Предыдущие лонгитюдные исследования 
также показали, что изменения в чертах личности 
могут быть вызваны влиянием окружающей сре-
ды. Тем не менее, большинство данных лонгитюд-
ных наблюдений неубедительны в отношении то-
го, какие переживания вызывают изменение лич-
ности [4, c. 70].

Интервенционные исследования личностных 
черт сравнительно редки, систематически про-
анализировали исследования, посвященные те-
рапевтическим вмешательствам (например, для 
лечения депрессии), и обнаружили значительную 
средневзвешенную величину эффекта до и после 
тестирования в Большой пятерке личностных об-
ластей (dz = 0,37, 95% доверительный интервал 
[ДИ] = [0,33, 0,40]). Тем не менее, предвзятость от-
бора могла повлиять на эту оценку величины эф-
фекта, поскольку большинство рассмотренных ис-
следований были неэкспериментальными (т.е. от-
несение к условиям лечения и контроля было не-
случайным). Кроме того, проблемой могла быть 
предвзятость публикации. После поправки на эф-
фекты небольшого исследования средний размер 
эффекта по всем личностным чертам в экспери-
ментальных исследованиях был небольшим (d = 
0,13, 95% ДИ = [–0,10, 0,36]), хотя все еще наблю-
дался относительно большой эффект на эмоцио-
нальную стабильность (d = 0,39, 95% ДИ = [0,07, 
0,70]). Было также обнаружено, что тренировка 
осознанности и когнитивный тренинг связаны с из-
менениями личности. Кроме того, недавние ран-
домизированные контролируемые исследования 
показали, что образовательные вмешательства 
могут повысить выдержку (т.е. личностную черту 
из семейства добросовестности, которая характе-
ризуется длительным упорством в достижении це-
ли). Взятые вместе, эти исследования предполага-
ют, что вмешательства потенциально могут изме-
нить черты личности, и такой потенциал является 
необходимым (но не достаточным) условием для 
влияния художественного образования на черты 
личности [5, c. 80].

Большинство предыдущих интервенционных 
и обсервационных исследований были сосредо-
точены на изменении личности во взрослом воз-
расте. Это прискорбно, поскольку вмешательства 
могли бы быть особенно эффективными у детей 
и подростков, учитывая, что средняя стабильность 
личностных черт в ранговом порядке неуклонно 
возрастает на протяжении всей жизни. Кроме то-
го, недавние исследования показали, что структу-
ра личности в детском и подростковом возрасте 
больше похожа на структуру личности во взрослом 
возрасте, чем считалось ранее. Соответственно, 
все большее число обсервационных исследова-
ний и некоторых интервенционных исследований 
было посвящено развитию личности в первые 2 
десятилетия жизни. Тем не менее, по-прежнему 
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наблюдается явный недостаток интервенционных 
исследований по изменению личности в детском 
и подростковом возрасте [6, c. 185]. Мы думаем, 
что этот пробел можно было бы устранить с по-
мощью интервенционных исследований в области 
художественного образования и изменения лично-
сти, поскольку большинство исследований в об-
ласти художественного образования проводятся 
с детьми школьного возраста –  художественное 
образование является либо частью их формаль-
ного образования, либо является внеклассной де-
ятельностью.
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INFLUENCE OF THE CREATIVITY OF THE ARTIST’S 
PERSONALITY ON CONTEMPORARY RUSSIAN ART 
EDUCATION

Li Bowei
State University of Education

It is often believed that education involving active involvement in art, 
referred to here as art education, contributes to the development 
of desired personal qualities and skills in children and adolescents. 
However, the influence of art education on personal development 
has rarely been systematically investigated. In this article, we have 
reviewed the literature on personality change through art education. 
We have identified 36 suitable experimental and quasi- experimental 
studies. The data from these studies suggest that art education pro-
grams can contribute to the development of personal qualities such 
as extroversion and conscientiousness, but not self-esteem. In ad-
dition, the influence of art education seems to have been stronger in 
early and middle childhood than in pre-adolescence and early ado-
lescence. However, the evidence for the effectiveness of art educa-
tion was very limited among the few that included real experiments. 
In addition, the studies reviewed were heterogeneous and were sub-
ject to limitations related to content, methodological and statistical 
data. Thus, the existing evidence base is inconclusive regarding the 
impact of art education on personal development. By identifying the 
potential effects of art education and the limitations of past research, 
our review serves as a call for further research and a guideline for 
future research in the field of art education and personality change.

Keywords: creativity, art education, art, theory of teaching.
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Проявление индивидуально- психологических особенностей личности 
писателя в художественном творчестве: на примере фантастических 
произведений Вадима Шефнера
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В данной статье рассмотрены особенности творчества совет-
ского писателя В. С. Шефнера. Наибольшее внимание уделяет-
ся фантастическим произведениям автора.
Цель: Целью исследования является изучение творчества 
В. С. Шефнера, а также выявление художественного своеобра-
зия ранней повести «Девушка у обрыва, или Записки Коври-
гина».
Методы: Основными методами исследования явились: 
структурно- семиотический метод, сравнительный метод. Мате-
риалом исследования послужила повесть «Девушка у обрыва, 
или Записки Ковригина» Шефнера.
Результаты: Изучено творчество В. С. Шефнера, рассмотрены 
его основные произведения. Выявлено художественное своео-
бразие ранней повести «Девушка у обрыва, или Записки Ков-
ригина».
Выводы: В. С. Шефнер создал большое количество произведе-
ний и шедевров искусства. В круг его произведений входит, 
как фантастика, так и реалистичные произведения искусства. 
Герои В. С. Шефнера попадают в разные фантастические ситу-
ации, они не лишены юмора и даже трагичности. Гениальным 
произведением искусства является повесть «Девушка у обры-
ва, или Записки Ковригина». В данном произведении отража-
ются основы нравственного поведения героев, их культуры, по-
ведения и порядки. Кроме того, прослеживается образ самого 
автора произведения.

Ключевые слова: архитектурные формы; будущее; Вадим 
Шефнер; женский образ; иллюстрирование; советская фанта-
стика.

Введение

Актуальность темы исследования заключается 
в том, что стремительное развитие науки и техни-
ки изменило способ производства и жизни после 
промышленной революции, и это привело к соци-
альным изменениям. В обществе стала нарастать 
стремление к изучению произведений искусства, 
в том числе к научно- фантастической литературе. 
Одним из самых ярких отечественных представи-
телей данного творчества явился Вадим Сергеевич 
Шефнер, который явился одним из самых известных 
фантастов XX века, лауреатом премий высокого 
уровня (Государственная премия Пушкина –  1997, 
премия «Аэлита» –  2000 и др.).

Вадим Сергеевич Шефнер (1915–2002) назы-
вал и чувствовал себя ленинградским писателем. 
Как пишет о себе Вадим Сергеевич, предки его 
«…с давних времен служили на флоте. Некото-
рые из них достигали крупных чинов, командова-
ли кораблями на Балтике и Тихом океане. И только 
отец, Сергей Алексеевич Шефнер, был пехотным 
офицером» [5, с. 69]. В 1921 году семья уехала 
в Старую Руссу. После того, как отец умер, воспи-
танием В. С. Шефнера занималась мама, которая 
учила сына любви, доброте, в том числе к творче-
ству. Первое произведение искусства –  было сти-
хотворение, которое в последующем было напеча-
тано в заводской газете. А в 1940 году уже был вы-
пущен в свет первый его сборник под названием 
«Светлый берег» [6, с. 107].

Целью исследования является изучение твор-
чества В. С. Шефнера, а также выявление художе-
ственного своеобразия ранней повести «Девушка 
у обрыва, или Записки Ковригина».

Предметом исследования выступают фанта-
стические образы, сюжеты, мотивы и литератур-
ные приёмы, используемые в повести.

В работе рассмотрены и проанализированы 
основные произведения В. С. Шефнера, среди ко-
торых повесть «Девушка у обрыва, или Записки 
Ковригина».

Материалы и методы

Основными методами исследования явились: 
структурно- семиотический метод, сравнительный 
метод. Материалом исследования послужила по-
весть «Девушка у обрыва, или Записки Ковриги-
на» Шефнера.
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Вопросы, касающиеся творчества В. С. Шефнера 
рассматривали многие ученые такие, как Арбит-
ман Р. А., Папенина Ю. А., Кузьмичев И. В. и другие. 
Считаем, необходимым продолжить исследование 
в данном направлении и более подробно изучить 
отдельные вопросы темы.

В данной статье предпринята попытка ком-
плексного изучения произведений В. С. Шефнера.

Результаты
Писатель пережил блокадный Ленинград, 

где потерял мать и многих друзей. В послевоен-
ные годы Вадим Сергеевич много путешество-
вал по стране: бывал на Урале, в Сибири, Бело-
руссии и неоднократно в Средней Азии, природа 
которой производила на него глубокое впечатле-
ние. Важно отметить, что он очень любил природу 
и восхищался ей. Наряду с этим, писатель пере-
водами произведений с различных языков. Твор-
ческий путь его был довольно сложен. Его про-
изведения неоднократно подвергались критике. 
Настоящее признание пришло лишь к концу жиз-
ни: Пушкинская премия в 1997 г. за создание наи-
более талантливых произведений в области поэ-
зии, премия «Странник» в номинации «Паладин 
фантастики» в 1999 г., премия «Аэлита» в 2000 г. 
за вклад в фантастику [7]. Критики его произве-
дений искусства достаточно редко рассматривали 
фантастическую направленность творчества. Она 
оценивалась ими, как своего рода причуда поэ-
та. Но со временем произведения В. С. Шефнера 
произведения данного писателя оказали прямое 
влияние на формирование русской и зарубежной 
фантастики. Это усилило интерес к его творче-
ству, создало дополнительный стимул к дальней-
шему развитию творчества. Сам писатель призна-
ется, что на написание фантастических произве-
дений его натолкнуло состояние странности, фан-
тастичности самой жизни, ее непредсказуемости 
событий и их волшебному проявлению [4].

Cтоит отметить особое свой ство, с которым 
сталкиваются при чтении фантастики Вадим Шеф-
нера, это свой ство необычности. Неповторимость 
произведений, их креативность отличают данного 
писателя от трудов других писателей. Именно нео-
бычность написания текста позволяет узнать Вади-
ма Шефнера из многочисленного множества дру-
гих произведений. Наряду с простой формой выра-
жения языка, его доступностью для понимания от-
мечается глубокая логика и поэтическая точность.

Важно отметить еще одно важное свой ство 
произведений данного писателя –  наличие в его 
произведения юмора и иронии, что придает осо-
бый стиль написанию. Cсозданию юмористиче-
ских ситуаций способствовало наблюдение пи-
сателя за повседневными события в основе, ко-
торых лежат слабости и недостатки человека со-
вмещенными с фантазией писателя. Стоит также 
заметить, что в самих произведениях Шефнера 
события часто перекликаются, а также сменяются 
с юмористических на печальные (иногда даже тра-

гические) и наоборот. Например, в самой смешной 
ситуации о человеке в основе смысла жизни кото-
рого лежит желание вывести «четвероногую ку-
ру» обрушение его надежд и потеря смысла жизни 
воспринимается, как серьезная трагедия, которая 
унесла с собой смысл жизни и всего существова-
ния («Курфюрст Курляндии»). Герои произведе-
ния Шефнера привлекают пристальное внима-
ние своим поведением, поступками, выражения-
ми. В них прослеживается определенное сходство 
и чаще всего писатель говорит об одном и том же 
полюбившемся его герое, в основе образа которо-
го желит он сам. Шефнер любит героев своих про-
изведений несмотря на то, что иногда подвергает 
их критике, а иногда высмеивает. Например, писа-
тель может часто беспощадно высмеивать образ 
героя. например, таких, как Вавик, «путешествен-
ник в мир прекрасного» –  с подзорной трубой 
по чужим окнам («Круглая тайн»), однако насто-
ящий его герой не таков. В основе сложившегося 
образа лежит более глубокое понимание, осозна-
ние поступков и его поведения. На первый взгляд, 
читателю может показаться, что образ действи-
тельно очень смешной и странный. У него неле-
пая лексика, выражения и рассуждения. Но дан-
ный образ героя является поверхностный, скрывая 
глубокую сущность, логику понимания его мыслей 
и рассуждений [3, С. 11].

Такая задумка писателя заключается в посте-
пенном раскрытии образа героя, позволяет уви-
деть душевные качества, характер на фоне рез-
кого контраста. В этом и заключается уникаль-
ность создания образа, главная задумка автора 
произведения. Часто писатель смешивал юмор 
с бытовыми ситуациями, придавал произведени-
ям мистический характер. Иногда читатель мог 
в его трудах увидеть полную неразбериху, поэто-
му Шефнера по праву можно назвать великим ми-
стификатором искусства.

Произведения Шефнера оценивают по-разно-
му, как с позиции создания уникальных шедевров, 
так и с позиции критического анализа. Однако, пи-
сатель, создавая свои произведения не задумы-
вался как будут оценивать его труды последова-
тели? Что стоит писать, а что не стоит? И –  сто-
ит ли писать, чтобы некий Ковригин из будущего, 
составитель «Антологии поэтов XX века», мучился 
над неразрешимым вопросом: был ли В. Шефнер 
«Чепьювином» (т.е. человеком, пьющим вино)?

Способен ли к творчеству человек, у которого 
в запасе миллион лет жизни, почти бессмертие? 
Над этим тоже непростым вопросом размышляет 
писатель в романе «Лачуга должнике».

Считаем, что творчество данного писателя яв-
ляется законченным, продуманным и имеющим 
целевую направленность, воплощенную в создан-
ных образах произведений. Возникает вопрос: 
«А что делать, когда все, задуманное тобой, свер-
шилось: открытие сделано, главная книга написа-
на, мечта, лелеемая с детства, сбылась?».

Часто герои произведения в творчестве Шеф-
нера достигают определенной цели и дальше 
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встает риторический вопрос: «Зачем жить еще? 
Ну вот и все… Моя работа закончена» («Девушка 
у обрыва, или Записки Ковригина»). В основе дан-
ного выражения лежит глубокое понимание жиз-
ненных процессов. Когда человек движется к цели 
он получает великую радость, а когда ее достига-
ет эта цель уже и не так радует нас. Самое важ-
ное в жизни –  переосмыслить ценности жизни, за-
думаться над важными вопросами существования 
человека. В целом герои произведения Шефнера 
с одной стороны умные, рассудительные, с другой 
стороны насмешливые и смешные. Они могут ра-
доваться и печалиться, оставляя за собой отпеча-
ток счастья или грусти.

Важно заметить, что в самих произведениях пи-
сателя среди героев нельзя увидеть волшебников, 
чародеев, привидений, что непосредственно отно-
сится к области фантастики. Но тем не менее ма-
нера исполнения и преподнесения материала на-
полняет произведение и создает сказку или вол-
шебство. Следовательно, труды В. Шефнера раз-
веяли миф о научной фантастике, с позиции науч-
ных дисциплин и теорий и приблизили их у худо-
жественной направленности. «Ведь Шефнер писал 
даже не научную фантастику, а не разбери-бери 
что, смешивал бред и быт». Данное высказывание 
не является жесткой критикой в адрес писателя, 
однако это он сам о себе так отзывается, точнее –  
так отзывается о нем герой нового романа В. Шеф-
нера «Лачуга должника» («Звезда», № 6, 1982).

Если присмотреться внимательно к героям 
В. Шефнера, то можно увидеть, что они являются 
индивидуальными и ни на кого не похожи. Несмо-
тря на характер фантастичности произведений 
персонажи являются реалистичными и правдопо-
добными. Например, только персонаж В. Шеф-
нера способен пойти встречать космических при-
шельцев с поллитровкой (в «Курфюрсте Курлян-
дии») или споить эликсир бессмертия поросен-
ку –  уже в новом романе. Уже из названия самого 
подзаголовка романа «Роман случайностей, не-
осторожностей, нелепых крайностей и невозмож-
ностей». читатель может понять, что он является 
юмористическим. Однако, кажущийся на первый 
взгляд юмористический вид произведения не яв-
ляется действительным. Читатель может смеяться 
над смешным, чудаковатым образом героя, но пе-
реживать вместе с ним боль и разочарования в его 
судьбе [8, с. 305].

В понимании автора в основе системы этиче-
ских ценностей заложено представление о гармо-
нии, под которой понимается идеальное свой ство 
рассматриваемых явлений и процессов. В искус-
стве Шефнера гармонично сочетается образ Че-
ловека, как живого существа и Космоса, Приро-
ды и Цивилизации. Он отмечает равенство меж-
ду различными частями инфраструктуры в своих 
произведениях. Для него равны столицы и провин-
ции, хутор и мегаполис, обычный сельский посе-
лок и галактические пути.

Новизной в его трудах является то, что он су-
мел отказаться от культурного стереотипа, кото-

рый заставлял многих других авторов рассматри-
вать прошлое, настоящее и будущее время в про-
тивовес другому времени и событиям.

Следует отметить, что поэзия Шефнера явля-
ется достаточно доверительной, располагающей 
слушателя. В своих произведениях искусства он 
стремится к правдивости, показательности истин-
ности событий, что вызвать у слушателя опреде-
ленную реакцию в его сознании и понимаю сути 
происходящих вещей.

Шефнер написал большое количество произ-
ведений и выпустил множество сборников. Основ-
ными послевоенными сборниками стали “Приго-
род” (1946), “Московское шоссе” (1951), “Взморье” 
(1955). Немного позже появились другие сборни-
ки, среди которых можно отметить “Нежданный 
день” (1958), “Знаки земли” (1961), “Стихотворе-
ния” (1965), “Своды” (1967), “Запас высоты” (1970). 
Такое разнообразие произведений Шефнера по-
будило спрос и читательский интерес со стороны 
ценителей его произведений. В его трудах также 
прослеживается философская тематика, которая 
заставляет глубоко осмыслить проблемы всего 
человечества, размыслить над путями их реше-
ния. В этом направлении отмечается стремление 
автора прогнозировать будущее, оценивать его 
с позиции современности и трансформации ос-
новных процессов, совершающихся в обществе, 
но при этом не забывая основные исторические 
события и мотивы, наложившие глубокий отпеча-
ток на сознание народа. Данные события касают-
ся темы Отечественной вой ны в творчестве Шеф-
нера. Ведущими сборниками по данной тематике 
стали “Переулок памяти” (1976), “Северный склон” 
(1980), “Вторая память” (1981), “Годы и миги” (1985; 
Государственная премия РСФСР, 1985).

Шефнер является поэтом и в прозе. Его произ-
ведения носят реалистический характер, отража-
ющий фактические события периода 1920–1940-х 
гг. Начиная с 1940 года автор уделяет большое 
внимание детской прозе, что прослеживается 
в военных рассказах того времени (“Наследница”, 
1943). В 1954 году была опубликована повесть 
«Облака над дорогой», получившая широкую по-
пулярность, где участниками основных событий 
являются городские дети и детдомовцы. Действия 
происходят в Петрограде, а также провинциаль-
ных городках и поселках. Дорога, по которой путе-
шествует юный герой, –  метафора духовного ста-
новления подростка. Градация поступков –  от ис-
пытания себя в путешествии по карнизам (пов. 
“Счастливый неудачник”, 1962–1964) до неуклон-
ного стремления повзрослевших героев повестей 
к внутренней чистоте, “прозрачной жизни” (“Се-
стра печали”, 1963–1968; “Миллион в поте лица”, 
1971).

В основе произведений Шефнера заложена 
нравственная составляющая. Герои творчества 
показывают культуру общения, нравы, поведе-
ние и порядки. Нравственная проблема привле-
кает особое внимание со стороны читателей. Они 
чувствуют родственные образы, наполненные 
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чувствами и переживаниями, сливаются с данны-
ми образами воедино. Персонажи являются ге-
ниальными изобретатели, которые являются для 
общества образцом для подражания, служат ему 
и формируют культуру. Примера таких произведе-
ний искусства могут служить “Девушка у обрыва, 
или Записки Ковригина”, 1964; “Запоздалый стре-
лок, или Крылья провинциала”, 1967; “Небесный 
подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца”, 
1990.

Отдельно можно выделить сатирический образ 
в произведении Шефнера –  поэт-графоман. Сам 
писатель проявляет свой образ в воплощении 
персонажей повестей “забытый поэт” (“Девушка 
у обрыва”) или даже “пастор Вольдемар Шоннер” 
(“Съедобные сны, или Ошибка одинокого мудре-
ца”, 1992), а в романе “Лачуга должника” (1981) 
выступает в роли провидца. В данных образах от-
ражаются основные черты характера героев, их 
мысли, поступки, желания, свой ственные лично-
сти самого писателя.

В исполнении произведений Шефнера соче-
тается лиризм, ирония и сарказм, а язык и стиль 
изложения имеет свою определенную специфику. 
Так, он содержит жаргоны довоенных лет и дру-
гие словесные формы и обороты. Кроме того, пи-
сатель в своих произведениях использует также 
языковый игровой стиль написания [2, с. 213].

Эволюция жанра произведений Шефнера 
на протяжении всего периода его творчества раз-
вивается стабильно и планомерно. На тематику 
его произведений оказывает влияние большин-
ство событий, происходящих в стране и обществе. 
Поэтому публикации гармонично вписываются 
в ход истории человечества. Нравственная осно-
ва придает произведениям исключительно цен-
ный характер, наполненность и цельность. Имен-
но нравственность, являющаяся многовековой 
ценностью в обществе, способствует развитию 
культуры, особенно среди молодого поколения, 
поведения, манеры речи и ее исполнения. Следо-
вательно, произведения Шефнера могут служить 
основой для дальнейшего развития творчества 
и увеличения интереса познания среди широких 
кругов населения.

В своем творчестве писателю более важна над-
фантастическая задача. Он ценит такие черты как 
сказочность, странность, возможность ставить 
героев в сложные ситуации, творить чудеса. Его 
не волнует вероятность самой фантастики. Для 
писателя это скорее одно из средств «гротескно-
лирического смещения» действительности –  ради 
разговора о людях, их характерах и нравственных 
ценностях. В контексте современного мира, его 
фантастические истории могут показаться весьма 
наивными, но в этоми заключается их ценность. 
Они наполнены теплотой, добротой, пронизаны 
светлой атмосферой, верой в людей, не лишены 
юмора и даже трагичности. Автор серьезным то-
ном может вести повествование о совершенно не-
лепых вещах, при этом с иронией и юмором –  о се-
рьезных. Он не безразличен к таланту и творче-

ской одержимости. Несмотря на фантастический 
характер его произведений, автор обращаются 
к обыденным проблемам. Герои, сталкиваясь с ве-
щами странными и невозможными, воспринимают 
их как должное, верят во все происходящее: в не-
обыкновенные способности, в сверхъестествен-
ное. У каждого свои цели и желания, однако та-
кие же простые и реальные, как и сами герои. Ав-
тор не вдается в детальное описание внешности 
человека, внешнего облика города, но о природе, 
ее состоянии, красоте говорит с особой любовью. 
Показывает гармонию человека и природного ми-
ра, мира животных. Ведет философские рассуж-
дения на темы вечности, бессмертия, вины и иску-
пления, любви, порой безответной. Рассматривает 
теории множественности миров, альтернативной 
реальности, возможность предсказания будущего. 
Это и научная фантастика, и сказка, и притча. Это 
мир изобретателей –  скромных гениев. Чем удиви-
тельнее изобретение –  тем скромнее выглядит его 
создатель. И наоборот, чем громче заявляет о се-
бе ученый –  тем более ничтожными оказываются 
плоды его труда. Его произведения наполнены ат-
мосферой советского Ленинграда. Город и обще-
ство рассматривается с точки зрения настоящего 
(для писателя) и будущего.

Даже через 200 лет старая часть города оста-
ется нетронутой. Но не все осталось прежним: 
пластиковые дороги, синтетические продукты, от-
мена денег, пряничные домики вместо туристи-
ческих палаток, роботы вместо рабочих. Измени-
лись и сами люди. Они не пьют, не курят, а руга-
тельства вышли из употребления. Это искренние, 
благородные люди, готовые прийти на помощь 
в любую минуту, ценящие дружбу, люди, убий-
ство животного для которых является жестоким 
поступком. Писатель создает красивые, мягкие, 
романтичные, чистые образы. Ценность человека 
заключается исключительно в его внутренних ка-
чествах. В. Шефнер тонко передает чувства геро-
ев. Заставляет сопереживать им. В его мире даже 
робот может привязаться к человеку [4]. Извест-
ным фактом является то, что у советского челове-
ка было определенное представление о будущем. 
Оно было передано через научно- фантастические 
фильмы, книги, фотографии, архитектуру. Само-
стоятельная художественная ценность рисунка 
в книге тем выше, чем теснее он связан с идеей, 
духом и всей атмосферой литературного произве-
дения [5].

Обсуждение

Таким образом, лучшее понимание личности писа-
теля, его творчества, должно помочь иллюстратору 
создать наиболее близкий к идее автора иллюстра-
тивный материал, а в совокупности с выявленными 
закономерностями –  в создании образов героев, го-
рода, окружения и общей атмосферы произведения.

Научная новизна проведенного исследования 
заключается в комплексном подходе к изучению 
произведений В. С. Шефнера. В центре внимания 
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его основное произведение под названием «Де-
вушка у обрыва, или Записки Ковригина», 1964. 
В данной повести писатель показал нравственную 
составляющую, культуру общения между людьми, 
поведения и порядка.

Заключение

В целом можно сделать вывод, что творчество Шеф-
нера заслуживает особого внимания. Его произ-
ведения являются поистине уникальными и непо-
вторимыми. Фантастические повести и рассказы 
с течением времени стали основой для проведения 
исследований многих литературоведов. Ценность 
произведений выражается через определенные 
закономерности и образы. Очень часто в повестях 
через героя прослеживается образ самого автора, 
его мысли и эмоции. В женских образах передает-
ся красота, женственность, загадочность, легкость, 
в сочетании со смелостью и острым умом, неко-
торая «космичность» образа. Кроме того, помимо 
фантастичности произведений в них прослежива-
ется доброта, красота и многие другие человече-
ские чувства.
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THE MANIFESTATION OF THE INDIVIDUAL 
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 
WRITER’S PERSONALITY IN ARTISTIC CREATIVITY: 
ON THE EXAMPLE OF THE FANTASTIC WORKS OF 
VADIM SHEFNER
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This article discusses the features of the work of the Soviet writer 
V. S. Shefner. The greatest attention is paid to the author’s fantas-
tic works.
Purpose: The purpose of the study is to study the creativity of 
V. S. Shefner, as well as to identify the artistic originality of the early 
story “The Girl at the Cliff, or Kovrigin’s Notes”.
Methods: The main research methods were: structural- semiotic 
method, comparative method. The research material was the story 
“The Girl at the Cliff, or Kovrigin’s Notes” by Schefner.
Results: The work of V. S. Shefner is studied, his main works are 
considered. The artistic originality of the early story “The Girl at the 
Cliff, or Kovrigin’s Notes” is revealed.
Conclusions: V. S. Shefner created a large number of works and 
masterpieces of art. The circle of his works includes both fiction and 
realistic works of art. V. S. Shefner’s heroes find themselves in vari-
ous fantastic situations, they are not devoid of humor and even trag-
edy. A brilliant work of art is the story “The Girl at the cliff, or Kovri-
gin’s Notes”. This work reflects the foundations of the moral behav-
ior of the characters, their culture, behavior and orders. In addition, 
the image of the author of the work is traced.

Keywords: architectural forms; the future; Vadim Shefner; female 
image; illustration; Soviet fiction.
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Цель статьи заключается в том, чтобы всесторонне проанали-
зировать аспекты изучения стереотипа как общенаучного фе-
номена, выявить особенности исследования русско- китайских 
стереотипов, определить пути дальнейшего их изучения.
Многогранность взглядов ученых способствовала формирова-
нию различных, порой даже полярных подходов к определению 
стереотипа. При этом разные исследователи выделяют в нем 
те качества, которые выявляют с позиций своей области науки, 
анализируя такие разновидности стереотипа, как социальные, 
ментальные, культурные, этнокультурные, гендерные, профес-
сиональные, стереотипы поведения, общения, речевые стере-
отипы и др.
Данная статья имеет теоретически- обзорный характер. В ней 
обобщаются различные подходы к теоретическому исследо-
ванию стереотипа. Автором отмечено, что понятие стереоти-
па изучается социологией, психологией и рядом наук. Также 
в статье выделены ведущие признаки стереотипа и проанали-
зированы основные публикации последних лет, в которых рас-
сматриваются стереотипы русской и китайской культур.

Ключевые слова: стереотип, автостереотип, гетеростереотип, 
этностереотипы, национальные стереотипы.

Одним из понятий, привлекающих присталь-
ное внимание современных ученых, является по-
нятие стереотипа. Он исследуется рядом наук, 
в том числе и лингвистических, среди послед-
них –  этнолингвистика, когнитивная семантика, 
социолингвистика. По мнению основателя поль-
ской этнолингвистической школы Е. Бартминско-
го, который рассматривает стереотипы «в рамках 
антрополого- языковой концепции языковой кар-
тины мира, существующей в том или ином обще-
стве», именно такой подход позволяет раскрыть 
в полной мере «познавательные основы языка, 
элементарные механизмы видения и интерпрета-
ции действительности человеком, нивелирует гра-
ницы между понятийной и семантической систе-
мами, а значит, между языковым и ментальным. 
Становится возможным совместное трактование 
языковых и культурных явлений» [2. С. 12].

Слово «стереотип» происходит от греческо-
го языка, где его первый компонент –  стерео- 
(στερεός) –  имеет значение ‹твердый, объемный›, 
второй компонент –  typos (τυπο) означает ‘отпеча-
ток’. Исходя из этимологии, стереотип истолковы-
вают как то, что часто повторяется, чего придер-
живаются и чему подражают в своей деятельно-
сти.

Изучение стереотипа началось с выходом 
в свет книги американского социолога Уолтера 
Липпмана «Общественное мнение» (1922) [11]. 
Липпман понимал стереотип «как особую форму 
восприятия окружающего мира, которая напря-
мую влияет на чувства человека еще до того, как 
они им осознаются», поскольку «существует неко-
торая связь между событиями, происходящими 
извне, и сознанием, через которое они пропуска-
ются» [11. С. 102].

Человек, пытаясь постичь окружающий мир 
во всех его противоречиях, создает в голове «ри-
сунок» применительно к тем вещам и явлениям, 
которые он непосредственно не наблюдает, имея 
более или менее четкое представление (которое 
не обязательно может быть истинным) о части 
из них еще до непосредственного контакта. Сте-
реотип, по мнению ученого, это и есть то знание 
о предмете, которое существует в сознании и вли-
яет на непосредственное его восприятие индиви-
дом; может быть довольно устойчивым, зафикси-
рованным в определенном образе [11. С. 104]. Эти 
утверждения У. Липпмана предполагают, что по-
добные представления –  стереотипы формируют-
ся под влиянием культурного окружения индиви-
да, позволяя человеку составить представление 
о мире в целом, выйти за пределы своего узкого 
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социального, географического и политического 
окружения.

Кроме того, анализируя признаки, присущие 
стереотипу, В. Липпман убеждает, что стереоти-
пы, по большей части, являются предубеждени-
ями, которые управляют процессом восприятия, 
маркируют объекты либо как знакомые, либо как 
странные и необычные, углубляя различия по это-
му параметру: едва знакомое подано как очень 
близкое, а немного странное –  как совершенно чу-
жое [11. С. 104].

Основой формирования стереотипов, по мне-
нию Анри Бергсона, является «главное стремле-
ние человека изъять из ситуации все, что в ней 
есть полезного, и отложить про запас как дина-
мичную привычку, чтобы использовать ее в типич-
ных ситуациях» [3. С. 265].

В социологии после появления теории Липпма-
на учение о стереотипе постепенно получило но-
вое содержание. К примеру, В. Ядов под стерео-
типом понимает «схематический стандартизиро-
ванный образ или представление о социальном 
объекте, обычно эмоционально окрашенное и об-
ладающее высокой устойчивостью» [29. С. 134].

Социальный стереотип выражает привычное 
отношение человека к некоему явлению окружа-
ющей действительности, сложившемуся под вли-
янием социальных условий и предыдущего опы-
та. Именно на социальных стереотипах основыва-
ется чувство социальной солидарности, поэтому 
они часто не претерпевают ни изменений, ни даже 
коррекции.

Социологи разделяют стереотипы на две кате-
гории:
1) те, которые характеризуют людей как членов 

определенных национальных, социальных и по-
литических групп,

2) те, которые регулируют отношения людей, их 
поведение, физические свой ства, особенности 
внешности и тому подобное [1].
Стереотипы, выполняя социальную функцию, 

влияют на сознание человека, подчиняя его обще-
принятым нормам, законам, которые существуют 
в обществе, поскольку, по убеждению А. П. Садохи-
на, в каждом человеческом коллективе есть свой 
набор программ, направленных на то, чтобы урав-
нять поведение людей, ведь неконтролируемое 
поведение может повлечь распад общества [22. 
С. 189]. Как сконцентрированное выражение обще-
ственных наставлений, социальные стереотипы вы-
полняют функции регуляции и интеграции в жизне-
деятельности индивида и социального сообщества.

К пониманию социальных стереотипов прибли-
жены трактовки стереотипов психологических, ко-
торые могут быть предметом исследования как 
психологов, так и социологов. Первые попытки 
разграничить социологический и психологический 
подходы к изучению стереотипов начались еще 
во времена В. Липпмана и продолжаются до на-
ших дней.

Так, 1948 г. Д. Креч и Р. Крачфилд, обра-
щая внимание на важность выделения двух раз-

личных аспектов –  социально- статистического 
и ассоциативно- мыслительного –  по проблеме ис-
следования стереотипов, отмечали, что с социо-
логической точки зрения стереотипы изучают от-
носительно тенденции их распространения в об-
ществе, что это понятие может означать также 
тенденцию  какого-либо убеждения в неполноцен-
ности его содержания и пренебрежения объектив-
ных фактов [30. С. 131]. Второй аспект касается 
преимущественно психологии, в которой стере-
отип прежде всего рассматривают как механизм 
восприятия (например, М. Монтрели). При этом 
социальная психология акцентирует внимание 
на выявлении ассоциативных связей, установлен-
ных между человеческим восприятием и другими 
социальными уровнями сознания –  памятью, инту-
ицией, воображением [31].

Разновидностью социальных стереотипов яв-
ляются стереотипы этнические, характеризующие 
членов этнических групп, приписывающиеся им 
или ассоциирующиеся с ними. В этническом сте-
реотипе отражены, как правило, оценочные мыс-
ли о моральных, умственных, физических и дру-
гих качествах представителей различных этни-
ческих сообществ. К существенным свой ствам 
этнических стереотипов относят, прежде всего, 
их эмоционально- оценочный характер; во-вто-
рых, устойчивость (правда довольно относитель-
ную) и ригидность к новой информации; в-третьих, 
высокую степень единства представлений чле-
нов группы как о собственной этнической группе, 
так и о других этнических группах. Такое понима-
ние этнического стереотипа связано, по мнению 
Ю. Е. Прохорова, с тем, что их общей функцией 
является «выделение чужого, иного и утвержде-
ние особенности своего, своей исключительности, 
непохожести» [20. С. 166–167].

Как о схематической модели, программе пове-
дения, упрощенном образе некоего явления, фик-
сирующем лишь некоторые, иногда несуществен-
ные черты, говорит о стереотипе А. П. Садохин [22. 
С. 282], делая попытку определить важнейшие осо-
бенности характера, присущие представителям 
разных национальностей. Для россиян, по мнению 
исследователя, определяющими положительными 
чертами являются любовь к людям, терпеливость, 
а отрицательными –  несобранность, нежелание 
доводить начатое дело до конца, леность. Бело-
русы отмечаются честностью, добросовестным 
отношением к любимому делу, настойчивостью 
в достижении поставленной цели. Китайцы чрез-
вычайно трудоспособны, они терпеливые, настой-
чивые, выдержанные [22. С. 195–201].

Чрезвычайно важную роль в этнокультурной 
стереотипизации играет ориентация по нацио-
нальному признаку. В. П. Гудков трактует наци-
ональный стереотип как «обобщенно- типичное 
представление одного народа о другом или 
о самом себе» [5. С. 20]. К этим качественно- 
оценочным представлениям относятся особен-
ности характера людей –  представителей другой 
культуры, другого этноса, другой национальности.
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Понятие национального стереотипа коррелиру-

ет с понятием национального характера, который, 
по мнению С. Г. Тер- Минасовой, является не толь-
ко совокупностью своеобразных, присущих только 
определенному народу черт, но и специфическим 
набором универсальных общечеловеческих на-
ставлений [23. С. 243]. Несмотря на то, что поня-
тия национальный характер и национальный сте-
реотип являются близкими, все же понятие наци-
ональный характер является более широким, ро-
довым, содержащим видовую категорию –  нацио-
нальный стереотип.

Характеризуя стереотип как явление, В. А. Мас-
лова отводит ему роль «представителя культуры» 
и «опоры личности в диалоге культур». Соглас-
но ее мнению, стереотип является «культурно- 
детерминированным представлением о предме-
те, явлении или ситуации» [16. С. 110]. Но следует 
учитывать тот факт, что стереотипы являются со-
четанием ментального образа и вербальной обо-
лочки [16. С. 110]. Как упрощенное и схематиче-
ское представление, которое проще всего харак-
теризует действительность, стереотипы все же 
выполняют чрезвычайно важную функцию: они 
являются основой менталитета людей, помогают 
людям ориентироваться в мире. Мировосприятие 
частично находится в плену языковой картины ми-
ра, которая становится для определенного этноса 
фундаментом всех культурных стереотипов [15. 
С. 111].

Носители одной лингвокультуры формируют 
определяющие принципы и пользуются категория-
ми стереотипных представлений, чтобы сохранить 
многочисленное количество информации о пред-
ставителях другого языка и другой культуры. При 
этом обучение языку в процессе социализации 
является навязыванием человеку определенных 
стереотипов вместе с особым способом мировоз-
зрения и интерпретации опыта, свой ственным ка-
ждому языку.

В когнитивной лингвистике стереотип рассма-
тривают как «стандартное мнение о социальных 
группах или отдельных лицах как представителях 
этих групп» [6. С. 177]. Некоторые исследователи 
даже вводят в науку понятие когнитивного стерео-
типа, под которым понимают «самые стандартные 
представления, связанные с употреблением тех 
или иных клише, цитат, идиом, названий, знако-
мых носителям языка и характерных для опреде-
ленного национального дискурса» [17. С. 59]. Их 
ассоциируют с привычным контекстом употребле-
ния.

Использование когнитивных стереотипов в дру-
гих ситуациях, а также нарушение устойчивости 
словосочетаний в них ведет к изменению стерео-
типов, сложившихся в ментальных представлени-
ях носителей языка.

Когнитивный стереотип в первую очередь свя-
зан с мышлением и поэтому коррелирует с кар-
тиной мира. Языковая картина мира и языковой 
стереотип соотносятся как часть и целое. На вза-
имосвязь между стереотипом и языковой карти-

ной мира указывает ряд исследователей [19; 20; 
15 и др.]. Так, Е. Бартминский считает, что с по-
зиций лингвиста стереотипизация должна охваты-
вать «всю картину мира, как образ вещи, так и об-
раз человека» [2. С. 12].

Характеризуя стереотип, с одной стороны, как 
явление языка и речи, а с другой, –  как культуро-
логический феномен, В. А. Маслова замечает, что 
стереотип –  это «фрагмент концептуальной кар-
тины мира, ментальная «картинка», устойчивое 
культурно- национальное представление о пред-
мете или ситуации» [16. С. 110].

Давая определение стереотипу, В. В. Крас-
ных не только связывает его с концептуальной 
картиной мира, но и подчеркивает национально- 
культурную маркированность. Стереотипом, 
по мнению исследовательницы, является опре-
деленная структура ментально- лингвального 
комплекса, которую формирует инвариантная 
совокупность валентных связей, приписываю-
щих этой единице и репрезентирующих образ- 
представление феномена, стоящего за ней, в его 
[образ- представление] национально- культурной 
маркированности при определенной предсказу-
емости направленных ассоциативных связей [8. 
С. 9–10]. Эти ассоциативные связи автор назы-
вает векторами ассоциаций. В содержательном 
плане В. В. Красных рассматривает стереотип как 
фрагмент концептуальной картины мира, «устой-
чивый, минимизированно- инвариантный, обу-
словленный национально- культурной спецификой 
образ- представление о предмете или ситуации, 
причем не о конкретном предмете или конкретной 
ситуации,  когда-либо имевших место и приобрет-
ших статус прецедентного феномена, но о пред-
мете или ситуации «в целом»» [8. С. 10].

Стереотипы и стереотипные представления 
сопровождают человека на протяжении всей 
его жизни, отражая этапы его жизненного пу-
ти и развития, определяя ситуативное поведение 
и морально- этические наставления. Стереотипы 
являются одним из способов декларации нрав-
ственных законов общества, средством воспита-
ния и адаптации индивида к условиям культурной 
среды, способствуют устойчивости отношений 
в определенной социальной группе.

Стереотипизацию содержания и структуры об-
щения Ю. Е. Прохоров связывает с этнокультурны-
ми особенностями общения, социальным статусом 
личности как основы коммуникации, национально- 
культурной спецификой организации речевого об-
щения [20. С. 67].

Далее обратимся к особенностям изучения со-
временными исследователями русских и китай-
ских стереотипов в сопоставительном аспекте.

Изучению русских и китайских стереотипов 
(как правило, в сопоставительном аспекте) сегод-
ня занимается немало ученых. В рамках нашего 
исследования отметим труды таких лингвистов, 
как Чжан Жуньмэй, Чэнь Яо, Ван Хуэй, Лю Юэ, 
Ма Сянфэй, Т. В. Хрущева, А. А. Рожкова, И. Г. На-
сталовская. В их работах внимание уделяется раз-
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ным областям изучения стереотипов, по большей 
части в прикладном аспекте.

Так, статьи русских исследователей посвяще-
ны изучению авто- и гетеростереотипов предста-
вителей двух наций. При этом под автостереоти-
пами понимают «стереотипы, отражающие то, что 
люди думают сами о себе», а под гетеростереоти-
пами –  «стереотипные представления, относящи-
еся к другому народу» [24].

Т. В. Хрущева, изучая гетеростереотипы рус-
ских и китайцев, обращает внимание на 25 наи-
более часто встречающихся гетеростереотипах 
о представителях двух наций. В рамках исследо-
вания было проведено анкетирование, в результа-
те чего русские не согласились примерно с поло-
виной стереотипов о китайцах, а китайцы не со-
гласились всего с 6–7 стереотипами о русских 
из 25 предложенных.

Автор приходит к выводу, что стереотипы игра-
ют важную роль в межкультурной коммуникации, 
что при их анализе необходимо учитывать как «от-
рицательные, так и положительные психологиче-
ские последствия стереотипизации» [24].

В статье И. Г. Насталовской проводится поле-
вой анализ авто- и гетеростереотипов. На основе 
анкетирования респондентов автор работы строит 
ассоциативное поле стереотипов в русской и ки-
тайской лингвокультурах. Она обращает внима-
ние, что большинство гетеростереотипов с обеих 
сторон имеют положительный характер, но есть 
и отрицательные (например, китайцы указыва-
ют на резкость и грубость русских, а русские –  
на странность китайцев). Аналогично обстоит де-
ло и с автостереотипами: по большей части и рус-
ские, и китайцы обращают внимание на положи-
тельные стереотипы о своей нации, но не обходят 
внимание и отрицательные.

Обращает на себя внимание то, что автор ис-
следования охватывает в анкетировании разные 
стороны жизни народов: ее интересуют ассоциа-
тивные поля «Внешность», «Ценности и пристра-
стия», «Национальный характер».

И. Г. Насталовская приходит к выводу о том, что 
данные, полученные в ходе эксперимента, могут 
стать основой для прогнозирования «межнацио-
нальной напряженности и гармонизации межкуль-
турного общения» [18].

А. А. Рожкова сосредоточена на таком аспек-
те исследований, как источники гетеростереоти-
пов китайцев о русских. Она обращает внимание 
на китайские учебники по русскому языку изда-
тельства «Восток» и отмечает, что в этих учеб-
никах представлены не все способы воплощения 
стереотипов (если принимать во внимание клас-
сификацию Л. П. Крысина). А. А. Рожкова фикси-
рует частотность стереотипов из рассматривае-
мых учебников, отмечая, что наиболее представ-
лены здесь «стереотипы, связанные с характером 
русских, с географическим с положением России 
и климатом, а также с особой миссией России 
на мировой арене» [21. С. 64].

Как видим, рассмотренные выше работы рус-
ских исследователей по большей части носят 
обобщающий характер, касаясь стереотипов 
представителей двух стран в целом.

Что же касается исследований китайских уче-
ных, здесь наблюдаем интерес к более узким 
аспектам изучения стереотипов. Так, Чжан Жунь-
мэй сосредоточился на исследовании этнокультур-
ных стереотипов. Она обращает внимание на то, 
что «этнокультурные стереотипы в большинстве 
случаев являются неточными, искаженными пред-
ставлениями о другом народе –  это обнаружива-
ется, например, в противоположности признаков, 
которые имеют как постоянный, так и временный 
характер, или вообще отрицаются, т.е. противопо-
ставлены друг другу: китайцы шумные (всегда шу-
мят) и тихие (не любят шум, иногда молчаливы» 
[25–26]. К такому выводу исследователь прихо-
дит на основе эксперимента –  анкетирования ки-
тайских студентов. В статье внимание автора со-
средоточено на стереотипных представлениях ки-
тайцев о русских, обратный эксперимент в рамках 
данного исследования он не проводит.

Чэнь Яо в своем диссертационном исследова-
нии сосредоточена на социолингвистическом ис-
следовании этногендерных стереотипов. В основе 
диссертации лежит кросс- групповой социопсихо-
лингвистический эксперимент.

Интерес именно к этногендерному аспекту ис-
следований автор объясняет особой актуально-
стью этнических и гендерных стереотипов, кото-
рые «являются наиболее значимыми параметра-
ми социальной идентичности человека» [27. С. 4].

Автор диссертации приходит к выводу о раз-
личном восприятии гендерных аспектов русскими 
и китайцами, но при этом играет роль и гендер-
ная принадлежность респондентов: «при кросс- 
групповой оценке этногендерных групп взаимо-
действие этнического и гендерного факторов но-
сит сложный характер: этнический фактор ока-
зывается более значимым для китайцев; гендер-
ный фактор –  для русских женщин; ни этнический, 
ни гендерный фактор не значимы для русских 
мужчин» [27. С. 7].

Ван Хуэй [4] также обращает внимание на ген-
дерный аспект исследования, но он сосредоточен 
на словесных ярлыках (под которыми понимает 
слова или словосочетания, несущие в себе особую 
коннотацию. Проанализировав ряд таких ярлыков 
в гендерном контексте, автор приходит к выво-
ду, что существуют как сходства, так и различия 
в стереотипных представлениях русских и китай-
цев о внешности и характере мужчин и женщин. 
Сходства обусловлены по большей части одинако-
выми ценностями в двух культурах, в то время как 
различия –  значительной разницей между двумя 
культурами.

Исследования Лю Юэ [12] и Ма Сянфэй [13] 
имеют еще более узкий характер: в первом вни-
мание уделено паремиям с компонентом –  назва-
нием инструментов для шитья и вязания, во вто-
ром –  представлениям русских и китайцев об осад-
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ках. Лю Юэ обращает особое внимание на то, что 
паремии тесно связаны с языком культурой любо-
го этноса, а следовательно, играют важную роль 
в исследовании стереотипов. Оба автора прихо-
дят к выводу как о сходствах, так и о различиях 
в восприятии тех или иных стереотипов. При этом 
сходства обусловлены универсальностью отдель-
ных представлений народов, а различия –  специ-
фикой их культур.

Выводы и перспективы дальнейших ис-
следований. Проанализировав взгляды ученых 
на проблему стереотипа, можно констатировать, 
что в трактовке этого явления и сегодня нет един-
ства относительно социальной природы, функции, 
роли и места стереотипов в обществе. Каждая от-
расль научного знания, в которой функционирует 
стереотип, выделяет в нем те существенные при-
знаки и свой ства, которые выделяют это явление 
среди других. Основными признаками стереотипа, 
общими для различных сфер научного знания, ко-
торые его изучают, являются схематичность, стан-
дартизированность представления об определен-
ном объекте; эмоциональная окраска; устойчи-
вость. Стереотипизация явлений связана непо-
средственно с восприятием языковой картины ми-
ра, которая у каждого этноса является специфи-
ческой.

Современная лингвистическая наука в плане 
сопоставления стереотипов русских и китайцев 
сосредоточена на различных аспектах. Однако 
нельзя не отметить, что каждый из перечислен-
ных выше исследователей работает в достаточно 
узком направлении, в то время как перспективным 
является комплексное изучение русско- китайских 
стереотипов, на чем и будут сосредоточены наши 
дальнейшие исследования.
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BY MODERN SCIENCE: PROSPECTS OF THE STUDY 
OF NATIONAL STEREOTYPES IN THE RUSSIAN AND 
CHINESE LANGUAGES

Pei Haitong
Heilongjiang University

The purpose of this article is to comprehensively analyze aspects of 
the study of the stereotype as a general scientific phenomenon, to 
identify the features of the study of Russian- Chinese stereotypes, to 
determine ways to further study them.
The diversity of scientists’ views contributed to the formation of var-
ious, sometimes even polar approaches to the definition of a stere-
otype. At the same time, different researchers distinguish in it those 
qualities that they identify from the standpoint of their field of sci-
ence, analyzing such types of stereotype as social, mental, cultur-
al, ethno- cultural, gender, professional, behavior, communication, 
speech stereotypes, etc.
This article has a theoretical overview character. It summarizes var-
ious approaches to the theoretical study of the stereotype. The au-
thor notes that the concept of stereotype is studied by sociology, 
psychology and a number of sciences. The article also highlights 
the leading signs of the stereotype and analyzes the main publica-
tions of recent years, which consider the stereotypes of Russian and 
Chinese culture.

Keywords: stereotype, autostereotype, heterostereotype, ethno- 
nostereotypes, national stereotypes.
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Семантика вежливости в ситуациях побудительного характера в русском 
и персидском языках (на примере функциональной грамматики)
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В статье проводится сопоставительный анализ перформатив-
ных высказываний в рамках категории вежливости в русском 
и персидском языках. Актуальность исследования обусловле-
на тем, что побудительные речевые акты аспекта вежливости 
в обеих лингвокультурах рассматриваются в рамках функцио-
нальной грамматики и ее ключевого понятия –  функционально- 
семантическое поле. Материалом для исследования послу-
жили наиболее нейтральные и наиболее частотные формулы 
перформативных высказываний русского и персидского языков, 
употребляемые при просьбе, приглашении, совете, утешении, 
регулирующие взаимодействие коммуникантов в обществе. 
Выявлены общие и отличительные черты речевых актов веж-
ливости, используемые носителями обоих языков. Изучение 
синтаксических средств речевых актов категории вежливо-
сти осуществляется посредством метода лингвистического 
наблюдения и описания, сопоставительного метода, метода 
семантико- синтаксического анализа, а также социолингвистиче-
ского анализа синхронного состояния речевого этикета.

Ключевые слова: русский язык, персидский язык, категория 
вежливости, функциональная грамматика, перформативные 
высказывания.

В Лингвистическом энциклопедическом словаре 
функциональная грамматика трактуется как «раз-
новидность грамматики, имеющая объектом изуче-
ния функции единиц строя языка и особенности их 
функционирования …» [1]. Согласно Бондарко А. В. 
«…особенность функциональной грамматики за-
ключается в комплексном и интегрирующем подхо-
де, при котором за основу берутся семантические 
категории грамматики и семантические функции, 
объединяющие разноуровневые языковые сред-
ства» [2].

В русской лингвистической традиции функцио-
нальные аспекты грамматики были представлены 
еще с 19- ого века и получили освещение в трудах 
И.А Бодуэна де Куртенэ, К. С. Аксакова, А. А. Потеб-
ни, О. Есперсена, А. А. Шахматова, А. М. Исследо-
вания М. В. Всеволодовой, Д. Н. Шмелева, Г. А. Зо-
лотовой сыграли важную роль в области развития 
разных функционально- синтаксических концепций.

Концепт вежливости в качестве коммуникатив-
но- прагматической категории широко освещался 
в работах В. Ф. Васильевой, Н. И. Формановской, 
Е. А. Земской, Л. Л. Ермаковой, А. В. Шаронова, 
Д. Чеснокова.

Изучая способы выражения понятия вежливо-
сти целесообразно обратиться к термину функци-
ональной грамматики функционально- се манти-
ческое поле. «Функционально- семантичес кое по-
ле –  это двустороннее единство, включающее со-
держательную и формальную стороны, другими 
словами единство плана содержания и выражения. 
Единство это организуется грамматическими сред-
ствами языка вместе со словообразовательными, 
лексическими, лексико- грамматическими элемен-
тами, которые взаимодействуют с данными грам-
матическими средствами и относятся к той же са-
мой семантической области» [3].

Функционально- семантическое поле вежливо-
сти в русском и персидском языках не обладает 
моноцентрическим полем как это свой ственно ка-
тегории побуждения, которое опирается на морфо-
логическую категорию наклонения. Следователь-
но, по своей структуре поле вежливости относится 
к полю с гетерогенным ядром. По О. А. Васильевой 
ядро поля вежливости составляют «вежливые сло-
ва» –  наиболее универсальные лексические еди-
ницы. Периферия поля вежливости представлена 
косвенными высказываниями, приобретающими 
иллокутивную силу вежливых речевых актов толь-
ко в определенных контекстах [4]. Луцева О. А. от-
носит к полю вежливости средства, принадлежа-
щие различным языковым уровням: фонетические 
(интонация и просодика), лексические, морфологи-
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ческие (лицо, число, наклонение) и синтаксические 
[5].

Ближайшую периферию функционально- се ман-
тического поля вежливости в русском и персидском 
языках составляют обращения и перформативные 
высказывания (просьба, приглашение, совет, уте-
шение, извинения, директивы, приветствие, благо-
дарность, прощение). Последующие слоя перифе-
рии поля вежливости в русском языке составляют 
глагольное наклонение, глагольный вид, глагольное 
лицо, регулятивы, к числу которых относятся соци-
альные, служебно- профессиональные, родствен-
ные, возрастные, эмоционально- экспрессивные 
и по признаку места жительства, а также частицы, 
эвфемизмы, невербальные средствами выражения 
вежливости. В персидском языке в зависимости 
от условий коммуникации и коммуникативных на-
мерений последующие слоя периферии поля веж-
ливости составляют местоимение «Вы», глаголь-
ное лицо, глагольное наклонение, актуализаторы 
вежливости, эвфемизмы, частицы, а также регуля-
тивы, обслуживающие категорию вежливости.

В теории речевых актов перформативное вы-
сказывание является центральным понятием. В по-
будительных речевых актах, связанных напрямую 
с вежливостью прагматическое значение «Я хочу, 
чтобы ты выполнили то» реализуется речевыми ак-
тами командой, приказом, просьбой, приглашени-
ем, советом, утешением, предложением и пр.

И. В. Головина называет все побудительные ак-
ты директивными, выделяя в них три основных ти-
па:
– прескрептивные диррективы, т.е. предписываю-

щие действия (приказ, распоряжение);
– реквестивные, т.е. побуждение к действию, со-

вершаемому в интересах говорящего (просьба, 
приглашение, собственно побуждение);

– суггестивные, т.е. выражающие совет, предло-
жение [6].
Н. И. Формановская при классификации побуди-

тельных речевых актов с учетом наличия или от-
сутствия высокого статуса и власти говорящего вы-
деляет инъюнктивы (приказ, команда, требование, 
распоряжение, предписание, разрешение и пр.) 
и не инъюнктивы [7]. Не инъюнктивы классифици-
руются в свою очередь на реквестивы (просьба, 
увещевание, мольба и пр.т.е. действия, соверша-
емые в пользу говорящего) и адвесивы (совет, ре-
комендация, инструкция, предложение, приглаше-
ние) [8].

Перейдем к рассмотрению семантики вежливо-
сти в побудительных ситуациях в русском и персид-
ском языках.

Просьба

В русском и персидском языках набор моделей ре-
чевых высказываний, обслуживающий речевой акт 
«просьбу» весьма разнообразный. В рамках синтак-
сической структуры речевые акты просьбы в русском 
и персидском языках способны выражаться посред-
ством побудительных, повествовательных, вопро-

сительных, простых/сложных, распространенных/
нераспространенных предложений.

Как в русском, так и в персидском языках импе-
ратив является основным средством выражения 
просьбы. Под просьбой понимается побудитель-
ный речевой акт, предполагающий действие, со-
вершаемое слушающим в интересах говорящего. 
По убеждению Н. И. Формановской: «императивно 
выраженная просьба в общении может «прочиты-
ваться» адресатом с точки зрения той или иной сте-
пени внимания, вежливости, мягкости или требова-
тельности, проявленных к нему» [7]. Следователь-
но, в зависимости от лингвистических и экстралинг-
вистических факторов императивная просьба мо-
жет иметь разную илокутивную силу.

В русском языке для снижения категоричности 
высказывания и восстановления вежливых отноше-
ний между коммуникантами существует целый ряд 
средств: это прежде всего маркер вежливости «по-
жалуйста», местоимения ты и Вы, ласкательно- 
уменьшительные формы обращений типа дочень-
ка, сынок. Аналогичные средства широко приме-
няются и в персидском языке: маркер вежливости 
-вы, ла امشты и وتпожалуйста, местоимения افطل
скательные формы обращений типа مرتخد дочень-
ка, مرسپ сынок и пр. Мать-сыну: Сынок, поспи часо-
чек باوخب یتعاس کی مکرسپ /مرسپ

Несмотря на наличие императива просьба, вы-
раженная при помощи данных суффиксов даже 
без маркера вежливости пожалуйста звучит очень 
мягко и вежливо. В персидском языке в отличие 
от русского ласкательно- уменьшительные слова 
с предметным значением типа местечко, глазки, 
ротик и пр. не используются. Но несмотря на их от-
сутствие ласкательное слово مکرسپ/مرسپ сыночек 
полностью является достаточным для снижения ка-
тегоричности и подобный вид обращения –  прось-
бы весьма распространен в иранской культуре.

Маркированные высказывания типа Окажите 
любезность;دییامرفب تیانع/دینک فطلСделай-
те одолжение/милостьیباوث کی/دییامرفب تبحم 
-Будьте до ;تمحز یب Не сочтите за труд ;ینک
бры; دینک فطل Если вас не затруднит امش یارب رگا 
-являющиеся по своей сути рекве تسین یتمحز
стивными и нацелены не на смягчение просьбы, 
а наоборот на ее интенсификацию. Несмотря 
на императивный характер данных конструкций, 
они не воспринимаются как нарушение этикетных 
норм, а наоборот, трактуются как социальные по-
глаживания.

В русском языке просьба, выраженная в со-
слагательном наклонении самая вежливая форма 
просьбы, в СВ –  самая жесткая: Я попросил бы вас 
выйти [9] نوریب دیرب مهاوخیم نوتزا. Но в то же вре-
мя интересно отметить конструкцию просить + ча-
стица «бы», отражающую реальную модальность 
в значении «здесь» и «сейчас» Я просил бы вас 
сделать это. دیهدب ماجنا ور راک نیا هک مهاوخ یم امش زا 
В отличие от значительно смягченной, вежливой 
просьбы Я хотел бы попросить вас نوتزا متساوخ یم 
 имеет оттенок категоричности и от части منک شهاوخ
требования [10]. Учитывая то, что в персидском 
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языке категория вида не получила четкого грам-
матического выражения и свое воплощение нахо-
дит в тесном переплетении с категориями времени 
и наклонения то просьбы, выраженные в примерах 
Я попросил бы вас выйти, Я просил бы вас сде-
лать это (СВ-НСВ) в персидском языке передают-
ся посредством перевыражения этих предложений 
с русского языка на персидский язык. В предложе-
нии Я хотел бы вас попросить наряду со сосла-
гательным наклонением глагол «хотеть» متساوخ یم 
придает просьбе смягченный и вежливый оттенок.

Как в русском языке, так и в персидском прось-
ба также способна выражаться в рамках вопро-
сительных высказываний в виде объективно- 
ориентированных и субъективно- ориентированных 
вопросов. Примером объективно- ориентированных 
вопросов служат предложения, типа: Не подскаже-
те, как пройти в библиотеку? باتک هب هشیم یروطچ 
 ?Не поможешь мне заполнить анкету ؟تفر هناخ
-Подобная прось؟ منک رپ ور همانشسرپ ینک یم مکمک
ба о действии с точки зрения семантики ориенти-
рована на намерение и возможность адресата со-
вершить действие. Особый интерес представляют 
также объективно- ориентированные вопроситель-
ные конструкции, выражающиеся в утвердитель-
ной или отрицательной форме, в изъявительном 
и сослагательном наклонении Ты (не) мог бы объ-
яснить мне это правило? ور هدعاق نیا هشیم /ینوت یم 
 Просьба в рамках вопросительных ؟یدب حیضوت مهب
высказываний с частицей «не» отличается боль-
шей степенью вежливости так, как предоставляет 
адресату возможность выбора.

Просьба- разрешение выражается посредством 
субъективно- ориентированных высказываний 
Я могу взять твою машину? مریگب وتنیشام منوتیم 
-Или же посредством безличных конструкций Мож ؟
но (мне) сделать это? ؟مدب ماجنا ونیا هشیم

Конструкция типа (прошу) ради + сущ. в Р.п. 
распространены как в русском, так и в персидском 
языке ради бога/ ради всего святого/ради детей/ 
по старой памяти и пр. Пожалей ради бога! ور وت 
نک محر ادخ

Конструкции Не  смею  просить;  (уж)  (и) 
не  знаю,  как  просить;  не  знаю,  как  и  начать 
(сказать) یروطچ منود یمن هگید ،مرادن ار اضاقت نیا تارج 
 имеют следующую منک عورش یروطچ مناد یمن ،ماوخب
семантику «мне (говорящему) неудобно, нелов-
ко обременять тебя просьбой», компонент «вины» 
(за то, что беспокою).

Конструкции хотел(а) + инфинитив, хо-
тел(а) бы + инфинитив, в рамках своеобразной 
формы, выдвигающие желание говорящего: Хоте-
лось бы узнать ваше мнение о … یم ناکما تروص رد 
مینادب … دروم رد ار امش رظن میتساوخ

Конструкция (тебе) не трудно + инфинитив, 
в которой говорящий понимает, что для выполне-
ния его просьбы адресат должен затратить опре-
деленные усилия, но надеется, что его просьба 
не потребует от партнера по общению большо-
го напряжения сил: Тебе не трудно взять вещи 
из химчистки? زا ار اهسابل هک تسین تمحز/تخس تارب 
؟یریگب ییوشکشخ

Конструкция Будь  +  сущ.  Т.п –  будь другом/
человеком, будьте людьми означающие «как друг 
ты должен вой ти в мое положение и не отказать», 
а также «если ты не выполнишь мою просьбу, ты 
не соответствуешь требованиям, предъявляемым 
к человеку» также распространены и в персид-
ском языке, однако в виду лингвокультурной осо-
бенности они сочетаются с другими словами. Если 
их перевести на персидский язык, то будет звучать 
примерно так: هدب جرخ هب تیناسنا هی ، نک تقافر هی 
…  В персидском же языке их аналогами являют-
ся конструкции «یرهاوخ/یردارب هی» ,«نک یمناخ/ییاقآ هی 
-Эквива .«/ نک یراوگرزب نک یگرزب یفطل هی» ,«نک
лентом сочетания будь другом в персидском языке 
является сочетание نک تقافر هی.

Конструкции, содержащие сему положитель-
ного исхода, в которых говорящий надеется на то, 
что партнер по коммуникации пойдет ему навстре-
чу, не станет обманывать эти ожидания: Я наде-
юсь, что моя просьба не останется без внимания 
 متساوخرد هک مراودیما نم دوش هجوت نم تساوخرد هب مراودیما
/ دنام یمن هجوت یب

Приглашение

Как в русской, так и в иранской лингвокультурах при-
глашение передает такие понятия, как выгода, ис-
кренность, прямолинейность, в нем также наблю-
дается право адресанта оказывать коммуникатив-
ное давление на своего собеседника. Приглашение, 
подобно совету, утешению, извинению относится 
к побудительным высказываниям, нежели вопроси-
тельным Приходите  как-нибудь ко мне в гости رگا 
-Пройдите, пожалуй ;دییایب ینامهم مشیپ دش یتصرف
ста, за мной. دیایب نم هارمه افطل

Русский говорящий, делая приглашение уверен, 
что адресат в нем заинтересован, следовательно, 
чем более прямо оно звучит, тем имеет больший 
прагматический эффект [11] Пообедаем вместе? 
Хватит работать هیفاک/هسب ؟میروخب راهان مه اب 
 میورب Пойдем поговорим за чашечкой чая راک هگید
-или же посред مینزب یپگ و میروخب یاچ ناجنف کی
ством вопроса, при наличии социальной дистанции 
между собеседниками Не хотите прогуляться 
с нами? ؟ دینزب یتشگ کی ام اب دیلیام

Делая приглашение, приглашающий может так-
же быть очень настойчивым. Однако, его настой-
чивость не воспринимается со стороны адресата 
как давление на него, и нарушением норм этике-
та.: Отказы не принимаются, Я буду очень ждать, 
Ты должен непременно прийти مه یا هناهب/ یرذع چیه 
 دیاب وت ،دوب مهاوخ رظتنم هناربصیب نم ، تسین هتفریذپ
.и прییایب امتح

В иранской коммуникативной культуре пригла-
шение передается аналогично русской за исключе-
нием «ложных» приглашений, в которых приглаша-
ющий не несет никаких обязательств перед адре-
сатом, и никто из участников коммуникации не оби-
дится если высказанные планы никогда не реали-
зуются. Ложные приглашения представляют собой 
чисто этикетные формулы, выражающие уважение 
и расположенность к собеседнику. Подобные при-
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
глашения в иранской культуре называются «таа-
роф». Сосед-соседу при прощании: لزنم دییامرفب 
 Соизвольте отобедать с нами у нас میشاب تمدخ رد
дома.

Совет

В речевой культуре совет является коммуникатив-
но опасным речевым актом, так как адресат может 
расценить его как покушение на его независимость, 
навязывание ему воли со стороны говорящего.

В русском совете чувствуется побудительная 
семантика Подари ей букет цветов и пригласи ее 
в театрشتوعد رتائت هب و هدب هیده لگ هتسد کی وا هب 
-Однако, наблюдается не мало модальных кон نک
струкций со значением гипотетичности, благодаря 
которым снижается прямолинейность и побуди-
тельность совета Подарил бы ты ей цветы, Схо-
дил/пригласил бы ее в театрوا هب لگ هتسد کی شاک 
یدرک یم توعد رتائت هب ار وا شاک ،یداد یم هیده

Весьма частотны в русском языке советы, вы-
ражающиеся в рамках вопросительных конструк-
ций Почему бы тебе не подарить ей цветы? По-
чему бы тебе не пригласить ее в театр? کی ارچ 
؟ینک یمن توعد رتائت هب وا ارچ ؟یهد یمن هیده وا هب لگ هتسد

В русском языке среди близких людей весьма 
частотны советы побудительного характера: Тебе 
срочно надо пойти к врачу, Ты обязательно дол-
жен пойти к врачу وت ،کشزپ دزن یورب دیاب امتح وت 
یورب کشزپ شیپ دیاب اعیرس

В ситуациях непрошенного совета:
а) говорящий, давая совет комментирует своё 

поведение, соотнося его с  какой-либо ролью гово-
рю/советую тебе как друг, отец и пр. он имеет 
в виду следующее «будучи другом, я не могу же-
лать тебе ничего плохого». Его слова, как правило, 
должны побудить адресата прислушаться к совету, 
убедиться в искренности намерений Советую те-
бе как друг, ни в коем случае не идти туда ناونع هب 
 اجنآ هب ناونع چیه هب هک منک یم هیصوت وت هب تسود کی
یورن

б) говорящий сам демонстрирует желание дать 
совет (я) хочу  дать тебе  (вам) совет Данный 
вид совета делает речевой акт совета довольно 
жестким, говорящий захватывает коммуникативное 
лидерство, однако это не означает, что он требова-
телен к адресату. Мать-дочери: Я хочу дать тебе 
совет. Не лезь ни в свое дело مهاوخ یم نم نکن تلاخد 
نارگید راک رد ؛وت هب منک یا هیصوت

К данной семантической подгруппе относит-
ся также конструкция (вот) тебе/вам  мой  со-
вет Вот тебе мой совет не усложняй и без того 
сложное, не можешь смириться –  уезжай (П. Чир-
ков) رگا،نکن شرت هدیچیپ ،تسا وت هب نم هیصوت نیا 
ورب اج نیا زا ییایب رانک یناوت یمن

2. Вопрос о желании получить совет Хочешь со-
вет? Пожилой друг-другу: Хочешь совет? Не дави 
на свою дочь, отпусти с ним. Он парень хороший 
 دودحم ار ترتخد) رواین راشف ترتخد هب ،یونش یم نم زا رگا
تسا یبوخ ناوج وا .دورب وا اب هدب هزاجا (نکن

3. Деликатный совет в виде вопроса Я  могу 
(смею) дать тебе/вам совет? Я могу дать те-

бе совет?.. Мне кажется, что здесь надо внести 
изменения, разделить материал на две части یم 
 مرظن هب ؟مدب یداهنشیپ/منک یا هیصوت کی وت هب مناوت
 تمسق ود هب بلاطم ،دوش لامعا یتارییغت دیاب اجنیا رد
درگ میسقت

Персидский перевод примеров свидетельствует 
о том, что структура и семантика совета в русской 
и персидской лингвокультурах аналогична друг 
другу.

Утешение

Ситуация утешения напрямую связана с проявле-
нием вежливости, в ней говорящий демонстрирует 
заинтересованность делами собеседника, проявляет 
доброжелательность, заботу по отношению к нему. 
Утешение в русском и персидском языках выража-
ется при помощи собственно побуждения и посред-
ством аргументативного сообщения.

Утешения, выражающиеся собственно побужде-
нием:

а) отрицательными императивными формами 
несовершенного вида глаголов эмоционального со-
стояния унывать, расстраиваться, волноваться, 
грустить, печалиться, переживать и т.п.: Не гру-
стите вы так, все образуется همه ،دیروخن هضغ ردقنا 
.دوش یم تسرد زیچ

б) положительными императивными формами 
глаголов с семантикой прекращения действия пре-
крати, перестань, брось, успокойся и пр.: Ну брось 
ты это … Побереги свое здоровье! ور نیا نک شلو/
!شاب تدوخ یتمالس رکف … اباب نک لو

в) конструкциями не  надо (не следу-
ет) + инфинитив, ты  не  должен (на) + 
инфинитив, которые дополняют речевой акт уте-
шения оттенком долженствования, делают его бо-
лее убедительным: Ты не должна огорчаться из-за 
этого пустяка. Все светлое еще впереди دیابن وت 
 رد یبوخ یاه قافتا ،یشب تحاران شزرا یب زیچ نیا رطاخب
ههار وت بوخ یاهزور/یراد ور شیپ

г) формулами, вводящими побуждение в ситуа-
ции просьбы прошу вас, умоляю вас: Умоляю вас, 
не огорчайтесь دیشن تحاران ،منک یم شهاوخ/سامتلا

д) междометием ну (особенно повторяющееся) 
дополнительно выражающим побуждение, внося 
в реплику- утешение оттенок уговаривания: Ну бу-
дет тебе هگید هسب هیفاک

е) безличной утвердительной конструкцией: 
Нельзя так تسین تسرد نیا/ نکن یروطنیا

ж) вопросительными формулами: Разве можно 
так?; Зачем так?, ات ارچ ؟ردقنیا/یروجنیا هشیم رگم 
 -с помощью которых говорящий ؟یچ یارب هخآ ؟دح نیا
утешающий убеждает адресата в нерационально-
сти его поведения.

Аргументативным сообщением, выражаю-
щимся следующим образом:

а) демонстрация оптимизма говорящего в отно-
шении исхода неприятной ситуации в которую он 
попал: (все) (это) пройдет; (все) обойдется; все 
будет хорошо: мать-дочери: Доченька, все обой-
дется. Ну, перестань себя терзатьزیچ همه ، مرتخد 
.هدن باذع ردقنا وتدوخ .هشیم تسرد /هشیم بوخ
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Конструкции (вот) увидишь, (я) уверен, которые 
делают утешение более убедительным, передают 
большую степень уверенности говорящего в поло-
жительном исходе ситуации, говорящий внушает 
оптимизм адресату: Ты у нас умница, все будет хо-
рошо, вот увидишь. زیچ همه ،یتسه یشوه اب ی هچب وت 
ینیب یم الاح /دید یهاوخ ،دش دهاوخ تسرد

б) приуменьшение величины неприятностей 
в глазах адресата говорящим Пустяки (Пустое); 
(Какая) чепуха; Ерунда; Не велика беда; Горе 
небольшое: А вдруг с отцом  что-то случилось? 
Ничего не случилось, глупости. ردپ یارب هنکن 
.نزن دوخیب یاهفرح هداتفین یقافتا چیه ؟هداتفا یقافتا

в) экспрессивные формулы: Подумаешь, какое 
несчастье (беда, горе)!, которые не только пре-
уменьшают неприятности адресата, но и допол-
няют общее содержание речевого акта утешения 
семами ‘насмешка’, пренебрежение’, ‘недоверие’: 
отец-дочери Ну не получила ты водительские 
права с первого раза, провалила экзамен. Подума-
ешь, какое несчастье!

 یگدننار یهاوگ لوا هعفد اب هگم هداتفا یقافتا یچ بخ
 یمهم هلئسم هک نیا .یدشن لوبق ناحتما وت ،یتفرگن ار
!یتبیصم هچ/هک تسین

г) конструкции скажите спасибо, что…; побла-
годарите бога, что…, демонстрирующие адреса-
ту выгоду от сложившихся таким образом обстоя-
тельств, и имеющие следующий смысл «это со-
бытие имеет положительные стороны, могло быть 
еще хуже»: Поблагодарите бога, что вовремя из-
бавил вас от такого человека. هک دینک رکش ار ادخ 
درک نوتصالخ یناسنا نیچمه کی تسد زا ار امش عقوم هب

д) конструкции, призывающие адресата сми-
риться с событиями, так как тот не в силах  что-либо 
изменить, даже при большом старании ничего 
не поделаешь; что делать; что (теперь) подела-
ешь; что уж теперь; ты ничего не мог сделать; 
ты сделал все, что мог.

 هچ(الاح) ؛درک دوش یم یراک هچ ؛درک دوش یمن شیراک
 یراک رگید وت زا ؛درک دوشیمن یراک هگید ؛درک ناوت یم
/یداد ماجنا دمآ یم رب تتسد زا هک یراک ره وت ؛دوبن هتخاس
.دیآ یمن رب وت تسد زا یا هگید راک

Персидский перевод перформативных высказы-
ваний употребляемых при утешении показал, что 
в целом в персидском языке как и в русском уте-
шение выражается аналогичным образом в рамках 
побудительных конструкций и аргументативных со-
общений.

Выводы

Вежливость, являясь одним из важных и обязатель-
ных элементов общения, находится в центре вни-
мания различных наук, к числу которых относится: 
лингвистика, философия, прагматика, психология, 
этнография, культурология и пр.

Попадая в сферу интересов лингвистики вежли-
вость, как и большинство явлений реальной дей-
ствительности, находит в первую очередь отраже-
ние в языке, вторым важным моментом является 
то, что каждый язык располагает набором средств 
выражения значений вежливости, и наконец, все 

существующие наборы выражения вежливости но-
сят специфический характер.

Функциональная грамматика играет эффек-
тивную роль в изучении русского языка ирански-
ми студентами. Эффективность ее заключается 
в том, что она помогает студентам- русистам, кото-
рые уже знакомы с основами грамматики русско-
го языка взглянуть на ее разные аспекты гораздо 
шире и приобрести новые знания. Она настолько 
доступно и структурированно излагает материал, 
относящийся к тому или иному аспекту речи (в на-
шем случае категория вежливости), что студенты 
помимо увеличения своих знаний в количествен-
ном и качественном отношении одновременно по-
стигают сферу их употребления, правильно учатся 
выбирать речевую модель, соответствующую ситу-
ации общения и национальной традиции.
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SEMANTICS OF POLITENESS IN SITUATIONS OF 
AN INCENTIVE NATURE IN RUSSIAN AND PERSIAN 
LANGUAGES (USING THE EXAMPLE OF FUNCTIONAL 
GRAMMAR)

Rezvan Hassanzadeh
Shahid Beheshti University

The article provides a comparative analysis of performative utteranc-
es within the category of politeness in the Russian and Persian lan-
guages. The relevance of the study is due to the fact that incentive 
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speech acts of the politeness aspect in both linguistic cultures are 
considered within the framework of functional grammar and its key 
concept –  the functional- semantic field. The material for the study 
was the most neutral and most frequent formulas of performative ut-
terances in the Russian and Persian languages, used when making 
a request, invitation, advice, consolation, regulating the interaction 
of communicants in society. The common and distinctive features of 
speech acts of politeness used by speakers of both languages are 
revealed. The study of the syntactic means of speech acts of the 
category of politeness is carried out through the method of linguistic 
observation and description, the comparative method, the method of 
semantic- syntactic analysis, as well as sociolinguistic analysis of the 
synchronous state of speech etiquette.

Keywords: Russian language, Persian language, category of polite-
ness, functional grammar, performative statements.
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Данное исследование посвящено изучению современных то-
понимов города Серпухова, представляющих собой неофици-
альную географию исторического города. Каждый народный 
топоним дает ценную информацию об исторических событиях 
города в разные эпохи и об отношении серпуховичей к тому 
или иному событию. В работе поднимаются важные проблемы 
в топонимике, а именно фиксация и сохранение исторически 
важных названий, содержащих  какие-либо сведения из жиз-
ни многих поколений жителей города Серпухова. Результатом 
работы является обобщение, систематизация и анализ знаний 
о современных топонимах Серпухова.

Ключевые слова: топонимы, культурно- историческое насле-
дие, географическое название, этимология, реалии.

Введение

В языке топонимы проявляются через историче-
ские факты, географические условия, социально- 
культурные и другие стороны жизни человека и об-
щества в целом. Зачастую происхождение тех или 
иных топонимов, появляющихся в языке, не всегда 
может найти точное, достоверное и однозначное 
объяснение, что обуславливает существование мно-
жества разнообразных гипотез о происхождении 
того или иного топонима.

Любое географическое название имеет свою 
предысторию и является своего рода культурным 
памятником. Топонимы, как и археологические арте-
факты, очень сложно датировать, поскольку геогра-
фические названия могут появляться задолго до их 
фиксации в письменных источниках, или не фикси-
руются в них вовсе. Топонимы, или географические 
реалии, могут создаваться в соответствии со слово-
образовательными моделями национального языка, 
при этом при фиксации в официальных источниках 
топонимы могут потерять изначальную форму или 
приобрести иное фонетическое звучание, характер-
ное для диалекта жителей данного региона. Геогра-
фические реалии могут включать в себя названия 
объектов физической географии, географических 
объектов, связанных с человеческой деятельностью 
во всех сферах её проявления [1].

Различные регионы Подмосковья, включая 
рассматриваемый в данной работе подмосковный 
город Серпухов, характеризуются уникальным 
культурным климатом, специфичным для данно-
го конкретного региона, который может включать 
музеи, городские фестивали, праздники и куль-
турные мероприятия, как, например, День горо-
да, «Фестиваль Серпца и серпуховского купца», 
2019 г. [2] или уникальный волонтерский проект 
«Том Сойер Фест», занимающийся реставрацией 
и реконструкцией архитектурного наследия Сер-
пухова. Подобные мероприятия позволяют жите-
лям города соприкоснуться с прошлым и протя-
нуть «нить» к настоящему, а также способству-
ют формированию богатого литературного язы-
ка, достойного сохранения и передачи потомкам. 
Так, например, в 2008 году город Серпухов был 
награждён дипломом Международного конкурса 
«Лучший город СНГ» в номинации за сохранение 
и поддержку культурно- исторического наследия, 
и неотъемлемой частью этого наследия, безуслов-
но, являются топонимы.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования в данной работе явились 
современные неофициальные топонимы города 
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Серпухов. При проведении исследования использо-
вались следующие методы: интервьюирование, ан-
кетирование, поисковой метод, анализ, сравнение 
и сопоставление полученных данных, их обобщение.

Результаты и обсуждение

Исторический город Серпухов Московской области 
(год основания 1339) с населением 133 646 чел. 
(2023 г.) [3] знаменит своими самобытными назва-
ниями, которые можно назвать также «неофициаль-
ной географией» города. В данной статье не будут 
приводиться разнообразные версии этимологии 
названия города, о которых имеется немало литера-
турных данных [4, 5]. Целью данного исследования 
является изучение так называемых «народных» то-
понимов, появляющихся в языке каждый год. Толь-
ко коренной серпухович может безошибочно опре-
делить, что означает выражение «жить на МТСе» 
или назначить место встречи возле «Мясо-лыжи».

Для многих туристов, прибывающих в исто-
рический город по железной дороге, знакомство 
с Серпуховым начинается с реконструированной 
привокзальной площади, получившей новый со-
временный облик в последние годы. К сожалению, 
само здание железнодорожного вокзала дорево-
люционной постройки, возведённое по проекту 
архитектора Федора Кнорре, в котором в разное 
время останавливались русские цари и прочие 
сановные лица, Лев Николаевич Толстой и Антон 
Павлович Чехов, в настоящее время не эксплуати-
руется и после капитального ремонта выставлено 
РЖД на продажу.

Местные жители, склонные сокращать любые 
топонимы, называют всю привокзальную терри-
торию, включая само здание вокзала, площадь 
и близлежащие дома, просто «Вокзал». Выраже-
ние «Я живу на вокзале» не означает физическое 
проживание в здании вокзала или на привокзаль-
ной площади, а фактически в домах на улицах Во-
рошилова и Советской, расположенных в непо-
средственной близости к привокзальной площади.

По аналогичной модели образован современ-
ный топоним, обозначающий центральный район 
города, примыкающий к месту притяжения горо-
жан разных поколений –  многофункциональному 
торговому центру «Корстон». Ранее здесь распо-
лагался главный рынок города, где можно было 
приобрести любые товары, начиная от сельскохо-
зяйственной продукции до обуви и детских игру-
шек. Автобусная остановка также сохранила на-
звание «Рынок», поэтому привычная для местных 
жителей фраза «Я живу на рынке» может вызвать 
у приезжих некоторое недоумение и сочувствую-
щие взгляды. По аналогичному принципу улица 
Чернышевского обрела у местных жителей, пред-
почитающих сокращения, название просто «Чер-
няга».

Главная площадь города, которая появилась 
на официальной карте города в XVIII веке, после 
революции называлась Торговой или Главной пло-
щадью и являлась традиционным местом прове-

дения парадов. Позднее она была переименована 
дважды, сначала в площадь Третьего Интернацио-
нала, а в послевоенные годы –  в площадь Ленина, 
скульптура которого украшает площадь и в насто-
ящее время. В 1930-е годы башня одного из жи-
лых домов была украшена уникальным цифербла-
том, изготовленным Петербургским часовым до-
мом «Фридрихъ Винтеръ» в конце XIX века и сня-
тым с колокольни Высоцкого монастыря. Местные 
жители называют этот дом с часами не иначе, 
как «Серпуховской Биг- Бен», а в центре площади 
по-прежнему располагается Гостиный Двор, кото-
рый горожане продолжают называть «Круглый ма-
газин», несмотря на то что в основании здания –  
почти квадрат.

Рис. 1. Магазин «Мясо-лыжи»

Названия популярных у горожан магазинов 
можно выделить в отдельную категорию совре-
менных топонимов. Так, например, небольшой 
магазинчик на улице Советской, 96, в разные го-
ды по найденным источникам украшали вывески 
«Продукты», «Парикмахерская», «Спортландия», 
«Колосок» (хлебный магазин, в последствии про-
дуктовый, располагался на улице Советской, 78/7, 
за углом была парикмахерская), «Мурзилка» (так-
же на улице Советской, 69/22, магазин печатной 
продукции и промтовары), и прочие. Тем не менее, 
местные жители, включая подрастающее поколе-
ние, по традиции продолжают называть это место 
необычным по своему сочетанию подлинно на-
родным названием «Мясо-лыжи» в память о 60-х 
годах прошлого века, когда на стеклянных окнах 
первого этажа магазина находился магазин «Мя-
со», а второго –  «Лыжи». Об устойчивости данно-
го топонима говорит тот факт, что он зафиксиро-
ван в названии одноимённой автобусной останов-
ки (рис. 1). Также встречаются упоминания о попу-
лярных среди местного населения вино-водочных 
магазинах на улице Коломенской (ранее 2-я улица 
Революции) с красноречивым народным названи-
ем «Николай Николаич» или «Рюмочная на Сен-
ной», а также кафе «Бабьи слёзки» на улице Пуш-
кина.

Особого внимания заслуживает так называе-
мый магазин «Горбатый», находящийся на улице 
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1905 года недалеко от стадиона «Старт». Одного 
упоминания данного названия достаточно, чтобы 
любой местный житель указал на здание построй-
ки сталинского периода, по форме напоминающее 
горб, что, очевидно, и вызвало подобное ассоци-
ативное восприятие у серпуховичей. Следующий 
интересный самобытный топоним –  магазин «Бе-
столковый», расположенный на улице Космонав-
тов на углу улицы Чернышевского. Своим неофи-
циальным названием магазин обязан неудобным 
хаотичным расположением отделов, затрудня-
ющим поиск нужных товаров в достаточно боль-
шом и оживленном магазине. На улице Береговой, 
на подъезде к улице Новоткацкой расположен ма-
газин с народным названием «Петля», которое 
по мнению местных жителей обусловлено рас-
положением напротив дороги, начинающей «пет-
лять» в данном месте, или же своеобразным рас-
положением автобусной остановки, в которую ав-
тобус заезжал как в петлю, разворачивался и про-
должал движение по маршруту. Если продолжить 
движение от улицы Новоткацкой в сторону Ива-
новских двориков, то на улице Декабристов мож-
но зайти в магазин «Верёвка», расположенный 
напротив детской больницы, дорога идет все вре-
мя вниз и петляет подобно веревке, окончанием 
маршрута как раз была остановка петля. Продол-
жая данную аналогию, существует дорога с оста-
новкой на улице Володарского от 2й московской 
до улицы Луначарского, получившая народное на-
звание «Тещин язык».

Небольшой магазин в доме на углу улицы Во-
рошилова, 26 получил своё неофициальное на-
звание «Зеркальный» еще в 30-е годы ХХ века 
несмотря на то, что именно зеркала здесь никог-
да не продавались. По дошедшей до наших дней 
истории в те годы в городе работали два торгсина 
(торговля с иностранцами), один из которых нахо-
дился на упомянутой выше площади напротив до-
ма с часами, а второй –  на улице Ворошилова, 26. 
В этих магазинчиках в тяжелые годы, отягощен-
ные дефицитом продовольствия, горожане могли 
обменять золотые и серебряные изделия на про-
дукты питания. Перед самой вой ной магазин отре-
монтировали с шиком, оформив отделку зеркала-
ми, включая даже зеркальный потолок. Интерьер 
магазина, в котором продавались самые обычные 
товары народного потребления, был действитель-
но диковинным для той эпохи, что незамедлитель-
но послужило основой для создания новой топо-
графической приметы, на которую горожане ори-
ентируются и до сих пор.

Перейдем к категории самобытных топонимов, 
обозначающих определенные кварталы или райо-
ны Серпухова, а также типы жилой застройки раз-
ных периодов. Многие из них передаются из по-
коления в поколения и до сих пор употребляются 
в лексиконе серпуховичей, а некоторые уже подза-
быты и упоминаются только в записках краеведов, 
блогах местных жителей и других неофициальных 
источниках, что делает сбор, анализ и классифи-
кацию подобных топонимов достаточно сложным 

и трудоемким исследованием, подразумевающим 
также оценку достоверности тех или иных данных.

Так, например, выражение «живу на Сталин-
ском» означает проживание в районе Сталинский 
или Сталинка, где никогда не существовало однои-
мённой Сталинской улицы. Это район, ранее посё-
лок, появился в послевоенные годы и был застро-
ен двухэтажными домами сталинского периода, 
преимущественно с коммунальными квартирами. 
Район имел криминальную репутацию и считал-
ся не благополучным ввиду проводимой в те го-
ды политики расселения, ограничивающей свобо-
ду передвижения определенной категории совет-
ских граждан. В связи с этим, выражение «живу 
на Сталинском» звучало весьма недвусмысленно 
и угрожающе.

Современный микрорайон имени Ногина, ра-
нее посёлок железнодорожников, серпуховичи на-
зывали «Свисталовкой» в честь дороги, ведущей 
к деревне Нефёдово (официальное название до-
роги –  Пригородная). К городу Серпухову эта тер-
ритория была присоединена вместе в другими 
примыкающими районам в 1936–37 гг., когда фор-
мировался генеральный план развития города. 
Существует версия происхождения данного на-
звания, связанная с проживанием на данной ули-
це горожан, искусно владеющих художественным 
свистом. Более правдоподобной представляет-
ся этимология топонима, объясняющая название 
криминальной обстановкой, царившей на улице- 
деревне, где сигналы подавались с помощью зна-
кового свиста, по свидетельствам местных жите-
лей.

Улица Глазечня (единственное официальное 
название в данном исследовании, но несомненно 
заслуживающее отдельного рассмотрения) рас-
положенная в районе Занарья, древнейшей части 
Серпухова, обязана своим уникальным названием 
одноимённому посёлку, существовавшему до се-
редины XIX века. В те времена северная граница 
Серпухова проходила в районе современного Но-
вого моста через реку Нару. Глазечня присоеди-
нилась к территории города лишь после постройки 
бумажной фабрики и прилегающего к нему рай-
она «Бумажка» в 1879 году. История поселения 
уходит корнями в XVII век, когда эти земли были 
отданы татарам, перешедшим на московскую го-
сударственную службу. На этой улице селились 
оружейники и зелейщики, отливающие ядра для 
пушек, на правом берегу реки –  кожевники, тор-
говцы, кузнецы, ремесленники, работающие 
на казну. В XIX веке основу хозяйственного раз-
вития поселка составляли каменоломни, добыва-
ющие материал для промышленности и жилищно-
го строительства.

Далее перейдем к району с народным назва-
нием «Заборье», находящимся за забором Серпу-
ховском кремля или за бором. Несмотря на цен-
тральное расположение, район Заборье даже 
в 80-е годы являлся сельскохозяйственной окра-
иной города, где местные жители имели теплич-
ные хозяйства, по утрам кричали петухи, выво-
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дили на выпас скотину. Именно «заборские ово-
щи» и цветы, которые выращивались в теплицах 
практически круглогодично, ценились на колхоз-
ных рынках больше остальных, горожане возили 
их продавать в том числе на Московские рынки, 
что и являлось основным источником их дохода. 
Так появилось выражение «куркуль Заборский», 
имевшее негативную коннотацию и обозначавшее 
зажиточного жителя района Заборье.

Емкое и колоритное название от серпуховичей 
получило еще одно бездорожное местечко «Глу-
шиха» или «Глуховка», застроенное одноэтаж-
ными домами к верху от реки Серпейки, где впо-
следствии появилось здание Сберкассы на 1-ой 
Московской улице. По соседству с Глушихой про-
ходила улица Комиссарская, где находились ма-
стерские по ремонту авиационных двигателей 
пропеллерных, а позднее и реактивных самоле-
тов. Доподлинно неизвестно, с чем связана этимо-
логия данного топонима, возможно с глухоманью 
данного места, или с тем, что при запуске авиаци-
онных двигателей раздавался оглушительный гул, 
т.е. от глаголов «глушить», «оглушать».

Еще одно уникальное название Серпухова –  
район стадиона Спартак, современный микрорай-
он Чернышевского, который местные жители на-
зывают не иначе как «Майская долина». Назва-
ние связано с проходившими здесь, на городской 
окраине с пустырем, первомайских митингов и де-
монстраций, празднование которых в Серпухове 
началось только после Февральской революции 
и проводилось дважды в году –  по-старому и но-
вому стилю. Так, через народные названия пере-
даётся из поколение в поколение история этого 
удивительного города.

Из более современных топонимов следует упо-
мянуть так называемые «болгарские дома». В цен-
тральном районе города на улицах Горького и Во-
рошилова можно увидеть три одинаковых многоэ-
тажных дома 1994 года постройки, которые серпу-
ховичи называют не иначе как «болгарские дома». 
Происхождение данного народного топонима об-
условлено тем, что монолитные железобетонные 
дома действительно были возведены по проекту 
совместного Советско- Болгарского строительно-
го треста «Серпуховболгарстрой» при непосред-
ственном участии болгарских строителей, для 
удобства которых в период строительства домов 
в киосках «Союзпечати» Серпухова даже прода-
вались болгарские газеты.

В отдельную подкатегорию можно выделить 
колоритные и зачастую необъяснимые для гостей 
города названия автобусных остановок (напри-
мер, рис. 1). Так, большая часть населения горо-
да обозначала остановку «Студенческая» назва-
нием «6-я столовая» в честь одноимённой столо-
вой,  когда-то действительно находившейся в этом 
месте.

Автобусную остановку в районе Большевик, 
где постоянно стоял мусорный контейнер со при-
знаками самопроизвольного или умышленного 
возгорания, горожане называли «Вечный огонь». 

Фраза «Я выхожу на Вечном огне» не вызывала 
удивления ни у водителя, ни у других пассажиров.

В парке имени Олега Степанова долгое время 
существовала знаменитая танцплощадка, кото-
рая вошла в историю советского кинематографа 
благодаря фильму «Не могу сказать «прощай», 
1982 год. В выходные дни сюда стекалась город-
ская молодежь, с «легкой руки» которой танцпло-
щадка получила название «Клетка», поскольку 
была огорожена деревянным забором в виде бе-
личьей клетки. Ностальгия по любимому месту 
досуга серпуховичей была настолько велика, что 
в 2019 году в соседнем Протвино под руковод-
ством архитектора Н. Лисицына была спроекти-
рована подобная танцплощадка на улице Южной, 
где теперь устраиваются кинопоказы.

Весьма примечательна современная история 
реставрации скульптур так называемых «Груст-
ных Львов», украшавших сквер между проездом 
Мишина и домом № 48 по улице Советской с се-
мидесятых годов XX века. Несмотря на то, что све-
дения о создателе скульптур не сохранились, они 
стали своеобразным символом города и неотъем-
лемой частью культурного наследия. Над восста-
новлением арт-объекта трудилась сплочённая ко-
манда энтузиастов- волонтеров, и сразу после их 
возвращения на историческое место в сентябре 
2023 года сквер обрёл новое народное название 
«Сквер со львами».

Заключение

Лицо города формируется не только архитектурно- 
скульптурными сооружениями, представляющими 
собой материальные символы, но и нематериаль-
ными –  топонимической системой города. Топо-
нимика, в особенности неофициальная, отражает 
историю города, становясь частью его социального 
пространства, мемориалом различных социально- 
политических и культурных событий в обществе.

Приведённые автором статьи классификация 
и анализ данных о неофициальных топонимах 
города Серпухов не являются исчерпывающими 
и подлежат дальнейшему изучению, поскольку 
представляют несомненный интерес для исследо-
вателей, краеведов, самих серпуховичей и гостей 
города в качестве живого и развивающегося объ-
екта исторического и культурного наследия.
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This study is devoted to the study of modern toponyms of the city 
of Serpukhov, representing the unofficial geography of the historical 
city. Each folk toponym provides valuable information about the his-
torical events of the city in different epochs and about the attitude 
of Serpukhovites to this or that event. The work raises important 

problems in toponymy, namely the fixation and preservation of his-
torically important names containing any information from the lives 
of many generations of Serpukhov residents. The result of the work 
is generalization, systematization and analysis of knowledge about 
modern toponyms of Serpukhov.
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Изучение фонетических особенностей национальных и региональных 
вариантов французского языка в рамках подготовки переводчиков
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Статья посвящена проблемам использования данных лингви-
стической вариантологии (фонетический аспект) при подго-
товке переводчиков. Исследование выполнено на материале 
языковой пары французский- русский. Проанализированы фо-
нетические особенности швейцарского, бельгийского, канад-
ского, африканских (существующих в странах Африки к югу 
от Сахары) национальных вариантов, а также особенности 
произношения, наблюдающиеся на территории Франции. Уста-
новлено, что в наибольшей степени затрудняют понимание 
иноязычной речи фонетические особенности канадского вари-
анта французского языка, в наименьшей степени –  особенно-
сти варантов, существующих на территории Европы. Особое 
внимание автор обращает на социолингвистические пара-
метры восприятия и порождения речи в контексте перевода. 
В частности, продемонстрировано, что попытки переводчика 
адаптировать свою речь к фонетическим особенностям нацио-
нальных и региональных вариантов не являются оптимальной 
языковой стратегией. Сформулированы рекомендации, касаю-
щиеся применения данных вариантологии в учебном процессе.

Ключевые слова: национальные варианты французского язы-
ка, региональные варианты французского языка, лингвистиче-
ская вариантология, фонетические особенности, подготовка 
переводчиков.

Изучение языковой вариативности –  важная 
составляющая теории и практики межкультур-
ной коммуникации. Фонетические особенности 
национальных и региональных вариантов языка, 
как известно, служат наиболее яркими маркера-
ми национальной или региональной принадлеж-
ности говорящего и наиболее долго сохраняются 
в процессе языковой унификации. Таким образом, 
их правильная идентификация –  не только важ-
ный компонент лингвокультурной компетенции, 
но и необходимое условие для понимания иноя-
зычной речи.

Среди существующих в Европе (за пределами 
Франции) национальных вариантов французско-
го языка выделяются прежде всего швейцарский 
и бельгийский.

В Швейцарии франкоязычной областью явля-
ется западная часть страны. Четыре кантона (Же-
нева, Во, Невшатель, Юра) полностью франкоя-
зычны, три кантона (Вале, Фрибур, Берн) являют-
ся двуязычными (официальный статус в них име-
ют французский и немецкий языки).

Фонетические особенности швейцарского вари-
анта французского языка обусловлены, таким об-
разом, влиянием двух факторов: географической 
близостью немецкоязычных территорий и истори-
ческими причинами (франко- провансальские, вос-
точнофранцузские черты произношения, частич-
но прослеживающиеся также в Савой е и области 
Франш- Конте).

К особенностям, объясняющимся влиянием не-
мецкого языка, относятся:
– наличие звукосочетаний [tʃ], [ts] в некоторых 

диалектных словах, например, tutche ‘немец’, 
poutser ‘чистить’;

– достаточно выраженные признаки дополни-
тельного ударения на первом слоге, особенно 
в двусложных словах.
Историческими причинами (влияние франко- 

провансальского диалекта) вызваны следующие 
фонетические особенности:
– наличие звукосочетаний [dz], [ts] в некоторых 

диалектных словах, например, carnotzet ‘вин-
ный погребок’, blètse ‘пластырь’.

– сочетание носового гласного и носового со-
гласного (яркая черта южнофранцузского про-
изношения), чаще проявляющееся в диалект-
ных словах (binner [bɛ̃ne] ‘крепко спать’) и реже, 
у более ограниченного круга говорящих –  в об-
щеупотребительных словах;

– смещение заднего [а] вперед;
– замедленный темп речи, большее разнообра-

зие в тоне, большая частотная амплитуда [1, 
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с. 160], волнообразная интонация на конце 
фразы.
Необходимо отметить, что среди указанных 

особенностей именно просодические являются 
наиболее ярко выраженными и наиболее часто 
служат для идентификации швейцарцев в среде 
других носителей французского языка.

Фонетические особенности швейцарского ва-
рианта французского языка в стране специально 
не культивируются, но и не искореняются [2, с. 136–
139; 3, с. 5–7]. Они в наибольшей степени прояв-
ляются в горных местностях кантонов Во и Вале, 
причем в отдаленных долинах существуют суще-
ственные местные отличия. Обычно такие особен-
ности не затрудняют восприятие речи. Следует 
при этом отличать акцент коренных швейцарцев, 
для которых французский язык является родным, 
от акцента немецкоязычных швейцарцев, говоря-
щих по-французски. В последнем случае может 
наблюдаться сильнейшая фонетическая интер-
ференция с немецким языком, отдельные аспек-
ты которой (например, редукция безударных глас-
ных) могут существенно затруднять понимание.

На  территории  Бельгии французское произ-
ношение обладает рядом особенностей, вызван-
ных главным образом влиянием германских язы-
ков и валлонскими диалектными чертами.

Влияние германских языков (нидерландско-
го и в некоторой степени немецкого) проявляется 
в некотором смещении ударения на первый слог, 
признаках оглушения конечных согласных, осла-
блении мускульного напряжения и как следствие –  
в определенной редукции безударных гласных [4, 
с. 139–141; 5, с. 78].

Влияние валлонского диалектального произ-
ношения проявляется в виде тенденции к дифтон-
гизации гласных в различных позициях: на конце 
слова ([allei] вместо [alle]), в закрытом слоге ([iεʁb] 
вместо [εʁb]), а также появлением групп типа 
[uwε], [ywε]: fouet [fuwε], ruelle [ʁywεl]. Большинство 
франкоязычных бельгийцев произносит звукосо-
четание [ɥi] как [ui] (например, в крайне частотных 
словах puis, depuis).

В бельгийском произношении в значительной 
степени стирается противопоставление гласных 
по признаку открытости- закрытости: наблюдается 
замена закрытого [e] открытым [ε] (иногда наобо-
рот), закрытого [о] открытым [ɔ], переднее [α] сдви-
гается назад [1, с. 166].

Произношение на территории Бельгии неод-
нородно. Так, следует различать собственно вал-
лонское произношение и акцент, характерный 
для Брюсселя. Кроме того, существует социаль-
ная дифференциация: представители более за-
житочных слоев общества, а также служащие 
находящихся в Брюсселе многочисленных меж-
дународных учреждений, среди которых много 
франкофонов- небельгийцев, обычно стремятся 
к соблюдению норм литературного произношения.

Следует отметить, что в Бельгии, в отличие, на-
пример, от Квебека, фонетические (как и лексиче-
ские) особенности национального варианта фран-

цузского языка не культивируются. Некоторые 
из них рассматриваются как ошибки, подлежащие 
устранению. В этой связи подражание таким осо-
бенностям со стороны иностранцев бельгийцами 
не приветствуется. Немаловажно также заметить, 
что отдельные особенности (тенденция к редук-
ции безударных гласных, оглушение конечных со-
гласных) совпадают с чертами русского акцента 
во французском языке, что часто отмечают фран-
цузы при общении с носителями русского языка. 
В целом следует отметить, что особенности про-
изношения бельгийцев (прежде всего частичная 
редукция безударных согласных) могут вызывать 
некоторые затруднения в понимании.

Произношение франкоканадцев значительно 
отличается от произношения французов, что объ-
ясняется целым рядом факторов.

Начавшаяся по политическим причинам (в кон-
це XVIII в., с наступлением английского владыче-
ства) изоляция франкоязычных земель современ-
ной Канады от Франции способствовала консер-
вации особенностей произношения эпохи первых 
французских переселенцев, происходивших в ос-
новном из северо- западных и западных регио-
нов Франции, что привело к сохранению специ-
фических черт диалектного произношения этих 
регионов. В то же время произношение франко-
канадцев испытало некоторое влияние английско-
го произношения. В настоящее время в Канаде 
французский язык преобладает на большей части 
территории провинции Квебек, а также на части 
территории провинции Нью- Брансуик, в которой 
основным языком, однако, является английский.

Наиболее характерной фонетической особен-
ностью является аффрикация согласных [t] и [d] 
перед [i] и [y]: [ptsi] petit, [dzyʁAbl] durable. Такая 
особенность является реликтом произношения, 
характерного для западных регионов Франции 
в XVII в. Другой характерной чертой франкоканад-
ского консонантизма является частое выпадение 
согласных в середине слова: [kεk] quelque, [ʁgAd] 
regarde, [αbʁ] arbre, а также выпадение [l] в место-
имениях il, ils: [ia] il a, [isɔ̃bɔ̃] ils sont bons. В наи-
большей степени подвержены выпадению сонор-
ные согласные.

В области вокализма наблюдается продви-
жение [α] назад и переход его в заднее [а], осо-
бенно на конце слова: [kAnAdа] Canada. В заднее 
[а] в позиции перед [ʁ] переходит также [ε]: [mаʁl] 
merle. В свою очередь, закрытое [e] часто звучит 
как [ε]: [vuzαvε] vous avez. Отмечается также ос-
лабление артикуляции ударных [i] и [y] в конечном 
закрытом слоге, что, возможно, объясняется вли-
янием английского языка, и дифтонгизация неко-
торых долгих согласных: [nεiʒ] neige. Характерное 
для франкоканадцев произношение [mwе], [twe] 
moi, toi восходит к французскому произношению 
XVII в. и встречается главным образом в разговор-
ном стиле речи. Некоторые авторы рассматрива-
ют его как стилистически сниженное.

Многие слова английского происхождения в ре-
чи франкоязычных канадцев сохранили произно-
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шение, приближенное к английскому: [lεizə] laser 
(ср. общефранц. [lαzεʁ]). Влиянием английского 
языка могут быть объяснены и такие характер-
ные черты франкоканадского произношения, как 
менее сильное мускульное напряжение особенно 
в начале фонетического слова, в результате чего 
создается впечатление второстепенного ударения 
[1, с. 179–181; 6, с. 258–270].

Следует отметить, что большинство особенно-
стей франкоканадского произношения рассматри-
ваются в Канаде как своего рода произноситель-
ная норма, такие особенности сохраняются в речи 
дикторов радио, телевидения, в речи политиков, 
преподавателей и т.д. Впрочем, в данном случае 
они выражены слабее, чем в разговорной речи, 
особенно в отдаленных местностях Квебека.

В отличие от вариантов французского языка, 
существующих в Европе, канадский вариант (пре-
жде такие его особенности, как изменение каче-
ства гласных и особенно их выпадение) способен 
вызвать значительные затруднения в понимании. 
В этой связи для «привыкания» к канадскому ва-
рианту можно порекомендовать прослушива-
ние бльшого количества текстов разных стилей, 
по возможности, снабженных субтитрами, что, как 
показывает опыт, позволяет сначала снять затруд-
нения, вызванные наличием аффрикации, а за-
тем –  и другие затруднения.

В странах Африки к югу от Сахары француз-
ское произношение испытывает сильное влияние 
местных языков, тем более что в учреждениях об-
разования обучение фонетической норме фран-
цузского языка не рассматривается как первооче-
редная задача, а сами местные языки постепен-
но приобретают официальный (государственный) 
статус.

К наиболее характерным особенностям аф-
риканского произношения относится тенденция 
к большей открытости гласных при меньшей их 
огубленности. В рамках этой тенденции находится 
замена закрытого [Ø] открытым [œ], а также за-
крытого [о] открытым [ɔ] [1, с. 204–205; 7, с. 55]. 
Под влиянием местных языков наблюдается тен-
денция к полному или частичному сингармонизму: 
[ʒete] jeter (ср. общефранц. [ʒəte]), [sεkʁε] secret 
(ср. общефранц. [səkʁε]), [ʃalεʁε] chalereux (ср. об-
щефранц. [ʃalœʁø]).

Произношение носовых гласных может суще-
ственно отличаться от нормы. В некоторых реги-
онах носовые гласные утрачивают носовой харак-
тер. Таким образом, именно произношение глас-
ных оказывается наиболее нестабильным.

Многие жители стран Африки к югу от Саха-
ры вместо увулярного [ʁ] произносят альвеоляр-
ный дрожащий [r], в речи отдельных лиц реализу-
ются оба этих звука. Кроме того, могут выпадать 
отдельные согласные (прежде всего сонорные 
на конце слова), а также целые слоги [8].

Следует отметить, что между особенностями 
произношения, наблюдающимися в странах За-
падной Африки, где родными для большинства на-
седения являются языки нигеро- конголезской ма-

кросемьи, имеется значительное сходство. В то же 
время в Нигере и Чаде, где широко распростране-
ны языки другой семьи –  нило-сахарской, наблю-
даются иные типы акцентов. В целом выражен-
ность фонетической интерференции с местными 
языками возрастает по мере удаления от морско-
го побережья (где в колониальные времена фран-
цузский язык успел закрепиться в гораздо боль-
шей степени: так, в небольших по площади и име-
ющих выход к морю Бенине и Того чаще можно 
встретить сохранение в речи увулярного [ʁ]).

В еще большей степени интерференция с мест-
ными языками наблюдается на островах Индий-
ского океана (Коморские острова, Маврикий 
и др.), а также на острове Гаити, причем в каче-
стве местного языка выступают креольские языки 
на французской лексической основе, а в фонети-
ческом смысле трудно провести четкую границу 
между говорением на них и говорением на фран-
цузском языке с местным акцентом. Так, конечные 
сонорные выпадают в большинстве случаев, носо-
вой [ɔ̃] может не только утрачивать носовой харак-
тер, но и переходить в ротовой [u] и т.п. С учетом 
определенной нестабильности и недостаточной 
нормализации креольских языков понимание мо-
жет быть еще более затруднено.

Отдельного исследования в рассматриваемом 
нами аспекте заслуживает вопрос о арабском ак-
центе во французском языке, особенно в стра-
нах Магриба и в среде иммигрантов из этих стран 
во Франции и Бельгии. Данная проблема активно 
изучается франкоязычными лингвистами в тече-
ние последнего десятилетия (9; с. 24–25; 10].

На  территории  Франции  фонетические осо-
бенности речи наблюдаются главным образом 
на юге и востоке страны. Так, в южных областях 
Франции отмечается произнесение заднеязычно-
го [ŋ] после носовых, а также восстанавливается 
произношение немого e на конце слов: [pʁɔvãŋsə] 
Provence. При этом гласные несколько продвинуты 
вперед. Такие явления вызваны влиянием окситан-
ского языкового субстрата, они более распростра-
нены в Провансе (наиболее известен марсельский 
акцент) и менее –  на юго-западе Франции.

В некоторых районах близ границы с Италией 
наблюдается частичная деназализация носовых 
гласных.

В северо- восточной Лотарингии и особенно 
в Эльзасе под влиянием немецкого языка наблю-
даются явления, характерные для франкоязычных 
территорий, соседствующих с германоязычными 
(см. выше описание особенностей произношения 
в Бельгии и Люксембурге).

На основании вышеизложенного представля-
ется возможным выделить следующие факторы, 
оказывающие влияние на произношение в нацио-
нальных и региональных вариантах французского 
языка.

1. Явления языкового субстрата (произнесение 
согласного, следующего за носовым гласным –  ха-
рактерное для юга Франции явление окситанского 
происхождения).
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2. Влияние соседних родственных языков (де-
назализация под влиянием итальянского язы-
ка в отдельных районах, прилегающих к границе 
с Италией).

3. Влияние соседних неродственных языков 
(признаки редукции безударных гласных в цен-
тральной части Бельгии под влиянием германских 
языков, тенденция к отсутствию огубленности 
и сингармонизму в Западной Африке).

4. Исторический фактор (сохранение дифтон-
гизации и другие архаичные черты в произноше-
нии франкоканадцев, долгое время остававшихся 
изолированными от метрополии).

5. Политические и социокультурные факторы 
(культивирование особенностей произношения 
в Канаде и стремление к их устранению в Бель-
гии).

На наш взгляд, в ходе теоретических и прак-
тических занятий будущие переводчики должны 
не только знакомиться с особенностями произно-
шения в различных странах и регионах и овладе-
вать навыками распознавания вариантов языка, 
но и получать представление о причинах и путях 
возникновения указанных особенностей, о факто-
рах, влияющих на произношение.

Так, при ознакомлении студентов с фонети-
ческой стороной языковой вариативности пред-
ставляется необходимым обращать их внимание 
на следующие обстоятельства социолингвистиче-
ского характера.
1. На одной территории может наблюдаться од-

новременное влияние ряда факторов (черты 
франко- провансальского диалекта и влияние 
немецкого языка во франкоязычной Швейца-
рии).

2. Национальные и региональные варианты мо-
гут быть неоднородными с фонетической точки 
зрения (произношение франкоязычных жите-
лей канадской провинции Нью- Брансуик суще-
ственно отличается от квебекского, в африкан-
ских странах имеет место влияние различных 
местных языков).

3. Следует отличать национальный вариант языка 
от бытующих на территории страны диалектов 
(бельгийский национальный вариант не тожде-
ствен валлонскому диалекту).

4. Попытки иностранцев подражать локальным 
особенностям произношения местным населе-
нием большинства территорий не приветству-
ются. Традиции переводческой деятельности, 
как правило, предписывают переводчику при-
держиваться норм литературного произноше-
ния.
Не исключено, что на материале других языков 

могут быть выявлены иные закономерности воз-
никновения и изменения региональных особенно-
стей произношения.

Нам представляется, что данные лингвисти-
ческой вариантологии могут быть использованы 
в рамках дисциплин «Теоретическая фонетика» 
или «Основы теории иностранного языка», при 
этом их желательно иллюстрировать аудиомате-

риалами. В ходе занятий по аудированию со сту-
дентами старших курсов также возможно исполь-
зование фонозаписей, представляющих различ-
ные региональные и национальные варианты язы-
ка. Использование аудиоматериалов может проис-
ходить по двум направлениям:

а) прослушивание и анализ фонозаписей после 
ознакомления с теоретическим материалом, в ка-
честве иллюстрации к нему. При этом обучаемым 
предлагается выявить в предложенном фрагменте 
изученные особенности произношения. Такой вид 
работы отвечает потребностям более ранних эта-
пов обучения, он в наибольшей степени применим 
в рамках дисциплины «Теоретическая фонетика».

б) прослушивание и анализ фонозаписей с це-
лью распознавания национальных или региональ-
ных вариантов. Такой вид работы может приме-
няться на старших курсах и в магистратуре в рам-
ках занятий по аудированию и переводу. Он пред-
полагает углубление полученных ранее знаний 
в области вариантологии и способствует дальней-
шему развитию чрезвычайно важных для пере-
водчика навыков понимания звучащей речи, в том 
числе в условиях присутствия фактора «помех», 
которыми нередко оказываются именно регио-
нальные и национальные особенности произно-
шения.
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The article deals with problems of using the data of linguistic varian-
tology (phonetic aspect) in interpreter training. The study is based 
on the French- Russian language combination. Phonetic features 
of Swiss, Belgian, Canadian, African (sub- Saharan Africa) national 
variants, as well as pronunciation peculiarities observed in France 
are analyzed. It is demonstrated that the phonetic features of the 
Canadian variant of the French language complicate the under-
standing of foreign speech to the greatest extent, and the features 
of the variants existing in Europe to the least extent. The author pays 
special attention to the sociolinguistic parameters of speech percep-
tion and generation in the context of interpreting. In particular, it is 
demonstrated that the translator’s attempts to adapt his speech to 
the phonetic peculiarities of national and regional variants are not an 
optimal linguistic strategy. Recommendations concerning the appli-
cation of variantology data in the teaching process are formulated.

Keywords: national variants of French, regional variants of French, 
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В статье затрагиваются особенности переводческой деятель-
ности С. Я. Маршака, отмечается его произвольная адаптация 
текстов английских и шотландских авторов для русскоязычного 
читателя. С. Я. Маршак большое значение придавал не дослов-
ному, а смысловому переводу оригиналов, зачастую отходя 
от стилистических и грамматических конструкций подлинника. 
Для его переводов характерны приемы: дешифровки образа, 
доминанта образа –  символа, искусство звукозаписи и т.д. При 
этом характерно, что С. Я. Маршак –  переводчик всегда сохра-
нял близость к оригиналу, а зачастую и стремился вдохнуть 
в иностранное произведение новую жизнь, сделав его миро-
вым достоянием. Переводческим кредо С. Я. Маршака стала 
текстовая убедительность, стремление передать в переводном 
материале национальный колорит подлинника. Этому способ-
ствовали не только талант и мастерство поэта –  переводчика, 
но и его жизненный опыт, а также длительное пребывание 
за рубежом. В статье также показан вклад поэта –  перевод-
чика в развитие жанра детской литературы в России, дана ха-
рактеристика серии его переводов сонет У. Шекспира и других 
англоязычных авторов.

Ключевые слова: С. Я. Маршак, англосаксонская культура, 
адаптация оригинала текста, интерпретация текста, поэт –  пе-
реводчик, лексика, стилистика, национальный фольклор, худо-
жественный перевод.

С. Я. Маршак (1887–1964) больше известен 
как драматург, литературный критик, автор ряда 
детских стихов и книг. С. Я. Маршак является ла-
уреатом Ленинской (1963) и четырех Сталинских 
премий (1942, 1946, 1949, 1951). Его талант как 
незаурядного поэта –  переводчика стал раскры-
ваться после поездки в Великобританию, где мо-
лодой человек обучался на филологическом фа-
культете Лондонского университета (1912–1914), 
что позволило будущему писателю в совершен-
стве овладеть английским языком. Живя за гра-
ницей, С. Я. Маршак погрузился в изучение тра-
диций англосаксонской культуры, а также начал 
переводить и адаптировать детские стихи, пе-
сенки, народные баллады английских и шотланд-
ских поэтов: Р. Бернса, У. Блейка, У. Вордсвор-
та, позже изданные в журналах «Северные запи-
ски» и «Русская мысль» за 1915–1917 гг. Начиная 
с 1930-х г. С. Я. Маршак неустанно работает над 
переводами текстов У. Шекспира, У. Вордсворта, 
Дж. Китса, Р. Киплинга и других авторов [1]. Стоит 
отметить, что третьей Сталинской премии (1949) 
С. Я. Маршак был удостоен именно за перевод 
всех 154 сонетов У. Шекспира. Писатель подчер-
кивал, что из всех направлений художественного 
перевода ему наиболее близок стихотворный, так 
как здесь талант переводчика может проявляться 
с особым литературным смыслом.

Профессиональное кредо С. Я. Маршака- 
переводчика:

1. избирательный подход к переводческому ма-
териалу. С. Я. Маршак всегда брал для перевода 
наиболее популярные в зарубежной литературе 
произведения, которые бы соотносились с рус-
ским текстом и воспринимались читателем как 
оригинальные. Такими были, например, англий-
ские стихи для детей, потешки, считалки, а так-
же работы зарубежных классиков или широко из-
вестных поэтов –  У. Шекспира, Байрона, Р. Бернса 
[8] и т.д.

2. трудолюбие и абсолютная интеллектуальная 
отдача переводчика. С. Я. Маршак неоднократно 
отмечал, что художественный перевод весьма не-
однозначен в своей интерпретации, представляет-
ся трудоемким процессом [3].

3. соответствие авторского материала интере-
сам и духовным потребностям самого перевод-
чика, под которыми С. Я. Маршак понимал важ-
ность перевода стихов в соответствии с внутрен-
ним состоянием души [4], поскольку переводчик 
не может оставаться безучастным пересказчиком 
подлинника, а обязан передать в тексте свои соб-
ственные эмоции и свой собственный опыт.
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4. умение интерпретировать текст в соответ-

ствии с менталитетом, культурными особенно-
стями того или иного народа, его ожиданиями. 
С. Я. Маршак отмечал, что при художественном пе-
реводе текстов осуществляется сложный комму-
никативный процесс, так как переводчик реализу-
ет сообщение между людьми разных культур, где 
содержание подлинника не должно передавать-
ся со стопроцентной точностью. Руководствуясь 
данным принципом, он блистательно адаптировал 
детский английский фольклор для советских ма-
лышей («Шалтай- Болтай», «Барашек», «В гостях 
у королевы», «Робин- Боббин», «Перчатки», «Ма-
ленькие феи» и т.д.).

5. художественный перевод (= творческая сво-
бода перевода), предполагающий отступ от пря-
мого грамматического содержания текста при 
сохранении смысловой нагрузки. Этот принцип 
заключается в возможности нарушения словес-
ного строя, пунктуации, грамматических правил 
и т.д. при сохранении сущностного смысла текста. 
С. Я. Маршак акцентировал, что «немногие чита-
тели … представляют себе, какие трудности при-
ходиться преодолевать переводчику, поскольку… 
неискушенный переводчик то и дело запутывает-
ся в дебрях иностранного языка и коверкает свой 
родной язык, невольно подчиняя его системе чу-
жого синтаксиса» [3].

6. ориентация переводческого материала 
на аудиторию читателя. С. Я. Маршак утверждал, 
что написать четыре строки для малыша слож-
нее, чем большую поэму для подростка, так как 
в них должен содержаться не только стихотворный 
ритм, но и информация, благодаря которой ребе-
нок учиться познавать окружающий мир. Начина-
ющего тогда молодого поэта Сергея Михалкова 
более опытный С. Я. Маршак наставлял: «Никогда 
не забывайте, голубчик, что по книгам детских пи-
сателей ребёнок учится не только читать, но и го-
ворить, мыслить, чувствовать» [6, с. 6].

Основные принципы переводческой работы
1. воссоздавал художественные образы с пе-

реводимых им языков, делая акцент на интона-
цию и ритм текстового оригинала. При ориентации 
на мировую литературу С. Я. Маршак брал только 
то, что соответствовало стилистике русского язы-
ка, продолжая традиции русской школы перево-
да (вслед за Г. Р. Державиным, В. А. Жуковским, 
А. С. Пушкиным, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым 
и т.д.). Он не только адоптировал иностранные 
произведения для русского читателя, но и стре-
мился передать колорит и обычаи страны автора 
[2].

2. стремился создать соответствующие русские 
стихи, которые воспринимались бы как оригиналь-
ные произведения и звучали по-русски, оставаясь, 
в то же время, переводом иностранной (например, 
англоязычной) литературы. Секрет перевода за-
ключался в том, что С. Я. Маршак соотносил ан-
глийский фольклор с аналогичным русским содер-
жательным фольклором в духе тульской, рязан-
ской и московской диалектических форм.

3. отступал от дословного перевода, созда-
вая «перевертыши», а также приписывая строки 
и рифмы для усиления литературного эффекта. 
Примером такого «перевертыша» стал перевод 
С. Я. Маршаком англоязычного рассказа «Humpty- 
Dumpty» о большом человекоподобном яйце 
из цикла «Сказки Матушки Гусыни» (1729). Если 
в англоязычном тексте было –  And all the King’s 
men // Couldn’t put Humpty together again (= И все 
люди короля // Не смогли снова собрать Шалтая 
воедино*), то в версии С. Я. Маршака для прида-
ния «объемности героя» было приписано несколь-
ко строк –  Вся королевская рать // Не может // 
Шалтая, // Не может // Болтая, // Шалтая- Болтая, // 
Болтая- Шалтая, // Шалтая- Болтая собрать [9, 
с. 153, с. 292].

4. адаптировал отдельные части стихотворе-
ния, заменяя другими образами. Примером подоб-
ной адаптации для русского читателя является ан-
глийская детская потешка «Baa, Baa, Black Sheep» 
(«Индекс народных песен Роуда, № 4439»), кото-
рую С. Я. Маршак перевел как считалку (один-
другой- третий), прорисовывая диалог между геро-
ем и овечкой, расставляя русскую пунктуацию, за-
меняя и придумывая слова. В англоязычной вер-
сии –  One for the master, // And one for the dame, // 
And one for the little boy (= Один для мастера, // 
И один для дамы, // И один для маленького маль-
чика*), но С. Я. Маршак для придания ритма сю-
жету вводит числовой порядок –  Один мешок – // 
Хозяину, // Другой мешок – // Хозяйке, // А третий –  
детям маленьким // На теплые фуфайки! [9, с. 56, 
с. 190].

5. отступал от дословного перевода, придавая 
персонажам веселость и жизнерадостность обра-
зов. Примером является популярный англоязыч-
ный детский стишок «Pussy cat» («Индекс народ-
ных песен Роуда, № 15094»), который С. Я. Мар-
шак перевел на манер детской юмористической 
песенки. Англоязычное название стишка «Pussy 
cat» (= Кисонька*), но С. Я. Маршак переводит его 
как «В гостях у королевы», тем самым смещая ак-
цент с образа персонажа на место действия. Pussy 
cat, pussy cat, where have you been? // I’ve been to 
London to look at the Queen. // Pussy cat, pussy cat, 
what did you do there? // I frightened a little mouse un-
der her chair. (= Кисонька, кисонька, где ты была? // 
Я был в Лондоне, чтобы посмотреть на королеву. // 
Кисонька, кисонька, что ты там делала? // Я напу-
гала маленькую мышку под стулом*). С. Я. Мар-
шак для придания образности сюжета намеренно 
смешает акценты: Лондон подменяет дворцом ко-
ролевы, а стул –  ковром. Сам стих переведен им 
в форме диалога, что придает четверостишью ди-
намику и ощущение внутреннего присутствия чи-
тателя (что немаловажно для маленького ребен-
ка) –  Где ты была сегодня, киска? // –  У королевы 
у английской. // –  Что ты видала при дворе? // –  Ви-
дала мышку на ковре [9, с. 50, с. 184].

6. дешифровка образа –  смягчал характеры 
и образы героев. На примере перевода английской 
потешки «Three little ghostesses» (из книги «Сказ-
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ки Матушки Гусыни», 1729) видно, что С. Я. Мар-
шак смягчил первоначальные образы «принцесс- 
приведений». Англоязычная версия ghostesses/ 
«принцессы» = beastesses/ «зверюги (= зверолю-
ди)» устроили пиршество, не соблюдая норм при-
личия. В переводе С. Я. Маршака главные персо-
нажи не устрашающие принцессы –  приведения, 
а очаровательные волшебницы. Феи настолько 
обаятельны, что сюжет потешки предстает не-
сколько ироничным, так как настолько сильно из-
мазаться могут только маленькие дети –  в пере-
воде С. Я. Маршака это становиться очевидным. 
Англоязычные текст –  Three little ghostesses // Sit-
ting on the postessese // Eating buttered toastesses // 
Greasing their fistesse // Up to their wristesses. // Oh, 
what beastesses // To make up such feastesse [9, 
с. 166] (= Три маленькие принцессы- привидения // 
Сидя на почтовом ящике // Поедая тосты с мас-
лом // Обмазали свои кулаки. // Вплоть до их запя-
стий. // О, какие зверюги // Чтобы устроить такое 
пиршество*). Адаптационный перевод С. Я. Мар-
шака –  Три очень милых феечки // Сидели на ска-
меечке // И, съев по булке с маслицем, // Успели так 
замаслиться, // Что мыли этих феечек // Из трех 
садовых леечек [5, с. 236–237].

7. менял последовательность и действия пер-
сонажей. При переводе английского народного 
детского стихотворения- сказки «This Is the House 
That Jack Built», относящейся к категории цепоч-
ных/кумулятивных («Индекс народных песен Ро-
уда, № 20584») С. Я. Маршак, для придания кра-
сочности восприятия сюжета, в стихотворении 
«Дом, который построил Джек» изменил очеред-
ность персонажей: пшеница, синица, кот, пес, ко-
рова, старушка, пастух и два петуха (в английском 
варианте: солод, крыса, кот, пес, корова, девуш-
ка, оборванец, пастор, петух и фермер) [9, с. 79, 
с. 214].

8. действия строил на нарастании цепочки 
причинно- следственных связей и событии, ко-
торое запустило процесс реакции. Б. Франклин 
(один из разработчиков Конституции США, 1787) 
ежегодно издавал «Альманах бедный Ричард», 
где публиковал собственные советы на каждый 
день, многие из которых стали крылатыми фра-
зами. Один из таких афоризмов Б. Франклина 
«For Want of a Nail» перевел С. Я. Маршак «Гвоз-
дь и подкова», также отступив от дословного пе-
ревода, но сумев сохранить динамику нарастания 
событий. Англоязычный текст –  For want of a nail 
the shoe was lost, // For want of a shoe the horse was 
lost, // For want of a horse the rider was lost, // For want 
of a rider the battle was lost, // For want of a battle the 
kingdom was lost, // And all for the want of horseshoe 
nail (= Из-за отсутствия гвоздя подкова была по-
теряна, // Из-за отсутствия подковы лошадь была 
потеряна, // Из-за отсутствия лошади всадник был 
потерян, // Из-за отсутствия всадника битва бы-
ла проиграна, // Из-за отсутствия битвы королев-
ство было потеряно, // И все из-за отсутствия гвоз-
дя для подковы*). В интерпретации С. Я. Маршака 
сюжет выстроен следующим образом –  Не было 

гвоздя –  подкова пропала, // Не было подковы –  
лошадь захромала, // Лошадь захромала –  коман-
дир убит, // Конница разбита, армия бежит. // Враг 
вступает в город, пленных не щадя, // Потому что 
в кузнице не было гвоздя [9, с. 55, с. 188].

9. тщательно подходил к выбору жанра пере-
вода, в котором прослеживались «авторская инто-
нация» и стилистические предпочтения, посколь-
ку разный жанровый перевод направлен на реше-
ние разных художественных задач. Разные пере-
водческие задачи особенно видны, если сравнить 
подходы С. Я. Маршака и К. И. Чуковского к ин-
терпретации английской детской песенки «Rob-
in the Bobbin». В оригинале прослеживается че-
тырехстопный ямб, и Робин- Боббин употребляет 
в пищу совсем не то, что представлено в перево-
де С. Я. Маршака. Англоязычный «Robin the Bob-
bin, the big-bellied Ben» (= «Робин Бобин, пузатый 
Бен»*) съедает –  He ate a cow, // He ate a calf, // He ate 
a butcher and a half, // He ate a church, he ate a stee-
ple, // He ate the priest and all the people! // A cow and 
a calf, // An ox and a half, // A church and a steeple 
[9, с. 167] (= Он съел корову, // Он съел теленка, // 
Он съел полтора куска мяса, // Он съел церковь, 
он съел шпиль, // Он съел священника и всех лю-
дей!*). Но С. Я. Маршак изменил чередование сло-
восочетаний «a butcher and a half» («мясник с по-
ловиной»), которые имеют смысл только благода-
ря рифме «a calf» («теленок») –  «a half» (полови-
на), благодаря чему его перевод стал задаваться 
хореическим именем «Робин- Боббин». С. Я. Мар-
шак без колебаний присочинил к мяснику –  прила-
вок, да еще «сотню жаворонков в тесте», да еще 
коня с телегой, увеличил число церквей и колоко-
лен до пяти (Робин- Боббин // К ое-как // Подкрепил-
ся // Натощак: // Съел теленка утром рано, // Двух 
овечек и барана, // Съел корову целиком // И при-
лавок с мясником, // Сотню жаворонков в тесте // 
И коня с телегой вместе, // Пять церквей и коло-
колен – // Да еще и недоволен!) [9, с. 354]. Так по-
эт воспроизвел ироническую интонацию подлин-
ника, представив героя в виде великана- обжоры 
(т.е. в его варианте это добродушный Робин- 
Боббин, а вовсе не людоед), а само стихотворение 
у С. Я. Маршака приобрело вид песенки- потешки, 
приближенной к фольклору. К. И. Чуковский вме-
сто имени Робин- Боббин метафорично употребил 
«Барабек», отсылая в детском восприятии к ассо-
циации о страшном Бармалее. К. И. Чуковский осу-
ществлял перевод, используя приемы внутренней 
рифмы и звукового повтора («И телегу, и дугу, // 
И метлу, и кочергу») [9, с. 307], в результате чего 
его интерпретация материала приобрела характер 
дразнилки.

10. использовал прием звуковой инструментов-
ки (= искусство звукозаписи). Это хорошо видно 
на примерах перевода «Сонеты 90» У. Шекспира, 
где М. Я. Маршак в первых трех строках для уси-
ления композиции использует звук «р», встреча-
ющийся в словах: «разлюбишь», «теперь», «мир», 
«раздоре», «горькой», «потерь». Но в последней 
строке, где переводчик стремится передать прось-
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бу не быть последней каплей горя, звук «р» оста-
ется только в последнем слове «горе», а в других 
словах преобразуется в звук «л» –  «только», «по-
следней», «каплей» –  организующим становится 
звук «л» [7].

11. ставил главное слово в конец строки, в риф-
му. Это хорошо прослеживается на примере «Со-
неты 76» У. Шекспира. Слова «новизной», «неж-
данных», «странных» в сонете являются самыми 
существенными, так как речь идет о том, следу-
ет ли У. Шекспир за модой, повторяет ли он новые 
приемы других поэтов. Конечно, по одним этим 
словам невозможно определить, как именно во-
плотилась мысль поэта в стихах, но и одни риф-
мующиеся слова дают почувствовать, о чем идет 
речь. В отрывке У. Шекспира это звучит так –  Why 
is my verse so barren of new pride? // So far from var-
iation or quick change? // Why with the time do I not 
glance aside // To new-found methods and to com-
pounds strange? (= Почему мой стих так лишен но-
вой гордости? // Так далеки от вариативности или 
быстрых перемен? // Почему со временем я не от-
вожу взгляда в сторону // К новооткрытым мето-
дам и к странным соединениям*). Но М. Я. Маршак 
интерпретирует исходный текст, снабжая его рит-
мом и динамикой жизни –  Увы, мой стих не бле-
щет новизной, // Разнообразьем перемен неждан-
ных. // Не поискать ли мне тропы иной, // Приемов 
новых, сочетаний странных? [7].

12. переводя иностранный текст, умел адапти-
ровать его так, что строки приобретали характер 
русских афоризмов. При переводе «Сонеты 54» 
У. Шекспира С. Я. Маршак афористично переска-
зал две первые строки, не имеющие аналогов 
в англосаксонской поэзии. Отсутствующие в ан-
глийском оригинале слова «во сто крат», «пур-
пур» и «сокровенно» органически вошли в ткань 
переводного стихотворения, придавая образам 
У. Шекспира еще большую конкретность и зри-
мость. Англоязычный оригинал –  O how much more 
doth beauty beauteous seem // By that sweet orna-
ment which truth doth give! (= О, насколько более 
прекрасной кажется красота, // Благодаря тому 
чудесному орнаменту, который ей создает прав-
да�*) в переводе С. Я. Маршака приобрел афори-
стичную интерпретацию –  Прекрасное прекрасней 
во сто крат, // Увенчанное правдой драгоценной, 
[7] –  что лишь отдаленно напоминает первона-
чальный текст У. Шекспира, но, тем не менее, при-
дает ему больший эмоциональный колорит и убе-
дительность.

С. Я. Маршак –  переводчик –  мастер адаптации 
текстов иностранной литературы для русскоязыч-
ного читателя. Его переводы отличаются литера-
турной точностью, богатым культурным контек-
стом, широтой творческого замысла, красочность 
образов персонажей, а также удивительной сопря-
женностью с подлинником, где чувствуется стрем-
ление С. Я. Маршака передать дух и художествен-
ный замысел оригинала. Прекрасно владея ино-
странными языками, С. Я. Маршак перенес поэти-
ческие ценности, созданные в литературных про-

изведениях других народов, в золотой фонд рус-
ской литературы.
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The article touches upon the peculiarities of S. Y. Marshak’s trans-
lation activity, notes his arbitrary adaptation of texts by English and 
Scottish authors for the Russian- speaking reader. S. Y. Marshak at-
tached great importance not to the literal, but to the semantic trans-
lation of the originals, often departing from the stylistic and gram-
matical constructions of the original. His translations are character-
ized by techniques: deciphering the image, the dominant image –  
symbol, the art of sound recording, etc. At the same time, it is char-
acteristic that S. Y. Marshak, the translator, always kept close to the 
original, and often sought to breathe new life into a foreign work, 
making it a world heritage. The translation credo of S. Y. Marshak 
was textual persuasiveness, the desire to convey the national flavor 
of the original in the translated material. This was facilitated not only 
by the talent and skill of the poet –  translator, but also by his life ex-
perience, as well as a long stay abroad. The article also shows the 
contribution of the poet –  translator to the development of the genre 
of children’s literature in Russia, characterizes a series of his trans-
lations of sonnets by W. Shakespeare and other English- speaking 
authors.
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Коллизия передачи и восприятия иноязычных медийных текстов
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Актуальность исследования особенностей функционирования 
медийных текстов в ходе коммуникации обусловлена социаль-
ной значимостью данной проблематики. Масс-медиа являют-
ся весомым элементом влияния на ценностные ориентации, 
идеалы, убеждения, знания и т.д., а медийный текст выступает 
своеобразным инструментом не только манипуляции обще-
ственным мнением, но и его формирования, а также средством 
корреляции информационной и ценностной составляющих ми-
ровоззрения человека.
В зависимости от типа публикации и, учитывая, что восприя-
тие текста происходит одновременно по нескольким каналам: 
психологическому, социокультурному и лингво- когнитивному, 
реципиент не всегда правильно понимает отношение автора 
текста к миру, а только лишь дает оценку содержанию как про-
дукту.
В статье показано наличие коллизии передачи и восприятия 
иноязычных медийных текстов, когда осуществляется оценка 
весомости полученной информации и ее сравнение с иной, 
противоречащей ей информацией; корректировка отдельных 
социальных установок для достижения соответствия новой си-
стемы установок и полученной информации.

Ключевые слова: коллизия, текст, восприятие речи, порожде-
ние речи, медийные тексты

Введение

В современном языкознании проблема восприя-
тия определенных типов текста рассматривалась 
разными учеными весьма широко. Однако, имен-
но медийные тексты до сих пор вызывают особый 
интерес благодаря своей разноплановости и мно-
гогранности. В них находит отражение столкнове-
ние противоположных взглядов, сил, стремлений 
и интересов.

Без порождения речи нет ее смыслового вос-
приятия. Данная формула имеет обратное дей-
ствие: без смыслового восприятия нет порожде-
ния речи. При этом порождение и восприятие мо-
гут выступать в качестве как внешнего, так и вну-
треннего контура коммуникативной деятельности 
в зависимости от роли индивида в рамках комму-
никативной деятельности. То есть один и тот же 
человек может быть как отправителем, так и полу-
чателем информации в акте коммуникации.

В процессе восприятия текста происходит вос-
становление отправленной информации в свете 
новых мотивационно- целевых факторов, в новой 
субъективности. В этот момент возникает колли-
зия между порождением и восприятием передава-
емого смысла. Данное явление можно проследить 
в современном медийном пространстве, так как 
реакция получателя находится в свободном досту-
пе в виде комментариев.

Обзор литературы

Данное противоречие рассматривалось на разных 
уровнях. На психолингвистическом уровне порожде-
ние речи определяется как материализация и объ-
ективизация мысли в слове, т.е. процесс превра-
щения мысли в слово [3], а восприятие речи –  как 
распредмечивание и субъективизация слова, т.е. 
процесс превращения слова в мысль. Противо-
положности взаимосуществуют, так как являют-
ся способами формирования и выражения мысли 
посредством языка [7]. Процесс порождения речи 
сопровождается ее восприятием самим же отпра-
вителем сообщения. Внутренней речи присущи эле-
менты внешней материализации в виде скрытой 
артикуляции в виде скрытой артикуляции речевых 
органов [14].

С точки зрения языкознания текст представляет 
собой частичное совпадение ряда противополож-
ностей: слитности и дискретности знаков, парадиг-
матики и синтагматики, семантики и синтаксиса, 
имплицитного и эксплицитного, пропозиции и пре-
суппозиции, расчлененности речевой цепи на фраг-
менты и их смысловой слитности, выделенности вы-
сказываний и неразличимости их границ [13].
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Теперь необходимо уточнение понятия «меди-
атекст», который является одним из ключевых по-
нятий медийного дискурса. Большинство исследо-
вателей считают, что в условиях постоянного раз-
вития медийной коммуникации «в современных 
медиалингвистических исследованиях делается 
акцент на деятельностно- процессуальном, пракси-
ологическом подходе к изучению медиалингвисти-
ки, в связи с чем основным стал взгляд на текст 
как социальное коммуникативное действие, осу-
ществляемое в рамках того или иного вида рече-
вой деятельности». [11, С. 74]

Л. Р. Дускаева указывает на несколько важ-
ных свой ств медиатекста: прежде всего, иссле-
дователь трактует медиатекст как фрагмент ме-
диакоммуникативного пространства, в котором 
языковые средства отличаются специфическими 
особенностями, проявляясь в синтагматических 
и парадигматических отношениях с другими тек-
стами; подчеркивает, что медиатекст –  это комму-
никативное и социальное событие; он представ-
ляет собой носитель разнообразной информации 
и, прежде всего, он является единицей коммуни-
кации [11, С. 76].

В основе этих выводов лежат ранее сделан-
ные соображения о композиции текста, в том чис-
ле о мультимодальности, диалогической природе 
данного конкретного коммуникативного события, 
а также о дискурсивном подходе к медиатекстам, 
который фокусирует внимание исследователей 
на интертекстуальных синтагматических отноше-
ниях (связях). (гипермедиатекст, совокупный ме-
диатекст, макромедиатекст, сверхмедиатекст). 
Обсуждение вопросов статуса, многоаспектности 
и типологии медиатекстов включено также в мно-
гоавторскую монографию «Медиатекст: социаль-
ные практики, технологии» [12]. А. Полонский, об-
ращаясь к текстовой реальности в СМИ, отмечает 
особый статус медиатекстов в современной куль-
туре. Последствия таких подходов и установок 
журналистов, осознающих свою компетентность 
и творчески использующих возможности, зало-
женные в языке, видны и в области генологии. [12]

Таким образом, медиа- дискурс представляет 
собой ту часть публичного дискурса, которая отли-
чается средой, жанровым и тематическим разноо-
бразием текстов и их лингвистическими значени-
ями [9]. Текстуальный мир медиа- дискурса очень 
разнообразен и, как отмечают специалисты [5, 6], 
подтверждает отсутствие чистых жанров прессы 
(речь идет о гибридных жанрах и чередующихся 
закономерностях) и градативность квалификации 
отдельных текстов, принадлежащих к классиче-
ски выделенным жанрам и типам прессы.

Благодаря развитию СМИ естественным обра-
зом жанры прессы стали использоваться в элек-
тронных СМИ: радио, телевидении, Интернете, не-
сколько отклоняясь от жестких правил, поскольку 
они адаптировались к новой форме общения [2, 4]. 
А. Пастухов признает широкую сферу применения 
концепции медиатекста. По мнению исследовате-
ля, медиатекст –  это такой текст, который: 1) появ-

ляется в СМИ, подготовлен для него и культурно 
ожидаем пользователями этого СМИ; 2) изготов-
лен с целью обнародования через СМИ; 3) изго-
товлен профессионально работником редакции 
СМИ; 4) представляет собой форму индивидуаль-
ного общения, инициируемого с использованием 
технических средств; 5) является мультимодаль-
ным [17].

Термин «медийный текст» также уточняется 
Марией Казак: «Термин «медиатекст»… исполь-
зуется в качестве родового по отношению к серии 
традиционных и новых обозначений: публицисти-
ческий текст, газетный текст, радио- и телетекст, 
сетевой текст, гипертекст, рекламный текст и т.п. 
Однако в качестве обобщающего термина медиа-
текст закрепился именно за текстами, функциони-
рующими в массовой коммуникации. Признание 
коммуникативно- дискурсивной сущности медиа-
текста вводит его в круг всех гуманитарных наук 
и делает открытым по отношению к участникам 
коммуникативной деятельности и среде его суще-
ствования» [8, С. 324–325].

Эта проблема, несомненно, связана с функ-
цией отдельных текстов. Журналистика с четко 
выраженной оценкой и отношением отправителя 
к действительности не лишена информационной 
ценности. Это особенно важная проблема с точ-
ки зрения восприятия иноязычных медиатекстов, 
поскольку сообщения о зарубежной действитель-
ности и мнениях, о чужой точке зрения позволяют 
обеспечить широкий подход к журналистике при 
значительном жанровом разнообразии (статья, 
колонка, очерк, комментарий к репортажу, пере-
писка или интервью как пограничный жанр). [15] 
Учитывая возможность модификации (или изме-
нения) функции медитатекста, его также можно 
рассматривать как элемент развлечения. [16]

Поэтому медиа- исследователи говорят о мно-
жественности медиа- дискурсов, многомерных, пе-
ресекающихся, динамичных, с богатой аксиоло-
гией, языковым разнообразием и открытостью –  
в зависимости от коммуникационных потребно-
стей и медиа- привлекательности [1], в которых 
«отношение отправителя к действительности про-
является как способ изображения и выражения, 
связанный со стилистическим оформлением тек-
ста» [10].

Говоря о языке в средствах массовой информа-
ции, а также о медиа в языке, о языковом комму-
никативном поведении, исследователи утвержда-
ют, что «это особый тип поведения, при котором 
значение символического преобладает над ре-
альным. Выбор слов и способы построения из них 
текстов подчинены намерениям говорящих и пи-
шущих. Сегодня фатическая функция медиатек-
ста в условиях беспощадной конкуренции между 
вещателями требует особого подхода и написа-
ния о проблемах, которые интересуют как мож-
но большую аудиторию. Совокупность процедур, 
которые выполняют фатическую функцию и ради 
нее определяют, о чем и как будут говорить и пи-
сать СМИ, называется медиатизацией. Медиати-
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зация действительности и различных сфер жизни 
понимается как их особая деформация и приво-
дит к выводу, что вполне оправдано распростране-
ние понятия медиатизации из плана содержания 
в план выражения. Медиатизация языка в медиа-
текстах –  аналогично медиатизации действитель-
ности в них –  является результатом представле-
ний журналистов, редакторов и издателей о вку-
сах и интересах их предполагаемых реципиентов» 
[18].

Материалы и методы

В исследовании использованы следующие методы 
исследования системный и социолингвистический 
анализ, синтез и обобщение. Данный выбор обу-
словлен междисциплинарным характером иссле-
дований медиатекста и позволяет получить ком-
плексное представление о свой ствах медиатекста 
и особенностях воздействия на индивидуальное 
и массовое сознание.

Результаты исследования

Превращение речевой коммуникации, то есть де-
ятельности, в текст заключается в том, что знаки 
и знаковые последовательности в их графической 
или акустической форме, создаются не столько как 
предметы, сколько как превращенные речемысли-
тельные (коммуникативные) действия и операции. 
Таким образом текст создается как модель пред-
метной деятельности, так как коммуникативная 
деятельность по порождению речевого произве-
дения и коммуникативная деятельность по смыс-
ловому восприятию текста имеет каждая свою ка-
чественную определенность. Речь –  явление со-
циальное и направлена, прежде всего, на других 
людей. В первую очередь она является речью са-
мого отправителя сообщения (внешний контур), 
во вторую очередь –  при внутреннем восприятии 
сообщения –  речью получателя (внутренний контур 
или вторичная речевая деятельность). Восприятие 
речи предполагает ее порождение, причем, пере-
вод знаков внешней речи во внутренний код имеет 
активный характер.

Первичность существования языка представ-
ляет собой фундаментальный для онтологии язы-
ка факт, который позволяет говорить о совмеще-
нии в медийном тексте двух типов деятельности. 
Кроме того, это явление лежит в основе понятия 
абстрактности совмещенной коммуникативной 
деятельности, представляющей в современном 
медийном тексте, насыщенном различными вида-
ми визуализации, живую коммуникативную дея-
тельность в виде предметно- знаковой модели.

Таким образом, внутренняя диалектическая 
коллизия воспроизведения и восприятия иноязыч-
ных медийных текстов составляет его глубокую 
сущностную характеристику. В отличие от логи-
ческой противоречивости она не является неким 
дефектом, напротив, системно содержательное 
его качество, так же наличие указанных внутрен-

них противоречий текста и их диалектическое 
тождество выступают как непременное условие 
эффективности медийных текстов как предметно- 
знаковой основы развертывания речевой комму-
никации и следовательно, его эффективности как 
специфического инструмента организации соци-
ального взаимодействия людей.

Восприятие медийных текстов отличается тем, 
что данный процесс предусматривает несколько 
этапов. На первом этапе происходит восприятие 
физического знака текста (цвет, структура тек-
ста). На втором этапе реципиент пытается распоз-
нать содержание на предмет его категоризации 
(знакомый –  незнакомый). На третьем этапе чита-
тель понимает смысл текста или пытается интер-
претировать его. При этом большое значение име-
ют социальные и индивидуальные факторы, кото-
рые определяют систему ценностей.

Восприятие текста происходит одновременно 
по нескольким каналам: психологическому, соци-
окультурному и лингво- когнитивному, поэтому ре-
ципиент не всегда правильно понимает отношение 
автора текста к миру, а только лишь дает оцен-
ку содержанию как продукту. При этом большую 
роль играет тип публикации.

Новостная лента носит исключительно ин-
формационный и поэтому нейтральный характер 
и воспринимается как данность. Статья может за-
ставить человека переосмыслить свое отношение 
к происходящему, поскольку, как правило, содер-
жит авторскую оценку, стороннее цитирование 
(подтверждение), статистический материал. Наи-
более убедительна статья с двусторонней аргу-
ментацией, поскольку производит впечатление 
объективного подхода.

Наибольшее воздействие оказывает очерк, со-
держание которого может быть наполнено личны-
ми авторскими свидетельствами, благодаря кото-
рым на читателя оказывается эмоциональное воз-
действие.

Заключение

При потоке информации, посвященной одной теме, 
возможна переоценка события и его восприятия, так 
как происходит процесс формирования установок. 
Но при многократном предъявлении текста о сход-
ных событиях сообщение перестает оказывать за-
планированное автором воздействие.

Таким образом, порождение и восприятие од-
ного и того же текста переходит в стадию колли-
зионного взаимодействия. В момент привыкания 
подключается коллективное восприятие и оценка 
происходящего, при этом индивидуальное отсту-
пает на второй план. Тогда возникает внутренняя 
коллизия между восприятием полученной инфор-
мации и вторичной речевой деятельности: осуще-
ствляется оценка весомости полученной инфор-
мации и ее сравнение с иной, противоречащей ей 
информацией; корректировка отдельных социаль-
ных установок для достижения соответствия новой 
системы установок и полученной информации.
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THE CONFLICT OF TRANSMISSION AND PERCEPTION 
OF FOREIGN MEDIA TEXTS

Shiryaeva N. V.
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

The relevance of the study of the peculiarities of the functioning of 
media texts in the course of communication is due to the social sig-
nificance of this issue. Mass media are a significant element of in-
fluence on value orientations, ideals, beliefs, knowledge, etc., and 
the media text acts as a kind of tool not only for manipulating public 
opinion, but also for its formation, as well as a means of correlating 
information and value components of a person’s worldview.
Depending on the type of publication and considering that the per-
ception of the text occurs simultaneously through several channels: 
psychological, socio- cultural and linguistic- cognitive, the recipient 
does not always correctly understand the attitude of the author of 
the text to the world, but only evaluates the content as a product.
The article shows the presence of a conflict between the transmis-
sion and perception of foreign media texts, when the weight of the 
information received is assessed and compared with other informa-
tion that contradicts it.; adjustment of individual social attitudes to 
achieve compliance with the new system of attitudes and the infor-
mation received.

Keywords: collision, text, speech perception, speech generation, 
media texts.
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ДИСКУССИОННЫЕ ТЕМЫ

Воспитание патриотизма у студенческой молодежи средствами культурно- 
досуговой деятельности
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педагогический университет
E-mail: Akademia78@bk.ru

Васильев Владимир Геннадьевич,
магистрант, Московский государственный психолого- 
педагогический университет
E-mail: Akademia78@bk.ru

В статье освещаются проблемы воспитания патриотизма 
в среде студенческой молодежи. Раскрыто содержание по-
нятия патриотизма. Показана значимость патриотического 
воспитания студенческой молодежи в современных услови-
ях. Обозначена проблема поиска и реализации эффективных 
воспитательных программ патриотической направленности. 
Указано, что значительным воспитательным потенциалом при 
решении задач патриотического воспитания молодежи обла-
дает культурно- досуговая деятельность. Раскрыты сущность 
и содержание культурно- досуговой деятельности как условия 
формирования патриотизма. В качестве ведущих педагогиче-
ских условий патриотического воспитания студенческой моло-
дежи в культурно- досуговой деятельности выступают традиции 
народной педагогики, возможность их интеграции с техноло-
гиями спортивно- оздоровительной деятельности в условиях 
естественной природной и культурной среды. Представлена 
программа патриотического воспитания студенческой молоде-
жи, обучающейся в Московском государственном психолого- 
педагогическом университете, которая была реализована 
на базе спортивно- туристического комплекса «Чемальская Ла-
гуна», Горный Алтай. Сделан вывод о том, культурно- досуговая 
деятельность спортивно- оздоровительной направленности яв-
ляется эффективным средством патриотического воспитания 
студенческой молодежи.

Ключевые слова: студенческая молодежь, патриотическое 
воспитание, патриотизм, куль турно- досуговая деятельность, 
спор тивно- оздоровительная деятельность, спортивно- туристи-
чес кий комплекс.

Проблема патриотического воспитания моло-
дого поколения приобретает в настоящее время 
особую значимость. Современный мир характери-
зуется многообразием социально- экономических 
и социокультурных противоречий, ростом соци-
альной и межнациональной напряженности, рас-
ширением зон военных конфликтов. В настоящее 
время в России наблюдается значительное влия-
ние агентов западной культуры, создающих нега-
тивный образ России, ее народа и наследия, ниве-
лирующих традиционные духовно- нравственные 
ценности, что обусловило ситуацию, в которой мо-
лодое поколение отчуждено от образцов и ценно-
стей отечественной культуры, исторического опы-
та своего народа. Поэтому, формирование патри-
отизма молодого поколения на сегодняшний день 
для России остается одним из главных направле-
ний образовательной политики государства. Важ-
ность патриотического воспитания отражена в ря-
де государственных и федеральных документах: 
Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года, в федеральном за-
коне «Об образовании в РФ», в которых отмеча-
ется, что одним из принципов государственной по-
литики в области образования является воспита-
ние гражданственности в духе уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине и к своему 
народу.

В современной России практически отсутствует 
идеология патриотизма как формы общественного 
сознания, которая лежит в основе педагогических 
стратегий патриотического воспитания. Патриоти-
ческое воспитание многоаспектное понятие, вклю-
чающее в себя героико- патриотическое направле-
ние, отражающее знания ратных подвигов своего 
народа; нравственно- патриотическое –  включа-
ющее социокультурные традиции, нравственные 
ценности и идеалы; эколого- патриотическое –  
отражающее ценностное отношение к род-
ной природе как части малой родины; народно- 
патриотическое –  включающее уважительное от-
ношение к национальному менталитету, обычаям 
и традициям; историко- патриотическое –  отража-
ющее знание истории Отечества [1]. Содержание 
понятия «патриотизм» в менталитете русского че-
ловека определяется как одна из наиболее ярких 
черт «национального характера человека –  высо-
кая гуманистическая направленность патриотиче-
ской идеи, веротерпимость, соборность и законо-
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послушание, общность как устойчивая склонность 
и потребность людей во всем мире к коллективной 
жизни, особая любовь к родной природе» [2, с. 39]. 
Патриотизм, согласно Н. В. Адаевой, это «интегра-
тивное качество личности, которое выражается 
в знании родного языка, истории, традиций, куль-
туры своего народа, любви, преданности Родине, 
готовности приложить необходимые усилия для её 
процветания, обеспечения независимости, стрем-
лении к защите её интересов, активном и созна-
тельном участии в укреплении её могущества» [1, 
с. 14]. Воспитать такие качества личности у моло-
дежи сегодня в условиях все возрастающих угроз 
безопасности России является важнейшей зада-
чей образовательной системы. Отсюда стоит про-
блема поиска и реализации эффективных воспи-
тательных программ патриотической направлен-
ности.

Значительным воспитательным потенциа-
лом обладает культурно- досуговая деятель-
ность, в том числе при решении задач патрио-
тического воспитания молодежи. В настоящее 
время культурно- досуговая деятельность позво-
ляет организовывать систематическое и целе-
направленное создание условий для формиро-
вания конкретно- исторической модели личности 
и уклада ее жизни. Досуг является одной из пер-
востепенных областей, где реализуются многие 
социокультурные потребности молодых людей. 
Культурно- досуговая деятельность включает та-
кое понятие, как культурно- досуговая среда. Важ-
ными свой ствами культурно- досуговой среды вы-
ступают эмоциональная окрашенность, возмож-
ность привнести в нее душевные переживания. 
Благодаря этому культурно- досуговая среда по-
зволяет не отделяться субъекту от любимых, зна-
чимых для него людей, мест, событий. Во многих 
случаях культурно- досуговая среда полностью 
определяется деятельностью. Это все создает осо-
бое качество определенного культурно- досугового 
пространства. Патриотическое воспитание мо-
лодежи в культурно- досуговой среде реализует-
ся с учетом ценностей отечественной культуры. 
Культурно- досуговая деятельность направлена 
на «использование методико- технологического, 
социокультурного, досугового и педагогического 
ресурсов культурно- досуговой среды в формиро-
вании ценностно- смысловых компетенций моло-
дежи» [3, с. 52].

В этой связи интерес представляют культур но- 
досуговые мероприятия спортивно- оздоровитель-
ной направленности как педагогическое условие 
воспитания патриотизма у студенческой молоде-
жи. В качестве ведущих педагогических условий 
патриотического воспитания студенческой моло-
дежи в культурно- досуговой деятельности высту-
пают традиции народной педагогики, к которым 
относятся приобщение молодежи к празднично- 
игровой культуре народов, населяющих террито-
рии России, использование фольклорных жанров 
с патриотической тематикой, привитие бережно-
го отношения и любви к природе. Достоинствами 

культурно- досуговой деятельности является воз-
можность интеграция народной педагогики с тех-
нологиями спортивно- оздоровительной деятель-
ности в условиях естественной природной среды.

Внимания заслуживает программа воспита-
ния патриотизма среди студенческой молоде-
жи, обучающейся в Московском государствен-
ном психолого- педагогическом университете, 
которая была реализована на базе спортивно- 
туристического комплекса «Чемальская Лагу-
на», Горный Алтай. Горные природные ланд-
шафты, вокруг которых расположен спортивно- 
туристический комплекс «Чемальская Лагу-
на», берег реки Катунь, недалеко от села Че-
мал, позволяют приобщиться к красоте природы, 
насладиться прекрасными видами горной реки, 
вдохнуть свежий горный воздух, осознать красо-
ту природы своей Отчизны. На базе спортивно- 
туристического комплекса «Чемальская Лагу-
на» созданы хорошие условия для досуговой, 
спортивно- оздоровительной и туристической де-
ятельности –  современный спортивный зал с не-
обходимым спортивным инвентарем для трениро-
вок, игровые площадки для любителей командных 
видов спорта, бассейн, туристические маршруты, 
позволяющие насладиться красотой Алтайского 
края.

Целью реализуемой программы стало вос-
питание патриотизма студенческой молодежи 
средствами культурно- досуговой деятельности 
спортивно- оздоровительной направленности в ус-
ловиях спортивно- туристического комплекса «Че-
мальская Лагуна» Горный Алтай на основе тради-
ций народной педагогики.

Основными задачами программы патриотиче-
ского воспитания студенческой молодежи в усло-
виях спортивно- туристического комплекса «Че-
мальская Лагуна» Горный Алтай стали:

– приобщение к красоте природы Алтайско-
го края;

– знакомство с народными традициями, по-
верьями и праздниками народов Алтайского края;

– вовлечение в спортивно- оздоровительные 
мероприятия на основе национальных традиций 
и народных игр народов Алтая.

В программе патриотического воспитания сту-
денческой молодежи использовались такие пе-
дагогические технологии, как информационно- 
просветительские технологии, технологии соци-
альных проектов, этнический туризм, спортивно- 
игровые мероприятия на основе национальных 
игр и праздников народов Алтайского края.

Информационно- просветительские технологии 
включали круглые столы, диспуты по проблемам 
исторического прошлого народа, в частности на-
родов, населяющих Алтайский край, этническому 
разнообразию российского общества, культурным 
и национальным особенностям этносов, прожива-
ющих в Алтайском крае. Историческое прошлое 
предстает как источник богатейшего опыта, на-
копленного многими поколениями в организа-
ции своего досуга, элементы которого могут быть 
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с успехом использованы в патриотическом воспи-
тании молодежи. Освоение истории национальных 
традиций, праздников, быта имеет огромное вос-
питательное значение, оно формирует в личности 
гражданские качества, пробуждает чувство уваже-
ния к традициям своего народа, способствует раз-
витию исторической памяти. Во время проведения 
мероприятий информационно- просветительской 
направленности студенты готовили информаци-
онные проекты о традициях и обычаях алтайцев, 
о традициях священных мест, о свадебных и се-
мейных праздниках, национальной кухне и нацио-
нальных костюмах народов, населяющих Алтай-
ский край [4].

Спортивно- оздоровительное и туристическое 
направление программы патриотического воспи-
тания студенческой молодежи было направлено 
на ознакомление с народными играми алтайцев, 
воспитание спортивного соперничества между 
участниками состязаний на основе национальных 
традиций и поверий алтайцев, на проведение эт-
нического туризма по уникальным природным тро-
пам Алтая. В программе уделено внимание и эко-
логическому направлению патриотического вос-
питания студенческой молодежи, которое направ-
лено на воспитание любви к природе, потребности 
в ее защите и сохранении. Интерес у студентов 
вызвало знакомство с обрядами и праздниками 
народов Алтая, которые связаны с религиозными 
представлениями алтайцев и природными цикла-
ми, «с проводами зимы и встречей весны (Дьыл-
гайак), а также обряды поклонения и жертвопри-
ношения земле (Дьажыл Бюр и Сары Бюр, Коча- 
Каан), проводимые в конце весны и осенью» [4, 
с. 153].

Таким образом, культурно- досуговая деятель-
ность спортивно- оздоровительной направленно-
сти с использованием вариативных средств и при-
емов народной педагогики является эффектив-
ным средством патриотического воспитания сту-
денческой молодежи.
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CULTIVATING PATRIOTISM AMONG STUDENTS 
THROUGH CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES

Travkin A. V., Vasiliev V. G.
Moscow State Psychological and Pedagogical University

The article highlights the problems of instilling patriotism among stu-
dents. The content of the concept of patriotism is revealed. The im-
portance of patriotic education of students in modern conditions is 
shown. The problem of finding and implementing effective educa-
tional programs of a patriotic orientation is outlined. It is indicated 
that cultural and leisure activities have significant educational po-
tential in solving the problems of patriotic education of youth. The 
essence and content of cultural and leisure activities as conditions 
for the formation of patriotism are revealed. The leading pedagogi-
cal conditions for the patriotic education of students in cultural and 
leisure activities are the traditions of folk pedagogy, the possibility of 
their integration with technologies of sports and recreational activ-
ities in the natural and cultural environment. A program of patriotic 
education for students studying at the Moscow State Psychological 
and Pedagogical University is presented, which was implemented 
on the basis of the sports and tourist complex “Chemal Lagoon”, 
Altai Mountains. It is concluded that cultural and leisure activities of 
a sports and recreational nature are an effective means of patriotic 
education of student youth.

Keywords: student youth, patriotic education, patriotism, cultural 
and leisure activities, sports and recreational activities, sports and 
tourism complex.
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Центральной проблемой в статье рассматривается исследова-
тельский подход к обучению, в частности, к развитию учебных 
умений обучающихся в медицинском вузе. Сформированные 
учебные умения студентов –  одно из главнейших условий их 
успешной учебно- познавательной деятельности. Автор пред-
лагает отрефлексированный опыт развития учебных умений 
студентов первого курса –  будущих логопедов –  на примере 
проведения практических занятий по учебной дисциплине 
«Педагогика», организованных на основе исследовательско-
го подхода к обучению. В статье анализируются трудности, 
которые испытывают первокурсники, выполняя практические 
задания, основанные на исследовательском подходе к обуче-
нию, обсуждаются значительные возможности такого подхода 
в развитии учебных умений студентов, их мыслительных опе-
раций, учебной мотивации, а также в формировании студенче-
ского сообщества, объединенного общей идеей коллективной 
исследовательской деятельности на отделении специального 
дефектологического образования факультета клинической 
психологии в ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет».

Ключевые слова: исследовательский подход, учебные уме-
ния, практическое занятие как форма организации обучения, 
педагогика.

В третьем десятилетии 21 века в сфере об-
разования наиболее востребованными являют-
ся специалисты, имеющие потенциал личностно-
го и профессионального развития, которые могут 
успешно решать задачи, связанные с проведе-
нием самостоятельных исследований в области 
профессиональной педагогической деятельно-
сти, использовать электронные ресурсы, работать 
с большими объемами информации, с текстами 
различных жанров, анализировать и внедрять 
в образовательный процесс инновационные тех-
нологии и методы обучения, активизирующие 
учебно- познавательную деятельность учащихся 
разных возрастов [5], [6], [10], [20].

Для решения задач такого характера у специ-
алистов должны быть развиты учебные умения, 
к которым, в частности, относятся умение рабо-
тать с различными книгами и их жанрами, уме-
ние планировать свое учебное время и составлять 
план выступления, создавать аннотации и рецен-
зии [13].

Закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» утверждает значимость развития учебных 
умений обучающихся в учреждениях образования 
[19].

Задачи, связанные с необходимостью развития 
учебных умений будущих специалистов, нашли 
отражение и в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего образования 
(далее –  ФГОС ВО). В частности, одна из таких 
задач, предполагающая развитие умений обучаю-
щихся осуществлять исследовательскую деятель-
ность, заявлена в ФГОС ВО (уровень бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование) [18].

Наиболее эффективным подходом к организа-
ции учебно- познавательной деятельности обуча-
ющихся, по мнению ученых, является исследова-
тельский подход, способствующий развитию учеб-
ных умений, познавательной активности, самосто-
ятельности субъектов [2], [6], [14].

Остановимся на анализе понятия «исследова-
тельский подход».

Изучение корпуса педагогических исследова-
ний конца XX –  начала XXI века позволяет заклю-
чить, что это понятие весьма часто выступало их 
предметом обсуждения и анализа [1], [7], [8], [16].

Понятие «подход» наиболее часто рассматри-
вается в качестве идеологической (или методоло-
гической) основы научно- педагогических исследо-
ваний [4], [15], [17]. В тоже время «подход» рассма-
тривается способом решения проблем, связанных 
с обучением и воспитанием.
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Например, И. А. Колесникова, Е. В. Титова и дру-
гие ученые это понятие интерпретируют как систе-
му принципов, научных представлений об изучае-
мом объекте [8]. В свою очередь, Т. Б. Алексеева 
отмечает, что подход, с одной стороны, –  систе-
ма взглядов исследователей, позволяющая им ре-
шать поставленные задачи, с другой, –  теоретиче-
ская концепция, принятая профессиональным со-
обществом [1].

Подход как педагогическая категория обладает 
рядом функций, позволяющих теоретически и ло-
гически обосновать особенности педагогической 
деятельности, ее направленность, взаимозависи-
мость способов и форм, которые используются 
в процессе обучения, дать качественную характе-
ристику этому виду деятельности [2], [9]. [17].

Анализируя сущность исследовательского под-
хода к обучению, ученые отмечают, прежде все-
го, что это путь, способ, обеспечивающий фор-
мирование знаний на каждом этапе усвоения те-
оретического материала, начиная с восприятия 
и завершая повторением, используя возможности 
различных видов учебной работы, благодаря чему 
у обучающихся развиваются учебные умения, по-
знавательный интерес, учебная мотивация, когни-
тивные способности, наконец, расширяется пред-
ставление о методах самостоятельного познания.

Процессуальная сторона исследовательского 
подхода к обучению связана с поисковой, научно- 
исследовательской, проектной деятельностью об-
учающихся, а возможность успешной реализации 
таких видов деятельности обусловлена развиты-
ми учебными умениями обучающихся [11]. [12]. 
Именно поэтому применение исследовательского 
подхода в процессе обучения способствует фор-
мированию субъекта деятельности, субъекта са-
мостоятельного познания.

Таким образом, исследовательский подход 
рассматривается обобщенным воплощением спо-
собов решения обучающимися целого ряда за-
дач, связанных как с развитием их учебных уме-
ний, так и с их аналитико- синтетической деятель-
ностью, включающей анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, абстрагирование, конкретизацию, об-
общение.

Отметим, что исследовательскую деятель-
ность обучающихся можно дифференцировать 
на научно- исследовательскую и учебно- познава-
тельную, которые могут существовать независи-
мо друг от друга и быть тесно связанными между 
собой, но именно учебно- познавательная деятель-
ность обусловлена необходимостью находить от-
веты на поставленные вопросы и решать задачи 
в рамках изучаемой учебной дисциплины, напри-
мер, связанные с проектированием собственной 
системы обучения на основе исследовательского 
подхода [3].

В Санкт- Петербургском государственном пе-
диатрическом медицинском университете на фа-
культете клинической психологии профессорско- 
преподавательский состав уделяет большое вни-
мание проблеме развития учебных умений обу-

чающихся, и начинается эта работа уже на пер-
вом курсе. В частности, на практических занятиях 
с первокурсниками –  будущими логопедами –  ис-
пользуется исследовательский подход, направ-
ленный на развитие их учебных умений в про-
цессе изучения содержания учебной дисциплины 
«Педагогика», которая имеет значительный ре-
сурс для решения поставленной задачи, благода-
ря большому объему информации, предлагаемой 
студентам для самостоятельного усвоения.

Ознакомление студентов с учебной дисципли-
ной «Педагогика» всегда начинается с предвари-
тельной информации об особенностях организа-
ции как процесса обучения, так и самостоятель-
ной исследовательской работы обучающихся. Для 
этого им предлагается технологическая карта, 
в которой представлен календарно- тематический 
план изучения дисциплины, заявлены темы прак-
тических занятий, описаны все задания для вы-
полнения и учебные умения, необходимые для ре-
шения исследовательских задач в соответствии 
с планом.

Подобная работа является дидактически целе-
сообразной, так как обучающиеся заранее могут 
спланировать свое время в связи с выполнением 
заданий исследовательского характера различно-
го уровня сложности, определиться, как будет вы-
полняться задание –  самостоятельно или в твор-
ческой группе, предположить, какие дополнитель-
ные ресурсы ими могут быть использованы.

Тематика и жанры исследовательских заданий 
на практических занятиях в процессе изучения 
учебной дисциплины «Педагогика» отличаются 
разнообразием и постепенным увеличением слож-
ности задач и заданий. Форма обучения –  практи-
ческое занятие –  тоже является вариативной: сту-
дентам предлагается принять участие в нетради-
ционных практических занятиях, среди которых, 
например, практическое занятие- исследование, 
практическое занятие- исследовательская лабора-
тория, практическое занятие- конференция.

На таких практических занятиях широко при-
меняется работа с текстами современных научно- 
педагогических статей, связанных с изучением 
раздела или темы дисциплины, предлагается уча-
стие в бинарных докладах, подготовка аннотаций 
к учебникам и учебным пособиям, написание ре-
цензий и отзывов на статьи и выступления одно-
курсников, анализ высказываний философов, пе-
дагогов, психологов о тех или иных педагогиче-
ских проблемах, явлениях, предметах.

Наиболее сложным заданием исследователь-
ского характера для первокурсников является ана-
лиз научно- педагогической статьи, посвященной, 
в частности, методам научно- педагогического ис-
следования, которые составляют основу исследо-
вательской деятельности.

Студентам предлагается подготовить библио-
графическое описание статьи, выделить пробле-
му научной публикации, ключевые понятия, сущ-
ностная характеристика которых в виде опреде-
лений предлагается авторами (если определения 
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отсутствуют, их необходимо самостоятельно най-
ти в других источниках), выделить заявленные ав-
торами пути решения проблемы, а в случаи их от-
сутствия, –  предложить свою точку зрения. Успеш-
ное выполнение задания возможно при усло-
вии развитых у обучающихся произвольных дей-
ствий, познавательных процессов, способностей 
к аналитико- синтетической деятельности.

Как правило, студенты испытывают большие 
трудности при подготовке библиографического 
описания статьи: такие учебные умения у них, к со-
жалению, еще не сформированы, и они не прида-
ют большого значения подобной работе, не испы-
тывают эмоционального дискомфорта в случае 
ошибок, которые, по их мнению, не могут оказать 
влияния на качество знаний по педагогике.

Также у студентов возникает ряд сложностей, 
когда необходимо найти определение понятиям, 
используемым авторами, нередко студенты само-
стоятельно моделируют определения, демонстри-
руя свою бытийную точку зрения. Лишь немно-
гие обучающиеся обращаются к учебникам или 
научно- педагогическим статьям с тем, чтобы най-
ти соответствующее определение.

Наиболее сложным видом учебных умений сту-
дентов является работа над ошибками, при кото-
рой перед студентами ставится задача пересмо-
тра выполненного задания в соответствии с пред-
ложенным на практическом занятии разбором до-
пущенных всеми обучающимися ошибок.

Следует остановиться и на таком задании как 
анализ высказывания ученого –  философа, педа-
гога, психолога –  о педагогических проблемах, яв-
лениях, предметах, которое также представляет 
определенную проблему для первокурсников.

Для организации аналитико- синтетической дея-
тельности, связанной с анализом, переносом и обоб-
щением –  интеллектуальными операциями, которые 
еще не вполне совершенны у обучающихся, в каче-
стве помощи им предлагается алгоритм работы, ко-
торый упорядочивает ход их мыслей, в противном 
случае, рассуждения студентов носят абстрактный 
характер, отличаются алогичностью и непоследова-
тельностью, в них отсутствуют выводы.

Содержание алгоритма представлено рядом 
заданий:
1. Выделите основную мысль высказывания.
2. Обоснуйте связь высказывания с одной из изу-

ченных тем по педагогике.
3. Обобщите все сказанное Вами и сделайте вы-

вод.
В процессе практических занятий, наполнен-

ных заданиями исследовательского характера, 
обучающиеся учатся осуществлять целеполага-
ние учебно- познавательной деятельности; учат-
ся использовать оптимальные средства для ее 
реализации, овладевают способами решения по-
ставленных вопросов и проблем, развивают уме-
ния планировать свою работу, анализировать 
и рефлексировать ее результаты, наконец, у них 
развиваются способности к сотрудничеству с од-
нокурсниками, развивается учебная мотивация.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод 
о том, что исследовательский подход, в частно-
сти, к развитию учебных умений будущих логопе-
дов в медицинском вузе, выступает способом об-
учения, обусловленным необходимостью находить 
ответы на поставленные вопросы и решать задачи 
в рамках изучаемой учебной дисциплины. Учеб-
ные умения, связанные с планированием своего 
учебного времени и составлением плана высту-
пления, созданием аннотаций и рецензий, подго-
товкой отзывов на статьи и выступления коллег- 
однокурсников, анализом мнений и позиций уче-
ных о педагогических проблемах, необходимы 
обучающимся, так как развивают их личностный 
потенциал и способствуют становлению профес-
сиональной позиции, позволяют успешно решать 
задачи, связанные с проведением самостоятель-
ных исследований в области будущей профессио-
нальной педагогической деятельности.

Исследовательский подход к обучению –  пер-
спективный способ подготовки будущих логопе-
дов, развивающий их учебные умения мыслитель-
ные операции, учебную мотивацию, расширяющий 
их кругозор, а также способствующий формиро-
ванию студенческого сообщества, объединенно-
го общей идеей коллективной исследовательской 
деятельности.
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The central problem in the article is the research approach to teach-
ing, in particular, to the development of educational skills of students 
at a medical university. Developed educational skills of students are 
one of the most important conditions for their successful education-
al and cognitive activities. The author offers reflected experience in 
developing the learning skills of first-year students –  future speech 
therapists –  using the example of conducting practical classes in 
the academic discipline “Pedagogy”, organized on the basis of a re-
search approach to teaching. The article analyzes the difficulties 
that first-year students experience when performing practical tasks 
based on a research approach to learning, discusses the significant 
possibilities of this approach in the development of students’ learn-
ing skills, their mental operations, educational motivation, as well as 
in the formation of a student community united by the common idea 
of collective research activities at the department of special defecto-
logical education of the faculty of clinical psychology at the St. Pe-
tersburg State Pediatric Medical University.
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Логистика –  это база бизнес- процессов компании через при-
зму издержек, которые необходимо контролировать и опти-
мизировать. Логист, в свою очередь, это инженер по данным 
процессам, который обеспечивает и производит практичес-
кий результат деятельности. Все эти умения формируются 
в структуре инженерного, аналитического и творческого мыш-
лений, которые необходимо развивать для успешного постро-
ения карьеры. Целью данного исследования является опре-
деление инженерного мышления как одного из ключевых 
навыков современного успешного логиста. Данная статья но-
сит аналитико- информационный характер, что обосновывает 
использование такого метода, как анализ отечественной и за-
рубежной литературы по данной тематике. В ходе работы были 
определены уровни сформированности специалиста (логиста) 
на данный момент, ориентированные на три уровня, разрабо-
танные Е. А. Думой. В результате исследования выявлена не-
обходимость формирования и развития инженерного мышле-
ния технических специалистов, в том числе различного вида 
логистов. В результате исследования было определено, что 
логист, участвующий в организации операционных, коммерче-
ских и подготовительных процессах, должен понимать логику 
данной системы, иметь гибкость принятия стратегических ре-
шений в критических ситуациях с ограничивающими ресурса-
ми, уметь работать в команде или знать основы менеджмента 
для управления группой. Наилучший исход во всех событиях 
можно достичь, опираясь на развитое инженерное мышление, 
которое можно развивать и поддерживать с помощью комби-
нированного подхода научной деятельности совместно с прак-
тической стороной этого обучения.

Ключевые слова: инженерное мышление; логистика; про-
фессиональные компетенции; операционный специалист; soft 
и hard skills.

Логистика –  это база бизнес- процессов компа-
нии через призму издержек, которые необходимо 
контролировать и оптимизировать. Логист, в свою 
очередь, это инженер по данным процессам, кото-
рый обеспечивает и производит практический ре-
зультат деятельности. Он является специалистом, 
который обладает экспертизой и навыками для 
управления потоками ресурсов, как материальны-
ми (грузы, финансы), так и нематериальными (ин-
формация, услуги время). По своей структуре ло-
гист обладает знаниями и навыками в сфере эко-
номики, менеджмента, дипломатии (для общения 
с подрядчиками, коллегами и клиентами) право-
вого транспортного обеспечения и др. Поэтому, он 
должен быть как организатором и управленцем, так 
и математиком и аналитиком, разбираясь во мно-
гих детальных вопросах внутренней работы бизне-
са, в котором он осуществляет свою деятельность.

Различают несколько видов логистов, напри-
мер: операционный логист, логист- экспедитор, 
диспетчер, международный логист, логист ком-
мерческого отдела, логист- аналитик и логист- 
инженер. Однако, во всех случаях все виды объ-
единяются такими профессиональными качества-
ми и навыками, как организаторские способности 
с быстрым принятием решений, знания планиро-
вания и тайм-менеджмента, управление эффек-
тивностью и навык нетворкинга. Все это форми-
руется в структуре инженерного, аналитического 
и творческого мышлений, которые необходимо 
развивать для успешного построения карьеры. [7]

До пандемии 2020 года логистика считалась 
определенно технической деятельностью, однако, 
сейчас ценится креативный и нестандартный под-
ход к решению логистических задач, отходя от ша-
блона «операционных специалистов», так как ми-
ровые изменения требуют быстрых и смелых ре-
шений, не оставляя времени на обдумывания и из-
лишнего согласования.

Развитие специалиста логистики на старте 
формируется в моменте обучения, все релевант-
ные знания для его базы возможно получить в тех-
нических ВУЗах. На сегодняшний день, перед 
высшими учебными образованиями стоит вопрос 
не только объяснения операционных моментов, 
но и развития инженерного мышления, которое по-
зволяет видеть большую систему как целиком, так 
и детально. Инженерное мышление в современ-
ных реалиях содержит свой ства инновационного 
мышления, то есть его влияние распространяется 
не только на технические аспекты, но и на любые 
другие объекты и вопросы, требующих проработ-
ки и решения. [2]

Технический склад ума с творческим подходом 
к решению простых и нестандартных вопросов –  
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система инженерного мышления, которая являет-
ся опорой успешной карьеры логиста. Комбинация 
технического, конструктивного, исследователь-
ского и экономического видений и мыслительных 
техник позволяет оперативнее и точнее прово-
дить анализ структуры или адаптироваться к из-
менениям рынка и отвечать его новым запросам 
и реалиям. Логисту необходимо быть включенным 
в процесс на перманентной основе, помнить и рас-
поряжаться большой базой информации, уметь 
быть многозадачным –  это все невозможно реали-
зовать без структуры, подходу к делам с вопроса 
«как?» и «почему?». [4]

Техническая подготовка важна для логиста, так 
как она учит его быть интеллектуально грамот-
ным, компетентным в своей профессиональной 
деятельности и замотивированным на дальней-
шее развитие. Это то, на что обращают внимания 
и работодатели, компании выделяют тех, кто спо-
собен выявить части из целого предмета/структу-
ры, кто определит несоответствия и неточности, 
предложит креативные пути решения проблем, 
минимизируя затраты и выводя результат на мак-
симально перспективное направление. [6]

На что смотрят работодатели? Профиль про-
фессиональной компетенции, умение выставлять 
приоритезацию в задачах, генерировать творче-
ские идеи для решения возникших нюансов, при 
этом усиливая техническое и оперативное раз-
витие, как профессионала. Эти качества работо-
датели проверяют при помощи тестовых задани-
ях на этапе отбора персонала, помимо профес-
сиональных компетенций, руководители смотрят 
на решение логистических задач для выявления 
уровня развития критического мышления канди-
дата, которое позволит определить его перспекти-
вы в компании и индикативный уровень возможно-
сти на данном этапе.

На самом деле получить основу инженерно-
го мышления или заметить его наличие не будет 
являться финальной точкой для такого специали-
ста, как логист, далее требуется поддерживать 
и развивать этот навык на протяжении всей жиз-
ни, адаптируясь к новым социальным и технологи-
ческим изменениям, поднимающий повсеместный 
уровень актуальности инженерного мышления.

Логист –  это специалист, удерживающий в фо-
кусе множество различных задач, обеспечиваю-
щий гибкость к происходящим изменениям, кото-
рые склонны происходить с большой периодич-
ностью, а также это тот работник, который несет 
ответственность не только перед клиентом и свои-
ми руководителями, но и перед задачами бизнеса 
и соблюдением правовой базы. Каждый рабочий 
процесс требует наличие вовлеченности, логики, 
последовательности, структурности и находчи-
вости, так как каждый новый проект транспорти-
ровки (или вопросов в данной области) –  уникален 
и непредсказуем в процессе его исполнения. [1]

Инженерное мышление в данном случае позво-
лит максимально быстро и четко решить большое 
количество вопросов, ведь основные функции ин-

женерного мышления: интегрирующая (осознание 
проблематики), преобразовательная (найти цель 
из проблемы), организаторская (выстраивание ло-
гики действий) и контролирующая (контроль дей-
ствий, ведущих к цели). Тем самым, инженерное 
мышление –  важный функционал специалистов 
в логистике. Практика в рамках проектной дея-
тельности –  это то, что позволяет усилить и рас-
ширить этот навык гораздо быстрее и более ос-
новательно. Наработка кейсов с решениями про-
блем «здесь и сейчас», позволяет быстрее ориен-
тироваться в ситуациях и получать верные ответы 
в короткие сроки. [9]

Однако, для глубокого изучения и развития ин-
женерного стиля мышления необходимо не только 
пользоваться им на практике, но и повышать свою 
квалификацию в данном вопросе. Например, это 
возможно сделать с получением дополнительного 
релевантного образования, прохождения курсов 
и повышений квалификации, участие в тим-бил-
дингах и рабочих конференциях. Основная идея 
таких мероприятий –  комбинация исследователь-
ской деятельности с практической составляющей. 
[5]

Научно- исследовательская деятельность фор-
мирует инженерное мышление с помощью следу-
ющих методов:
1. Метод кейсов. Данный подход позволяет с по-

мощью разных видений рассмотреть сложив-
шуюся реальную ситуацию. Обговорив (теоре-
тический разбор), рассмотрев (практический 
разбор) или даже проиграв ситуацию (бизнес-и-
гра), открываются новые возможные пути до-
стижения необходимой цели. Рефлексия и рас-
смотрение уже случившихся кейсов в профес-
сиональной жизни специалиста позволяет уви-
деть ошибки, пробелы в информации и устра-
нить их в дальнейшем, а также, такой подход 
дает возможность услышать альтернативный 
взгляд и дать новые идеи для размышлений.

2. Метод констатации. Данная практика позволя-
ет студентам быть более внимательным к дета-
лям происходящего проекта (будь это научно- 
исследовательские действия или практическая 
часть). Умение выделять задачу, формировать 
решение, делать выводы –  это то, что дает ос-
нову инженерному мышлению.

3. Метод коллизии. В свою очередь –  это орга-
низация дискуссий по вопросам научной дея-
тельности между студентом и преподавателем; 
моделирование подобных случаев для оценки 
различных взглядов на данную проблему. Дан-
ный подход помогает решать конфликтные мо-
менты и формировать выводы решения задач.

4. Метод ситуационного анализа. Данный случай 
может происходить в классах подконтрольно 
(изначально задумано и управляемо курато-
ром/преподавателем/выступающим, то есть 
он следит за развитием мысли участвующих 
в дискуссии лиц и направляет их фокус на ос-
новную идею) или же без задуманного контро-
ля (такая ситуация происходит в ходе возникно-
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вения разногласий в  какой-либо ситуации или 
интереса для уточнения деталей обсуждаемых 
моментов). [8]
Еще одна необходимость в обучении с акцен-

том на развитие инженерного мышления –  соче-
тание междисциплинарного подхода с проектным 
обучением для формирования целостного миро-
восприятия. Это позволит еще глубже понимать 
и анализировать логику происходящих действия 
и явлений, уметь смотреть на них, как по отдель-
ности, так и в целостной системе. Также, это под-
нимает мотивацию и любознательность, тренирует 
память и внимательность к деталям для решения 
критических и нестандартных ситуаций, не только 
генерируя модель возможных действий, но и как 
следствие, и в решении реальных задач. [6]

Например, научный подход STEM для разви-
тия и усилений компетенций студентов в научно- 
техническом направлении объединяет в себе: на-
уку (science), технологии (technology), инженерию 
(engineering) и математику (math). Данная модель 
обучения позволяет уделить внимание каждому 
элементу и предоставляет логисту широкое де-
тализированное объяснение происходящих опе-
раций, что в дальнейшем повлияет на процесс 
принятия решений, например, выбора маршрута 
и подвижного состава, формы расчета коммерче-
ского предложения и процесса реализации пере-
говоров как с клиентом, так и с подрядчиками, так 
как наиболее точное углубление в понимание про-
цессов позволит объяснятся на «одном» техниче-
ском языке, который позволит добиться желаемо-
го результата. Данный научный подход обучения 
влияет на развитие регулятивных (определение 
требуемых действий, умение находить и исправ-
лять ошибки, проводить оценку пути достижения 
цели) и коммуникативных (формулировать, аргу-
ментировать, находить общее максимально вы-
годное решение) навыков. [3]

Более того, подход к вопросу развития инженер-
ного мышления не только на практике, но и с по-
мощью тренировок и обучений, развивает челове-
ка в целом. Дополнительное обучение может под-
светить пробелы в умениях, которые необходимы 
современному специалисту в области логистики 
или же даже прокачать собственные профессио-
нальные и личные качества: от повышений квали-
фикации в менеджменте или адаптаций к команд-
ной работе до создания успешной самопрезента-
ции. Логист настоящего времени должен быть раз-
носторонне прокачен, чтобы отвечать всем требо-
ваниям нового и прогрессивного рынка со всеми 
новшествами и нововведениями (автоматизация 
большего количества операционных процессов, 
возможность удаленного доступа к реализации 
проектов и пр.).

Необходимость и актуальность принятия уча-
стия в мероприятиях, который могут повысить ин-
женерное мышление, можно проверить и подтвер-
дить из анализа уровня сформированности специ-
алиста (логиста) на данный момент, ориентируясь 
на три уровня, разработанные Е. А. Думой.

Таким образом, есть «низкий уровень», 
на котором специалист знает базовый мини-
мум информационно- технологических знаний 
и не осознает их значимость для развития в про-
фессиональной сфере; «средний уровень», где 
знания специалиста не ограничиваются мини-
мальной базой, а находится в процессе пополне-
ния и расширения, так как есть энтузиазм и осоз-
нания важности процесса получения навыков; 
и «высокий уровень» –  характерен для специали-
ста с широким кругозором мировосприятия, по-
зволяющий адаптироваться к любым изменениям 
и находить ответы на вопросы, выходящие за рам-
ки профессиональной компетенции, но которые 
косвенно связаны с направлением.

Проанализировав данный метод, можно ска-
зать, что специалистам с «низким» уровнем сфор-
мированности инженерного мышления потребу-
ется внешняя мотивация для начала процесса 
развития, как специалиста. «Средний» уровень 
может потребовать поддержку в виде научно- 
технической деятельности для его дальнейшего 
выхода на «высокий» уровень, на котором будут 
необходимы процессы профилактики и поддержа-
ния текущего развития.

Таким образом, логист, участвующий в органи-
зация операционных, коммерческих и подготови-
тельных процессах, должен понимать логику дан-
ной системы, иметь гибкость принятия стратегиче-
ских решений в критических ситуациях с ограни-
чивающими ресурсами, уметь работать в коман-
де или знать основы менеджмента для управле-
ния группой. Наилучший исход во всех событиях 
можно достичь, опираясь на развитое инженерное 
мышление, которое можно развивать и поддержи-
вать с помощью комбинированного подхода науч-
ной деятельности совместно с практической сто-
роной этого обучения. Пополнение и обмен инфор-
мацией, развитие различных soft и hard skills бу-
дет социально- позитивным эффектом от развития 
инженерного стиля хода мысли, что, в свою оче-
редь, на практике, повышает производительность 
труда и облегчает рабочие операции, выявляя оп-
тимальное использование всех ресурсов (от рас-
ходных материалов до человеческого использова-
ния труда) и автоматизируя работы целых систем 
и проработанных цепочек действий.
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ENGINEERING THINKING AS A KEY SKILL OF 
A SUCCESSFUL MANAGER IN THE LOGISTICS

Karpova A. I., Didkovskaia A. K., Zlobin N. O.
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University 
(MADI), “A2 Forwarding” LLC

Logistics is the base of business processes of a company as ex-
penses which are needed to be controlled and optimized. A manag-
er in the logistics is an engineer of that kind of the processes, who 
provides and gives the practical side of the work. Needed skills for 
successful career ladder in this field are provided in structure of en-
gineering, analytical and creative ways of thinking. The object of this 
work is to identify the engineering thinking as one of the key compe-
tency of a modern successful logistician specialist. This article has 
an analytical and informational basis, which justifies the usage of 
this kind of methods, such as an analysis of domestic and foreign 

relevant literature. During the work process, the levels of formation 
of a specialist in the logistics were determined. They are oriented on 
the three levels discovered by E. A. Duma. As the result of the work, 
the need for the formation and development of engineering thinking 
of technical specialists, including various types of logisticians, was 
identified. In conclusion, it was determined that a manager in the 
logistics, who is involved to the processes of the organization op-
erational, commercial and preparatory activities, has to understand 
a logic of the system, has to be flexible in making strategy decisions 
in critical situations with limited recourses, has to be a team player or 
has to know the base of management of directing a group of work-
ers. The best result can be achieved by including the engineering 
thinking, which can be developed and maintained through a com-
bined approach of scientific activity together with the practical side 
of this training.

Keywords: engineering thinking, logistics, professional skills, oper-
ating specialist, soft and hard skills.
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Целью статьи является анализ основных составляющих педа-
гогического мастерства преподавателя высшей школы и вы-
бор путей его с учетом реформирования российского высшего 
образования. Актуальность темы вызвана необходимостью 
учета новых требований к высшему образованию в условиях 
трансформации общества и критическим анализом качества 
работы преподавателей высших учебных заведений на совре-
менном этапе, что обусловливает потребность в новом подхо-
де к организации, структуре, содержанию, формам и методам 
совершенствования педагогического мастерства преподавате-
лей. В статье рассматриваются особенности и способы форми-
рования педагогического мастерства преподавателя высшего 
учебного заведения. Автор статьи анализирует основные на-
правления совершенствования профессионализма преподава-
теля ВУЗа, дает рекомендации, как повысить эффективность 
аудиторного занятия, рассматривает методические приемы 
работы со студентами, выявляет ошибки, нарушающие эф-
фективность работы преподавателя. Автор статьи приходит 
к выводу, что только творческий подход к образовательному 
процессу позволит повысить качество профессиональной под-
готовки студентов.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, педагогическое 
мастерство, эффективность образовательного процесса, об-
разовательные технологии, мотивация.

Конец ХХ –  начало XXI годов можно назвать 
периодом стремительной и глубокой трансфор-
мации российской системы высшего образова-
ния, являющегося «ключевым ресурсом, способ-
ным приумножить интеллектуальный потенциал 
России» [3, с. 169–170]. Начало реформирования 
высшей школы сопровождалось как внешними 
факторами (интеграцией в европейское образо-
вательное пространство, продолжающимся эко-
номическим кризисом, демографическим спадом 
и т.п.), так и факторами внутренними (недостаток 
финансовых, кадровых, информационных и дру-
гих видов ресурсов, массовизация и коммерциа-
лизация высшего образования, ведомственная ра-
зобщенность и др.), что привело к снижению эф-
фективности образовательной системы в целом 
и, в частности, к усилению разрыва между содер-
жанием вузовского образования и потребностями 
общества, снижению качества формирования ба-
зовых компетенций студентов, их значительному 
отставанию от европейских и мировых тенденций 
развития этой отрасли [5].

Но во втором десятилетии XXI века, когда ос-
новным признаком российского высшего обра-
зования явилась подготовка специалистов, спо-
собных обеспечить переход от индустриального 
к информационно- технологическому обществу, 
эффективность деятельности высшей школы ста-
ла определяться формированием инновационной 
образовательно- воспитательной среды и совер-
шенствованием научно- методической работы, что 
предусматривает не только изменения в организа-
ции обучения, но и совершенствование професси-
онального мастерства преподавателей. Для того, 
чтобы высшее образование России максимально 
удовлетворяло требования времени, такие факто-
ры, как компетентность, профессионализм, интел-
лект, креативное мышление, творчество должны 
играть ведущую роль в образовательной политике 
государства.

Перед преподавателями российского ВУЗа, 
которые представляют собой профессиональное 
сообщество педагогов, несущих ответственность 
за эффективность образовательного процесса, 
постоянно стоит проблема совершенствования, 
повышения своего педагогического мастерства, 
особенно в контексте модернизации высшей шко-
лы. Результатом преподавательской деятельности 
является развитие студента, его личностное, ин-
теллектуальное совершенствование, самоопреде-
ление личности, востребованность соответствую-
щего специалиста на рынке труда.

Преподаватель высшего учебного заведения 
свою профессиональную деятельность осущест-
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вляет в нескольких направлениях: педагогиче-
ской, методической, научной, воспитательной. 
Педагогическую составляющую принято считать 
приоритетной, но она не может быть полноценной 
при игнорировании трех других аспектов работы. 
Организуя учебную деятельность студентов в со-
ответствии с нормативными требованиями, пре-
подаватель определяет цели и задачи конкретной 
дисциплины во взаимосвязи с другими предмета-
ми, выбирает оптимальные формы и методы рабо-
ты, способствующие активизации познавательной 
деятельности студента, формы контроля. Основ-
ными видами этой деятельности являются лекции, 
лабораторные, практические, семинарские заня-
тия, консультации, зачеты, экзамены, руководство 
практикой и тому подобное. Но высокого уровня 
профессиональных знаний не достаточно для вла-
дения студенческой аудиторией. Значительное 
влияние имеет общее развитие личности препо-
давателя, его умение связывать материал с на-
стоящим, с собственным опытом, независимость 
взглядов, понимание интересов молодежи, культу-
ра речи, использование инновационных методов 
в организации учебного процесса и тому подоб-
ное. Современный преподаватель должен быть 
способным к саморазвитию и самосовершенство-
ванию в ситуации, которая постоянно меняется, 
готовым к качественной реализации знаний уме-
ний и навыков в профессиональной деятельности.

И. С. Клименко считает, что «интерес к пред-
мету и осознание студентами целесообразности 
знакомства с той или иной научной дисциплиной 
во многом определяется образовательными тех-
нологиями, которыми владеет преподаватель. 
Классическая форма типа «монолог» на лекции 
может пробудить интерес к предмету при условии, 
что лектор обладает навыками ораторского искус-
ства и профессионализмом в конкретной предмет-
ной области. Практические и лабораторные ра-
боты, которые ориентированы на формирование 
неосознанных студентом компетенций, не всегда 
достигают конечной цели обучения –  дать пол-
ноценные знания по предмету. Именно поэтому 
необходимо системное применение образова-
тельных технологий, которые предполагают актив-
ность студентов в процессе обучения; взаимодей-
ствие с преподавателем- экспертом и коллегами 
по учебной группе; приобретение навыков само-
управления, корректировки самооценки, управле-
ния взаимодействием в группе и т.п.» [1, с. 148].

Образовательная технология –  это способ ор-
ганизации педагогического процесса и взаимо-
действия между его субъектами и объектами. 
Не следует путать данное понятие с понятием «ме-
тод обучения», поскольку методы обучения входят 
в структуру образовательных технологий. Можно 
сказать, что образовательная технология –  это 
способ оптимального достижения цели педагоги-
ческого процесса с использованием соответству-
ющих методов. Метод же –  это способ совместной 
деятельности субъектов и объектов педагогиче-
ского процесса, который может использоваться 

в одной или многих технологиях. В структуру об-
разовательных технологий входят педагогические 
технологии, к которым относятся учебные и воспи-
тательные технологии, технологии. Образователь-
ными технологиями являются также социально- 
воспитательные технологии. Особая группа обра-
зовательных технологий –  информационные, кото-
рые являются «сквозными», т.е. пересекают выде-
ленные группы технологий, и используются в обу-
чении, воспитании и управлении [4, с. 18].

Бытует мнение, что успех образовательного 
процесса зависит только качественного исполь-
зования технологий. Однако знание технологий 
и умение использовать их на практике не приво-
дит однозначно к получению оптимальных резуль-
татов, так как применение одной технологии пре-
подавателями с разным уровнем профессиональ-
ного мастерства может привести к различным по-
следствиям.

Педагогическое мастерство –  это высокое ис-
кусство обучения и воспитания, которое постоян-
но совершенствуется и основу которого составля-
ют профессиональные знания, умения и способно-
сти. В основе его лежат не только педагогические 
способности (дидактические, организаторские, 
коммуникативные, научно- познавательные, про-
гностические, исследовательские и др.), но и спо-
собности к педагогической импровизации.

Важным структурным компонентом педаго-
гического мастерства является конструктивно- 
проективный компонент, отражающий особен-
ности планирования педагогом собственной де-
ятельности и работы студентов в соответствии 
с поставленными целями. Психологическим меха-
низмом этого компонента служит мысленное мо-
делирование учебно- воспитательного и научного 
процессов с соответствующей дозировкой вре-
мени. Но в процессе этого моделирования очень 
важно обратить внимание на такой существенный 
моментов организации работы, как повышение 
учебной мотивации студентов.

Низкая учебная мотивация студентов зависит 
от многих факторов: «от неправильного выбора 
профессии, от обучения не по собственному жела-
нию; от непонимания важности материала для бу-
дущей профессиональной деятельности, от силь-
ных учебных перегрузок и связанной с этим факто-
ром усталости, что приводит к отсутствию концен-
трации внимания, от страха и опасение не сдать 
данный учебный предмет» [7, с. 241].

Педагог, в первую очередь, должен разобрать-
ся в причинах отсутствия мотивации, после чего 
определить пути ее повышения. Мотивация, с точ-
ки зрения Л. М. Шибаевой, бывает трех типов: со-
держательная, дидактически- методическая и пси-
хологическая. Нас интересуют два типа мотива-
ции.

Для усиления содержательной мотивации 
Л. М. Шибаева предлагает: «объяснить цель за-
нятия и подчеркнуть ее важность для каждого 
из слушателей; привлекать студентов к выбору те-
мы (но занятие должно быть логически последо-
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вательным, понятным); освободиться от несуще-
ственного материала, обращая внимание только 
на наиболее важный и интересный; обосновать 
студентам свой метод, объяснив им, что необходи-
мо сделать и почему; дать студентам время для об-
мена мнениями, организуя дискуссию» [7, с. 242].

В процессе моделирования занятий препода-
вателю, на наш взгляд, необходимо отказаться 
от использования стандартного подхода к своей 
профессиональной деятельности и использовать 
новые способы донесения материала для своих 
студентов, используя новые методики в процес-
се обучения на основе креативного подхода. По-
лагаем, что креативное мышление является зало-
гом повышения эффективности образовательного 
процесса в целом.

Следует отметить, что у определенной части 
преподавателей «старшего поколения» за го-
ды их работы в ВУЗе сложилась ориентация 
на монологически- лекционный вид работы, что 
неприемлемо в новых условиях существования 
системы образования. Недостаток знаний, связан-
ных с информатизацией учебного процесса, также 
не способствует улучшению организации занятий. 
Кроме того, очень трудно научить студента рабо-
тать самостоятельно, а также тщательно и систе-
матически проверять всех, объективно оценивая 
результаты их самостоятельной работы, как это 
предусмотрено требованиями к учебному процес-
су.

Н. М. Полянская считает, что «для повышения 
качества учебного процесса необходимо устра-
нить влияние негативных факторов, мобилизовать 
неиспользованные резервы, наладить конструк-
тивный диалог, и даже полилог, со студентами, 
что поможет в итоге достичь конечной цели –  под-
готовки высококвалифицированного специалиста, 
конкурентоспособного на современном рынке тру-
да, отвечающего текущим и перспективным по-
требностям общества» [6].

Взаимодействие со студентами, на наш взгляд, 
поможет избежать использования привычных 
форм и методов работы, однотипной структуры 
каждого занятия, монотонности изложения содер-
жания учебного материала во время чтения лек-
ций. С целью преодоления этих недостатков пред-
лагаются интерактивные технологии обучения, 
особенно на практических занятиях.

Проектируя занятие в рамках использования 
интерактивных технологий в высшем учебном за-
ведении, преподаватель должен четко определить 
цели обучения, способствовать созданию ком-
фортных условий, принимать во внимание потен-
циальные возможности аудитории и особенности 
мотивации каждого студента.

Как отмечает С. Л. Логинова, «новые запросы, 
цели образовательной практики высшего образо-
вания требуют современного понимания методи-
ческой деятельности педагога высшей школы, пе-
ревода ее на качественно новый уровень. По мыс-
ли данного исследователя, особенность методиче-
ской деятельности на современном этапе высше-

го образования заключается в том, что сущность 
методической деятельности педагога проявляется 
в соединении всех точек зрения, в рассмотрении 
ее сути со всех подходов: личностного, предметно-
го, управленческого, технологического» [2, с. 238].

Учет новых требований к высшему образова-
нию в условиях реформирования общества, кри-
тический анализ качества работы педагогических 
работников высших учебных заведений обуслов-
ливают необходимость нового подхода к орга-
низации, структуре, содержанию, формам и ме-
тодам совершенствования педагогического ма-
стерства преподавателей. Повышение квали-
фикации, стажировка преподавателей высшей 
школы призваны решать проблему удовлетворе-
ния профессионально- образовательных потреб-
ностей преподавателей различных учебных за-
ведений, которая связана не только с углублени-
ем и обновлением знаний по предмету, а, прежде 
всего, с решением конкретных вопросов научно- 
педагогических работников по овладению педа-
гогическим мастерством, навыками и умениями 
управления, применения педагогических техно-
логий. Многоаспектность стажировки (научный, 
учебный, культурный аспекты), в частности за ру-
бежом, могли бы повысить уровень квалифика-
ции педагогов высшей школы за счет их участия 
в международном образовательном процессе. 
Однако, на сегодняшний день практически един-
ственной возможной формой повышения квали-
фикации преподавателя высшей школы остается 
стажировка в других высших учебных заведениях. 
Но и эта стажировка, в основном, носит формаль-
ный характер, почти не оказывая влияние на про-
фессиональный и методический уровни работы. 
Особенно это подтверждается в отношении боль-
шинства преподавателей старшего поколения, ко-
торые воспитаны на принципах заидеологизиро-
ванной, авторитарной педагогики и психологиче-
ски не способны применить педагогические инно-
вации в своей работе.

Повышать квалификацию педагогов высшей 
школы некобходимо путем самообразования. При-
обретать новые профессиональные знания они 
могут через:
– обработку научной литературы;
– подготовку публикаций и выступлений на науч-

ных конференциях;
– собственные разработки методического обе-

спечения дисциплин;
– ознакомление с новыми технологиями обуче-

ния;
– овладение методами и приемами профессио-

нальной педагогической деятельности;
– повышение уровня компьютерной грамотности 

и навыков работы с Интернетом.
На основании теоретического анализа и прак-

тического опыта можно сделать вывод, что совер-
шенствование педагогического мастерства пре-
подавателя высшей школы должно происходить 
путем системного подхода. Реализация всех ак-
туальных на сегодняшний день приемов и мето-
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дов, способствующих повышению качества про-
фессиональной подготовки студентов, обеспечит 
осуществление учебного процесса на высоком на-
учном, методическом и организационном уровне. 
Творческое сотрудничество и сотрудничество пе-
дагога (преподавателя высшей школы) и его вос-
питанников (студентов) будут способствовать кре-
ативному саморазвитию и самореализации всех 
участников учебно- воспитательного процесса.
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IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES 
INCREAS THE EFFECTIVENESS OF TEACHERS’ WORK 
AT UNIVERSITIES

Pozdeev a T. V., Borisovna A. I., Smirnova N. D., Getskina I. B., Stepura E. A.
Moscow State University of Civil Engineering, EE Belarusian State, Minin 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Pacific National University, 
I. N. Ulyanov Chuvash State University

The purpose of the article is to analyze the main components of ped-
agogical skills of a higher school teacher and the choice of ways to 
improve it taking into account the reforming of Russian higher edu-
cation. The relevance of the topic is caused by the need to take into 
account new requirements for higher education in the conditions of 
society transformation and critical analysis of the quality of work of 
higher education teachers at the present stage, which determines 
the need for a new approach to the organization, structure, content, 
forms and methods of improving the pedagogical skills of teachers. 
The article considers the features and ways of formation of peda-
gogical mastery of a teacher of a higher educational institution. The 
author of the article analyzes the main directions of improving the 
professionalism of the teacher of higher education institution, gives 
recommendations on how to improve the effectiveness of classroom 
teaching, considers methodical techniques of working with students, 
identifies errors that violate the effectiveness of the teacher. The 
author of the article concludes that only a creative approach to the 
educational process will improve the quality of professional training 
of students.

Keywords: higher education institution, pedagogical mastery, ef-
fectiveness of the educational process, educational technologies, 
motivation.
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Статья посвящена изучению состояния проблемы управления 
профессиональными образовательными организациями в тео-
рии и практике менеджмента профессионального образования. 
Определено, что основная цель управления образовательной 
организацией заключается в обеспечении эффективного функ-
ционирования организации и предоставления максимально ка-
чественных образовательных услуг, важных для социального 
развития общества. Высокая значимость деятельности обра-
зовательных организаций обуславливает необходимость их за-
кономерного развития, что распространяется и на управленче-
ских аспект, обеспечивающий организационно- деятельностную 
сферу образовательных процессов. При этом, большое внима-
ние необходимо уделять эффективному управлению персона-
лом образовательных организаций, поскольку именно сотруд-
ники (педагогический состав) влияют на конечный результат 
функционирования образовательной организации. На основе 
существующей методологии проанализированы стержневые 
понятия –  система и контроль. А также предложена система 
контроля в процессе управления профессиональной обра-
зовательной организацией, состоящая из диагностического, 
содержательно- методического и контрольно- оценочного бло-
ков, функционирующих при следующих условиях: оптимизация 
системы контроля в процессе управления профессиональны-
ми образовательными организациями в системе отношений 
«руководитель- подчиненный», и диагностика, профилактика 
ошибок при проведении контроля.

Ключевые слова: руководство; менеджмент; управление про-
фессиональным развитием; система, формы, методы и прин-
ципы контроля; функции надзора.

Введение

Общая динамичность, но при это высокая слож-
ность процессов, которые во многом направлены 
на планомерное обновление общества, предопре-
деленных различными изменениями в современном 
социуме, а также переходом к рыночной экономике 
и демократизацией, обуславливает наличие объек-
тивной необходимости в том, чтобы более детально 
осмыслить и оценить существующие способы, ко-
торые можно применить для преобразования тех 
или иных общественных институтов. Это в полной 
мере относится к сфере образования, так как дан-
ная сфера нуждается не только в проведении но-
вых и современных исследований, но и в актуа-
лизации поиска научного обоснования того, необ-
ходима ли модернизация системы образования, 
одним из звеньев которой является система сред-
него профессионального образования. Отметим, 
что в настоящее время, существенно возрастает 
интерес общества к тем проблемам, которые се-
годня существуют в сфере образования. На этом 
фоне, можно наблюдать перемещение такого по-
нятия, как «управление» из области изучения узких 
специалистов в область государственной политики 
и дискуссий общественности.

Представляется, что все существующие обра-
зовательные организации должны проявлять гиб-
кость и адаптивность в условиях изменяющейся 
среды, что во многом предопределяет необходи-
мость их развития в целом и внедрения различных 
инноваций.

Литературный обзор

Внедрение новой системы по подготовке кадров, 
появление инноваций и изменения в системе под-
готовки студентов обуславливают формирование 
новых критериев и индикаторов, которые вполне 
можно применять в целях оценки качества всего об-
разовательного процесса. В связи с этим, объектив-
ной необходимостью является разработка и практи-
ческая реализация принципиально новой системы 
контроля в процессе, направленном на управление 
образовательной организацией. В настоящее вре-
мя, во многих профессиональных образовательных 
организациях действует такая структура управле-
ния, которая в обязательном порядке имеет обще-
ственную составляющую. В частности, это творче-
ские группы, методические объединения или, напри-
мер, педагогические советы. Одновременно с этим, 
традиционные подходы, применимые к управлению 
образовательными организациями, на современ-
ном этапе развития эффективностью не обладают.
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Как в этом аспекте справедливо отмечал 

А. А. Богданов, на современном этапе развития 
имеет место формирование принципиально новой 
системы образования, в основу которой заложена 
концепция предпринимательской образователь-
ной организации. Характерная особенность дан-
ной концепции в том, что она отличается гибко-
стью, активностью и возможностями для того, что-
бы внедрить инновации на практике. Более того, 
данная концепция во многом ориентирована на то, 
чтобы применять упреждающие действия на рын-
ке образовательных услуг. Кроме того, данный ав-
тор акцентировал свое внимание на том, что мно-
гие профессиональные образовательные органи-
зации сегодня осуществляют свою деятельность 
в рыночных условиях, но несмотря на это, на все 
данные организации распространяются требова-
ния ФГОС СПО. Это не исключает необходимо-
сти наличия у данных организаций определенных 
конкурентных преимуществ, которые необходимо 
проработать в рамках формирования стратегии 
образовательной организации [1].

Представляется, что основные направления 
управления профессиональной образовательной 
организацией имеют следующий вид:
– финансы: практическое применение средств, 

которые были получены в рамках производ-
ственной деятельности, для формирования ус-
ловий обучения и развития студентов, улучше-
ния материально- технической базы учебного 
заведения;

– внутренние процессы: планомерное развитие 
производственной базы и всех имеющихся ре-
сурсов, внедрение в текущую деятельность 
принципов бережливого производства;

– обучение и развитие персонала: обязатель-
ность повышения квалификации сотрудников 
с целью актуализации их знаний и навыков;

– окружающая среда и сообщество: применение 
всех современных образовательных техноло-
гий;

– удовлетворенность сотрудников: повышение 
уровня профессионализма и удовлетворенно-
сти сотрудников своей деятельностью и резуль-
татами таковой.
Полагаем, что основным элементом в систе-

ме управления будет являться персонал, кото-
рый представлен преимущественно педагогами. 
Управление их развитием представляет опреде-
ленную сложность, а основываться указанное 
управление должно на принципе взаимодействия 
объектов управления и субъектов соответствен-
но. Одновременно с этим, управление развитием 
персонала также имеет и нравственно- волевую 
основу регуляции, в том числе, саморегуляции, 
что в полной мере отражает приоритет культурных 
ценностей педагога и наличия у него стремления 
к тому, чтобы содействовать повышению качества 
всех образовательных услуг.

Стоит отметить, что управление профессио-
нальным развитием педагогов предопределяет 
необходимость воздействия на процесс професси-

ональной деятельности всего педагогического со-
става, а также планирование потребности в том, 
чтобы осуществлять повышение его квалифика-
ции. Полагаем, что с точки зрения управления, 
важно учитывать то, что необходимо соотносить 
индивидуальные профессиональные функции, ко-
торые необходимы для практической реализации 
целей образовательной организации и личные по-
требности и интересы сотрудника [10].

Можно констатировать, что ключевая цель 
управления в данном случае будет состоять в том, 
чтобы в полной мере обеспечить эффективное 
и полное функционирование образовательной 
организации на фоне оказания достаточно каче-
ственных образовательных услуг студентам. Вы-
явлено, что реализация этой деятельности преи-
мущественно должна осуществляться по такому 
направлению, как управление персоналом.

Рассматривая теоретические аспекты данной 
темы отметим, что под системой стоит понимать 
множество элементов, которые тесно связаны 
между собой и выделены на базе ряда призна-
ков, а после упорядочены. Также они объедине-
ны общей целью для единства и функционирова-
ния управления и выступают во взаимодействии 
со средой, образуя собой единое целое [1]. Одной 
из систем является педагогическая система, ко-
торая в силу социальной направленности обра-
щает на себя внимание социума. В связи с этим, 
изменения всей образовательной системы, а так-
же ее адаптация и перестройка находятся в пря-
мой зависимости от того, на какой элемент в дан-
ный период времени направлено внимание обще-
ства. Стоит отметить, что это может быть элемент 
в сфере укрепления материально- технической 
базы или же элемент качества образовательных 
услуг. Полагаем, что причины различных неудач-
ных попыток усовершенствовать педагогическую 
систему состоят в том, что был применен локаль-
ный подход к ее преобразованию, который лишен 
 какой-либо системы.

Что касается контроля, то контроль в данном 
случае представляет собой одну из функций си-
стемы управления. Известно, что контроль осу-
ществляется на основе наблюдения за поведени-
ем системы, которая находится под управлени-
ем, что необходимо для обеспечения нормально-
го функционирования данной системы. По сути, 
происходит анализ результатов, которые были до-
стигнуты и их соотношение с теми результатами, 
которые были запланированы. Стоит отметить, 
что на основе контрольных данных можно осуще-
ствить адаптацию системы, в частности, принять 
решение, которое оптимизирует данный процесс 
[2].

В данном аспекте стоит отметить, что систе-
ма контроля представляет собой широкую сово-
купность контрольных средств, а также объектов 
контроля и непосредственных исполнителей, ко-
торые взаимодействуют по правилам, установ-
ленным в соответствующих актах нормативно-
го характера [3]. Ключевые цели контроля в про-
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фессиональной образовательной организации 
состоят в том, чтобы осуществлять компетентную 
проверку того, каким именно образом выполня-
ются решения управленческих органов, как реа-
лизуются на практике управленческие решения, 
каким образом устраняются выявленные недоче-
ты и многие иные. В свою очередь, задачами кон-
троля в данном аспекте являются формирование 
оптимальных условий для того, чтобы развивать 
ту или иную образовательную организацию, повы-
сить компетентность педагогов и руководителей, 
усовершенствовать материально- техническую ба-
зу, а также мотивировать персонал и некоторые 
иные.

Представляется, что ключевые элементы кон-
троля профессиональной образовательной орга-
низации можно представить следующим образом:
– граждане, которые могут являться как субъек-

тами, так и объектами;
– условия, которые во многом предопределяют 

широту, направленность и объем контрольных 
мероприятий;

– формирование критериев, целей, показателей 
и норм оценки параметров, которые подлежат 
контролю;

– выбор оптимальных методов для контроля 
на основе принципов, которые изначально бы-
ли заявлены;

– определение и утверждение информации 
о том, каким именно образом обстоят дела 
в той или иной образовательной организации;

– оценка результатов, которые были получены;
– сопоставление результатов, которые были по-

лучены с показателями нормы;
– оценка и анализ положения, а также разработ-

ка, равно как осуществление изменений для 
того, чтобы объект, который находится под кон-
тролем, принял изначально запланированное 
состояние [4].

Материалы и методы. Результаты. Обсуждение

Разновидность контроля в рамках управления про-
фессиональной образовательной организацией 
представляет сбой широкую совокупность форм 
контроля, которые проводятся для достижения опре-
деленной цели.

На основании такого признака, как исполни-
тель контроля, применению будут подлежать та-
кие формы контроля, как:

1. Коллективная. В данном случае к контролю 
будут привлечены абсолютно все ступени управ-
ления, например, педагоги, администрация или, 
например, родители.

2. Взаимоконтроль. В данном случае к контро-
лю привлекаются педагоги, которые достаточно 
активно взаимодействуют между собой.

3. Самоконтроль. Поручается наиболее опыт-
ным преподавателям. После контроля они должны 
составить соответствующий отчет.

4. Административный плановый контроль. Как 
следует из названия, этот контроль осуществляет-

ся административным персоналом и должен нахо-
диться в полном соответствии с планом внутрен-
него контроля.

5. Административный регулирующий (внепла-
новый) контроль. Данный вид контроля проводит-
ся только директором и его заместителями и ини-
циируется в случае, если возникают определен-
ные проблемы [5].

Полагаем, что выбор оптимальной формы кон-
троля находится в прямой зависимости от уров-
ня самоанализа педагогов, текущего процесса 
управления и его эффективности, направленно-
сти положительных результатов и стремления к их 
улучшению.

Что касается метода контроля, в данном слу-
чае он представляет собой способ, который при-
меняется для осуществления контроля на практи-
ке и для достижения целей, поставленных на пер-
воначальном этапе [6]. Отметим, что самыми эф-
фективными методами контроля являются такие 
методы, как анализ, наблюдение, изучение доку-
ментации, беседа, анкетирование, тестирование, 
отчетность, оперативный разбор, хронометраж 
[7]. В качестве объектов контроля в данном слу-
чае будут выступать воспитательная, экспери-
ментальная и научно- исследовательская работа, 
учебно- производственная работа, а также учебно- 
материальная база и методическая работа. Нель-
зя не отметить, что контроль в анализируемой 
области должен осуществляться на основе та-
ких принципов, как систематичность и планомер-
ность, тактичность, объективность, индивидуаль-
ность и комплексность [8].

Ключевыми функциями контроля в анализиру-
емой области можно назвать проверочную функ-
цию (например, оценку эффективности средств 
или методов преподавания, оценку результатов 
воспитательной и учебной деятельности), воспита-
тельную функцию, отражающую результаты теку-
щей деятельности в сфере духовно- нравственного 
развития и методическую функцию, которая по-
зволит усовершенствовать весь образовательный 
процесс. На этом фоне, полученные результаты 
индивидуальной педагогической деятельности пе-
дагога вполне могут стать предметом для обсуж-
дения и при положительных результатах они будут 
являться его гордостью. Как следствие, это будет 
весьма активно содействовать повышению удов-
летворенности педагога деятельностью, что обла-
дает высокой значимостью, как было установлено 
выше [9].

Заключение

Таким образом, система контроля в профессиональ-
ной образовательной организации состоит из следу-
ющих взаимосвязанных подсистем: контроль охвата 
студентов образовательным процессом, контроль 
развития педагогического коллектива, контроль 
социальной успешности выпускников, контроль 
качества образовательных программ, контроль 
материально- технического оснащения образова-
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тельной организации, контроль качества управле-
ния образовательной организации, контроль воспи-
тательного процесса образовательной организации, 
контроль качества здоровьесберегающей среды об-
разовательной организации, контроль инновацион-
ной среды образовательной организации, контроль 
уровня образовательной подготовки обучающихся 
в образовательной организации.
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STRUCTURE OF THE MANAGEMENT CONTROL 
SYSTEM OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION

Artebyakina O.V.
South Ural State Humanitarian Pedagogical University

The article is devoted to the study of the state of the problem of man-
agement of professional educational organizations in the theory and 
practice of management of vocational education. It is determined 
that the main purpose of the management of an educational organ-
ization is to ensure the effective functioning of the organization and 
the provision of the highest quality educational services important 
for the social development of society. The high importance of the 
activities of educational organizations determines the need for their 
regular development, which also extends to the managerial aspect 
that ensures the organizational and activity sphere of educational 
processes. At the same time, much attention should be paid to ef-
fective personnel management of educational organizations, since it 
is the employees (pedagogical staff) who influence the final result of 
the functioning of an educational organization. Based on the exist-
ing methodology, the core concepts of system and control are ana-
lyzed. And also a control system in the process of managing a pro-
fessional educational organization is proposed, consisting of diag-
nostic, content- methodical and control- evaluation blocks functioning 
under the following conditions: optimization of the control system 
in the process of managing professional educational organizations 
in the system of “manager- subordinate” relations, and diagnostics, 
prevention of errors during control.

Keywords: management; management; management of profes-
sional development; system, forms, methods and principles of con-
trol; supervision functions.

References

1. Bogdanov, A. A. General organizational science / A. A. Bog-
danov. T.1–2. –  M., 1998. – 209 p.

2. Bredis, V. E. Modern network information technologies in Len-
ingrad State Technical University / V. E. Bredis, V. I. Pripach-
kin // Materials of the regional scientific and technical program 
“University- Chernozem Region”. –  Voronezh: VSTU Publishing 
House, 2009. –103 p.

3. Burkov, V. N. Large systems: Modeling of organizational mech-
anisms / V. N. Burkov, B. Danev, T. B. Naneva. –  M.: Nauka, 
2009. – 246 p.

4. Burkov, V. N. Models and methods of managing organizational 
models / V. N. Burkov, V. A. Irikov. M.: Nauka, 2014. – 270 p.

5. Glushkov, V. M. About system optimization / V. M. Glushkov // 
Cybernetics. – 2010. –  No. 5. –  pp. 546–559.

6. Gorev, V. K. Education in conditions of market relations (foreign 
experience) / Gorev V. K. // New information technologies in ed-
ucation: Review information from the Academy of Pedagogi-
cal Sciences. –  M.: Scientific Research Institute of VO. 2016. –  
No. 3. –  P. 32–35.

7. Granin, Yu. Chance of survival is intelligence / Yu. Granin // 
Higher education in Russia,– 2014. –  No. 5. –  pp. 40–47.

8. Zhurakovsky, V. Higher technical school at the turn of the centu-
ry / V. Zhurakovsky, V. Prikhodko, I. Fedorov // Higher education 
in Russia. – 2009. –  No. 1. –  P. 3–13.

9. History of Sociology / Edited by A. N. Elsukova, G. N. Sokolova, 
A. A. Gritsanova, T. G. Rumyantseva. –  Minsk: Higher School, 
2017. – 296 p.

10. Maltseva, N. G. Subsystem “Rating assessment” / N. G. Maltse-
va // Collection of scientific articles of the interuniversity con-
ference “Innovations in higher education and improvement of 
the teaching and educational process”, Lipetsk. Leningrad State 
Technical University, 1998. –  pp. 53–54



№
10

 2
02

3 
[С

ПО
]

450

Реализация программ защиты от кибербуллинга подростков в условиях 
школы
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PhD, и.о. доцента,, Международный казахско- турецкий 
университет имени Ходжи Ахмеда Ясави
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В статье рассматривается проблема кибербуллинга среди 
подростков. Подростковый возраст характеризуется рядом 
проблем и эмоциональных требований, влияющих на психиче-
ское благополучие молодых людей. Среди них издевательства 
и киберзапугивание, признанные в настоящее время основной 
социальной проблемой, затрагивающей более трети подрост-
ков, имеют серьезные негативные последствия для пострадав-
ших, такие как низкая самооценка, повышенное одиночество, 
депрессия и беспокойство. Школьные программы и мероприя-
тия, способствующие жизнеспособности, способности преодо-
левать трудности и благополучию, анализируются особенности 
и изменения ролевой структуры кибербуллинга в обществе, 
личностные характеристики его участников и поведенческие 
стратегии, которые имеют решающее значение в подростко-
вом возрасте как факторы защиты и предотвращения воз-
действия издевательств (кибер). Разработаны рекомендации 
по профилактике кибербуллинга, в том числе рассматривается 
важность взаимоотношений школы –  подросток –  родители.

Ключевые слова: кибербулинг, подростковый возраст, интер-
нет, цифровая гигиена, агрессия.

Данное исследование финансировалось Комитетом науки Ми-
нистерства науки и высшего образования Республики Казах-
стан (грант AP19679127).

Введение

В последнее время цифровые технологии посте-
пенно проникают в информационное пространство, 
затрагивая все новые сферы жизни человека и со-
временного общества. Наряду с положительным 
эффектом появляются и отрицательные. Один 
из них-кибербуллинг. По мере развития техноло-
гий кибербуллинга набирает обороты. Кибербуллинг 
в большинстве случаев происходит через интернет. 
Интернет- самый мощный ресурс, расширяющий 
жизненное пространство людей, делая социальные 
взаимодействия более доступными.

Кибербуллинг подростков остается глобальной 
проблемой, которая привлекла внимание ученых 
во всем мире. Подростки сейчас более подверже-
ны кибербуллинга. Они постоянно используют тех-
нологии. Есть определенные приложения для об-
щения, которые часто используют подростки. Ин-
тернет и некоторые сайты социальных сетей рас-
пространяют оскорбительные изображения, видео 
и заявления, которые негативно влияют на психо-
логию подростков. В этом смысле кибербуллинг 
посягает на фундаментальное право человека 
на жизнь подростков.

Кроме того, аддиктивное поведение, связан-
ное с онлайн- играми и современными информа-
ционными технологиями, растет среди подрост-
ков. Мир видео и онлайн-игр полностью заменя-
ет объективную реальность для некоторых под-
ростков, поскольку в играх они могут реализовать 
свои самые дикие фантазии, почувствовать уве-
ренность, которой им не хватает в реальной жиз-
ни, почувствовать волнение, вдохновение и безна-
казанность. Но в этих онлайн- играх подростки на-
шли еще более эффективные способы причинить 
вред другим посредством кибербуллинга. СМИ на-
зывают жестокие видеоигры и фильмы причиной 
устойчивого роста онлайн- издевательств и кибер-
буллинга.

Согласно исследованию экспертов, 11% под-
ростков в возрасте от 11 до 15 лет участвовали 
в кибербуллинг других людей, а 12% признались, 
что подвергались кибербуллингу. 80% подрост-
ков, подвергшихся кибербуллингу, были иденти-
фицированы как девочки [1].

Материалы и методы

Ученые проанализировали результаты междуна-
родного опроса взрослых, проведенного Ipsos в 28 
странах, который выявил рост числа родителей 
с детьми, которые испытали  какую-либо форму 
кибербуллинга. Анализируя статистику за 2018–
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2023 годы, мы наблюдаем следующие показате-
ли: 47,7% родителей, имеющих детей в возрасте 
от 6 до 10 лет, считают, что их дети подвергались 
жестокому обращению; 56,4% родителей, имею-
щих детей в возрасте от 11 до 13 лет, обнаружили, 
что их дети подвергались жестокому обращению; 
59,9% родителей, имеющих детей в возрасте от 14 
до 18 лет, подвергались жестокому обращению 
со своими детьми; 54,3% родителей, имеющих детей 
старше 19 лет, подвергались жестокому обращению 
со своими детьми [2]. К наиболее распространенным 
специфическим типам кибербуллинга относятся:
– ложное имя (42%);
– ложное распространение слухов (32%);
– чаще получение изображений, о которых они 

не просили (25%);
– более угрозы демонстрации силы (16%); более 

публикация откровенных изображений без их 
согласия (7%) [2].
Приведенные выше показатели свидетельству-

ют что подростки более склонны к кибербуллингу. 
Теперь остановимся на работах ученых, изучав-
ших киберзапугивание.

Определение и концепция кибербуллинга в ра-
ботах многих ученых представлены разнородные 
определения, и, похоже, в научном сообществе 
ведутся споры о том, как формулировать кибер-
буллинга [3]. Сложность обнаружения кибербул-
линга обусловлена отсутствием ясности в том, 
как сформулировать кибербуллинга [4,5], а так-
же быстрым развитием новых технологий [6]. Не-
смотря на эти трудности, исследователи осозна-
ли важность включения определений кибербезо-
пасности в свои опросы. Однако они обсуждали, 
будут ли три критерия, которые они предложили 
для определения (или традиционного) личного 
буллинга, включая намерение, повторение и дис-
баланс власти, касаться кибербуллинга. Несмотря 
на споры среди исследователей о том, как опреде-
лить киберзбуллинг, определения, используемые 
в исследованиях, имеют одну общую черту: ки-
берзбуллинг –  это форма издевательств, которая 
происходит в цифровой сфере или в среде элек-
тронного текста [7,8]. Кроме того, исследования, 
посвященные кибербуллингу, показывают, что су-
ществует множество терминологий этого явления, 
в зависимости от того, какие действия рассма-
триваются в этом определении, включая онлайн- 
преследование и онлайн- издевательства. Пять об-
щих критериев определения кибербезопасности, 
таких как преднамеренность, дублирование, дис-
баланс власти, анонимность и социально- личные 
отношения, включены в определение кибербезо-
пасности, используемое в исследованиях, прове-
денных в нескольких странах [3]. Кроме того, со-
гласно Вандебошу и Ван Клемпуту [5]), определе-
ния кибербуллинг включают поведение, которое 
не подпадает под понятие «угрозы лицом к лицу».

Наиболее распространенные виды кибербул-
линга:
– исключение, при котором жертва целенаправ-

ленно исключается из всех рамок общения 

в Интернете, в частности, не отправляется 
на игры, встречи или в другое сообщество дру-
зей, исключается из всех совместных онлайн- 
разговоров. Причиной исключения может быть 
что угодно, даже если у ребенка, например, нет 
смартфона, в отличие от других;

– преследование как постоянное преднамерен-
ное оскорбление: оскорбляет ребенка или под-
ростка, угрожает сообщениями, отправляет их 
в личный чат или оставляет в группе;

– аутинг как преднамеренная публикация личной 
информации человека без его согласия с це-
лью его оскорбления;

– киберсталкинг-это попытки взрослых связать-
ся с несовершеннолетними через Интернет, 
договориться с ними о личной встрече с целью 
сексуальной эксплуатации;

– фрейпинг, во время которого насильник завладе-
вает аккаунтом ребенка в социальных сетях и пу-
бликует нежелательный контент от его имени;

– диссинг, предоставление информации о жерт-
ве или публикация в интернете;

– кетфишинг, в данном случае кибербуллинг, 
создает новый профиль, полностью идентич-
ный оригинальному профилю жертвы в соци-
альных сетях, на основе фотографий и других 
личных данных, украденных с целью обмана.
Основываясь на исследованиях, стало ясно, 

что киберзбуллинг состоит из четырех основных 
компонентов:

а) преднамеренное агрессивное поведение;
б) повторение;
в) неравенство властных полномочий преступ-

ника и потерпевшего;
д) использование компьютерных технологий [9].
Различные типологии кибербуллинга пред-

ставлены множеством прямых и косвенных форм 
агрессии: преследование; клевета и распростра-
нение слухов; реинкарнация другому человеку; об-
ман и распространение конфиденциальной инфор-
мации; исключение человека из социальной сети 
или игровой сайт; хеппислепинг, секстинг и месть 
или преднамеренное смущение путем размеще-
ния интимных фотографий или видео о нем без 
его согласия; психологическое давление, связан-
ное с расой, инвалидностью, полом, религией или 
сексуальной ориентацией [10,11,12]. Связь агрес-
сии с кибербулингом представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Связь агрессии с кибербуллингом

Результаты и обуждение

Согласно различным эмпирическим данным и ме-
таанализам, распространенность случаев кибер-
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буллинг колеблется от 10 до 40% среди подрост-
ков. Распространение кибербуллинга трудно точно 
определить из-за большого количества его форм, 
наличия гендерных, возрастных и культурных осо-
бенностей и часто отсутствия участников кибера-
грессии, которые воспринимают некоторые негатив-
ные онлайн- модели поведения как кибербуллинга.

На основе научных исследований были получе-
ны некоторые практические выводы и рекоменда-
ции для подростков. Учитывая растущее исполь-
зование интернета для общения со сверстника-
ми в мультикультурном обществе, необходимы 
дополнительные исследования в теоретических 
аспектах для изучения кибербуллинга среди под-
ростков в различных секторах и в более широкой 
выборке. Кроме того, поскольку исследование 
выявило потенциально опасное поведение под-
ростков в интернете, важно предотвратить уча-
стие в кибербезопасности на двух уровнях: юри-
дическом и образовательном. Что касается перво-
го, было бы разумно разработать общественные 
и школьные нормы, правила и политику в отноше-
нии незаконной деятельности в интернете, вклю-
чая судебные разбирательства и уголовное пре-
следование. Тем не менее, разработка и внедре-
ние образовательных программ может повысить 
осведомленность об этой проблеме, расширить 
возможности для борьбы с кибербуллином, пре-
доставить учащимся и преподавателям соответ-
ствующие инструменты для эффективной борь-
бы с кибербуллингом и привести к распределению 
ресурсов для смягчения и, в конечном итоге, пре-
дотвращения этого явления. Эти программы зна-
чительно улучшили образование учащихся, были 
связаны с отношением к безопасности в интерне-
те и уменьшили кибербуллинг в группах лечения. 
Программа вмешательства, направленная на пре-
дотвращение и минимизацию участия в киберза-
пугивании, должна быть сосредоточена на знани-
ях, мероприятиях и стратегиях с контентом, подхо-
дящим для подростков, и связанными с ним про-
блемами.Тем не менее, разработка и внедрение 
образовательных программ может повысить ос-
ведомленность об этой проблеме, расширить воз-
можности для борьбы с кибербуллингом, предо-
ставить учащимся и преподавателям соответству-
ющие инструменты для эффективной борьбы с ки-
бербуллингом и привести к распределению ресур-
сов для смягчения и, в конечном итоге, предотвра-
щения этого явления. Эти программы значительно 
улучшат знания учащихся, укрепят представление 
о том, что интернет безопасен, уменьшат кибер-
буллинга. Программы вмешательства, направлен-
ные на предотвращение и минимизацию участия 
в кибербуллинга, должны быть сосредоточены 
на знаниях, мероприятиях и стратегиях с контен-
том, подходящим для подростков, и связанными 
с ним проблемами.

Во-вторых, поскольку было обнаружено, что 
отсутствие социальной поддержки является пре-
диктором кибербуллинга, мы рекомендуем сосре-
доточиться на расширении положительной силы 

этой социальной поддержки, будь то со стороны 
родителей, учителей или сверстников, и пересмо-
треть влияние психологических факторов и фак-
торов окружающей среды на модель, происходя-
щую в обществе.

Школа-это социальное учреждение, которое 
воспитывает, воспитывает и развивает наших де-
тей на протяжении всей их жизни. Школы как обя-
зательные учреждения постоянно развиваются, 
меняются и быстро меняются с течением времени. 
В настоящее время школа рассматривается как 
место образования, развития личности и образо-
вания, а также как образовательное учреждение, 
безопасная социальная среда и место для жизни 
и обучения. Несомненно, школа является ключом 
к когнитивному развитию детей, а также их пси-
хическому и эмоциональному здоровью. Однако 
каждый день в школе дети подвергаются опасно-
сти, издевательствам и травлям. Издевательства 
часто приводят к более серьезному и продолжи-
тельному насилию. Это не только вредит детям, 
подвергшимся издевательствам, но также нега-
тивно влияет на школьный климат и шансы всех 
учеников учиться и преуспевать в школе.Издева-
тельства и кибербуллинг в школах стали обще-
ственной проблемой в последние годы. У школь-
ных учителей практически нет специальных зна-
ний о борьбе с кибербуллингом.

Учителей, школьный персонал и родителей 
следует поощрять к совместной работе по предот-
вращению кибербуллинга учащихся и внедрению 
эффективных стратегий борьбы с кибербуллин-
гом. Хотя подростки редко сообщают родителям, 
школьным учителям или администрации о случаях 
кибербуллинга, независимо от того, где происхо-
дит кибербуллинг (дома или в школе), важно уси-
лить участие взрослых в предотвращении кибер-
буллинга. Некоторые исследования показали, что 
подростки более склонны к кибербуллингу, когда 
родители не следят за своей деятельностью в Ин-
тернете. Осведомленность взрослых об участии 
их ребенка в кибербуллинга и понимание важно-
сти сообщения о случаях кибербуллинга является 
предпосылкой для предотвращения кибербуллин-
га. Эта тройная доверительная связь школа –  под-
росток –  родители послужила бы основой для пре-
дотвращения или, по крайней мере, смягчения по-
следствий кибербуллинга (рисунок 2).

Рис. 2. Доверительная связь школа –  подросток –  
родители при профилактике кибербуллинга
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Для профилактики кибербуллинга в сфере об-

разования мы решили также предложить следую-
щие рекомендации:
• По сути, кибербуллинг –  это не монолитное яв-

ление, а скорее набор качественно различных 
субфеноменов, которые необходимо должным 
образом учитывать при разработке профилак-
тических мер.

• Предотвращение кибербуллинга должно вклю-
чать как личные, так и общественные пробле-
мы, особенно те, которые связаны с традицион-
ным издевательством.

• Предотвращение кибербуллинга следует на-
учить открыто говорить обо всех проблемах, 
с которыми мы сталкиваемся в ситуациях ки-
бербуллинга.

• Меры по предотвращению кибербуллинга 
должны быть услышаны личные мысли под-
ростков и учителей

• В профилактике кибербуллинга следует учиты-
вать универсальность отношений подростков 
со сверстниками

• Чтобы предотвратить кибербуллинг, необходимо 
создать цифровую гигиену среди подростков.

Заключение

Таким образом, кибербуллинг –  это социальное яв-
ление, которое может повлиять на кого угодно в лю-
бое время. Нет ограничений по месту, времени или 
человеку. К сожалению, в настоящее время кибер-
буллинг становится все более распространенным 
тот факт, что у учителей нет способа справиться 
с кибербуллингом, является серьезной проблемой 
как для их психического здоровья, так и для обра-
зовательного климата. Министерство образования 
должно принять конкрентые и срочные меры. Чтобы 
свести к минимуму случаи кибербуллинга между 
учителями и учениками, школы должны обеспечи-
вать благоприятный школьный климат, способство-
вать росту благосостояния учителей и учеников, 
а также поддерживать искренние и доверительные 
отношения между родителями и учителями. Все 
это важно, так как влияет на мотивацию учащихся 
к обучению, что, в свою очередь, открывает путь 
к светлому будущему.
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IMPLEMENTATION OF PROGRAMS TO PROTECT 
ADOLESCENTS FROM CYBERBULLYING IN SCHOOL 
SETTINGS 1

Berdi D.K.
Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh- Turkish University

The article deals with the problem of cyberbullying among teenag-
ers. Adolescence is characterized by a number of problems and 
emotional demands that affect the mental well-being of young peo-
ple. Among them, bullying and cyberbullying, currently recognized 
as the main social problem affecting more than a third of adoles-
cents, have serious negative consequences for victims, such as low 
self-esteem, increased loneliness, depression and anxiety. School 
programs and activities that promote vitality, the ability to over-
come difficulties and well-being, the features and changes in the 

1 This research was funded by the Science Committee of the 
Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakh-
stan (grant AP19679127).
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role structure of cyberbullying in society, the personal characteris-
tics of its participants and behavioral strategies that are crucial in 
adolescence as factors of protection and prevention of the impact of 
bullying (cyber) are analyzed. Recommendations for the prevention 
of cyberbullying have been developed, including the importance of 
school–teen-parent relationships.

Keywords: cyberbullying, adolescence, Internet, digital hygiene, 
aggression.
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Лингвистические критерии ненадежного нарратора: на примере 
произведений британской прозы

Кузнецова Анна Михайловна,
соискатель степени кандидата филологических наук. ФГБОУ 
ВО «Государственный университет просвещения» (ГУП)
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Цель статьи заключается в выявлении языковых особенно-
стей ненадежности нарратора от первого лица на материале 
двух произведений современной британской художественной 
прозы. Ненадежность одного из рассмотренных нарраторов 
связана с личными мотивами (это нарратор- преступник), нена-
дежность второго –  с особенностями психики. При анализе ро-
манов использовались элементы стилистического, семантиче-
ского и когнитивного анализа текста. С помощью этих методов 
были выявлены некоторые языковые особенности нарратива 
(лексические, синтаксические, стилистические и другие), так 
или иначе указывающие на его ненадежность. Проведенный 
анализ позволяет сформулировать вывод о том, что причины 
ненадежности влияют на ее проявление в тексте. Исследова-
ние дает возможность пересмотреть уже имеющиеся результа-
ты, выводы и гипотезы по этой проблеме и задает направление 
для дальнейшего изучения закономерностей, то есть набора 
постоянных языковых признаков, указывающих на ненадежно-
го нарратора.

Ключевые слова: нарратор, языковые маркеры ненадежно-
сти, причины, проявления в тексте.

Прием ненадежного нарратора уже давно изу-
чается в литературоведении, в частности, в рабо-
тах по теории автора. Логичным результатом ис-
следований стали различные определения и клас-
сификации ненадежных нарраторов (в этой связи 
стоит отметить труды американского литературно-
го критика Уэйна Бута, а также работы Дж. Фила-
на, У. Риггана и др.) [6; 9; 10]. Однако в лингвисти-
ке этот аспект нарратора еще недостаточно изу-
чен. Как отмечает, в частности, А. В. Жданова, это 
объясняется, в первую очередь, сложностью выяв-
ления чисто лингвистических критериев, указыва-
ющих на ненадежность нарратора [2, c. 4]. Следо-
вательно, это указывает на необходимость изуче-
ния языковых элементов ненадежности повество-
вателя для более комплексного анализа текста.

Большинство исследователей (У. Бут, У. Ри-
гган, Дж. Филан, Ш. Риммон- Кенан, А. В. Ждано-
ва и др.), предлагая различные типологии и клас-
сификации нарраторов, разделяют ненадежных 
нарраторов на две основные категории: к первой 
относят нарраторов, ненадежных в силу болезни, 
детского возраста или ограниченной информации 
(У. Ригган в своей классификации называет таких 
нарраторов «наивными» [10, p. 74–79]), а ко вто-
рой –  нарраторов, которые намеренно вводят чи-
тателя в заблуждение, преследуя личные моти-
вы (нарраторы- преступники, нарраторы- хвастуны 
и др.) [9, p. 222–238].

Говоря о критериях, которые помогают уличить 
нарратора в ненадежности, исследователями ча-
ще всего упоминаются противоречия между вер-
сией событий, излагаемой нарратором, и реаль-
ными фактами или точкой зрения других персона-
жей [11, p. 102], [2, c. 1]. Недостающие или некор-
ректные элементы нарратива, как правило, обна-
руживаются с помощью других персонажей, их ре-
акции на слова или поступки нарратора.

Очевидно, что вышеуказанные критерии опре-
деления ненадежности относятся к содержатель-
ной стороне нарратива. Что касается языковых 
критериев ненадёжности нарратора, здесь взгля-
ды исследователей разнятся. С одной стороны, 
звучит точка зрения, согласно которой лингвисти-
ческих признаков ненадежного нарратора не су-
ществует. Такого мнения, например, придержива-
ются исследователи Ж. Женнетт, Е. В. Падучева, 
В. Шмид [3; 4; 5]. С другой стороны, ряд исследо-
вателей, в частности, О. А. Джумайло, все же ука-
зывают на отдельные языковые маркеры, которые 
могут быть признаком экспрессивности и предвзя-
тости [1, c. 278–279]. Речь идет о восклицательных 
и эллиптических конструкциях, повторах, пара-
текстуальных маркерах (заглавие, подзаголовки 
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и др.), которые могут свидетельствовать о чрез-
мерной эмоциональной вовлеченности нарратора 
[1, c. 278–279].

Принимая точку зрения языковедов, согласно 
которой правомерно говорить о присутствии неко-
торых языковых маркерах ненадежности в тек-
сте, логично задаться вопросом, влияет ли кон-
кретная причина ненадежности на ее языковое 
проявление. А именно, как проявляются признаки 
ненадежности нарратора, являющегося ненадеж-
ным, например, по причине психической болез-
ни, и у нарратора, который намеренно неправдив 
с читателем.

Очевидно, что при таких принципиальных рас-
хождениях во взглядах исследователей о наличии 
языковых маркеров ненадежности в тексте, гово-
рить о сформированных однозначных выводах, ка-
сающихся различий языкового выражения нена-
дежности в зависимости от ее причины, не пред-
ставляется возможным. Именно этим вызван наш 
интерес к данной области исследования.

Целью данного анализа мы определили:
– во-первых, определение лингвистических 

(лексико- синтаксических) признаков ненадеж-
ности нарратора, указывающих на неустойчи-
вое психофизическое состояние нарратора или 
его мотив ввести читателя в заблуждение;

– во-вторых, выявление наличия или отсутствия 
различий в языковом проявлении двух типов 
ненадежности: с одной стороны, ненадежно-
сти, вызванной, например, психическим рас-
стройством, то есть, ненамеренной, и, с другой 
стороны, ненадежности, продиктованной лич-
ными мотивами нарратора, то есть осознанной, 
намеренной.
В соответствии с поставленной целью мы рас-

смотрели одно произведение с нарратором, нена-
дежность которого обусловлена личными мотива-
ми, и одного нарратора, элементы ненадежности 
у которого обусловлены особенностями психики. 
Оба произведения принадлежат современным 
британским авторам: Джоан Харрис «Джентльме-
ны и игроки» (Joanne Harris, Gentlemen and Play-
ers) [7], Гейл Ханимен «Элеанор Олифант в пол-
ном порядке» (Gail Honeyman, Eleanor Oliphant is 
Completely fine) [8]. Рассмотренные нарраторы от-
носятся к нарраторам от первого лица.

Определяя нарраторов как ненадежных, мы 
ориентировались на противоречия между инфор-
мацией, передаваемой нарратором, и мнением 
других персонажей. Нарратор считается ненадеж-
ным, если нарратив предоставляет достаточно до-
казательств, указывающих на противоречивую, 
неточную или деформированную информацию.

Один из двух нарраторов в романе Джоан Хар-
рис «Джентльмены и игроки» не раскрывает своей 
личности перед читателем до конца произведения 
[7]. Это нарратор- преступник, который испытыва-
ет болезненную привязанность к средней школе 
Сэнт- Освальд, в которую, будучи подростком, нар-
ратор тайно проникала в облике мальчика и куда, 
повзрослев, устраивается учителем по поддель-

ным документам и вымышленному имени Дайан 
Дэр, чтобы изнутри разрушить школу.

На ненадежность нарратора, помимо очевид-
ных криминальных намерений, указывают проти-
воречия, раскрытые в финальных эпизодах рома-
на. Так, выясняется, что именно Дайан Дэр четыр-
надцать лет назад столкнула своего лучшего друга 
с крыши Сэнт- Освальд, хотя сама она преподноси-
ла этот эпизод как несчастный случай. Учитель ан-
глийской грамматики Рой Стрэйтли стал свидете-
лем того эпизода из прошлого и в одной из заклю-
чительных сцен романа обличает нарратора:

‘That’s it, isn’t it?… That’s the truth. You pushed 
him, then thought better of it and tried to help. But I 
was there, and you had to run –’ [7, p. 479].

Ненадежность нарратора, помимо противо-
речий в передаваемых событиях, дополнительно 
подчеркивается утверждениями с безнравствен-
ной семантикой:

…Murder is really no big deal [7, p. 15].
Any rule can be broken. Trespass, like any crime, 

goes unpunished when there’s no one to see it [7, p. 
24].

Ненадежность в данном случае обусловле-
на нездоровым отношением Дайан Дэр к школе 
Сэнт- Освальд, с образом которой у нее некогда 
ассоциировался порядок и безопасность.

С языковой точки зрения, в нарративе Дайан 
Дэр можно выделить следующие элементы, так 
или иначе указывающие на ненадежность нарра-
тора:
– вопросительные конструкции, в том числе ри-

торические;
– лексика, связанная с семантикой «граница»;
– лексика, указывающая на нарушение границ;
– образность (метафоры, эпитеты, стилистиче-

ские сравнения);
– обращения к читателю.

Зацикленность, болезненная потребность нар-
ратора в «границах», порядке и безопасности про-
является через соответствующую лексику. С од-
ной стороны, нарратор испытывает острую необ-
ходимость в порядке:

‘… There was Order. There was authority… It was 
strangely comforting to know that here, at least, Order 
was being enforced’ [7, p. 19].

С другой стороны, в нарративе проявляется па-
тологическое желание нарушать границы:

‘Any rule can be broken’ [7, p. 24].
‘Another boundary to be crossed… Another line, 

daring me to cross it’ [7, p. 25].
Отметим, что болезненные чувства нарратора 

по отношению к порядку несколько раз подчерки-
ваются орфографически, а именно, через написа-
ние слова «order» заглавными буквами:

‘Where was the ORDER?’ [7, p. 22]
‘And I had dared. I had defied the ORDER’ [7, p. 

22].
‘…I… asked myself: Whose ORDER?’ [7, p. 18].
‘…Here… Order was being enforced’ [7, p. 19].
В нарративе можно выделить лексику, объеди-

ненную семантикой «порядок, границы»: (суще-
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ствительные) order [7, p. 15, 18, 19, 20, 22, 438], 
rule [7, p. 24], authority [7, p. 19, 22], enforcers [7, 
p. 22], assurances [7, p. 22], line [7, p. 19, 22, 25], 
boundary [7, p. 15, 19, 25], barrier [7, p. 24], grounds 
[7, p. 20, 24], command [7, p. 15]; (глаголы) to rule, 
to prosecute [7, p. 23], to obey [7, p. 16]; (словосоче-
тания) restricted area [7, p. 19], uncharted territory [7, 
p. 19]; и др.

Вместе с тем, можно выделить группу слов, 
связанных с нарушением правил, порядка: (суще-
ствительные) trespass [7, p. 24], trespasser [7, p. 15, 
18, 22, 23, 43], intruder [7, p. 24], outsider [7, p. 24], 
revolt [7, p. 24], destruction [7, p. 25], impudence [7, 
p. 21], threats [7, p. 22]; (глаголы) to breach [7, p. 19], 
to cross [7, p. 19, 24, 25], to dare [7, p. 126], to defy 
[7, p. 22]; (словосочетания) daring explorer [7, p. 24], 
unauthorized entry [7, p. 15], to grow bolder [7, p. 89], 
to escape capture [7, p. 22] и др.

Первое чувство нарратора, возникшее к шко-
ле, –  восхищение. Это выражено многочисленны-
ми возвышенными метафорами, эпитетами и сти-
листическими сравнениями:

I understood at once they were a different race to 
myself… a slick air of assurance; a mysterious shine 
[7, p. 24].

Beyond that lay a world as strange and remote in 
my eyes as Narnia or Oz [7, p. 18].

…St. Oswald’s beckoned to me like a lost Eden [7, 
p. 448].

…That forbidden first glimpse of St. Oswald’s 
seemed like unattainable glory to me then; it was 
Xanadu, it was Asgard and Babylon all at once. With-
in its grounds young gods lounged and cavorted [7, 
p. 24].

Изобразительным средствам и стилистическим 
приемам применительно к школе Сент- Освальд 
и ее обитателям противопоставлена уничижитель-
ная лексика в отношении себя (нарратора):

I had become something low; common; a spy, a 
prowler, a dirty little sneak [7, p. 24].

A slapper, a pram-face, a toerag, a prole? [7, p. 
443].

Восхищение нарратора школой вскоре транс-
формируется в прямо противоположное чувство –  
ненависть. Эмоция гнева нарратора усилена стили-
стическим приемом, персонификацией, через неод-
нократное употребление однокоренных слов «arro-
gantly» и «arrogance» применительно к объекту:

It stood there arrogantly, unchallenged, certain of 
its authority [7, p. 19].

Another boundary to be crossed, a more sophisti-
cated bluff this time, secure in its ancient arrogance… 
[7, p. 25]

… That blend of old-style arrogance and conspic-
uous consumption never fails to bring in the punters 
[7, p. 43].

Действительно, нарратор признается в ненави-
сти к школе, прибегая, в частности, к гиперболе, 
метафоре и образному сравнению:

I was delirious with indignation [7, p. 22].
…I became aware of a… flutter of resentment be-

neath my ribs [7, p. 22].

Rage flared in me like an ulcer [7, p. 24].
На протяжении произведения нарратор прибе-

гает к метафорам, ассоциируя школу то с вой ной, 
то с игрой в шахматы:

…That was the moment I declared war against 
St. Oswald’s [7, p. 25].

I need allies, you see [7, p. 110].
I have to remind myself that in any war there must 

be casualties… [7, p. 110].
In my long game against St. Oswald’s, it has al-

ways been Straitley… who has played the King’s role 
[7, p. 438].

В этой развернутой метафоре себя нарратор 
приравнивает то к пешке, то к королеве:

Even so, a well-placed pawn may bring him down 
[7, p. 438].

Long ago, I faced him as a pawn and lost. Now, at 
last, I challenged him as a Queen [7, p. 455].

Гнев, ярость нарратора, связанные с желанием 
быть замеченной, признанной, подчеркиваются 
через вопросительные предложения и конструк-
ции, в том числе риторические:

Had he seen me? Had someone finally seen me? 
[7, p. 97]

Would he see me now? Would he? [7, p. 441]
Обращения к читателю, в частности, в повели-

тельном наклонении, намекают на желание нар-
ратора завладеть доверием читателя, убедить его 
в своей правоте:

Don’t get me wrong. I had nothing (as such) against 
Xavier [7, p. 450].

Say what you like about my unconventional school-
ing… [7, p. 449].

Don’t imagine I’d enjoyed it [7, p. 320].
I need allies, you see [7, p. 110].
И, наконец, необходимо отметить паратексту-

альные параметры: части нарратива обозначены 
изображениями шахматных фигур, сопровождаю-
щиеся соответствующим лексическим обозначе-
нием: “pawn” [7, p. 17], “queen” [7, p. 449], “king” [7, 
p. 45] и др.

Итак, ненадежность нарратива в данном слу-
чае с языковой точки зрения проявляется через:
– лексику, связанную с порядком и его наруше-

нием;
– образность (применительно к объекту одновре-

менно привязанности и ненависти нарратора –  
школе);

– обращения к читателю;
– паратекстуальные элементы;
– напряженный эмоциональный фон, выражен-

ный перечисленными критериями, усилен во-
просительными предложениями и конструкци-
ями.
Рассмотрим еще одно произведение современ-

ной британской прозы с нарратором от первого 
лица –  роман Гейл Ханимен «Элеанор Олифант 
в полном порядке» (Gail Honeyma, Eleanor Oliphant 
is Completely fine) [8]. Нарратор –  девушка по име-
ни Элеанор Олифант –  расценивается нами как 
ненадежный, так как ряд фактов, предложенных 
нарратором, оказываются недостоверными. Так, 
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например, Элеанор Олифант неоднократно ссы-
лается на регулярные телефонные звонки с ма-
терью, Шэрон Смит, и предоставляет подробное 
описание их бесед, однако в финале нарратива 
выясняется, что ее мать давно погибла при пожа-
ре.

Психологическая травма, нанесенная наррато-
ру матерью в детском возрасте, очевидно, сказа-
лась на ее восприятии действительности.

Среди особенностей нарратива можно выде-
лить монотонность, проявляющуюся через пере-
дачу событий в группе Present. Эффект усилен 
обилием деталей, касающихся времени и продол-
жительности действий, а также синтаксическим 
параллелизмом:

From Monday to Friday, I come in at 8.30. I take 
an hour for lunch… I go back to my desk and work till 
5.30. The bus home takes half an hour [8, p. 4].

On Fridays, I don’t get the bus straight after 
work… When I get home, I eat the pizza and drink 
the wine… I usually get up on the sofa around 3 a.m., 
and I stumble off to bed… [8, p. 5].

Другая бросающаяся в глаза отличительная 
особенность –  это лексика и конструкции, имею-
щие черты официально- делового стиля, не впи-
сывающиеся в контекст неформального общения. 
Например, это можно увидеть при обращении нар-
ратора за помощью к новому коллеге:

Good morning, Mister Gibbons. My name is Miss 
Oliphant… My computer has stopped working and 
I would be most grateful if you could see your way 
to repairing it today. Should you require any further 
details, you may reach me on extension… [8, p. 13].

Форма вежливого обращения к коллеге и пред-
ставления себя, герундиальная конструкция и ин-
версия делают сообщение громоздким и излишне 
формальным. При этом очевидно, что в компании 
принят более непринужденный формат общения. 
Контраст в манере коммуникации особенно за-
метен в голосовом сообщении коллеги наррато-
ра, Рэймонда Гиббонса, где преобладают элемен-
ты разговорного стиля (неполные предложения, 
шутливое сравнение, неформальное приветствие 
и прощание):

Hi, Raymond here, but also not here. Like 
Schrödinger’s cat. Leave a message after a beep. 
Cheers [8, p. 13].

Приведем еще несколько примеров, где нарра-
тор в повседневном общении прибегает к оборо-
там и возвышенной лексике, придающим выска-
зыванию оттенок формальности:

‘No, thank you… I shan’t be having a manicure 
again’ [8, p. 128].

‘This is, in fact, serendipitous timing, Laura’, I said 
[8, p. 165].

‘Raymond, I will purchase the drinks. It’s important 
to me, for reasons that I don’t wish to articulate to you’ 
[8, p. 72].

В целом, тенденция к употреблению изы-
сканной лексики и лексики, принадлежащей 
к официально- деловому стилю, прослеживается 
на протяжение всего нарратива: (наречия и прила-

гательные) ostentatiously [8, p. 127], sagacious [8, 
p. 129], rebarbative [8, p. 43], expeditious [8, p. 72], 
putative [8, p. 38], inebriated [8, p. 201]; (существи-
тельные) demeanour [8, p. 201], environs [8, p. 72], 
accoutrements [8, p. 40]; (союзы) whilst [8, p. 161], 
thereby [8, p. 40], albeit [8, p. 29], erstwhile [8, p. 128]; 
(глаголы) to abhor [8, p. 104], to accede [8, p. 72], to 
inveigle [8, p. 42], to assuage [8, p. 228], acquiesce [8, 
p. 280] и др.

Сюда же можно отнести частично или полно-
стью не ассимилированную лексику из француз-
ского и латинского языков: oeuvre [8, p. 77], belle of 
époques [8, p. 286], en garde [8, p. 33], bibelot [8, p. 
165], décolletage [8, p. 120], objet [8, p. 165], mirabile 
dictu [8, p. 191] и др.

Нарратор тяготеет к словам и конструкциям, 
указывающим на строгий порядок, четкую после-
довательность и продуманную логику действий: all 
things considered [8, p. 72], therefore [8, p. 44, 212, 
263], on reflection [8, p. 249], first things first [8, p. 
367], as requested [8, p. 377] и др.

Зачастую нарратор прибегает к вышеописан-
ным конструкциям, выполняющим функцию логи-
ческого мостика, а также к лексике, относящей-
ся к высокому или официальному стилю, в самых 
обыденных ситуациях. Так, на приглашение колле-
ги выпить чашку кофе после работы Элеанор Оли-
фант пускается в подробное рассуждение:

Firstly, it would be good practice… Secondly, 
Raymond was an IT expert… All things considered, 
it seemed expeditious to accede Raymond’s request 
[8, p. 72].

В нарративе прослеживаются утверждения 
с семантикой назидания:

There really is no excuse for being unprepared [8, 
p. 118].

One should never disclose one’s exact place of 
residence to strangers [8, p. 104].

Good hygiene is so important… [8, p. 69].
Итак, рассмотренный нарратор, имеющий про-

блемы психологического характера, в языке про-
является через:
– стилизацию нарратива, а именно, через эле-

менты официально- делового стиля, не соот-
ветствующие контексту повседневного обще-
ния (вежливые обращения, громоздкие синтак-
сические конструкции, лексику, относящуюся 
к высокому стилю);

– употребление узкоспециальных терминов;
– использование слов и конструкций, выполняющих 

функцию упорядочивания, структурирования;
– утверждения с семантикой наивного наставле-

ния;
– тенденцию к детализации через перечисления, 

упоминания времени и продолжительности со-
бытий.
Рассмотренные случаи ненадежных наррато-

ров позволяют предположить следующее: во-пер-
вых, ненадежность можно проследить через ряд 
языковых элементов, и, во-вторых, ненадежность 
может по-разному проявляться в языке в зависи-
мости от ее причины.
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Так, нарратор, имеющий личные мотивы вве-

сти читателя в заблуждение, может проявлять 
сильные негативные эмоции (гнева, ненависти), 
что, в свою очередь, может выражаться через лек-
сику, связанную с объектом привязанности/нена-
висти, образность (метафоры, эпитеты, стилисти-
ческие сравнения), обращения к читателю, пара-
текстуальные параметры (например, обозначения 
глав), вопросительные конструкции, утверждения 
с безнравственной, преступной семантикой.

В свою очередь, нарратор, отличающийся неко-
торыми психологическими особенностями, может 
в языковом плане выражать это через стилизацию 
собственной речи, контрастирующую с контекстом 
и ситуацией коммуникации (излишне формальная 
манера общения на фоне разговорного, непри-
нужденного стиля других персонажей, тяготение 
к изысканной лексике); выраженную структуриро-
ванность за счет использования слов-связок и кон-
струкций, выполняющих роль логического мостика 
(firstly, secondly и др.); избыточную детализацию, 
подробные перечисления; узкоспециальные тер-
мины; утверждения, имеющие семантику мораль-
ного наставления с оттенком наивности (часто –  
в отношении очевидных бытовых ситуаций).
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LINGUISTIC CRITERIA FOR AN UNRELIABLE 
NARRATOR: THE EXAMPLE OF WORKS OF BRITISH 
PROSE

Kuznetsova A. M.
State University of Education

The purpose of this article is to define language features of the first- 
person narrator’s unreliability on material of two contemporary Brit-
ish novels. One of the narrators’ unreliability in this analysis is relat-
ed to personal motives (it is a criminal type of narrator), whereas the 
other narrator’s unreliability is caused by specifics of the mentality. 
During the research the elements of stylistic, semantical, and cog-
nitive analysis methods were used. With the help of these methods 
some language peculiarities of the narration were identified that in 
one way or another point to narrator’s unreliability (such as lexical, 
syntactical, stylistic and others). The performed analysis allows to 
come up with the conclusions that the reasons of unreliability have 
an impact on how it is reflected in the text. The research gives an 
opportunity to review the existing results and hypotheses on this 
subject and gives a direction for the further investigation of the pat-
terns, that is constant set of language markers pointing to unreliable 
narrator.

Keywords: narrator, linguistic markers of unreliability, reasons, 
manifestations in the text.
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Особенности обучения программированию IT-специалистов на первом курсе
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Подготовка IT-специалистов является важной задачей совре-
менного образования, поскольку очевидно внедрение инфор-
мационных технологий во все сферы жизни человека.
В статье рассматриваются проблемы обучения будущих про-
граммистов, в частности, популярное мнение о ненужности им 
высшего образования, проанализирован опыт других авторов 
и отмечены предлагаемые ими методики и решения. Подробно 
описывается процесс изучения программирования студентами- 
первокурсниками направления подготовки «Прикладная ин-
форматика» в ТИ (ф) СВФУ. Представлены теоретические 
темы дисциплин первого курса и практические задания лабо-
раторных работ, особенности проведения контрольных работ 
и тестирования для проверки качества усвоения материала. 
Сформулирован вывод о том, знания и навыки, полученные 
на первом курсе, являются необходимой основой для дальней-
шего обучения и раскрытия личностного потенциала и творче-
ских способностей в профессии программиста.

Ключевые слова: IT-специалист, прикладная информатика, 
программирование, проблемы обучения, языки программиро-
вания, студенты первого курса программист.

Развитие информационных технологий и по-
всеместная цифровизация приводят к увеличе-
нию потребности в IT-специалистах. Это широкое 
определение профессионалов, которые занима-
ются разработкой, продвижением и внедрением 
информационных технологий во все сферы жизни 
человека. Вот несколько востребованных профес-
сий, которые относятся к сфере IT: программист, 
системный администратор, тестировщик, анали-
тик, менеджер проекта. В России подготовка соот-
ветствующих специалистов, в основном, ведется 
по следующим направлениям бакалавриата ФГОС 
ВО: 020000 Компьютерные и информационные на-
уки, 090000 Информатика и вычислительная тех-
ника, 100000 Информационная безопасность.

Зачастую студенты первого курса совершен-
но разного уровня подготовки: некоторые вообще 
не умеют программировать, а другие –  наоборот, 
настоящие профессионалы, работают по специ-
альности или уже имеют в своей копилке ряд 
успешных проектов. С одной стороны, это связано 
с тем, что в школах нет единого стандарта обуче-
ния программированию. Даже ЕГЭ по информати-
ке, который необходим для данного направления, 
содержит задания на разных языках программи-
рования. А с другой –  существует огромное коли-
чество курсов, платформ, сервисов, позволяющих 
самостоятельно получить необходимые знания.

Это даже создает иллюзию ненужности выс-
шего образования для программиста, ведь можно 
быстро и легко пройти курсы и сразу получить ра-
боту с высоким окладом (как часто заявлено в ре-
кламе). Безусловно, существуют настоящие гении 
в этой сфере, способные справиться с задачами 
любой сложности, которые не заканчивали вузы, 
но любой реальный программист скажет, что все 
не так просто, и нужно обладать большим количе-
ством знаний и умений [7]. Успешный специалист 
должен уметь быстро ориентироваться в потоке 
информации, выбирать методологию программи-
рования для обеспечения оптимального решения 
задач бизнеса, обладать развитым алгоритмиче-
ским стилем мышления [6].

Многие авторы изучают проблемы обучения бу-
дущих программистов и рекомендуют, например, 
внедрять зарубежный опыт развития командной 
работы студентов в современную образователь-
ную программу [2], формировать у студентов по-
требность самостоятельно изучать дополнитель-
ный материал по программированию для решения 
профессиональных задач [8].

Безусловно программирование –  это сложное 
направление, требующее умений находить нуж-
ную информацию для решения поставленной за-
дачи, навыков абстрактного и логического мыш-
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ления, самообразования и самодисциплины. Про-
веденный авторами статьи [3] опрос в Институте 
информационных технологий, математики и ки-
бернетики показал, что практически все студен-
ты испытывают трудности в освоении дисциплин, 
связанных с программированием. В статье [4] под-
робно рассматриваются вопросы преподавания 
программирования в высшей школе и способы по-
вышения мотивации студентов, отмечается воз-
можность автоматизация проверки заданий, вы-
полняемых студентами.

В Техническом институте (филиале) СВФУ 
в г. Нерюнгри обучение студентов направления 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 
осуществляется в соответствии с профессиональ-
ным стандартом «Программист» и предполагает 
изучение следующих дисциплин по программиро-
ванию: информатика и программирование, языки 
и методы программирования, профессиональное 
мастерство, объектно- ориентированное програм-
мирование, интернет- программирование, парал-
лельное программирование и мн.др. В процессе 
обучения студенты изучают C++, C#, Python, PHP, 
JavaScript, Java. Стоит отметить, что по рейтингу 
TIOBE [1] эти языки программирования являются 
самыми популярными.

Обучение программированию осуществляется, 
начиная с основ информатики и алгоритмизации, 
изучения теоретических основ языка программи-
рования (синтаксис, типы данных, основные кон-
струкции) и написания программного кода для ре-
шения простейших профессиональных задач.

В рамках дисциплины «Информатика и про-
граммирование», которая реализуется в первом 
и втором семестрах обучения, студенты изучают 
язык С++ на лекциях и закрепляют полученные 
знания на лабораторных работах путем создания 
консольных приложений. Вот некоторые задания, 
которые выполняют студенты:
1. Написать программу для заполнения массива 

из 16 элементов случайными числами из про-
межутка [–40,30]. Написать функцию для уда-
ления из него всех элементов, которые состо-
ят из одинаковых цифр (включая однозначные 
числа).

2. Составить программу подсчета количества эле-
ментов файла целых чисел, больших среднего 
арифметического всех элементов этого файла.

3. Написать программу, в которой пользователем 
вводится строка слов, разделенных пробелами 
и определяется количество слов, начинающих-
ся первой буквой алфавита (русского или ла-
тинского).
Методические указания к выполнению лабо-

раторных работ содержат теоретический матери-
ал по теме работы, примеры выполнения заданий 
и несколько индивидуальных заданий, которые 
студентам необходимо выполнить самостоятель-
но. Студент должен составить отчет, содержащий 
титульный лист, цель работы, формулировку ин-
дивидуального задания, блок-схему алгоритма ре-
шения задачи, код программы и результат ее вы-

полнения (скриншот запущенного приложения), 
а также вывод по работе.

Кроме того, в 1 семестре необходимо выпол-
нить контрольную работу из 10 заданий: 5 зада-
ний касаются теории информатики (измерение 
информации, системы счисления) и 5 заданий –  
по программированию. Контрольная работа долж-
на иметь титульный лист, цель работы, решение 
заданий по варианту, вывод. В каждом задании 
сначала указывается формулировка задания, за-
тем решение. Организация контрольной работы 
позволяет закрепить теоретические знания ин-
форматики и практические навыки в программи-
ровании на языке С++.

Во 2 семестре контрольная работа носит бо-
лее творческий характер, поскольку предполагает 
изучение теоретического материала по заданной 
теме, самостоятельное рассмотрение примеров, 
анализ различных источников, формулирование 
выводов. Студент также должен подготовить пре-
зентацию к работе, в которой кратко дается опи-
сание работы с уместным использованием муль-
тимедийных технологий (изображения, видео- или 
аудио- информация).

В результате изучения дисциплины «Информа-
тика и программирование» студенты осваивают 
следующие темы:
1. Измерение информации: содержательный 

и алфавитный подход. Арифметические осно-
вы информатики: системы счисления, прави-
ла перевода чисел из одной системы счисле-
ния в другую, арифметические. Представле-
ние данных во внутренней памяти ЭВМ (числа 
с фиксированной, плавающей точкой). Логиче-
ские основы информатики: основы булевой ал-
гебры, логические операции, логические схе-
мы. Алгоритмы линейной, разветвляющейся 
и циклической структуры.

2. Введение в программирование на языке C++. 
Операции и выражения. Программирование 
линейных конструкций. Программирование 
разветвляющихся конструкций. Программи-
рование циклических конструкций. Удаление, 
вставка и перестановки элементов в одномер-
ном массиве. Обработка элементов двумер-
ного массива. Строки. Функции для работы 
со строками.

3. Пользовательские типы данных и пользова-
тельские функции. Структуры, объединения 
и перечисления. Процедуры и функции. Пере-
дача параметров в функцию по ссылке и по зна-
чению. Рекурсивные функции. Передача масси-
вов в функцию.

4. Работа с файлами. Текстовые и бинарные фай-
лы. Организация последовательного и произ-
вольного доступа к файлу. Операции ввода- 
вывода данных.
Кроме того, со 2 семестра студенты начина-

ют изучать C# по дисциплине «Языки и методы 
программирования»: синтаксис, типы данных, 
операции и выражения, условные и безусловные 
переходы, циклические операторы. Так как про-
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граммисты должны знать несколько языков про-
граммирования и уметь выбирать наиболее пред-
почтительные технологии для реализации про-
фессиональных задач, такой подход является це-
лесообразным.

Для проверки усвоенных знаний студенты вы-
полняют тестирование в ЭИОС Moodle. Тесты 
используются как для текущего контроля, так 
и в рамках итоговой аттестации и содержат вопро-
сы открытого и закрытого типов, а также вопросы 
на установление соответствия. Вот несколько во-
просов по языку С++:
1. Какая стандартная функция в С++ определяет 

длину строки?
a. strlen
b. size
c. length
d. len
2. В представленном фрагменте программы от-

крывается текстовый файл для чтения и запи-
си myfile = fopen («output.txt», «w»); Исправьте 
ошибку в коде. В ответ запишите только 1 сим-
вол, которого здесь не хватает.

3. В чем преимущества использования динами-
ческого массива вместо обычного? Выберите 
один или несколько ответов:

a. Динамический массив можно удалить
b. В динамическом массиве можно указать боль-

ше ячеек, чем для обычного
c. Для динамического массива количество ячеек 

можно указать переменной
d. У динамического массива инициализация про-

исходит быстрее, чем у обычного
На экзамене помимо теоретических вопросов 

студентам предлагается выполнить компетент-
ност но- ориентированное задание, например, на-
писать программу для удаления из целочислен-
ного массива элементов, повторяющихся дважды. 
Данный тип задания предполагает ввод текста или 
добавление файла, который проверяет и оценива-
ет преподаватель вручную.

После первого курса студенты ТИ(ф)СВФУ на-
правления подготовки «Прикладная информати-
ка» получают начальные навыки программирова-
ния на языке С++ и C#. Эти знания необходимы 
для дальнейшего обучения и в, частности, для про-
хождения учебной практики, которой завершается 
1 курс, во время которой студенты разрабатывают 
простейшие настольные игровые приложения [5]. 
При этом они учатся работать в команде и выпол-
няют практически все стадии жизненного цикла 
программного продукта: анализ предметной обла-
сти, проектирование и программная реализация, 
тестирование и апробация созданного приложения.

На последующих курсах студенты будут изу-
чать и другие языки программирования, а для де-
монстрации навыков их применения выполнять 
курсовые работы. Поскольку курсовая работа 
предполагает создание windows приложения, web-
сайта, информационной системы или мобильного 
приложения, студенты могут продемонстрировать 
профессиональные умения программиста, а так-

же менеджера проекта, аналитика, тестировщика, 
консультанта и т.д.

Обучение по направлению «Прикладная ин-
форматика» дает не просто знания нескольких 
языков программирования, а предоставляет воз-
можности раскрыть личностный потенциал и твор-
ческие способности, способствует развитию ис-
полнительности и навыков работы в команде, что, 
в свою очередь, для потенциальных работодате-
лей может иметь более важное значение.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Training of IT specialists is an important task of modern education, 
since the introduction of information technologies in all spheres of 
human life is obvious.
The article examines the problems of training future programmers, 
in particular, the popular opinion about the uselessness of higher 
education for them, analyzes the experience of other authors and 
notes their proposed methods and solutions. The process of study-
ing programming by first-year students of the “Applied Informatics” 
training course at the TI (f) NEFU is described in detail. The theoret-
ical topics of the first-year disciplines and practical tasks of labora-
tory work, features of control work and testing to check the quality 
of assimilation of the material are presented. The conclusion is for-
mulated that the knowledge and skills acquired in the first year are a 
necessary basis for further education and the disclosure of personal 
potential and creative abilities in the profession of a programmer.

Keywords: IT specialist, applied computer science, programming, 
learning problems, programming languages, first-year students pro-
grammer.
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