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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые слова: дети дошкольного возрас-
та; децентрация; эгоцентризм; преодоление эго-
центризма в дошкольном возрасте.

Аннотация: Статья посвящена вопросу 
преодоления эгоцентрических тенденций в до-
школьном возрасте. Цель статьи: представить 
результаты исследования по формированию 
децентрационных процессов у детей старше-
го дошкольного возраста. Гипотеза: формиро-
вание децентрации у старших дошкольников 
будет успешным при реализации следующих 
психолого-педагогических условий: организа-
ция психолого-педагогической деятельности в 
направлении от развития познавательной децен-
трации к становлению социальной; использова-
ние в комплексе мер игровых заданий и игровых 
упражнений, предполагающих ориентировку в 
графическом пространстве изображений; акту-
ализация у дошкольников способности к реф-
лексии собственных действий, формирование 
умения становиться на позицию другого. Ре-
зультаты исследования: были получены данные 
о своеобразии проявлений эгоцентризма у детей 
старшего дошкольного возраста; выявлена поло-
жительная динамика в развитии процессов де-
центрации у детей под влиянием обозначенных 
условий. 

На современном этапе в отечественной на-
уке отмечается повышение внимания исследо-
вателей к вопросам изучения эгоцентризма и 
становления процессов децентрации, что про-
диктовано как потребностями социума, так и 
логикой становления самой личности. Сфор-
мированная децентрация позволяет личности 
осознать позицию другого, увидеть ситуацию 

не только со своей личной, но и с иных точек 
зрения, что становится залогом успешности вза-
имодействия человека с окружающим миром, с 
обществом в целом и с конкретными людьми как 
его представителями. 

Как известно, начало изучения эгоцентриз-
ма заложено трудами Ж. Пиаже [4], однако в по-
следние десятилетия интерес ученых к проблеме 
детского эгоцентризма не только не утратился, 
но и возрос. Можно обозначить некоторые инте-
ресующие исследователей аспекты:

– динамика выраженности эгоцентризма в 
детском возрасте (Ч.Р. Громова и Н.С. Тырыш-
кина), в том числе под влиянием внешнего фак-
тора познания, в частности программы обучения 
(С.В. Булденко и Т.Г. Волкова);

– проявления эгоцентризма и межлич-
ностных отношений со сверстниками у девочек 
и мальчиков 6–7 лет (Л.Э. Семенова, М.Е. Сач-
кова и А.В. Чевачина); в аспекте коммуникатив-
ного развития (А.Р. Мустафина);

– механизмы, возможности и потенциал 
развития способности к децентрации у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(А.Д. Андреева; Е.А. Садчик и В.В. Спицына  
и др.); специфика развития децентрации в аспек-
те соподчинения мотивов у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (О.А. Бело- 
брыкина);

– характеристика выраженности эгоцен-
трических проявлений у младших школьников: 
у одаренных детей (Л.А. Карамаева); у детей с 
трудностями в обучении (О.В. Пеньковская). 

Безусловно, внимание ученых фокусирует-
ся и на вопросах преодоления эгоцентризма. К 
примеру, О.В. Пеньковской предложена педаго-
гическая технология, предусматривающая по-
этапное осуществление психолого-педагогиче-
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ской деятельности в направлении от накопления 
детьми первичного опыта внешне развернутой 
ситуативной децентрированной позиции к фор-
мированию в итоге устойчивой децентрирован-
ной позиции не только в игровых или привыч-
ных условиях, но и в условиях, выходящих за 
рамки школьных [3].

Имеющиеся исследования доказывают 
определенную эффективность специально ор-
ганизованной деятельности по преодолению 
эгоцентрической позиции на этапе младшего 
школьного возраста, однако становится очевид-
ным, что такого рода работа должна осущест-
вляться в более раннем возрасте – дошкольном. 

В области дошкольного образования об-
ращают на себя внимание работы Люй Гояо и  
И.Я. Никитиной. В исследовании первого ав-
тора доказано, что формирование умения де-
центрироваться влечет за собой позитивные 
сдвиги в показателях сформированности логи-
ческих операций классификации, сериации и 
понимания принципа сохранения у старших до-
школьников [1]. В эксперименте И.Я. Никити-
ной было установлено положительное влияние 
театрализованной деятельности на преодоление 
эгоцентризма у детей старшего дошкольного 
возраста, а именно: настольного кукольного те-
атра и театра би-ба-бо [2]. В исследовании до-
казано, что формируемое сценическое действие 
способствует переходу от игрового к внутренне 
двунаправленному действию, что обеспечива-
ет преодоление познавательной децентрации  
детей.

Вместе с тем остро ощущается дефицит ис-
следований, выявляющих эффективность фор-
мирования децентрационных процессов у до-
школьников в ходе реализации разнообразных 
психолого-педагогических мер. В этой связи 
было предпринято настоящее исследование, в 
ходе которого устанавливалась эффективность 
следующих психолого-педагогических условий: 
организация психолого-педагогической деятель-
ности в направлении от развития познаватель-
ной децентрации к становлению социальной; 
использование в комплексе мер игровых зада-
ний и игровых упражнений, предполагающих 
ориентировку в графическом пространстве изо-
бражений; актуализация у дошкольников спо-
собности к рефлексии собственных действий, 
формирование умения становиться на позицию 
другого.

Работа строилась в два этапа. На первом у 

детей экспериментальной группы формирова-
лось умение ориентироваться в системе графи-
ческих ориентиров и менять ее в зависимости от 
точки зрения изображенного героя, осознанно 
выбирать позиционное положение и с этой точ-
ки зрения описывать пространство изображе-
ния. Содержание работы реализовывалось через 
систему разнообразных мер, ведущее место в ко-
торых занимали игры и игровые задания, пред-
усматривающие следующее: необходимость 
передвижения объектов по определенному 
маршруту (наглядному, затем и мысленному) на 
горизонтальной плоскости; описание совокуп-
ности предметов при изменении позиционного 
положения в пространстве; заполнение незавер-
шенных рисунков, где требуется изображение 
условных обозначений предметов с позиции 
различных персонажей; угадывание предмета 
по нарисованной видимой его части и др. 

На втором этапе у воспитанников формиро-
валась способность к социальной децентрации, 
что подразумевало формирование понимания 
разнообразия мнений и поступков людей, осоз-
нания отличий в качествах личности, в позици-
ях партнеров по общению, развитие способно-
сти становиться на позицию другого человека. 
В этой части доминирующими являлись задания 
игрового типа, но проводились также беседы, в 
частности, подводящие детей к раздумьям о раз-
личиях в качествах, размышлениях других лю-
дей и возможности их понимания. Игры и игро-
вые задания были нацелены на формирование 
представлений о себе и других, умения понимать 
эмоциональные состояния окружающих, объяс-
нить причину собственного вероятностного по-
ведения в ситуации позиционного смещения на 
место литературного героя, реализовывать про-
тивоположные игровые роли в обстоятельствах 
парного взаимодействия (к примеру, «доктор-
пациент»).

Диагностическое изучение проявлений 
эгоцентризма до и после проведения форми-
рующей части эксперимента осуществлялось 
посредством следующих методик: «Неожидан-
ное перемещение спрятанного» (Х. Виммер), 
«Три горы» (Ж. Пиаже), «Кукла-полицейский и  
кукла-мальчик» (М. Хьюз). По результатам диа-
гностики дошкольники были распределены по 
четырем уровням, характеризующим специфи-
ческие особенности децентрации/эгоцентризма: 
оптимальный фиксирует сформированность де-
центрации на уровне максимально возможного 
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возрастного потенциала к концу дошкольного 
возраста и отсутствие выраженных проявлений 
эгоцентризма; базовый уровень с наблюдаю-
щейся частичной децентрацией является наи-
более типичным для старшего дошкольного воз-
раста, свидетельствующим в целом о довольно 
успешно проходящем процессе децентрации; 
низкий отличается слабостью децентрационных 
процессов; на очень низком отмечается выра-
женный эгоцентризм. 

По завершении эксперимента у испытуемых 
экспериментальной группы по сравнению с кон-
трольной были выявлены заметные позитивные 
сдвиги в преодолении эгоцентрических тенден-
ций (таблица 1).

В экспериментальной группе почти в четы-
ре раза увеличилось количество дошкольников 
на оптимальном уровне (с 6,9 % до 27,59 %), 
возрос процент детей, показавших базовый уро-
вень (на 17,24 %), соответственно, существенно 
уменьшилось число детей, демонстрировавших 
ранее низкий уровень (почти в два с половиной 
раза), и не было выявлено случаев выраженного 
эгоцентризма. В контрольной группе на первых 
двух уровнях (оптимальном и базовом) карти-
на не изменилась, однако на двух следующих 
уровнях ситуация стала даже более тревожной, 
поскольку произошло перемещение 2-х детей с 

низкого уровня на очень низкий, что говорит о 
закреплении эгоцентрических тенденций у этой 
категории детей.

Анализ данных показал, что более легкое 
продвижение наблюдалось в формировании 
умения гибко менять систему графических ори-
ентиров, умения видеть происходящее с чужой 
точки зрения и координировать две различные 
точки зрения. В целом познавательная децен-
трация осуществлялась более успешно, чем 
социальная, в особенности у детей с первона-
чально низкими уровнями децентрации. Этот 
факт свидетельствует о целесообразности вы-
бранного вектора психолого-педагогической 
деятельности – от преодоления познавательного 
эгоцентризма к формированию социальной де-
центрации. 

В целом результаты проведенного исследо-
вания позволяют утверждать, что в условиях до-
школьного образовательного учреждения остро 
необходима организация специально организо-
ванной психолого-педагогической деятельности 
по преодолению эгоцентризма, что станет зало-
гом результативности формирования децентра-
ции, а в последующем – успешной социализа-
ции ребенка и закрепления у него позитивных 
качеств личности, обусловливающих благопри-
ятное бытие в социуме.
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Уровень

Группа 
экспериментальная контрольная
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очень низкий 1 3,45 – – 2 6,67 4 13,33
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А.С. ГЕМЕДЖИ 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет  
имени Февзи Якубова», г. Симферополь

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КРЫМУ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Ключевые слова: Крым; начальные школы; 
национальное образование; этноконфессиональ-
ное образование; национально ориентированная 
учебная литература. 

Аннотация: Цель исследования – раскрыть 
особенности историко-педагогической ситу-
ации в Крыму на рубеже XIX–XX веков, орга-
низации национального начального обучения 
армян, болгар и греков в указанный период. 
Задача исследования – раскрыть сущность си-
стемы организации обучения в условиях нацио- 
нальных начальных школ. Гипотеза: возможно, 
создавались специальные начальные учебные 
заведения для обучения представителей нацио-
нальных меньшинств Крыма в XIX–XX веках. 
Методы: общенаучные, хронологический, поис-
ково-библиографический. Результаты: раскрыты 
особенности создания национальных начальных 
школ для обучения крымских армян, болгар и 
греков. 

Актуальность проблемы возрождения на- 
циональной школы требует усовершенство-
вания подготовки современного учителя к пе-
дагогической деятельности соответственно  
социально-экономическим, национально-регио- 
нальным условиям существования общества. 
Именно в школе закладываются основы миро-
воззрения, прививаются любовь к родному язы-
ку, уважение к собственному народу и соседям 
по региону, его истории, традициям и культуре, 
формируется первый опыт межэтнических от-
ношений. 

Постановка проблемы. Сегодня ученых 
больше всего интересуют периоды, связанные 
с появлением в Крыму новых концепций, под-

ходов, когда развитие педагогической мысли 
сопровождается накоплением новых знаний, 
которые становятся общечеловеческими цен-
ностями. Именно к таким периодам развития 
педагогической мысли принадлежит пери-
од XIX–XX веков. Специфика обозначенного  
периода определяется своеобразием социально-
экономической, духовной жизни общества, осо-
бенностями развития теории и практики обуче-
ния и воспитания.

Особый интерес вызывает вопрос о воспита-
нии и обучении детей малых этносов Крыма, т.к. 
с вхождением Крыма в состав Российской Фе-
дерации сегодня стоит важная задача – способ-
ствовать консолидации и развитию украинской 
нации, ее исторического сознания, традиций и 
культуры, речевой и религиозной самостоятель-
ности всех национальных меньшинств.

Все начальные учебные заведения Крыма 
находились в ведомственном подчинении Ми-
нистерства народного просвещения; Святейше-
го Синода; императрицы Марии; Министерства 
путей сообщения, Министерства финансов и 
различных конфессий Крыма.

Анализ архивных материалов и историко-
педагогической литературы. Этноконфессио-
нальное начальное образование в Таврической 
губернии на рубеже XIX–XX веков было на 
весьма высоком уровне и удовлетворяло запро-
сы населения разных конфессий. Так, к 1882 го- 
ду начальных национальных школ было всего 
930. Из них русских школ для представителей 
восточнославянского этноса христианско-пра-
вославного исповедания – 340; болгарских хри-
стианско-православных – 30.

В Крыму в православных начальных шко-
лах обучение славян (русских, украинцев, бело-
русов, болгар) и греков шло на русском языке. 



17

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В школах греческих, кроме церковно-славян-
ского и русского языков, обязательно изучался 
греческий язык (первоначальное обучение шло 
на греческом языке, а позже количество часов 
русского и греческого языков уравнивалось). 
Еврейские школы отличались от караимских 
и крымчакских школ тем, что, кроме изучения 
обязательного религиозного языка иврита, они 
сразу изучали наравне с русским родной идиш.

Изложение основного материала. Крым-
ские армянские источники ХVI–ХVII вв. часто 
упоминают имена известных армянских педаго-
гов – поэта Степаноса Тохатеци, «мудрейшего и 
гениального» Мкртича, его ученика – Оганеса, 
блестящего средневекового крымского армян-
ского поэта Хачатура Каффаеци (Хаспека), ко-
торого другой армянский поэт Крыма – Симеон 
Каффаеци – называет «воспитателем душ», «ве-
ликим философом», «глубокомыслящим орато-
ром», «толкователем древних и новых письмен-
ностей».

Действовали также школы и при Карасуба-
зарской и Сурхатской церквях. В этих школах  
преподавались богословие, философия, искус-
ство, астрология, миниатюра, музыка, риторика, 
естествознание, медицина.

В 30–40-х гг. ХVII в. широкой известностью 
в Крыму пользовались школы иеромонаха За-
хара в Сурхате и священника Нерсеса в Каффе. 
Многие из армянских педагогов имели блестя-
щее по тем временам образование.

В жизни школ наступило оживление после 
присоединения Крыма к России в 1783 году. 
Пользуясь предоставленными правительством 
льготами, армяне открыли школы в разных го-
родах Крыма. Крупнейшими из них являлись 
Симферопольская армянская светская школа  
(с 1800 г.), Карасубазарская армянская школа  
(с 1816 г.), армянская католическая школа  
(с 1822 г.), армянское училище Халибяна в Фео-
досии (1858–1871 гг.).

Надо отметить, что в осуществлении куль-
турных мероприятий крымские армяне всячески 
пользовались привилегиями, которые предо-
ставлялись им в России и открывали перед ними 
широкие возможности для культурного роста, 
разумеется, соответственно тогдашним понима-
ниям и духу эпохи.

Несколькими годами позже, наряду с Кара-
субазарской школой, приходские школы начали 
функционировать также в армянских поселени-
ях Старого Крыма, Феодосии, Евпатории, Сим-

ферополя, Керчи, Субаша, Орабазара и в дру-
гих местах. Детей учили грамоте, арифметике, 
но основное внимание было уделено «закону 
божьему». Некоторое исключение составляла  
Карасубазарская школа, в которой начиная с 
40-х годов дети обучались армянскому и русско-
му языкам, закону божьему, истории, нравоуче-
нию, географии и арифметике.

Первое учебное заведение на полуострове, 
где учились дети болгарских колонистов, от-
крылось в 1842 году. В отчете Старо-Крымского  
сельского Приказа, представленном в 1844 г.  
начальнику Крымских колоний 4-го округа, ска-
зано: «В видах улучшения нравственности коло-
нистов и для образования из среды их сельских 
начальников и писарей учреждено в колонии 
училище», и далее: «Училище на основании су-
ществующих по колониям постановлений нахо-
дится под надзором духовенства без всякого за 
то им денежного вознаграждения».

Среди классных предметов в министерских 
народных училищах обязательно должны были 
быть в наличии: географические карты Рос-
сии и Таврической губернии, картины русской 
истории, отчеты и так называемые учебные ру-
ководства, которыми служили «Родное слово»  
К.Д. Ушинского, буквари О.А. Белого и  
В.Г. Деркачева, «Славянский букварь» с молит-
вами Киевского издания и Евангелие. В Старо-
Крымском училище в первые годы использова-
ли Российский букварь неизвестного автора и 
катехизис Филарета. 

По русскому языку – «Букварь» Л. Добро-
вольского, «Родное слово» К.Д. Ушинского, 
«Книга для чтения» В.И. Водовозова, И.И. Па-
ульсона и А.Г. Баранова.

По славянскому языку – «Книга для чте-
ния» Л. Тихомирова, Часослов, Псалтырь и  
Евангелие.

По арифметике – «Собрание арифметиче-
ских задач» В.В. Воленса, В.А. Евтушевского и 
А.И. Гольденберга; для учителей – методика тех 
же авторов.

В «Кратком очерке развития учебных за-
ведений в г. Симферополе» за 1889 год мы на-
ходим такие данные о греческих начальных 
школах. Так, в 1816 г. при греческой церкви  
св. Троицы по просьбе греческой общины го-
рода была открыта греческая мужская Симфе-
ропольская церковно-приходская школа, а в  
1860 году была открыта греческая женская 
Симферопольская церковно-приходская шко-
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ла. Обе школы функционировали в отдельном 
здании, которое наряду с церковью св. Троицы 
и греческими торговыми рядами вошло в ком-
плекс культурно-торгового центра греческой  
общины.

Массовое появление греческих началь-
ных учебных заведений происходило на фоне 
широкого образовательного движения во всей 
Российской империи, начавшегося в 60-е годы 
XIX столетия. Оно определялось сохранением 
целиком господствующей роли церкви в деле 
просвещения. Это просветительское движение, 
как правило, было связано с инициативой и эн-
тузиазмом ряда деятелей из числа местного ду-
ховенства.

В конце XIX века существовали и частные 
греческие учебные заведения. Так, в 1897 году в 
Евпатории было открыто частное греческое учи-
лище. Оно содержалось на средства городского 
греческого благотворительного общества. Курс 
обучения в нем составлял три года. Учитель-
ница преподавала общие предметы, православ-
ный священник – Закон Божий, учитель-грек – 
историю, географию Греции и греческий язык. 
В этом учебном заведении работал священник 
Елеазар Спиридонович Спиридонов, который 
еще с 1894 по 1900 годы был учителем цер- 
ковно-приходской школы Евпатории. Он был на-

гражден четырьмя медалями за усилия по раз-
витию народного образования и участие в пере-
писи населения 1897 года.

Наряду с одной из первых церковно-при-
ходских греческих школ, действующей с конца 
XVIII столетия при церкви св. Федора Тирона 
в селе Аутка Ялтинского уезда, в 1872 году там 
была открыта еще одна школа для детей греков. 
Эта греческая народная школа, которую в начале 
ее деятельности можно приравнять к частным 
греческим учебным заведениям. Школу открыл 
на свои собственные средства и при активном 
своем участии знаменитый крымский крае-
вед, ученый и просветитель второй половины  
XIX века Василий Христофорович Кондараки 
(1834–1886 гг.).

Выводы. Благодаря деятельности право-
славного духовенства по развитию начального 
образования в Крыму на рубеже XIX–XX веков 
создавались и развивались церковно-приходские 
школы, школы грамоты, воскресные и вечерние 
школы, уровень которых в большинстве своем  
был достаточно высоким. Они имели хорошую 
учебно-методическую и материальную базу, 
просторные современные помещения, соответ-
ствующие санитарно-гигиеническим нормам 
того времени. Все это способствовало повыше-
нию уровня образования населения Крыма.
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ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ
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ству; дети старшего дошкольного возраста; ком-
муникация; компоненты готовности к сотрудни-
честву; общение; сотрудничество. 

Аннотация: В статье внимание уделяет-
ся проблеме формирования готовности к со-
трудничеству у детей старшего дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Иссле-
дование направлено на выявление сущности 
понятия «готовность к сотрудничеству детей 
старшего дошкольного возраста», определение 
компонентного состава исследуемого понятия 
с учетом специфики возраста детей старшего 
дошкольного возраста. Для решения исследова-
тельских задач применялись теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, обобщение, классифика-
ция. В результате исследования определено, что 
целесообразность формирования готовности к 
сотрудничеству в старшем дошкольном возрас-
те обусловлена активной потребностью в обще-
нии со сверстниками и взрослыми посредством 
стремления к самопознанию. 

В условиях социально-экономических пре-
образований российской действительности клю-
чевой задачей является формирование способно-
сти личности к эффективному взаимодействию, 
умений работать в команде. Особый акцент при 
этом делается на формировании готовности к 
сотрудничеству. Формировать обозначенную 
готовность целесообразно уже в дошкольном 
детстве, поскольку на данном возрастном этапе 
активно выражается потребность в общении с 
окружающими людьми посредством стремления 

к самопознанию через сравнение со сверстника-
ми, к самостоятельным контактам со взрослы-
ми. В старшем дошкольном возрасте готовность 
к сотрудничеству является необходимым спосо-
бом социализации.

Во ФГОС ДО указывается на необходи-
мость формирования готовности ребенка к со-
трудничеству, общению и совместной деятель-
ности со сверстником. Так, в качестве целевых 
ориентиров стандарта определены способности 
относительно участия в совместной деятельно-
сти; наличие умения договариваться, ориенти-
роваться на интересы и чувства других; способ-
ность сопереживания и готовность подчиняться 
правилам и социальным нормам [5]. Готовность 
к сотрудничеству является значимым признаком 
готовности к школьному обучению, позволяет 
дошкольнику успешно выполнять свои обязан-
ности, руководствоваться правилами общения 
и поведения, адаптироваться в изменяющихся 
условиях [1]. Учитывая обозначенное выше, го-
товность к сотрудничеству следует рассматри-
вать как образовательный результат уровня до-
школьного образования.

В научной литературе понятие «сотрудниче-
ство» рассматривается в контексте позитивного 
взаимодействия, участники которого в процессе 
совместной деятельности и согласованности по-
зиций стремятся к достижению единых целей. 
В старшем дошкольном возрасте формируются 
нравственные качества личности (взаимопо-
мощь, сопереживание, умение сочувствовать и 
другие), обеспечивающие эффективное обще-
ние с окружающими людьми, формируется по-
требность во взаимодействии с окружающими 
людьми (проявление эмпатии к окружающим, 
направленность на самопознание в процессе 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
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способность оценки их поступков с позиции 
имеющихся представлений о социальных нор-
мах и ценностях) [2; 4].

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович,  
В.К. Дьяченко, Р.А. Еремина, Л.В. Карпушки-
на, С.В. Кахнович, Н.В. Клюева, Н.Г. Спирен-
кова и др.) и диссертационных исследований  
(А.В. Вялых, О.И. Лавлинская, Г.Ю. Максютова, 
В.В. Серова, Н.А. Степанова) позволяет конкре-
тизировать понятие «готовность к сотрудниче-
ству детей старшего дошкольного возраста», под 
которым понимаем совокупность качеств лич-
ности старшего дошкольника, позволяющих вы-
страивать конструктивные взаимоотношения с 
окружающими людьми на основе норм и правил 
взаимодействия. Среди качеств личности, опре-
деляющих формирование готовности к сотруд-
ничеству детей старшего дошкольного возрас-
та, выделяем следующие: эмпатия, активность, 
инициативность, самостоятельность, доброже-
лательность, ответственность, сопереживание.

Следует отметить, что дети старшего до-
школьного возраста выступают субъектом в 
системе отношений «педагог – ребенок», «ро-
дитель – ребенок», «ребенок – ребенок», «ребе-
нок – сверстники». Названные виды отношений 
реализуются в процессе жизнедеятельности, 
приобретая различные формы (содружество, со-
переживание, соучастие, сотворчество, соуправ-
ление) [3].

Учитывая специфику старшего дошкольно-
го возраста, выделим структурные компоненты 
готовности к сотрудничеству: мотивационно- 
отношенческий, когнитивный, поведенческий.

Мотивационно-отношенческий компонент 
готовности к сотрудничеству включает стремле-
ние старшего дошкольника к активному взаимо-
действию со сверстниками и взрослыми, потреб-
ность в позитивном общении с окружающими 

людьми, эмоционально-ценностное отношение 
и оценивание себя и партнера как субъектов вза-
имодействия и общения.

Когнитивный компонент включает совокуп-
ность знаний о правилах взаимодействия с окру-
жающими людьми в разных ситуациях, культуре 
общения, нормах поведения в обществе, содер-
жании социальных ролей первоначальных соци-
ально-нравственных представлений.

Поведенческий компонент готовности к со-
трудничеству у детей старшего дошкольного 
возраста предполагает наличие следующих по-
казателей: умение выстраивать взаимодействие 
в коллективе сверстников (словесное обраще-
ние по имени, кинетические средства обще-
ния, визуальный контакт), умение координиро-
вать действия со взрослыми и сверстниками, 
коммуникативные умения, умение применять 
нравственные нормы в поведении, использовать 
средства коммуникации во взаимодействии, 
способность проявлять инициативу в выстра-
ивании социальных отношений с окружающи-
ми людьми, заботливое отношение к тем, кто в 
нем нуждается, наличие оценочных суждений 
о своих поступках и поступках окружающих  
людей.

Таким образом, формирование готовности к 
сотрудничеству у детей старшего дошкольного 
возраста определяется социальным и государ-
ственным заказом. Готовность к сотрудничеству 
на данном возрастном этапе является ключевым 
образовательным результатом уровня дошколь-
ного образования и представляет собой инте-
гративное качество личности, позволяющее вы-
страивать конструктивные взаимоотношения с 
окружающими людьми на основе норм и правил 
взаимодействия. Структурными компонентами 
готовности к сотрудничеству детей старшего 
дошкольного возраста являются мотивационно- 
отношенческий, когнитивный, поведенческий. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» по 
теме: «Формирование готовности к сотрудничеству у детей старшего дошкольного возраста в 
совместной игровой деятельности».

Список литературы

1. Барцаева, Е.В. Особенности сформированности компонентов структуры социальной адап-
тации дошкольников в организациях дополнительного образования / Е.В. Барцаева, Н.В. Рябова // 



22

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Гуманитарные науки и образование. – 2017. – № 3(31). – С. 7–13.
2. Горшенина, С.Н. Возможности продуктивной деятельности в воспитании ответственности у 

детей старшего дошкольного возраста / С.Н. Горшенина, Е.В. Долинова // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 10(127). – С. 41–43.

3. Карпушкина, Л.В. Сущностные и критериальные характеристики готовности старшего до-
школьника к сотрудничеству в образовательном пространстве / Л.В. Карпушкина // Педагогическое 
образование и наука. – 2008. – № 8. – С. 94–96.

4. Неясова, И.А. Критериально-диагностические характеристики изучения социального раз-
вития детей старшего дошкольного возраста в условиях провинциального социума / И.А. Неясова, 
С.Н. Горшенина // Гуманитарные науки и образование. – 2021. – Т. 12. – № 3(47). – С. 90–96.

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : https://fgos.ru/fgos/fgos-do (дата обращения: 30.10.2022).

 
References

1. Bartcaeva, E.V. Osobennosti sformirovannosti komponentov struktury sotcialnoi adaptatcii 
doshkolnikov v organizatciiakh dopolnitelnogo obrazovaniia / E.V. Bartcaeva, N.V. Riabova // Gumanitarnye 
nauki i obrazovanie. – 2017. – № 3(31). – S. 7–13.

2. Gorshenina, S.N. Vozmozhnosti produktivnoi deiatelnosti v vospitanii otvetstvennosti u detei 
starshego doshkolnogo vozrasta / S.N. Gorshenina, E.V. Dolinova // Globalnyi nauchnyi potentcial. –  
SPb. : TMBprint. – 2021. – № 10(127). – S. 41–43.

3. Karpushkina, L.V. Sushchnostnye i kriterialnye kharakteristiki gotovnosti starshego doshkolnika 
k sotrudnichestvu v obrazovatelnom prostranstve / L.V. Karpushkina // Pedagogicheskoe obrazovanie i 
nauka. – 2008. – № 8. – S. 94–96.

4. Neiasova, I.A. Kriterialno-diagnosticheskie kharakteristiki izucheniia sotcialnogo razvitiia detei 
starshego doshkolnogo vozrasta v usloviiakh provintcialnogo sotciuma / I.A. Neiasova, S.N. Gorshenina // 
Gumanitarnye nauki i obrazovanie. – 2021. – T. 12. – № 3(47). – S. 90–96.

5. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.10.2013 № 1155 (red. ot 21.01.2019) «Ob utverzhdenii Federalnogo 
gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta doshkolnogo obrazovaniia» [Elektronnyi resurs]. – Rezhim 
dostupa : https://fgos.ru/fgos/fgos-do (data obrashcheniia: 30.10.2022).

 
© С.Н. Горшенина, О.В. Кулькова, 2022



23

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 372.811.1 

ZH.K. ZHUNISOVA 

Almaty Technological University, Almaty

TWENTY COMMON TESTING MISTAKES  
FOR ENGLISH TEACHERS TO AVOID

Keywords: errors; testing; English; test validity; 
classification.

Abstract: The article deals with the most 
typical mistakes that can be made while designing 
tests and during testing.The purpose of the article is 
to analyze common mistakes when testing English 
language proficiency. The article completed the 
following research tasks: the analysis of the current 
state of testing problems and classification of 
testing errors. The hypothesis of the study is the 
assumption that the control of English language 
proficiency will be effective if you avoid making 
the most common mistakes during testing. Such 
research methods as theoretical analysis of scientific 
literature and classification were used in the work. 
The list of common testing problems given here is 
by no means exhaustive, but it is compiled on the 
basis of extensive experience with tests prepared 
for use in the classroom and district, and therefore 
can be considered representative. It is a checklist 
that will serve as a guide for future English  
teachers.

Common errors were grouped into four 
categories as follows: general exam characteristics, 
subject characteristics, test validity problems, and 
administrative and scoring problems. Five specific 
errors were identified for each of these categories. 
Although the categories of errors and methods 
of correction may partially coincide, each of the 
following twenty mistakes represents a real problem, 
the solution of which will lead to an improvement in 
the testing program. 

Introduction

Teachers teach content and then test students. 
This cycle of teaching and testing is familiar to 

anyone who has been a student. Tests seek to see 
what students have learned. However, there can be 
other more complicated reasons as to why schools 
use tests. 

Methods and materials

There are different methods of testing in 
teaching English and each of them has its impact 
on teaching. Ties in the field to testing grammar 
and vocabulary and language skills, there are two 
enormous categories of methods plays the main 
significant part in teaching. There are productive 
methods that demand meaningful language and 
intuitional ways which solely need observation. 
Testing grammar is concentrated on testing 
touchable aspects of language skills: grammar 
and vocabulary. Why? Because it is simply easy 
to demonstrate students that they are making 
propulsion. But, by enriching on these fields 
entirely, at the consumption of notwithstanding the 
rewiew of the four language skills, teachers can be 
submitting an incorrect tasks and reports to their 
students. They may think that performing well on 
tests of grammar and vocabulary equals overall 
progress in learning language. Testing grammar can 
be either on the sentence level or in the text-based 
format. On the sentence level one can include: 
multiple-choice (articles/pronouns/modals), 'spot-
the-mistake' and underline it, 'spot-the-mistake', 
underline and correct it, sentence transformation, 
gap-filling with key word given, gap-filling without 
cue word given, gap-filling with picture prompts, 
labeling pictures showing action, making sentences 
based on word prompts and others. On text-based 
level one can include such techniques as multiple-
choice – modified cloze with cue words given after 
gap – modified cloze without cue words given – 
banked cloze (gapped text with a box containing 
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prompts and distractors).

Results and discussion 

General Examination Characteristics

1. Tests which are too difficult or too easy. 
When tests are too difficult or too easy, there 

is an accumulation of scores at the lower or higher 
ends of the scoring range. These phenomena are 
known collectively as “boundary effects”. As a 
result of such effects, there is information loss 
and reduced capacity of the test to discriminate 
among students in their ability. The net result is 
a test which is both unreliable and unsuitable for 
evaluation purposes. For most purposes, care 
should be taken to prepare test and items that have 
about a fifty percent average rate of student success. 
Such procedure will maximize test information and 
reliability. This implies that the test should be tried 
out on a restricted sample of persons from the target 
population before it is used for student- or program-
evaluation purposes. 

2. An insufficient number of items.
Test reliability is directly related to the number 

of items occurring on the test. While tests may be 
too long and thus needlessly tire the students, a more 
common mistake is for a test to be too short and thus 
unreliable. For most paper-and-pencil EFL tests it is 
difficult to achieve acceptable reliability (say 0.85 or 
above) with less than 50 items. This is particularly 
true with tests of listening comprehension. At the 
same time, EFL tests with 100 or more items rapidly 
reach a point where the inclusion of additional 
items yields little or no increase in reliability. A 
similar conclusion is true for tests of written or oral 
production that do not involve the use of items. 
For these tests as well, a sample of language usage 
must be elicited from the students that is both large 
enough and diverse enough in content to permit 
reliable measurement.

3. Redundancy of test type. 
In testing general language proficiency, it is 

common practice to devise a battery of subtests 
to ensure that all important language skills are 
covered by the test as a whole. This may well be 
a necessary step in the development of tests that 
have validity as measures of general proficiency. 
The problem arises when such combinations or 
batteries are indiscriminately maintained beyond 
the development phase.

It can be demonstrated that, in most cases, 

increasing the number of subtests adds no significant 
variance explanatory information to the test battery 
beyond that which may be obtained from the three 
or four best, reliable subtests. What this means in 
practice is that we indulge in a kind of measurement 
“overkill” when we proliferate subtests. It has 
been demonstrated, for example, that inclusion of 
subtests of error identification, grammar accuracy, 
vocabulary recognition, and composition writing 
“leaves no room” for a subtest of listening 
comprehension (Henning et al. 1980). This is 
to say that nothing is added beyond the existing 
components of the test in terms of the ability of the 
test to explain or predict general EFL proficiency. 
Many such indiscriminately maintained proficiency 
tests are inefficient in the sense that they carry too 
much extra baggage. 

4. Lack of confidence measures.
Most standardized tests come equipped with 

a user’s manual. The manual provides us with 
information about the reliability and validity of 
the tests – both what they are and how they were 
ascertained. This information permits us to estimate 
the level of confidence that we may place in the 
test result when it is applied to various situations. 
When locally developed tests are used for important 
evaluative decisions, estimates of reliability 
and validity should be provided for these tests. 
Appropriate computational formulas may easily 
be found in measurement-theory texts. Closely  
related to this problem is the need to ensure that 
the persons on whom the test was tried out in 
its evaluation stage are from the same general 
population as those with whom the test is ultimately 
used. It is not uncommon for unwarranted  
reliance to be placed in some foreign standardized 
test when the characteristics of the population 
with reference to which it was developed are 
vastly different from those of the population with 
which it is being used. Vast differences of this sort 
imply a need for reanalysis of the test in the new  
situation. 

5. Negative washback through non-
occurrent forms. 

Through use of inappropriate structures of the 
language it is possible to teach errors to the students. 
Consider the following item:

I __________ here since five o’clock.
a. am being;
b. have been; 
c. will be; 
d. am be. 
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Option d clearly does not exist in any natural 
context in the English language. The possibility 
exists that a learner, particularly at a beginning 
stage, might learn this form and entertain the thought 
that am may serve as an auxiliary of be. While it 
is necessary that options include incorrect forms 
as distractors, it is best if these forms, like a and c 
above, have some possible appropriate environment 
in the language.

Item Characteristics

6. Tricky questions.
The use of trick questions must be avoided. 

As a rule such items impair the motivation of the 
students, the credibility of the teacher, and the 
quality of the test. Their use is a distinct sign of poor 
pedagogy. Consider the following example:

I did not observe him not failing to do his work 
because he was _______.

a. always working; 
b. ever conscientious; 
c. consistently lazy;
d. never irresponsible. 
A quick glance at this item reveals that the 

stem contains a double-negative structure that 
stretches the bounds of normal English usage. 
Such items are frequently found to have negative 
discriminability; i.e., many of the better students 
who have comparatively greater mastery of the 
lexicon are fooled, while weaker students manage 
to pass, perhaps by attending to the fact that option 
c is different from the other options.

7. Redundant wording.
A common problem in item writing, particularly 

of multiple-choice type items, is needless repetition. 
An example would be the following: 

He went to school _______.
a. because he wanted to learn more; 
b. because he wanted to meet new friends;
c. because he wanted to get a better job; 
d. because he wanted to please his parents. 
Such an item is better written as follows: 
He went to school because he wanted to ____.
a. learn more; 
b. meet new friends; 
c. get a better job;
d. please his parents.
Items with redundant wording greatly reduce 

the efficiency of a test in that they reduce the amount 
of information available from a given period of time 
available for testing. 

8. Divergence cues. 
In writing options for multiple-choice-type 

items it is important not to provide cues regarding 
the choice of the correct option. “Test-wise” 
students can often answer such items correctly 
without knowledge of the content these items are 
said to measure. Typical divergence cues may occur 
when one option gives greater length or specificity 
of information. 

Consider the following example:
In the story we know it was raining because 

_______.
a. the sky was dark; 
b. everyone insisted on wearing an overcoat 

and carrying an umbrella outside; 
c. it was that time of year; 
d. they heard thunder. 
Without having read the story, we would 

imagine that b was the correct answer merely 
because greater detail is offered. Option divergence 
of this kind is to be avoided. 

9. Convergence cues. 
More subtle than divergence cuing is the 

presence of convergence cuing. Here “test-wise” 
students can identify the correct option because 
of content overlap. Look at the following example 
employing item options without an item stem:

a. crawl; 
b. creep;
c. brawl; 
d. trudge. 
Even without knowledge of the question or 

item stem, we may venture an educated guess that 
brawl is the correct option. The rationale behind 
selection is that options a, b, and d refer to motion of 
a comparatively slow or simple type. Option c has 
as its only obvious commonality with other options 
the fact that it rhymes with option a. Distraction, 
of both a semantic and a phonological nature, has 
been employed then, and the point of convergence 
is option a. It is astounding how many items can be 
correctly answered in this way without any attention 
to what is being asked of the examinee. 

10. Option number. 
It is not uncommon to find tests containing 

items with insufficient or varying numbers of 
options. Multiple choice or true-false items leave 
room for possible success due to random guessing. 
The fewer the options, the higher the probability 
of measurement error resulting from successful 
guessing. With a true-false testing format, we 
should expect the students to score 50 percent by 
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guessing. True ability measurement would only take 
place in the scoring range from 51 to 100 percent. 
This implies that, for such tests, a comparatively 
large number of items would be needed for accurate 
measurement.

A problem related to that of insufficient options 
is that of irregularity in the numbers of options. 
Apart from an esthetic issue, this irregularity also 
makes it impossible to apply various formulae for 
the correction of errors due to guessing. In general 
it is best to be consistent in the numbers of options 
used for items within a test. 

Test-Validity Concerns

11. Mixed content. 
A test is valid only to the extent that it accurately 

measures the content or ability it purports to measure. 
Sometimes tests have been claimed to measure 
something different from what many of their items 
are actually measuring. The following two items are 
offered by way of example. The first item was said 
to measure knowledge of verb tenses; the second 
was said to measure vocabulary recognition: 

He __________ the man yesterday.
a. see;
b. saw;
c. will see; 
d. is seeing. 
The lady __________ to many cities in Europe 

last year.
a. visited;
b. traveled;
c. visits;
d. climbed.
In the first example, purported to test tense, 

we find option a actually measures knowledge of 
subject-verb agreement. Similarly, the second item, 
supposedly measuring vocabulary recognition, 
includes option c, which tests tense. These kinds of 
inconsistencies make for invalid tests. 

12. Wrong medium. 
Sometimes one encounters tests that require 

extensive skill in a response medium other than 
that which is being tested. Consider reading-
comprehension questions that require accurate 
written responses to show comprehension of 
the passage. Research has indicated that such 
tests are invalid in the sense that they measure 
something other than what they are intended to 
measure (Henning 1975). Care must be taken that 
the response medium be representative of the skill 

being tested. 
13. Common knowledge.
Items that require common-knowledge 

responses should also be avoided. Consider the 
following reading comprehension item as an 
example: 

According to the story, Napoleon was born in 
_______. 

a. England;
b. France;
c. Germany; 
d. Italy. 
Responding correctly to such an item does not 

entail the ability to comprehend a reading passage, 
and a high score on tests containing this kind of 
item may indicate some ability other than reading 
comprehension. 

14. Syllabus mismatch. 
Perhaps the most common cause of invalid 

achievement tests is the failure of a test to measure 
adequately either instructional objectives or course 
content. When this happens, we say a test lacks face 
or content validity. When designing achievement 
tests, the teacher should have a systematic procedure 
for sampling course content. The course must fit the 
instructional objectives, and the test as well should 
reflect the instructional objectives by reference to 
vocabulary, structures, and skills actually taught. 

15. Content matching.
A word is in order about tests of comprehension 

(either reading or listening) that require content 
matching. Mere matching of a word or phrase 
in a test item with the exact counterpart in a 
comprehension passage does not necessarily entail 
comprehension. Memory span or recognition skills 
are involved, and these are also important. But they 
are not the same as comprehension. Tests involving 
such content-matching tasks are usually invalid as 
measures of comprehension. 

Administrative and Scoring Issues 

16. Lack of cheating controls. 
Obviously, when students obtain higher scores 

through cheating, tests are neither reliable nor 
valid. It is the responsibility of the teacher or the 
test administrator to prevent such activity. In some 
cultures there is less stigma attached to collaboration 
on tests. The teacher should take care to separate 
students, and where possible use alternate forms of 
the test. These alternate forms may simply consist 
of exactly the same items arranged in different 
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sequences. Such forms should be distributed in 
such a way that every other student in a row has 
a different form. This will effectively minimize 
cheating behavior.

17. Inadequate instructions.
Instructions must be clear, both to the students 

and to any test administrators using the test. If the 
students fail to understand the task, their responses 
maybe invalid, in the sense that the students would 
have been able to supply the correct answers if they 
had understood the procedure. There is nothing 
inherently wrong from a measurement point of view 
with giving instructions in the native language, unless, 
of course, it is a test of comprehending instructions 
in a foreign language. If the administrators fail 
to understand the exact procedure, there will be 
inequities of administration from group to group or 
administrator to administrator. Procedures should be 
carefully standardized even if this requires special 
training sessions for test administrators. 

18. Administrative inequities. 
Not only can differing instructions to 

administrators result in administrative inequities, 
but other factors as well may impair the reliability of 
the test. Consider the situation when lighting is poor 
for one class and good for another, or when the test 
administrator reads instructions or comprehension 
passages at different rates and volumes for different 
classes. This latter problem is sometimes solved 
by the use of high-quality recording equipment. 
Care must be taken to prevent these inequities and 
others, such as differential noise distractions, length 
of testing, time of day or week, supportiveness of 
administrators, etc.

19. Lack of piloting.
It is important to try out the test on a restricted 

sample from the target population before it is put 
into general use. This will enable the examiner 
to be certain the time limits are appropriate, the 
difficulty is suited to the students, and the items 
themselves are functioning as they were intended. 
Many an embarrassing blunder has been avoided by 
this simple step. Of course, the pilot sample should 
be apart from the ultimate examinees, to prevent 
practice effects and security breakdown.

20. Subjectivity of scoring. 
A final, pervasive problem occurs when 

instructors give subjective, opinionated judgments 
of student performance. In composition scoring, 
for example, it has been found that judgments are 
often influenced by handwriting neatness. Other 
factors also may distort accurate judgment. Some 

judges or raters find themselves becoming stricter 
or more lenient as they proceed through the papers 
to be marked. In short, if subjective judgment must 
be relied on, several mitigating procedures should 
be employed. First, more than one judge should be 
consulted of marks assigned by other judges. 

The total of all judges’ ratings should determine 
the student’s mark. Second, judges should make use 
of some precise rating schedule. A certain number 
of marks should be deducted for errors of specified 
type and number. In this way, judges will be giving 
equal weight to the same kinds of performance. 
Finally, sufficient samples of language should be 
elicited from the students. In writing or speaking 
tests, students should be given more than one topic, 
to ensure that a more comprehensive picture is taken 
of their language use in a variety of situations.

Who are the test users?

An important starting point for specifying 
intended test use is to clarify who uses the test-based 
information. In many language programs, teachers 
are the primary users of such information, because 
they are typically faced with making decisions and 
taking actions within the classroom on a daily basis. 
However, it is important not to overlook others who 
may use tests to make decisions and take actions. 
This list may include students, students’ families, 
school administrators, curriculum planners, 
funding agencies, future employers and university 
admissions officers.

Each of these students will naturally have 
particular reasons for looking at the information 
provided by tests, and they may require very 
different kinds of information from a test. Who uses 
test-based information will also determine how this 
information should be reported, as different test 
users may look for and understand different aspects 
of test scope reports. Finally, different students will 
also attach varying degrees of importance to the 
outcomes of the language assessment process.

Obviously, then, the range of students should 
be carefully considered before we select and 
implement test instruments or procedures. It will 
also be important to know who is using a test when 
we want to evaluate how well a test is accomplishing 
its intended work.

What is being tested?

In addition to knowing who use test-based 
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information, we need to identify exactly what 
information a test should provide. Although 
language tests may be used for a variety of reasons, 
and indeed, a single test may be used by different test 
users in very different ways, the amount and type of 
information provided by a language testing tool will 
always be limited. To ensure that the appropriate 
amount and type of information is gathered within 
the language assessment process, we first need to 
specify exactly what that information should be.

The most direct way to specify the information 
needed from language tests is to think about the kinds 
of interpretations test users will make. Naturally, 
the kinds of interpretations we make in language 
classrooms and programs are at least as numerous. 
Some common interpretations are students’ 
global language proficiency, students’ mastery 
of curricular objectives, students’ grammatical 
knowledge, students’ productive language abilities 
at the end a course of study, the effectiveness of 
particular lessons, language learning objectives in 
need of attention within the classroom and others. 
The exact interpretations will depend on the unique 
circumstances associated with particular language 
education contexts. One crucial aspect that we 
should note at this stage is that interpretations are 
always made about someone or something. We 
should therefore be careful to designate who or 
what we are interpreting.

Once we decide what interpretations we intend 
to make within the language assessment process, 
we can then specify exactly the amount and type of 
information needed to support these interpretations. 
For example, in order to support an interpretation 
about students’ productive language abilities at the 
end of a course of study, we may conclude that we 
need information about both speaking and writing 
abilities. We may also decide that we will need 
to have information about students’ abilities to 
perform several different speaking tasks and writing 
tasks that have been taught within our language 
curriculum.

With this specified amount and type of 
information, we should now be able to make a 
purposeful decision about the language testing tools 
we ill need. We may conclude the multiple testing 
tools are able to provide us with the appropriate 
amount and type of information necessary to support 
the interpretations that we will make. Whatever 
conclusions we reach, the point at this stage is to 
make our selection of language testing tools more 
purposeful by specifying what interpretations test 

users will be making, deciding what information is 
necessary to support these interpretations, deciding 
how many and what kinds of language tests will 
give us the required information.

What is the purpose of the test?

Just as we need to specify what information 
testing instruments and procedures should give us, 
we also need to make explicit exactly what purposes 
we have for using tests. Once we have administered 
language tests, we use the resulting information 
to inform various decisions and actions, that is, to 
accomplish the jobs of assessment.

It will prove helpful to give further consideration 
to just how we intend to use language assessment; 
that is, how we intend to use language tests to 
contribute to our overall classroom and program 
goals and our curricular objectives. What kinds 
of language testing tools will reflect the values 
underlying our program? Does our intended use 
of language tests contribute to accomplishing the 
curricular objectives in a manner that is consonant 
with our values and with the values of our students? 
How does language assessment in general fit into 
the big picture that we want our language program 
to portray? Answers to these questions should help 
us develop a better understanding of the overall 
purpose for using language tests within our language 
education contexts. Given explicit specification of 
exactly why we are engaging in assessment in the 
first place, we will be much better able to select and 
use language tests appropriate to our purposes.

What is the impact of the test?

As test users go about gathering information 
and making interpretations, which then lead to 
decisions and actions, the use of language tests 
obviously affects a variety of individuals and the 
language classrooms and programs themselves. 
We should therefore specify what consequences, 
both positive and negative, are likely to occur as a 
result of the intended use of language testing tools. 
Individuals who might be affected by using language 
tests include students, parents and other family 
members, teachers, employers, and other involved 
in the assessment process. Since each of these 
individuals may be influenced in different ways, we 
should consider the potential positive and negative 
consequences of a test. Additionally, the test may 
influence other elements of the language education 
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context such as teaching practices, materials, 
activities, curricular objectives, enrollments, 
funding, program reputation and so forth.

For all of the individuals and program elements 
that may be affected by our language assessment 
practice, we need to ask what the worst possible 
consequence of using the test is and what the 
ideal consequence of using the test is and what 
intended consequence of using the test is. Once 
we have specified the likely results of test use, we 
can select testing instruments and procedures that 
will maximize positive consequence and minimize 
negative consequences. Given an explicit statement 

about who or what the assessment practice 
should affect and in what ways, we can also have 
a basis for evaluating the actual consequences  
of test use. 

Conclusion

Discussing with colleagues from Kazakhstan’s 
universities, we came to the conclusion that it is 
necessary to launch a manual for compiling tests. In 
the future, we will develop more scientific research 
on the methodology for compiling tests for preparing 
and testing knowledge of the passed material. 
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Аннотация: Цель исследования – выявить 
направления формирования ценностей здоровья 
у учащихся в физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Задачи исследования: усвоение 
ценностей здоровья как основы активной жиз-
недеятельности; понимание социальной роли 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
в сохранении и укреплении своего здоровья. 
Гипотеза исследования: анализ педагогическо-
го опыта в образовательных организациях по 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
В исследовании использовались методы теоре-
тического анализа проблемы на основе изуче-
ния научно-методической литературы, анализа, 
наблюдения, сравнения и синтеза. Результаты 
исследования: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования обеспечивает благоприятные ус-
ловия воспитания и обучения, здоровьесберега-
ющий режим и применение методик обучения, 
направленных на формирование гармоничного 
физического и психического развития, сохране-
ние и укрепление здоровья. 

В настоящее время сохранение здоровья 
является актуальной проблемой всего челове-
чества. Понятие «здоровье» есть гармоническое 
состояние организма, при котором исключаются 
любые болезненные явления. Ценности здоровья 
являются частью общечеловеческих ценностей. 
Ценности здоровья – это имеющаяся значимость 
естественного гармонического состояния орга-
низма для человека и общества (биологический, 

социальный, экономический, эстетический, эти-
ческий, этнический аспекты) [2]. 

Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность – это деятельность, обеспечивающая под-
держку и укрепление собственного здоровья, 
а также здоровья обучающихся, осуществляе- 
мая в процессе занятий физической культу-
рой, спортом, а также в ходе проведения физ-
культурно-оздоровительного и спортивного  
досуга [2].

Целью физкультурно-оздоровительной дея-
тельности обучающихся является формирование 
мотивационно-ценностной позиции, обеспечи-
вающей позитивное отношение к здоровью, за-
нятиям физической культурой, осуществлению 
здорового образа жизни, реализации физических 
возможностей с использованием потенциала 
физкультурно-оздоровительной деятельности, 
которая обеспечивает сохранение, укрепление 
здоровья [2].

Основные направления в решении пробле-
мы воспитания здоровых ценностей. Первое 
направление должно быть тесно связано с дви-
гательными навыками, которыми предстоит ов-
ладеть учащимся. Вначале учитель физической 
культуры знакомит школьников с основными 
правилами личной гигиены, которые необходи-
мо соблюдать в процессе самостоятельных заня-
тий физической культурой. Сюда входят правила 
подбора одежды для занятий, водные процедуры 
после занятий, длительность отдыха после на-
грузок различной направленности. После этого 
учитель сообщает школьникам сведения о зна-
чении ведения здорового образа жизни. Данные 
навыки важны не только для сегодняшнего здо-
ровья, но и для успешной деятельности в учебе, 
в отношениях с товарищами и взрослыми, во 
время занятий различными видами деятельно-
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сти (например, музыкой, рисованием и т.п.), а 
также для будущего здоровья учащихся, которое 
позволит успешно овладеть той профессией, ко-
торую в будущем выберет школьник [2]. 

Второе направление связано с повышением 
мотивации учащихся к занятию физкультурно-
оздоровительной деятельностью путем исполь-
зования мобильных приложений для фиксации 
состояния здоровья и физической подготов- 
ленности.

В качестве стимулов возможно использо-
вать следующие мобильные приложения.

Приложение Nike Training Club (NTC). При-
ложение NTC дает доступ к четырем програм-
мам тренировок, рассчитанным на 4–6 недель. 
Приложение NTC бесплатное, в его доступе бо-
лее 190 тренировок на развитие силы, выносли-
вости и подвижности, а также занятия по йоге. 
Комплексы длительностью от 15 до 45 минут 
помогут проработать пресс, руки, плечи, ягоди-
цы и ноги. Преимуществом данного приложения 
является тот факт, что не важно, тренируешься 
ли ты в зале или дома [1].

Sworkit Lite – очень удобное приложение для 
занятий спортом с большим количеством упраж-
нений. Sworkit выделяется универсальностью, 
практичностью и невероятной вариативностью. 
Занимающемуся необходимо выбрать тип тре-
нировки (растяжка, йога, силовая и т.д.), указать 
время, и на экране появляются видеоролики с 
реальными спортсменами, которые демонстри-
руют упражнения [1].

Третье направление – участие в различ-
ных формах массовой и индивидуальной  
физкультурно-оздоровительной деятельности: 
занятия в секциях, физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные мероприятия, экскурсии на 
спортивные объекты региона, оздоровитель-
ные акции (флешмобы, мастер-классы, дни  
здоровья) [2].

Занятия в секциях – форма повышения ин-
тереса и способ привлечения учащихся к за-
нятиям физической культурой и спортом. Это 
предполагает самостоятельный выбор вида 
спорта, поэтому такой подход повышает мотива-

цию к занятиям, обеспечивает разностороннюю 
физическую подготовку, повышает уровень 
физической и умственной работоспособности, 
укрепляет здоровье. Это секции спортивных 
игр (баскетбол, волейбол, мини-футбол), легкой 
атлетики и др. (ДЮСШ № 1, Школа № 36, Ба-
скетбольный центр, ДЮСШ по баскетболу и во-
лейболу, Центр олимпийской подготовки и т.д.).

Физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия – это утренняя зарядка, утренняя гимнасти-
ка, которые могут проводиться в форме оздоро-
вительной пробежки, обязательно на воздухе; 
подвижные игры, прогулка, мероприятия физ-
культурно-оздоровительного и спортивного до-
суга [2].

Спортивные мероприятия – соревнования, 
а также тренировочные мероприятия, включаю-
щие в себя теоретическую и организационную 
части, и другие мероприятия по подготовке к 
спортивным соревнованиям с участием спорт- 
сменов, которые направлены на формирование 
у учащихся осознанного отношения к своему 
физическому и психическому здоровью, под-
держанию и укреплению здоровья. Традици-
онными физкультурно-спортивными меропри-
ятиями стали туристические слеты, «Веселые  
старты» и т.д. 

Экскурсии на спортивные объекты ре- 
гиона – одно из наиболее эффективных средств 
познавательного интереса с привлечением об-
учающихся к занятиям спортом. В ходе экскур-
сии у учащихся появится возможность узнать 
об истории создания спортивных комплексов: 
«Лыжно-биатлонный», «Дворец водных видов 
спорта», стадион «Старт», «Теннисный центр», 
«Ледовый дворец», спорткомплекс «Мордо-
вия», «Гимнастический центр Леонида Арка-
ева», «Центр олимпийской подготовки имени  
М.В. Чегина» и т.д. 

Таким образом, участие в различных фор-
мах массовой и индивидуальной физкультурно- 
оздоровительной деятельности повышает моти-
вацию и интерес обучающихся к физкультурно-
оздоровительной деятельности, формирует цен-
ностное отношение к здоровому образу жизни.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева») 
по теме «Физкультурно-оздоровительные мероприятия как средство формирования здоровьесбе-
режения у студентов».
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Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение теоретических проблем анализа при-
роды воспитательной деятельности в информа- 
ционно-образовательных средах. Задачами тео- 
ретического исследования, результаты которо-
го представлены в статье, выступают: анализ 
сущности информационного взаимодействия 
и его соотношения с воспитательным взаимо-
действием, анализ сущности информационной 
деятельности и ее соотношения с воспитатель-
ной деятельностью, вычленение структурных 
элементов воспитательной деятельности в ин-
формационных средах. Основной гипотезой 
исследования является предположение, что 
информационная деятельность не является по 
сути воспитательной и выступает как сопро-
вождающая и обеспечивающая. Основным ме-
тодом исследования является теоретический  
анализ. 

На основе подходов научной школы  
И.В. Роберт предлагается вариант построения 
типологии информационной деятельности вос-
питательного назначения, который основан на 
ее соотношении с информационным взаимо-
действием воспитательного назначения. Основ-
ным результатом исследования следует считать 
выработку ряда новых понятий. В частности, 
понятия информационной деятельности воспи-
тательного назначения – деятельности по реги-
страции, сбору, обработке, хранению, передаче, 
отображению, транслированию, тиражирова-
нию, продуцированию информации об объек-
тах, явлениях, процессах при реализации воспи-
тательных возможностей ИКТ. Обосновывается 

продуктивность раздельного рассмотрения пря-
мых и обеспечивающих функций информацион-
ной деятельности воспитательного назначения. 

Информатизация охватывает все большие 
области образования. В современной школе 
нормой стало использование информационно-
коммуникационных технологий в самых разных 
формах и с самыми различными целями. 

Современный урок часто может с начала 
до конца проходить в дистанционном формате, 
что предполагает использование цифровых об-
разовательных ресурсов [4]. Однако не только 
учебные аспекты образовательной деятельно-
сти трансформируются в новых условиях. Из-
менениям подвергается и воспитательная дея-
тельность, которая осуществляется педагогами 
в школе: широкое освещение в сети Интернет 
воспитательных мероприятий, педагогическая 
коммуникация посредством мессенджеров, вы-
полнение проектных заданий воспитательного 
характера – это и многое другое входит в число 
повседневных педагогических практик.

В связи с фундаментальными изменениями 
условий, в которых реализуются воспитательные 
взаимодействия, в педагогической науке пред-
принимались неоднократные попытки осмыс-
ления происходящих процессов. Значительная 
часть публикаций посвящена аспектам инфор-
мационной и информационно-психологической 
безопасности, которые возникают в связи с про-
блемами организации воспитательной работы с 
использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий. Подавляющее большинство 
из них сосредотачивается именно на негативных 
эффектах и рисках такой деятельности [3]. Го-
раздо реже исследователи сосредотачивают вни-
мание на положительных результатах использо-
вания ИКТ в воспитательной практике [2; 5; 6].
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Методологические и теоретические осно-
вания, которые используют авторы для анализа, 
крайне разнообразны и, за редким исключени-
ем, не связаны с определенной научной школой. 
Лишь в рамках научных школ А.В. Мудрика и 
Л.И. Новиковой появились монографии, в ко-
торых предложены варианты распространения 
идей названных школ на сферу информационно-
коммуникационных технологий [1].

Но более серьезные теоретические основа-
ния для изучения феноменов цифровизации, по 
нашему мнению, предоставляет научная школа 
И.В. Роберт. В работах И.В. Роберт уже сфор-
мулированы основные позиции для изучения 
воспитательной деятельности в условиях циф-
ровизации. Ею даны определения информаци-
онно-образовательной среды как совокупности 
условий, способствующих возникновению и 
развитию процессов образовательного информа-
ционного взаимодействия между обучающимся 
(обучающимися), обучающим (обучающими) и 
интерактивными средствами ИКТ, взаимодей-
ствующими с пользователем как с субъектом ин-
формационного общения и личностью [7, с. 112],  
определена роль цифровизации как специ- 
фического этапа развития информационно- 
коммуникационных технологий. 

Базовым для исследования воспитательной 
деятельности в цифровой среде является поло-
жение о принципиальном различении собствен-
но образовательного и информационного взаи-
модействия, обоснованное И.В. Роберт, которое, 
в свою очередь, основывается на выделении 
самостоятельных феноменов обучающегося как 
субъекта информационного общения (взаимо-
действия) и как личности [7, с. 112].

Как личность обучающийся является субъ-
ектом воспитательного взаимодействия и воспи-
тания в целом, но информационное взаимодей-
ствие является особым видом взаимодействия 
и не может быть рассмотрено как разновид-
ность воспитательного, хотя, несомненно, и  
связано с ним. 

Предметом нашего внимания являются 
структурные характеристики названных взаимо-
действий.

Введем ряд определений.
Мы определяем информационное взаимо-

действие воспитательного назначения как дея-
тельность, направленную на производство всех 
видов операций с информацией, включая ее ав-
томатизированную обработку, осуществляемую 

субъектами воспитательного процесса и авата-
рами, и обеспечивающую педагогическое вза-
имодействие, ориентированное на достижение 
личностных образовательных результатов.

Информационная деятельность воспита-
тельного назначения – деятельность по реги-
страции, сбору, обработке, хранению, передаче, 
отображению, транслированию, тиражирова-
нию, продуцированию информации об объек-
тах, явлениях, процессах, при реализации вос-
питательных возможностей ИКТ.

Содержание информационной деятельно-
сти воспитательного назначения – информа-
ционные продукты, ценностно и эмоционально 
окрашенная информация, которая потенциально 
может быть использована в воспитании. 

Несмотря на кажущуюся близость инфор-
мационной деятельности и информационного 
взаимодействия, которые реализуются для до-
стижения целей воспитания, между ними есть 
существенная разница.

Так, информационная деятельность воспи-
тательного назначения может быть:

1) реализующей информационное взаимо-
действие воспитательного назначения;

2) подготавливающей условия для осу-
ществления информационного взаимодействия 
воспитательного назначения (в том числе дея-
тельность по продуцированию информационно-
го продукта);

3) воздействующей на последствия и эф-
фекты информационного взаимодействия вос-
питательного назначения.

Информационная деятельность воспита-
тельного назначения и собственно воспитатель-
ная деятельность, как правило, совпадают во 
временном отношении. Информационная дея-
тельность воспитательного назначения всегда 
предполагает развертывание воспитательной 
деятельности, но воспитательная деятельность 
далеко не всегда предполагает развертывание 
сопутствующей информационной деятельности. 
Последняя может и, как правило, реализуется 
без участия информационных объектов. 

Помимо отмеченных выше типологических 
оснований, информационная деятельность вос-
питательного назначения может быть разделена 
(относительно условно) на два вида: прямая и 
обеспечивающая.

Первый вид предполагает, что результатом 
этой деятельности является создание условий 
для воспитательного воздействия информаци-
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онного содержания на личность воспитанника 
(например, презентация воспитаннику муль-
тимедийного содержания воспитательного ха-
рактера), второй – что информационная дея- 
тельность обеспечивает управление воспита-
тельным взаимодействием (например, классный 
руководитель в ходе онлайн-конференции рас-
пределяет роли в коллективном воспитательном 

проекте).
В целом, как нам представляется, предло-

женная выше классификация позволяет осуще-
ствить более точный теоретический анализ вос-
питания в условиях цифровизации образования, 
так как дает возможность дифференцировать 
собственно информационные взаимодействия и 
взаимодействия воспитательные.
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Аннотация: В статье рассматривается педа-
гогическая система формирования правомерно-
го поведения обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в цифровой сре-
де как сложное, интегративное и динамическое 
образование, состоящее из целей, содержания, 
организационных форм, методов и технологий 
обучения, самообразовательной деятельности, 
направленное на совершенствование правовых 
умений, навыков и ценностей, правовых норм, 
выработку правомерного поведения и правового 
сознания становления личности обучающегося. 

Интегративные качества личности, кото-
рые характеризуются ценностным отношением 
к праву, правовой образованностью, развитым 
правовым сознанием, проявляющиеся в право-
вом поведении личности, достижимы при высо-
ком уровне правовой культуры.

Система формирования правовой культуры 
бакалавров основывается на системном подходе 
к изучению теории профессионального образо-
вания, на идеях культурологического подхода, 
теории педагогического творчества. Основное 
назначение данной системы заключается в соз-
дании оптимальных условий для формирования 
правовых знаний и умений обучающихся, лич-
ностных и профессиональных качеств, направ-
ленных на формирование правомерного поведе-
ния, духовного становления личности. 

Педагогическая система формирования 
правовой культуры обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций предпо-

лагает обоснование конкретных целей. Именно 
педагогические цели, по мнению Н.В. Кузьми-
ной, характеризуют результаты педагогической 
деятельности, что отображается в изменении 
мотивационной сферы обучающихся, усвоении 
системы знаний и навыков, формировании спо-
собности и готовности к решению проблем в 
профессиональной деятельности [2]. 

Процесс формирования правовой культу-
ры обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций базируется на реализации 
стратегических, тактических и оперативных 
целей. Стратегическая цель предполагает ре-
ализацию целостного процесса формирования 
правовой культуры обучающихся. Оперативные 
цели определяют результаты, необходимые для 
достижения тактических и стратегических це-
лей формирования правовой культуры бакалав-
ров неюридических специальностей. 

Важной задачей формирования правовой 
культуры бакалавров является оптимальный вы-
бор методов обучения, которые являются следу-
ющим элементом педагогической системы. Под 
методом обучения И.П. Подласый подразумева-
ет следующее: метод, что обеспечивает процесс 
обучения; упорядоченная деятельность педагога 
и обучающихся, направленная на достижение 
поставленной цели; совокупность путей и спо-
собов достижения целей, решения образователь-
ных задач [3].

В формировании правовой культуры при-
меняются активные и интерактивные методы, в 
том числе проблемный метод, метод анализа, 
метод моделирования профессиональной дея-
тельности, метод модерации, тренинговый ме-
тод, метод правовых казусов и др.

Проблемный метод предполагает органи-
зацию педагогом способов активного взаимо-
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действия обучающихся с проблемно представ-
ленным содержанием обучения, в ходе которого 
они приобщаются к объективным противоречи-
ям научного знания и способам их разрешения, 
учатся мыслить, творчески усваивать знания [5]. 

К активным методам обучения можно отне-
сти и метод анализа правовых казусов. В лите-
ратурных источниках казус рассматривается как 
случай, происшествие, судебный случай. Ана-
лизируя казус, обучающиеся используют право-
вые нормы по отношению к реальным жизнен-
ным ситуациям, в процессе решения которых 
они учатся формулировать вопросы по факто-
рам дела, выявлять важные для данной ситуации 
элементы, анализировать и обобщать их, а также 
принимать решение [1].

Метод модерации. Данный метод в психо-
лого-педагогической науке рассматривается как 
управление дискуссионным процессом в ре-
шении определенного рода правовых проблем, 
сбором информации, обобщением мнений, под-
ведением итогов обсуждаемой проблемы с уче-
том использования индивидуального опыта в 
участии дискуссии. 

Тренинговый метод на современном эта-
пе образования является одним из самых 
эффективных методов интерактивного обу-
чения. В психолого-педагогических источни-
ках понятие «тренинг» рассматривается как  
практико-иллюстрированный метод обучения, 
эффективная форма коммуникативного обще-
ния, инструмент для формирования практиче-
ских умений и навыков, интерактивная техно-
логия обучения, способ организации процесса 
личностного саморазвития в процессе выполне-
ния различного рода упражнений.

Определяя выбор тренинга для формиро-
вания правовой культуры обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций, 
мы учитывали, что он должен способствовать 
развитию правового критического мышления и 
таких психологических механизмов, как память, 
внимание, представление, восприятие, а также 
развитию личности в целом.

Для формирования правовой культуры обу-
чающихся профессиональных образовательных 
организаций важную роль играют различные ор-
ганизационные формы, которые являются следу-
ющим элементом педагогической системы. Под 
формой обучения подразумевается внешнее вы-
ражение согласованной деятельности педагога и 
обучающихся, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме [5].
Формированию правовой культуры обучаю-

щихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций в цифровой среде способствуют раз-
личные интерактивные технологии обучения.

Так, технология имитационно-игрового 
обучения применяется для достижения целей, 
связанных с формированием правовой культу-
ры. Гибкость данной технологии, приближен-
ность игры к реальным условиям позволяет 
рассматривать игру как инструмент повышения 
познавательной активности, как средство для 
решения ситуаций, аналогичных будущей про-
фессиональной деятельности.

Проектная технология является одной из 
современных технологий, направленных на соз-
дание учебного проекта посредством различных, 
в том числе и специфических методов обучения. 
В основе данной технологии находится форми-
рование познавательных умений и навыков об-
учающихся самостоятельного конструирования 
правовых ситуаций, связанных с правомерным 
поведением личности.

Наряду с другими современными техноло-
гиями преподавания правовых дисциплин осо-
бую актуальность приобретает использование 
кейс-технологии (кейс-метод), способной ока-
зать положительное влияние на процесс форми-
рования высокого уровня правовой культуры, 
чувства уважения к закону на примере смодели-
рованной либо реальной проблемной ситуации 
в контексте профессиональной деятельности, 
представленной в виде кейса.

В педагогической практике используются 
различные виды кейсов: иллюстративные (опи-
сательные) кейсы, демонстрирующие правовые 
акты, конкретные положения, примерные спосо-
бы решения правовых ситуаций, практической 
деятельности; аналитические кейсы.

В формировании правовой культуры обу-
чающихся профессиональных образовательных 
организаций достаточно актуальными являют-
ся информационно-коммуникационные техно-
логии, которые применяются для обеспечения 
процесса коммуникации, создания и сохранения 
информации, а также управления этой информа-
цией. В соответствии с этим необходимо отме-
тить создание новых информационных средств 
обучения и хранения информации, к которым 
относятся электронные учебники, мультимедиа, 
электронные библиотеки, локальные и глобаль-
ные образовательные сети, информационно- 
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поисковые системы [4].
Применение технологии дистанционного 

обучения основывается на комплексе техноло-
гий обучения, широком использовании распре-
деления учебной деятельности и сетевых форм 
организации и управления образовательным 
процессом, что позволяет повысить уровень и 
качество образовательных задач. 

Самообразовательная деятельность яв-
ляется неотъемлемой частью процесса форми-
рования системы правовых знаний, ценностей, 

направленных на их углубление и усовершен-
ствование. Источниками самообразования яв-
ляются различные средства массовой инфор- 
мации, с помощью которых обучающийся целе- 
направленно развивает собственную правовую 
культуру. 

Таким образом, подтверждается предполо-
жение о том, что педагогическая система спо-
собствует формированию правовой культуры 
бакалавров неюридических специальностей в 
цифровой среде вуза. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
развития критического мышления в проектной 
деятельности обучающихся. В статье представ-
лены рекомендации по развитию критического 
мышления и обсуждаются возможности инте-
грации методов и шагов критического мыш-
ления в проектную деятельность. Раскрыты 
функции критического мышления, область ее 
применения. Также представлены возможные 
методы и приемы критического мышления че-
рез проектную деятельность на этапе основного 
общего образования. 

В современных условиях одним из направ-
лений работы в образовательной организации 
является создание необходимых условий для 
развития каждого ребенка и создание атмосферы 
заинтересованности каждого учащегося в про-
цессе обучения. Одной из интересных техноло-
гий является развитие критического мышления. 
Данная технология нацелена на обеспечение 
комплексности, вариативности, динамичности и 
практикоориентированности, что будет отвечать 
всем требованиям госстандарта и универсаль-
ным учебным действиям. 

К показателям развития критического мыш-
ления у обучающихся относятся умения обоб-
щать, сравнивать, анализировать и оценивать, 
а также умение работать с данными. В нашем 
исследовании мы понимаем критическое мыш-
ление как способность к логическому решению 
задач, умение думать и смотреть на проблемы с 
разных сторон, умение вырабатывать конкрет-
ные решения, умение рассуждать. Критическое 
мышление рекомендуется начинать развивать с 

начальных классов, так как оно помогает детям 
лучше понимать окружающий мир и имеет цен-
ность на всю жизнь.

Критическое мышление выполняет следую-
щие функции (табл. 1). 

Анализ педагогической и методической ли-
тературы позволил сделать вывод, что самым 
эффективным способом развить критическое 
мышление является метод проектов, целью 
которого является реализация деятельности 
обучающихся, предполагающей решение раз-
личных учебных и практических задач. Метод 
проектов – это один из интерактивных методов 
современного образования. Проектная деятель-
ность используется и на уроках, и во внеурочной 
деятельности. Проектный подход состоит из со-
вокупности непрерывного обучения и познава-
тельных методов, позволяющих обучающимся 
приобретать знания и умения в процессе пла-
нирования и самостоятельного выполнения кон-
кретных практических заданий с обязательной 
выдачей результатов [4]. 

Основная цель проектной деятельности –  
развитие творческих способностей и критиче-
ского мышления учащихся. В проектной дея-
тельности обучающихся особое внимание сле-
дует уделить выбору типа проекта. Проектную 
деятельность следует начинать с небольших 
проектов и индивидуальных проектов, чтобы 
учащиеся могли управлять отдельными про-
ектами и пройти все этапы проектной деятель-
ности с упражнениями на развитие навыков 
критического мышления с помощью педагога. 
Достижение результатов критического мышле-
ния в процессе проектной деятельности проис-
ходит через решение различных проблемных и 
нестандартных вопросов.

Проектная деятельность – это множество 
задач, ориентированных на развитие критиче-
ского мышления. Этот механизм включает в 
себя формирование значимых общечеловече-
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ских ценностей, развитие ответственности, са-
модисциплины и самоорганизации, развитие 
исследовательских и творческих способностей 
личности, коммуникативные умения и навыки, 
формирование навыков самоопределения и по-
становки целей, умение самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие навыков 
анализа и рефлексии, а также способность пред-
ставлять результаты собственной работы. 

Проектную работу можно организовать как 
во время занятий, так и во внеурочной деятель-
ности. На данном этапе учащиеся учатся взаи-
модействовать, общаться, вести переговоры и 
разделять роли в группе.

Рассмотрим наиболее распространенные 
типы проектов, которые используются в образо-
вательной деятельности (табл. 2).

В процессе деятельности по данным типам 
проекта обучающиеся учатся, как анализировать 
проблему, как обозначить цели и пути ее дости-

жения. Развиваются поисковое умение и навыки 
обработки информации, ее анализа и синтеза. 
Обучающийся уверенно может выступить с по-
лученной оценкой результатов и сделать соот-
ветствующие выводы. 

Таким образом, развитие критического 
мышления является основной задачей систе-
мы образования и важной частью практически 
всех видов деятельности, включая проектную 
деятельность. Проектная деятельность являет-
ся одним из условий формирования и развития 
критического мышления обучающихся любого 
возраста. Наше исследование показывает, что 
на основе проектной деятельности у школьни-
ка формируется критическое, рациональное и 
логическое мышление. Рассмотренные методы 
и приемы по типам проектов позволяют развить 
у обучающегося навыки быстро и продуктивно 
анализировать информацию, делать выводы, 
принимать решения, формировать свое мнение 
и отстаивать позицию. 

Таблица 1. Функции критического мышления

Регулятивная функция Направляет действие и приводит к окончательному решению исходных проблем. Также 
регулирует решения в зависимости от условий

Оценочная функция Включает оценивание себя и других 
Функция инициации Корректирует противоречия, если возникают вопросы и несовместимые суждения 

Стимулирующая функция Воздействие на получение новых знаний, повышение увлекательности исследователь-
ской деятельности, интерес к решению проблем разными методами

Корректирующая функция Уточнение и устранение недостатков в работе с материалами, информацией. Также со-
вместная деятельность с педагогом по улучшению результатов

Прогнозирующая функция Включает высокий уровень критического и аналитического мышления для предвидения 
перспектив и конечного результата

Моделирующая функция Способность создавать модель действий, используя различные приемы и методы

Таблица 2. Наиболее распространенные типы проектов

№ Тип проекта Цель Продукт

1 Практико-ориентированный 
проект Решение практических задач Учебное пособие, различные макеты, методи-

ческие рекомендации, памятки и т.д.

2 Исследовательский проект Доказательство или опроверже-
ние какой-либо гипотезы 

Обобщение и анализ полученных данных, объ-
яснение новых научных фактов, положения, 
выводы, практические рекомендации, предло-
жения

3 Творческий проект Привлечение интереса публики 
к проблеме проекта

Письменные произведения, различные продук-
ты изобразительного искусства, декоративно-
прикладного искусства и т.д.

4 Игровой или ролевой проект
Предоставление публике опыта 
участия в решении проблемы 
проекта

Игры, выступления, проекты и т.д.
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Аннотация: Актуальность данного иссле-
дования обусловлена все более возрастающим 
значением профильной подготовки обучающих-
ся общеобразовательных школ, которые ориен-
тированы на выбор педагогической профессии. 
Целью исследования является раскрытие по-
тенциала возможного пути решения актуальной 
проблемы для российской системы образова- 
ния – нехватки педагогических кадров – посред-
ством создания психолого-педагогических клас-
сов. Гипотеза исследования: создание психолого- 
педагогических классов повысит престиж про-
фессии педагога, и все больше выпускников в 
дальнейшем будут выбирать педагогические 
профессии. На основе использования таких ме-
тодов исследования, как анализ, синтез, обоб-
щение научной литературы и образовательной 
практики, а также изучения нормативно-право-
вых документов рассматривается современный 
феномен – психолого-педагогические классы. 
В статье содержатся результаты исследования 
по созданию и развитию психолого-педагогиче-
ских классов на базе Мордовского государствен-
ного педагогического университета (МГПУ) 
имени М.Е. Евсевьева в Республике Мордовия. 

В настоящее время общеобразовательная 
школа претерпевает серьезные изменения, свя-
занные с социальными, политическими и эко-
номическими изменениями. Прежде всего, это 
связано с модернизацией образования и введе-
нием профилирования обучения за счет вклю-
чения в учебный план предметов, связанных с 
определенным профилем. Согласно Федераль-

ному закону об образовании, профильное обуче-
ние – это способ организации образовательной 
деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, который основан на 
дифференциации содержания с учетом образо-
вательных потребностей и интересов обучаю-
щихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных об-
ластей соответствующей образовательной про-
граммы. Особый приоритет уделяется подготов-
ке педагогических кадров. По данным Центра 
экономики непрерывного образования Россий-
ской академии народного хозяйства и госслуж-
бы, нехватка педагогических кадров в школе на 
2022/2023 учебный год составляет 250 тысяч че-
ловек. Однако эксперты полагают, что статисти-
ка занижается самими учебными заведениями за 
счет перегрузки учителей в школах и ситуаций, 
когда один педагог преподает несколько дисци-
плин. В реальности дефицит учителей в стране 
намного больше. 

С целью повышения престижа профессии 
педагога, а также качества педагогического об-
разования в Российской Федерации планиру-
ется реализация следующих составляющих: 
формирование единого образовательного и вос-
питательного пространства (разработка и реа-
лизация Ядра высшего педагогического образо-
вания и др.), непрерывная практика студентов 
во время обучения (проект «Базовые школы»  
и др.), внимание к ранней профориентации об-
учающихся, которые проявляют интерес к про-
фессии учителя (организация профильных 
психолого-педагогических классов и др.), об-
новление инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций. Исходя из острой необходимости по-
вышения престижа профессии и запуска новых 
проектов по поддержке учителей, Указом Прези-
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дента РФ В.В. Путина 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника.

На региональном уровне также проводят-
ся мероприятия, направленные на актуализа-
цию подготовки педагогических кадров. Так,  
17–30 августа 2022 года в Республике Мордовия 
состоялся образовательный форум «Перспекти-
вы обновления: от прогнозов к стратегиям». В 
целях обеспечения системного и комплексно-
го развития системы образования Республики 
Мордовия участники форума предлагают: про-
должить создание условий для развития про-
фильного обучения и проектной деятельности 
в системе общего образования, в том числе: 
организовать и апробировать кластерную мо-
дель предпрофессиональной подготовки кадров 
аграрного профиля, психолого-педагогических 
классов и др.; организовать системную работу по 
популяризации профессии педагога, в том числе 
через осуществление мер поддержки молодых 
специалистов и др. [5]. Все эти мероприятия 
положительно отражаются на дальнейшем про-
фессиональном самоопределении школьников. 
Так, Министр просвещения Российской Феде-
рации С.С. Кравцов отметил: «В прошлом году 
педагогические специальности вышли на третье 
место по популярности после информационных 
технологий и медицинских направлений. В этом 
году на педагогические специальности подано в 
полтора раза больше заявлений, чем годом ра-
нее». Министр подчеркнул, что профессия учи-
теля становится с каждым годом все престиж-
нее – это результат масштабной работы, которая 
ведется на государственном уровне [2]. Однако 
система образования нуждается в педагогиче-
ских кадрах, поэтому необходима грамотная ор-
ганизация учебного процесса обучающихся еще 
на этапе основного общего образования, которая 
ориентирует на получение педагогической про-
фессии. 

Так, в рамках национального проекта «Об-
разование» одним из приоритетных направле-
ний является модернизация профессионального 
образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ, в том числе соз-
дания профильных психолого-педагогических 
классов. Психолого-педагогические классы –  
объединение обучающихся образовательной 
организации, характерологическими признака-
ми которого являются: избирательный принцип 
комплектования состава учащихся; профилиро-

вание обучения за счет включения в учебный 
план предметов психолого-педагогической и 
гуманитарной направленности; обеспечение де-
ятельностного подхода в обучении на основе ак-
тивного освоения и использования школьниками 
элементов педагогических технологий; наличие 
отлаженной структуры взаимодействия с орга-
низациями образования и другими социальны-
ми партнерами [1]. К 2024 году в России запла-
нировано создать пять тысяч подобных классов. 
Исходя из этого, Министерством просвещения 
Российской Федерации были разработаны и ут-
верждены Методические рекомендации по ор-
ганизации психолого-педагогических классов 
на базе общеобразовательных учреждений. В 
данных рекомендациях указывается, что главная 
цель их создания направлена на «формирование 
у обучающихся представления о педагогической 
профессии, отношения к учителю как профес-
сионалу, ориентирование учащихся в системе 
ценностей, которые отражают специфику педа-
гогической деятельности, организация самопо-
знания, развитие профессиональных интересов, 
профессиональное самоопределение, соотнесе-
ние собственных возможностей, особенностей с 
представлениями о профессии» [3].

Анализ научной литературы и образователь-
ной практики показывает, что явление психо- 
лого-педагогических классов достаточно новое. 
Созданию психолого-педагогических классов 
в российском образовательном пространстве 
предшествовала реализация педагогических 
классов. Исследование феномена «педагоги-
ческий класс» системно началось в 50–60-х гг. 
XX века. Активное научное изучение пробле-
мы, связанной с реальной практикой организа-
ции и деятельности педагогических классов, 
наблюдалось в 1970–1990-е гг. Материалы ис-
следований нашли отражение в диссертациях, 
научно-методических статьях в педагогических 
журналах «Советская педагогика», «Педагоги-
ка», «Народное образование», «Вестник высшей 
школы» и др. Если говорить об изученности 
явления педагогического класса, то преимуще-
ственно этот феномен рассматривался в рамках 
педагогической профориентации (Л.А. Бойко,  
Н.П. Волкова, О.В. Еремкина, В.С. Морозо-
ва, В.Б. Успенский и др.), в том числе в кон-
тексте взаимодействия этих классов с други-
ми структурами школы и внешкольной среды  
(Т.М. Голубцова, М.А. Добрынин, Т.Г. Зеленова, 
К.Г. Митрофанов, А.Л. Михащенко, Г.П. Ников, 
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С.Ф. Петрушкин, А.Т. Стырин, М.Г. Харито- 
нов и др.). 

Разработкой моделей психолого-педаго-
гических классов в общеобразовательных ор-
ганизациях, алгоритмами формирования и 
организации деятельности психолого-педагоги-
ческих классов занимаются Т.А. Абрамовских,  
А.В. Коптелов, А.В. Машуков и др. [4]. Рас-
смотрению актуальных вопросов нормативно-
го и методического обеспечения деятельности 
психолого-педагогических классов общеобра-
зовательных организаций, разработке учебно- 
методических материалов для реализации об-
разовательной деятельности в психолого- 
педагогических классах посвящены работы  
Е.Г. Врублевской, Л.А. Даринской и др. Также 
вопросами психолого-педагогических основ в 
организации профильного обучения занимают-
ся Д.С. Ермаков, И.В. Ильина, Е.Н. Макарова,  
С.Н. Петрушин, Г.Ч. Тахтамышева и др.

Создание и развитие психолого-педагогиче-
ских классов – важный шаг в развитии педагоги-
ческого образования Республики Мордовия. Их 
созданию предшествовал запуск онлайн «Про-
фильного класса психолого-педагогической на-
правленности» преподавателями Мордовского 
государственного педагогического университе-
та имени М.Е. Евсевьева. В рамках данного про-
екта разработана и реализуется дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма с применением дистанционных образо-
вательных технологий и электронного обучения 
для обучающихся 9–11 классов общеобразова-
тельных школ г. Саранска и районов Республики 
Мордовия. Концепция построена на актуальных 
треках профессионального самоопределения и 
профессиональных маркерах определения обра-
зовательной траектории. Работа класса решает 
стратегическую задачу образовательной поли-
тики региона – создание позитивных практик 
профориентационного нетворкинга выпускни-
ков образовательных организаций г. Саранска и 
Республики Мордовия. 

В 2021/2022 учебном году в МГПУ имени 
М.Е. Евсевьева созданы психолого-педагогиче-
ские классы на базе школ МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 5» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» г.о. Саранск 
Республики Мордовия. Университет работает с 
ними по «сетевой модели». В данной модели ос-
новная образовательная программа психолого- 
педагогического класса направлена на повыше-

ние качества образования и позволяет использо-
вать в образовательном процессе опыт разных 
образовательных организаций; повышает уро-
вень компетенций за счет использования наибо-
лее развитых ресурсов других организаций; по-
зволяет сделать осознанный выбор собственной 
профессиональной образовательной траектории 
обучающихся. Профильное обучение в психо- 
лого-педагогических классах реализовано по-
средством: изучения отдельных учебных пред-
метов, элективных курсов, по программам  
углубленного изучения; организации внеуроч-
ной деятельности обучающихся; организации 
воспитательной деятельности как сетевого вза-
имодействия в рамках рабочей программы вос-
питания; организации и проведения проектной, 
учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся. Всего было задействовано 460 обучаю-
щихся с 6 по 11 классы.

К 2022/2023 учебному году в регионе соз-
дано 20 психолого-педагогических классов, а 
именно: в Рузаевке, Краснослободске, в Чам-
зинском, Зубово-Полянском и Ковылкинском 
районах. Занятия в психолого-педагогических 
классах проходят как на базах школ, так и на 
современных площадках вуза, например в тех-
нопарке универсальных педагогических ком-
петенций. Кроме этого, Мордовский государ-
ственный педагогический университет имени  
М.Е. Евсевьева осуществляет научно-методи-
ческое сопровождение через реализацию про-
фориентационных программ; сопровождение 
программ воспитания; проектную и научно- 
исследовательскую деятельность обучающихся; 
мониторинг образовательных результатов об-
учающихся психолого-педагогического класса 
и др.; учебно-методическое обеспечение в виде 
разработки и реализации программ «Основы 
психологии», «Основы педагогики», педагоги-
ческой практики, проведения отбора обучаю-
щихся в профильные психолого-педагогические 
классы, программ повышения квалификации 
педагогических работников, участвующих в ре-
ализации основной образовательной программы 
(ООП) психолого-педагогических классов.

Таким образом, в результате системной ра-
боты и реализации ООП в профильных классах 
психолого-педагогической направленности:

1) обучающиеся психолого-педагогиче-
ского класса приобретают понимание своей 
индивидуальности, нормализацию самооценки, 
расширение представлений о мире профессий 
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(педагога, психолога), качественное профессио-
нально-личностное самоопределение;

2) образовательная организация общего об-
разования получает развитие новых форм и спо-
собов образования в профильных классах, целе-
направленную подготовку выпускника нового 
профиля, расширение социального партнерства;

3) университет – опыт участия в реали-
зации ООП в профильных классах психолого- 
педагогической направленности, практическую 
площадку для подготовки будущих педагогов и 
абитуриентов, а также расширение социального 

партнерства.
Вместе с тем при рассмотрении явления 

психолого-педагогических классов не учиты-
ваются особенности обоснования теоретико- 
методологических основ их функционирования. 
Недостаточно исследований, связанных с рас-
смотрением структуры и содержания психолого- 
педагогических классов. Практика профильно-
го обучения в общем образовании нуждается в 
научных основах и технологиях, оптимизирую-
щих функционирование психолого-педагогиче-
ских классов. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимо-
действию (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени  
М.Е. Евсевьева»).
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ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: учебно-методическое  
обеспечение; электронное обучение; цифровые 
технологии; модуль; эколого-экономическое об-
разование.

Аннотация: Статья посвящена рассмотре-
нию учебно-методического обеспечения как 
условия реализации модуля эколого-экономи-
ческого образования средствами цифровых тех-
нологий. Раскрываются подходы к разработке 
модуля эколого-экономического образования, 
связанные с реализацией электронного обуче-
ния средствами цифровой технологии. Обосно-
вывается, что разработка учебно‐методического 
комплекса способствует реализации модуля эко-
лого-экономического образования с помощью 
цифровых технологий. В рамках проведенного 
исследования целесообразно отметить, что при 
конструировании учебно-методического ком-
плекса модуля по дисциплинам «Экология» и 
«Экономика» осуществляется рассмотрение 
экономической деятельности в зависимости от 
экологической составляющей как главного усло-
вия устойчивого развития системы образования. 

Переход к цифровой экономике и стреми-
тельный рост мирового прогресса в последние 
десятилетия сопровождаются постоянным вне-
дрением новых цифровых технологий. Это вы-
двигает особые требования к организации об-
разовательного процесса в учебных заведениях. 
Учебно-методическое обеспечение является 
инструментом организации и сопровождения 
компьютеризированного образовательного про-
цесса, дает достаточно полное представление 
как о количестве осваиваемого объема знаний 

по учебным дисциплинам, так и о наиболее це-
лесообразных средствах построения репрезен-
тативного модуля содержания эколого-эконо-
мического образования средствами цифровых 
технологий и ресурсов. 

В работах исследователей показаны различ-
ные подходы к осмыслению сущности и струк-
туры учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса. Так, в опубликованных 
работах преподавателями кафедры информати-
ки и вычислительной техники Педагогическо-
го института Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) 
обосновано, что при организации дистанцион-
ного обучения в цифровой среде в содержании  
учебно-методического обеспечения с использо-
ванием электронных ресурсов, цифровых тех-
нологий обязательными являются учебный план 
программы подготовки бакалавров, магистров 
и специалистов, методические рекомендации и 
требования к студентам по организации само-
стоятельного обучения, целый ряд нормативно- 
правовых и информационно-методических раз-
работок, подготовленных для студентов и пре-
подавателей, разработанные электронные об-
разовательные ресурсы, электронные пособия 
по предметным областям знаний и разработки, 
касающиеся внедрения современных форм ор-
ганизации образовательного процесса с ис-
пользованием современных цифровых техноло- 
гий [1–3]. 

В исследовании М.С. Прокопьева отмеча-
ется, что образовательные модули по предмет-
ной области при организации дистанционного 
обучения в образовательных организациях от-
личаются сложностью и трудоемкостью при 
создании электронных учебно-методических 
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ресурсов [3].
Е.А. Барахсанова, Е.З. Власова отмечают, 

что сложность разработки интегрированных 
модулей для образовательных программ в вузе 
связана с выявлением базового, фундаменталь-
ного и прогностического компонентов в науч-
ной области знаний, с недостаточным развитием 
нормативной базы в области электронного об-
учения, со слабой технической поддержкой ву-
зов для решения задач электронного обучения, с 
недостаточным финансированием потребностей 
электронного обучения, а также с человеческим 
фактором, выражающимся в нежелании препо-
давателей выкладывать свои учебные материа-
лы в открытый доступ [2].

В нашем исследовании под программно-
методическим обеспечением образовательного 
процесса понимается совокупность дидактиче-
ских средств, позволяющих преподавателю ор-
ганизовать свою педагогическую деятельность 
и делать ее эффективной в условиях цифровой 
трансформации образования. 

Педагогический опыт работы в вузе по-
казывает, что модульное учебно-методическое 
обеспечение возможно и целесообразно, если 
определены содержательно-методические ли-
нии, охватывающие предметное освоение эко-
лого-экономического образования средствами 
цифровых технологий.

Мы считаем, что для разработки содержа-
ния учебно-методического обеспечения эколого- 
экономического образования в цифровой сре-
де необходимо уделить внимание правильному 
выбору теоретических подходов к разработке 
содержания модуля учебно-методического обе-
спечения для структурного единства образова-
тельной цели и содержания учебного материала, 
начальному уровню сформированности профес-
сиональной компетентности для использования 
средств цифровых технологий в образователь-
ном процессе, взаимозависимости и взаимосвя-
зи целостной структуры методической системы 
с материально-технической базой вуза и др.

Для нашего исследования важным является 
наличие вариативной составляющей учебной 
программы, в рамках которой конструирование 
учебно-методического обеспечения содержания 
модуля эколого-экономического образования 
ориентировано на осуществление выбора инди-
видуальной образовательной траектории обуче-
ния, обеспечение саморазвития обучающихся 
при освоении дисциплин эколого-экономиче-

ского блока образовательной программы с уче-
том устойчивого развития региона.

Следует отметить, что содержание учебно- 
методического обеспечения любой специаль-
ности осуществляется в соответствии с По-
ложением, разработанным Департаментом по  
обеспечению качества образования СВФУ, со-
гласно которому электронные учебно-методиче-
ские комплексы предназначены для общей под-
держки образовательного процесса в вузе. 

Разработанное нами содержание модуля 
дисциплин «Экология» и «Экономика» для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Про-
фессиональное обучение» и «Транспортная ло-
гистика», ориентировано на повышение уровня 
эколого-экономических знаний, формирование 
информационной культуры студентов посред-
ством ознакомления и овладения ими дидакти-
ческим потенциалом использования информа-
ционно-технологических функций цифровых 
ресурсов и технологий, ознакомления с разны-
ми платформами и вариантами программного  
обеспечения, а также постоянного совершен-
ствования знаний по их практическому исполь-
зованию в профессиональной деятельности.

В рамках изучения модуля дисциплин эко-
лого-экономического образования решаются 
следующие задачи: формирование цифровой 
компетенции обучающихся, обучение профес- 
сиональному общению в области избранной спе-
циальности, развитие эколого-экономической 
компетентности, организация образовательного 
процесса на основе использования средств циф-
ровых технологий. 

Следует отметить, что дистанционный фор-
мат обучения в учебных подразделениях СВФУ 
осуществляется в среде Moodle, на основе ко-
торой составляются учебно-методические ма-
териалы, входящие в электронно-методический 
комплекс по всем преподаваемым дисциплинам. 

Использование Moodle в образовательном 
процессе СВФУ показывает, что наиболее эф-
фективным средством обучения студентов яв-
ляется программно-методическое обеспечение 
при условии, когда комплекс новых цифровых 
технологий способствует получению стандарти-
зированных знаний в рамках профессионально-
го образовательного стандарта. 

Нами при организации образовательного 
процесса по модулю дисциплин «Экология» 
и «Экономика» для студентов педагогическо-
го направления СВФУ используются програм-
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мированные и электронные учебные пособия,  
компьютерные программы для контроля знаний, 
системы тестов, отражающие содержание эко-
лого-экономических дисциплин педагогических 
специальностей, информационно-справочная 
литература по обеспечению модуля эколого-эко-
номического образования. 

В процессе сбора и обработки материала 
для разработки учебно-методического обеспе-
чения модуля эколого-экономического образо-
вания выявлен ряд особенностей и проблемных 
моментов, связанных с оценкой эколого-эконо-
мического состояния – это, прежде всего, меж-
дисциплинарность проблемы, связь науки с 

практикой, большое количество различного рода 
подходов к оценке качества разработки учебно-
методического комплекса, слабость информаци-
онного обеспечения систем управления.

В заключение следует сказать, что в процес-
се работы над содержанием учебно-методиче-
ского обеспечения модуля эколого-экономиче-
ского образования мы отметили разнообразие, 
вариативность всех видов учебной деятельно-
сти студентов и образовательных программ, в 
рамках которых может разрабатываться данный 
модуль. Таким образом, разработка модуля эко-
лого-экономического образования востребована 
из-за универсальности и комплексности. 
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Аннотация: Юнармейское движение в тес-
ном сотрудничестве с образовательными уч-
реждениями и военными структурами позво-
ляет включить подростков в воспитательное 
пространство патриотической и гражданствен-
ной направленности, формирующее ценност-
ные ориентиры и гражданскую идентичность 
молодого поколения, необходимые личностные 
качества и практические навыки, позволяющие 
подготовить подростков и юношей к военной 
службе, военной профессии, выполнению во-
инского долга. Целью исследования стал анализ 
деятельности юнармейского движения в раз-
витии мотивации подростков к военной служ-
бе. Задачи исследования: обосновать важность 
юнармейского движения в развитии мотивации 
подростков к военной службе, проанализировать 
целевые, содержательные и организационные 
аспекты данной работы. Гипотеза исследования: 
анализ целевых, содержательных и организа-
ционных аспектов деятельности юнармейского 
движения позволит оптимизировать работу дан-
ной организации в развитии мотивации подрост-
ков к военной службе. Методы исследования: 
анализ, обобщение, систематизация. Результа-
ты: в работе представлено обоснование роли 
юнармейского движения в развитии мотивации 
подростков к военной службе, проанализирова-
ны целевые, содержательные и организацион-
ные аспекты данной работы. 

В последние годы в России особое внима-
ние уделяется деятельности по военно-патрио-
тическому воспитанию молодого поколения, что 

обусловлено важностью подготовки молодежи 
к выполнению воинских обязанностей, получе-
нию необходимых для этой миссии умений и на-
выков, а также значимостью духовно-нравствен-
ного развития, социально важных установок и 
патриотизма. Эффективно справиться с реше-
нием данных задач, по мнению А.С. Кузнецова, 
возможно лишь в ситуации активной и целена-
правленной деятельности системы образования 
в данном направлении [5, с. 337]. 

Правительство страны акцентирует вни-
мание на проблеме воспитания патриотизма и 
духовно-нравственных ценностей молодого по-
коления, принимаются постановления, опреде-
ляющие работу в данном направлении, активно 
развивается работа организаций патриотической 
направленности, создаются центры военно- 
патриотического воспитания и подготовки  
молодых людей к достойному служению Оте- 
честву. Активно развивается кадетская форма 
образования, формируются кадетские и казачьи 
классы, кадетские корпуса, являясь формой про-
фильного образования, обладающей огромным 
воспитательным потенциалом, направленным 
не только на получение необходимых знаний, 
но и на формирование эмоционально-волевых 
и коммуникативных качеств, способствующих 
адаптации кадетов к регламенту военной служ-
бы, а также физическим и психологическим 
нагрузкам [10, с. 61]. Кадетство становится на-
чальным этапом профессиональной подготов-
ки к военной службе, в связи с чем, по мнению  
И.С. Петронюка, необходимо актуализировать 
формирование мотивации кадетов к будущей во-
енной службе [7, с. 415].

Среди общественных организаций, реа-
лизующих концепцию военно-патриотическо-
го воспитания молодых людей, особое место 
занимает Всероссийское детско-юношеское  
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военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия», созданное в 2016 году по инициа-
тиве Министерства обороны РФ и поддержан-
ное Президентом России [12]. Работа данной 
организации в аспекте военно-патриотической 
воспитательной деятельности, постоянное со-
трудничество с различными образовательными 
учреждениями и военными структурами по-
зволяет включить подростков в воспитательное 
пространство патриотической и гражданствен-
ной направленности, формирующее ценностные 
ориентиры и гражданскую идентичность моло-
дого поколения. 

Целевые ориентиры «Юнармии» опреде-
лены как развитие интереса молодого поколе-
ния к героическому прошлому своей Родины, 
воспитание гражданственности и патриотизма, 
социальной активности, духовно-нравствен-
ных ценностных ориентиров. С точки зрения  
Н.Г. Семенова, «Юнармия» является специфич-
ной образовательной средой, применимой для 
эффективного взаимодействия всех образова-
тельных институтов страны [8, с. 58]. С точки 
зрения целевых установок юнармейского дви-
жения Н.Г. Семеновым рассматриваются две 
составляющие: развитие личности молодых 
людей, обусловливающее их ценностные ориен-
тиры и гражданскую идентичность; следование 
патриотическим ценностям и героическим свер-
шениям страны [8, с. 58].

Целевые ориентиры юнармейского движе-
ния В.Е. Гранкин определяет как повышение 
качества воспитания подростков и молодежи, 
обеспечение условий для их разностороннего 
личностного развития, формирования духовно- 
нравственных ценностей, военно-патриотиче-
ского воспитания. Особо В.Е. Гранкиным под-
черкивается развитие мотивации молодых лю-
дей к изучению исторических и географических 
аспектов Отечества, познанию его героических 
свершений, формированию готовности к службе 
в рядах Вооруженных сил, популяризации воен-
ной службы и спорта [4, с. 1]. 

Кроме того, юнармейское движение стано-
вится одним из важных ориентиров развития 
мотивации молодых людей к военной служ-
бе, достойному служению Отечеству. С точки 
зрения О.Ю. Гавриковой, А.Н. Приешкиной,  
А.В. Седымова, деятельность юнармейского 
движения активно формирует положительный 
имидж воинской службы, способствует повыше-
нию интереса к ней, желания молодежи защи-

щать Родину [3, с. 166]. По мнению Н.Ш. Блягоз, 
А.А. Кулакова, Ю.С. Чурикова, юнармейское дви-
жение является основой развития ценностных 
установок служения Отечеству, духовно-нрав-
ственного развития молодых людей [1, с. 19].

Содержательные аспекты деятельности 
юнармейского движения Н.Г. Семенов рассма-
тривает в практическом аспекте как формиро-
вание готовности молодежи к военной службе, 
предусматривающей спортивную подготовку 
молодежи, освоение необходимых для службы 
практических умений и навыков [8, с. 58]. Содер-
жание работы юнармейского движения, по мне-
нию В.Е. Гранкина, включает в себя следующие 
направления: работа летних военно-спортивных 
лагерей, организация постов у мемориалов Во-
инской Славы, поддержка ветеранов, волонтер-
ская деятельность и др. [4, с. 1]. Кроме того, в 
содержание деятельности включены различные 
молодежные мероприятия патриотической на-
правленности, социальные акции, проведение 
военно-тактических игр, организации встреч 
с деятелями науки, культуры, спорта, блогера-
ми и журналистами, ветеранами Вооруженных  
сил и др.

На наш взгляд, деятельность «Юнармии» во 
взаимодействии с учреждениями образования 
является комплексным целенаправленным про-
цессом формирования готовности подростков к 
военной службе, способствуя развитию интере-
са молодого поколения к героическому прошло-
му своей Родины, воспитанию гражданствен-
ности и патриотизма, социальной активности. 
Основанная на принципах военно-патриотиче-
ского воспитания, работа юнармейского движе-
ния в тесном сотрудничестве со школами соз-
дает условия для результативной деятельности 
с допризывниками, целенаправленно формируя 
у молодых людей мотивацию к военной службе. 

Данное взаимодействие школы и юнармей-
ского движения по развитию мотивации моло-
дых людей к военной службе мы определяем с 
двух сторон: в аспекте содержания и организа-
ции данной работы. В аспекте содержания – с 
точки зрения определения направлений работы 
по целенаправленному развитию мотивации к 
воинской службе; в аспекте организации – с по-
зиции процесса построения и осуществления 
деятельности, а также контроля за ее результа-
тивностью. Фундаментом развития мотивации 
подростков к военной службе является сформи-
рованность ценностных ориентаций, установок 
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и предпочтений, нравственных качеств. Поэтому 
участие подрастающего поколения в деятельно-
сти юнармейского движения раскрывает потен-
циал личностного развития в ходе подготовки к 
служению Отчизне. 

Результаты нашего исследования позволили 
констатировать, что взаимодействие школы и 
юнармейского движения в развитии мотивации 
подростков к военной службе позволяет пре-
одолевать возникающие проблемы подготовки к 
военной службе, обусловленные невысокой сте-
пенью подготовленности школьных учителей 
в различных аспектах военной службы, отсут-
ствием методических материалов по организа-
ции данного процесса и его обеспечения. 

Как отмечают О.Ю. Гаврикова, А.Н. Приеш-
кина, А.В. Седымов, необходимо четкое опреде-
ление содержания программ школьного предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности», 
направленного не только на подготовку под-
ростков к военной службе, но и на повышение 
интереса к юнармейскому движению [3, с. 166]. 
Поэтому одной из важных задач становится уси-
ление содержания данной программы с учетом 
воспитательного потенциала юнармейского дви-
жения по реализации задач военно-патриоти-
ческого воспитания и развития мотивации под-
ростков к воинской службе.

По нашему мнению, ведущими факторами, 
которые препятствуют результативности разви-
тия мотивации подростков к военной службе, 
являются:

– односторонность содержания програм-
мы «Основы безопасности жизнедеятельности», 
отсутствие освещения различных аспектов ге-
роического прошлого своей страны, ее военной 
истории;

– невысокая степень подготовленности 
школьных учителей и организаторов воспита-
тельной работы в различных аспектах военной 
службы;

– отсутствие четкой линии взаимодей-

ствия силовых структур РФ (МЧС, МВД, ФСБ) с 
учреждениями образования в решении проблем 
военно-патриотического воспитания подростков 
по линии «Юнармии» и кадетских классов, в том 
числе отсутствие мотивации к военной службе.

Таким образом, работа юнармейского дви-
жения по развитию у подростков мотивации к 
службе в Вооруженных силах России являет-
ся одной из значимых задач военно-патриоти- 
ческого воспитания. Необходима целенаправ-
ленная работа «Юнармии» и образовательных 
учреждений по приобщению подростков к ге-
роическим свершениям российского народа, 
воспитанию патриотических и гражданских ка-
честв, духовно-нравственных ценностей, уваже-
ния к государственным ценностям и готовности 
к военной службе. Сформированность у под-
ростков ценностных ориентиров и личностных 
качеств, осознание необходимости укрепления 
российской государственности и защиты своей 
страны позволят молодым людям подойти к во-
енной службе как к важному этапу личностного 
развития. 

Педагогические возможности взаимодей-
ствия учреждений образования и «Юнармии» 
в подготовке подростков к военной службе свя-
заны с целенаправленной деятельностью по 
анализу, прогнозированию, разработке и реа-
лизации системы мероприятий военно-патрио-
тической ориентации на формирование патрио- 
тической направленности мотивов различных 
видов деятельности, позитивного и осознанного 
отношения к военной службе на основе понима-
ния важности патриотического долга, желания 
защищать свою Родину, решать задачи укрепле-
ния ее единства, готовности выступить на за-
щиту государства, следовать требованиям воин-
ского устава в процессе выполнения воинского 
долга, осознавать значимость развития личност-
ных качеств и практических навыков для эф-
фективного выполнения обязанностей военной  
службы. 
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир;

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России», г. Владимир

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ  

КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ключевые слова: обучающиеся; высшие 
образовательные организации; физическая 
культура; инструмент; нравственно-волевые ка-
чества; физическое воспитание; здоровье; соци-
альная поведенческая стратегия; двигательная  
активность.

Аннотация: Целью данной статьи является 
обоснование физической культуры как инстру-
мента формирования нравственно-волевых ка-
честв обучающихся высших образовательных 
организаций. Задачи: раскрыть значение нрав-
ственно-волевых качеств обучающихся для их 
успешной социализации в обществе; рассмо-
треть потенциал физической культуры как ин-
струмента формирования нравственно-волевых 
качеств обучающихся высших образовательных 
организаций. Гипотеза: мы предполагаем, что 
успешное формирование нравственно-волевых 
качеств обучающихся высших образовательных 
организаций возможно при их систематических 
занятиях физической культурой. Методы: ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение, конкретиза-
ция. Достигнутые результаты: систематические 
занятия обучающихся высшей школы физи-
ческой культурой инициировали их успешное 
нравственно-волевое развитие, что способство-
вало эффективной социализации и профессио-
нализации. 

Современные реалии развития российского 
общества актуализировали социальный заказ на 

специалиста, обладающего профессиональными 
и универсальными компетенциями, опережа-
ющим мышлением, конкурентоспособностью, 
гибкостью, мобильностью, теорией реактивного 
сопротивления, но в то же время и нравственно- 
волевыми качествами, развивающими навыки 
конструктивного коммуникативного взаимо-
действия, толерантность, эвохомологическую и 
правовую культуру, правосознание, достойный 
уровень физического, психического и социаль-
ного здоровья.

Нам представляется, что наиболее эффек-
тивным инструментом для формирования этих 
качеств выступает физическая культура, занятия 
которой развивают у обучающихся волевые ка-
чества, целеустремленность, находчивость, оп-
тимизм, этику поведения, взаимовыручку.

Специалист современной формации не мо-
жет реализоваться как успешная личность, если 
он не обладает достойным уровнем физическо-
го, психического и социального здоровья, не мо-
жет противостоять деструктивным соблазнам, 
защищать свою Родину, народ. Осознать свою 
ответственность за Отечество, родителей, детей, 
всех, кто нуждается в поддержке и защите, обу-
чающиеся могут при систематических занятиях 
физической культурой.

Мониторинг лекционных и практических 
занятий во владимирских вузах показал, что до-
бросовестное к ним отношение позволяет обу-
чающимся приобрести такие качества, как уме-
ние работать в группе, эмпатия, фасилитация, 
целеустремленность, самокритика, рефлексия. 
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Наше исследование показало, что система-
тические занятия физической культурой задей-
ствуют не только опорно-двигательный аппарат, 
но и основные когнитивные процессы, внима-
ние, эмоции, волю, память, мышление, сознание. 
Сами занятия физической культурой развивают 
у обучающихся такие качества, как ответствен-
ность, терпение, выносливость, честь, совесть, 
достоинство.

Реализация поставленных целей приносит 
обучающимся удовлетворение и способствует 
постановке более сложных задач, а трудности, 
с которыми они встречаются в процессе вы-
полнения заданий, развивают волевые качества 
и актуализируют стремление добиваться же-
лаемого. Коллектив сверстников представлен 
различными типажами индивидов, но в жизни 
будущим специалистам придется взаимодей-
ствовать с людьми, имеющими непохожие пси-
хотипы, непростые характеры, трудно идущими 
на диалог. Занятия физической культурой вы-
ступают тем инструментом, который помогает 
не только найти конструктивный подход к ком-
муникантам, но и по-иному осмыслить свою 
жизнь, любовь к Родине, служение Отечеству,  
людям.

Россия – многонациональная страна, и если 
в вузах обучаются представители различных на-
циональностей, преподаватель должен проду-
мать условия, которые были бы комфортны для 
всех обучающихся, не шли в разрез с обычаями, 
традициями, учитывали бы этику поведения 
представителей конкретного этноса и способ-
ствовали взаимовыручке, дружбе, тактичности.

Возникающие деструктивные противоречия 
преподаватель должен решать как можно более 
оперативно, чтобы они не достигали кульмина-
ции и не имели разрушительных последствий 
для физического, психического и социально-
го здоровья обучающихся, которые достаточно 
трудно исправить, а порой и невозможно. 

Для того чтобы физическая культура высту-
пила инструментом успешного формирования 
нравственно-волевых качеств обучающихся, 
преподаватель должен уметь применять инди-
видуальный подход к каждому из них с учетом 
их способностей, физического развития, со-
стояния в момент осуществления физических 
упражнений. Кто-то еще не восстановился по-
сле тяжелой физической или психологической 
травмы, кто-то после инфекционной или дли-
тельной соматической болезни – эти обстоятель-

ства необходимо учитывать при распределении 
физической нагрузки, чтобы она была посильна 
обучающемуся и не ставила его в неловкое по-
ложение, чтобы он впоследствии не старался 
избежать этого предмета как приносящего ему 
дискомфорт и страдания.

Легкая атлетика, плавание, лыжи и другие 
виды спорта, применяемые на занятиях по фи-
зической культуре, развивают у обучающихся 
мужественность, ответственность, волю, целе-
устремленность, самообладание. Специальные 
упражнения помогут обучающимся освоить не-
достающие навыки. Если студент недостаточно 
уверенно чувствует себя в водной среде, препо-
даватель подбирает упражнения, минимизиру-
ющие этот пробел: регулирует дыхание, плава-
тельные движения, но сначала на суше и только 
потом в водной среде. Преодолевая водобоязнь, 
обучающийся приобретает смелость и упорство 
в достижении цели.

Гимнастические упражнения, спортивные 
игры, единоборства формируют умения точно 
оценивать ситуацию, объективно воспринимать 
пространство и время, а также развивают актив-
ность и внимание.

Лекционные занятия, которых в высшей 
школе достаточно много, поскольку теорети-
ческая подготовка будущих специалистов – это 
фундамент, на котором базируются практиче-
ские компетенции, как правило, вызывают за-
стой внутренних органов, нарушение осанки, 
мышечную напряженность. Исправить эти про-
блемы можно с помощью психорегулирующих 
тренировок, развивающих навыки, способству-
ющие произвольному сокращению поперечно-
полосатой мускулатуры, а также нормализации 
деятельности мышцы сердца и дыхательной  
системы.

Большую роль в нравственно-волевом вос-
питании обучающихся играют тематические 
гостиные, туристические походы, экскурсии, 
встречи со спортсменами, которые сохранили 
бойцовский характер даже после прекращения 
выступлений и показали своим примером, что 
нравственно-волевому человеку доступен лю-
бой вид деятельности, он не пасует перед труд-
ностями и никогда не впадает в панику.

Таким образом, физическая культура может 
быть инструментом успешного формирования 
нравственно-волевого воспитания обучающих-
ся высших образовательных организаций, если 
преподаватель будет обладать профессиональ-
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ными компетенциями, которые актуализируют 
нравственно-волевое начало подопечных, раз-
будят их интерес к преодолению трудностей и 

инициируют стремление к постоянному совер-
шенствованию как исключительно первичной 
потребности.  
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гия; латинский язык; медицинская терминоло-
гия; клиническая терминология.

Аннотация: В данной статье авторы по-
ставили перед собой цель – изучить влияние 
олимпиадной деятельности на качество приоб-
ретения общепрофессиональных компетенций у 
студентов отделения «Педиатрия» Медицинско-
го института Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова (СВФУ). 
Были поставлены задачи: составить задания, 
проанализировать итоги олимпиады, составить 
рекомендации для совершенствования прове-
дения олимпиады. Для решения поставленных 
задач был проведен анализ составленных за-
даний и итогов олимпиады за три года. Авторы 
использовали метод сравнительного анализа. 
Подтверждена гипотеза, что олимпиадная дея-
тельность существенно повышает мотивацию 
приобретения общепрофессиональных компе-
тенций, что будет основой будущей профес- 
сиональной деятельности врача. В условиях 
высшего профессионального образования осо-
бое внимание приобретает интеграционная 
связь между гуманитарными и естественными 
дисциплинами, в этом заключается актуальность 
данного исследования. Анализ итогов олимпиа-
ды и результатов успеваемости по дисципли-
нам «Латинский язык с основами медицинской 
терминологии» и «Патофизиология» показал, 
что с каждым годом олимпиада приобретает 
популярность: растет количество участников, 
совершенствуются методы организации и про-
ведения, пересматриваются задания олимпиады. 
Организаторы олимпиады отметили улучшение 

показателей итогов олимпиады. Несмотря на 
снижение количества призеров олимпиады, от-
мечается рост среднего балла с 37,8 до 43 (из 
максимальных 50 баллов). Это связано с ростом 
среднего балла у участников второго тура с 20 
до 26 баллов. С каждым годом увеличение числа 
участников приводит к повышению конкурен-
ции за призовые места. С учетом результатов ис-
следования были рекомендованы мероприятия 
для улучшения качества проведения олимпиады. 

С 2020 года в Медицинском институте 
СВФУ проводится межинститутская олимпиа-
да «Знатоки терминологии». И это стало тради- 
цией – проводить олимпиаду под эгидой прове-
дения ежегодного конгресса «Экология и адап-
тация человека на Севере».

Олимпиадные задания составлялись с уче-
том ФГОС 3++ и в соответствии с разделами 
учебно-методического комплекса по данным 
дисциплинам. Решение олимпиадных заданий 
требовало от наших студентов не только знаний 
по теории со способностью оценивать морфо-
функциональные физиологические состояния и 
патологические процессы в организме человека, 
но и раскрытия креативного мышления, а также 
способности применять современные коммуни-
кативные технологии, в том числе на иностран-
ных языках. Для проведения олимпиады были 
разработаны конкурсные задания, содержащие 
теоретические вопросы по блокам (патофизио-
логический с терминологическим диктантом и 
творческими заданиями, анатомический, кли-
нический, фармацевтический, гуманитарный), 
направленные на умение интегрировать свои 
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знания по дисциплинам «Латинский язык с ос-
новами медицинской терминологии» и «Пато-
физиология».

Цель исследования: изучить влияние олим-
пиадной деятельности на качество приобрете-
ния общепрофессиональных компетенций у сту-
дентов отделения «Педиатрия» Медицинского 
института СВФУ.

Задачи исследования
 
1. Составить задания по блокам предмет-

ной олимпиады «Знатоки терминологии» для 
студентов 2–3 курсов отделения «Педиатрия», 
соответствующие приобретению общепрофес-
сиональных компетенций.

2. Проанализировать показатели итогов 
олимпиады и результатов успеваемости по дис-
циплинам «Латинский язык с основами меди-
цинской терминологии» и «Патофизиология».

3. По результатам сравнительного ана-
лиза ежегодной олимпиады порекомендовать 
пути совершенствования качества обучения по 
приобретению общепрофессиональных ком- 
петенций. 

Данное исследование было проведено на 
базе Мединститута СВФУ. В тестировании и 
анкетировании принимали участие студенты от-
деления «Педиатрия» Медицинского института 
Северо-Восточного федерального университета. 
Исследование проводилось преподавателями ка-
федры «Нормальная и патологическая физиоло-
гия» и кафедры «Иностранные языки по техни-
ческим и естественным специальностям».

Методы исследования

В нашем исследовании проанализированы 
итоги предметной олимпиады «Знатоки терми-
нологии» по дисциплине «Латинский язык». Для 
студентов 2–3 курсов отделения «Педиатрия» 
были использованы такие методы, как сравни-
тельный метод, интервьюирование студентов и 
преподавателей. При интервьюировании охваче-
ны студенты 2 и 3 курса отделения «Педиатрия» 
с целью выяснения необходимости проведения 
предметной олимпиады по основам медицин-
ской терминологии для улучшения качества обу-
чения по дисциплине «Патофизиология». Метод 
сравнения применен для анализа показателей 
итогов олимпиады и результатов успеваемости 
по дисциплинам «Латинский язык с основами 

медицинской терминологии» и «Патофизиоло-
гия» для выявления влияния олимпиадной дея-
тельности на качество приобретения необходи-
мых компетенций будущих врачей. 

Результаты и обсуждение

Первая олимпиада проводилась интерактив-
но, так как в 2020 году студенты обучались дис-
танционно из-за введения ограничительных мер 
в связи с COVID-19. В 2021 году, учитывая все 
ошибки и недочеты первой олимпиады, была 
проведена серьезная подготовительная работа 
по организации олимпиады. Участники заранее 
оформляли заявку. Задания олимпиады были 
размещены по блокам. В организации олимпи-
ады было решено задействовать онлайн-техно-
логии, опираясь на опыт проведения интернет-
олимпиады по латинскому языку медицинским 
факультетом Ульяновского государственного 
университета и Саратовского государственно-
го медицинского университета имени В.И. Раз-
умовского [1; 5]. Для тестирования первого тура 
и выполнения заданий второго тура, назначае-
мых на определенное время, были использованы 
Google-формы. Для болельщиков использовали 
другую технологию – выполнение заданий под 
наблюдением одного из членов жюри в формате 
видеоконференции. 

Задания по латинской медицинской терми-
нологии традиционно включают 3 блока. Сту-
денты выполняют задания по анатомическому, 
клиническому и фармацевтическому разделам. 
Гуманитарный блок и творческое задание по-
зволяют продемонстрировать творческие спо-
собности и креативность участников. Задания 
анатомического блока включают проверку зна-
ний анатомической терминологии, перевод тер-
минологических выражений, а также ответы на 
вопросы, которые непосредственно связывают  
3 дисциплины: анатомию, латинский язык и 
патофизиологию. Клинический и фармацевти-
ческий блоки проверяют знания обучающихся 
в области клинической терминологии. Задания 
этого блока способствуют расширению кругозо-
ра студентов в фармацевтической и клинической 
сферах. В заданиях сделан акцент на сочетание 
теории и практики, что повышает уровень кли-
нического мышления студентов, необходимого 
для академической и профессиональной дея-
тельности будущих врачей.

Приведем несколько примеров заданий: 
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Найдите термин, выходящий за рамки логиче-
ского ряда («лишний») asialia, hypersalivatio, 
hypersialia, oligosialia, polysialosis. За правиль-
ный ответ ставится 1 балл. Или другое задание: 
Какой термин означает вредную привычку? 
Odynophagia, aphagia, dysphagia, onychophagia. 

Приведем примеры заданий по фармацевти-
ческой терминологии. 

1. Напишите на латинском языке названия 
лекарственных препаратов, объясните значение 
частотных отрезков: амидопирин, барбитал- 
натрий, амоксициллин, корвалол.

2. Переведите следующие рецепты на ла-
тинский язык: Выписать 60 пилюль, в каждой 
из которых 0,0005 йода, 0,0001 фенобарбитала,  
0,5 метилурацила.

Пример задания по гуманитарному блоку: 
Переведите на латинский язык следующие афо-
ризмы: Смелым судьба помогает. Все свое ношу 
с собой и др.

Особенностью заданий по патофизиоло-
гии является их практическая ориентирован-
ность, направленная на повышение владения 
общепрофессиональными компетенциями (спо-
собностью оценивать морфофункциональные 
физиологические состояния и патологические 
процессы в организме человека), а также на вы-

явление общей эрудиции и кругозора [3].
Задание «Терминологический диктант» 

призвано выяснить умение студентов интегри-
ровать знания по дисциплинам «Латинский язык 
с основами медицинской терминологии» и «Па-
тофизиология». При выполнении этого задания 
от студентов требуется знание этимологии тер-
мина и наоборот. 

 Приводятся примеры заданий. 
1. Напишите этимологию термина (табл. 1).
2. Напишите значение термина (табл. 2).
Задание легко выполняют студенты, кото-

рые обладают знанием латинской терминологии. 
Как показывает практика, некоторые студенты 
не справляются с данным заданием в силу того, 
что не усвоили основные правила словообразо-
вания латинского языка и недостаточно обрати-
ли внимание на сам термин «этимология».

В связи с этим на занятиях по латинскому 
языку стоит уделить пристальное внимание зна-
нию этимологии термина, значению словообра-
зования и расширить глоссарий терминоэлемен-
тов греко-латинского происхождения, включив 
туда все ядро клинических терминов.

Творческое задание патофизиологическо-
го блока «Викторина по истории латинского  
языка».

Таблица 1. Задание: Напишите этимологию термина

Термин Этимология

Тигмотаксис (от греч. thigma прикосновение + др.-греч. taxis строй, порядок, расположение по порядку) ориентация 
по тактильным раздражениям при соприкосновении с субстратом

Толерантность (от лат. tolerantia терпение) терпимость, выносливость организма
Аллергия (греч. allos чужой + ergon действие, реакция, реактивность) повышенная чувствительность организма

Поллиноз (от лат. pollen, pollinis пыльца + -osis) аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений, с 
преимущественным поражением слизистых оболочек дыхательных путей и глаз

Таблица 2. Задание: Напишите значение термина

Термин  Значение
Анизоцитоз изменение размера клеток
Метаплазия патологический процесс преобразования одного типа тканей в другой
Гиперемия покраснение, полнокровие
Эдема отек
Перитонит воспаление брюшины
Тендовагинит воспаление сухожильного канала
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1. От названия какого племени получила 
название латынь? (италийское племя латинов, 
жившее в области Лаций, центральная Италия).

2. Какие национальные языки произошли 
от разговорного латинского языка? (романские). 
К какой семье языков относится латинский 
язык? (индоевропейский).

3. В какую эпоху закладываются основы 
международной медицинской терминологии на 
латинском языке? (эпоха Возрождения).

4. В какой области науки, кроме медицины, 
использование латыни остается актуальным? 
(юриспруденция).

5. Решите: L + V – X = ??? (50 + 5 – 10 = 45).
Анализ итогов олимпиады и результатов 

успеваемости по дисциплинам «Латинский язык 
с основами медицинской терминологии» и «Па-
тофизиология» показал, что с каждым годом 
наша олимпиада становится популярней, как 
видно из табл. 3: растет количество участников с 
89 % (2020 г.) до 100 % (2022 г.), совершенству-
ются методы организации и проведения, пере-
сматриваются задания олимпиады. 

Организаторы олимпиады отмечают хоро-
шую подготовку участников: после отборочно-
го тура во второй тур в этом году прошли 50 % 
участников, отмечаются повышение среднего 
балла 2 тура, дисциплина и творческий подход к 
выполнению заданий. 

Несмотря на снижение количества призе-
ров олимпиады, отмечается рост среднего балла 
с 37,8 до 43 (из максимальных 50 баллов). Это 
связано с ростом среднего балла у участников 
второго тура с 20 до 26 баллов. С каждым годом 
увеличение числа участников приводит к повы-
шению конкуренции за призовые места.

Кроме победителей были отмечены студен-
ты, проявившие наилучшие знания по каждому 
блоку заданий.

В результате строгого отбора на первом 
туре олимпиады на второй проходят лучшие из 
лучших, которые имеют хорошие знания по на-
званным дисциплинам (табл. 4). Это говорит о 
том, что, имея высокую мотивацию к обучению 
и творческой деятельности, данные студенты 
лучше осваивают учебную программу и им лег-
че выработать общепрофессиональные компе-
тенции. 

Мы едины во мнении с авторами С.В. Мин-
деевой, О.Д. Толстых, что реальная ценность 
олимпиады заключается в способствовании 
улучшения организации учебного процесса, об-
мену опытом между преподавателями, кафедра-
ми, в формировании обратной связи «преподава-
тель – студент», а главная ценность – не только в 
выявлении победителей, но и в общем подъеме 
предметной культуры и подготовленности сту-
дентов по смежным дисциплинам [4].

Таблица 3. Итоги олимпиады

Годы
Количество участ-

ников 1 тура –  
отборочного

Средний балл 
тестирования 
СДО Moodle

Количество участ-
ников 2 тура –  

основного
Средний балл Количество 

призеров 
Средний балл 

призеров

2020 89 % (43) 17 21 % (9) 20 5 37,8
2021 82 % (46) 21 41 % (19) 22 4 43
2022 100 % (48) 25 50 % (24) 26 3 43

Таблица 4. Показатели итогов олимпиады и успеваемости по дисциплинам

Годы
Количество 
участников  
1 тура – от-
борочного

Средний балл на 
экзамене Количество 

участников 
2 тура – 

основного

Средний балл на 
экзамене Количе-

ство при-
зеров 

Средний балл на 
экзамене

Латин-
ский язык

Патофи-
зиология

Латин-
ский язык

Патофи-
зиология

Латин-
ский язык

Патофи-
зиология

2020 89 % (43) 3,9 3,2 21 % (9) 4,3 4 5 4,4 4,2
2021 82 % (46) 3,6 4 41 % (19) 4 4,1 4 4,3 4,3
2022 100 % (48) 4,2 – 50 % (24) 4,3 – 3 4,7 –
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Заключение

Таким образом, анализ опыта проведения 
олимпиады показывает, что проведение еже-
годной олимпиады «Знатоки терминологии» 
способствует стимулированию качества подго-
товки специалистов, совершенствованию учеб-
ного процесса, активизации самостоятельной  
научно-исследовательской и внеаудиторной ра-
боты со студентами, развитию их творческих 
способностей, выявлению особо одаренных 
студентов, их поддержке и поощрению. Как от-
мечают наши коллеги, проведение олимпиады 

«стимулирует развитие целенаправленной и 
мотивированной активности каждого участни-
ка» [2]. Очевидно, что дисциплина «Латинский 
язык» является профессионально ориентирован-
ным предметом и является обязательным в про-
цессе обучения любой медицинской специаль-
ности. В результате обучения латинскому языку 
и основам медицинской терминологии студенты 
приобретают навыки, знания и умения, необхо-
димые для номинации – выражения латинскими 
терминами научных понятий в теоретических 
и практических дисциплинах медицинского со-
держания.

Список литературы

1. Данилина, Н.И. Интерактивные методы в преподавании латинского языка студентам-меди-
кам / Н.И. Данилина // Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis». – М. : 
Институт современных гуманитарных исследований, 2021. – № 4.

2. Корешкова, Л.А. Метапредметная олимпиада «Интеллект» как инструмент определения 
успешности школьника / Л.А. Корешкова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 
2013. – № 2(23). – С. 11–13.

3. Литвицкий, П.Ф. Патофизиология. Клиническая физиология / П.Ф. Литвицкий. – М. : ГЭО-
ТАР-Медиа. – 2010. – 496 с. 

4. Миндеева, С.В. Олимпиадное движение как форма активации познавательной деятельности 
студентов / С.В. Миндеева, О.Д. Толстых // Международный информационно-аналитический жур-
нал «Crede Expertо: транспорт, общество, образование, язык». – М. : МГТУ гражданской авиации. –  
2016. – № 4(11).

5. Тихонова, Л.М. Олимпиада по латинскому языку и основам медицинской терминологии –  
важная составляющая качества обучения в XXI веке / Л.М. Тихонова. – Ульяновск : Вектор-С,  
2008. – С. 226.

6. Semenikhina, E.S. The importance of motivation in the formation and development of a doctor’ 
personality / E.S. Semenikhina, O.V. Makhinova // Вопросы педагогики. – М., 2020. – № 6-1. – С. 14–16.

 
References

1. Danilina, N.I. Interaktivnye metody v prepodavanii latinskogo iazyka studentam-medikam /  
N.I. Danilina // Mezhdunarodnyi elektronnyi nauchnyi zhurnal «Studia Humanitatis». – M. : Institut 
sovremennykh gumanitarnykh issledovanii, 2021. – № 4.

2. Koreshkova, L.A. Metapredmetnaia olimpiada «Intellekt» kak instrument opredeleniia 
uspeshnosti shkolnika / L.A. Koreshkova // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2013. –  
№ 2(23). – S. 11–13.

3. Litvitckii, P.F. Patofiziologiia. Klinicheskaia fiziologiia / P.F. Litvitckii. – M. : GEOTAR-Media. – 
2010. – 496 s. 

4. Mindeeva, S.V. Olimpiadnoe dvizhenie kak forma aktivatcii poznavatelnoi deiatelnosti studentov /  
S.V. Mindeeva, O.D. Tolstykh // Mezhdunarodnyi informatcionno-analiticheskii zhurnal «Crede Experto: 
transport, obshchestvo, obrazovanie, iazyk». – M. : MGTU grazhdanskoi aviatcii. – 2016. – № 4(11).

5. Tikhonova, L.M. Olimpiada po latinskomu iazyku i osnovam meditcinskoi terminologii – vazhnaia 
sostavliaiushchaia kachestva obucheniia v XXI veke / L.M. Tikhonova. – Ulianovsk : Vektor-S, 2008. – S. 226.

6. Semenikhina, E.S. The importance of motivation in the formation and development of a doctor’ 
personality / E.S. Semenikhina, O.V. Makhinova // Voprosy pedagogiki. – M., 2020. – № 6-1. – S. 14–16.

 
© С.Н. Алексеева, У.Д. Антипина, О.Н. Дмитриева, 2022



64

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 37.01 

О.Ю. БОГДАНОВА, В.Р. КИСЛОВ, О.Д. ХАРЧЕНКО 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства 
обороны Российской Федерации, г. Ярославль

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

Ключевые слова: курсант; эмоционально-
волевая устойчивость; ценностные ориентации; 
аксиологический потенциал; экстремальные ус-
ловия; военная действительность.

Аннотация: В статье актуализируется про-
блема конкретизации характеристик взаимосвя-
занных составляющих феномена эмоционально-
волевой устойчивости личности применительно 
к условиям ее воспитания в образовательной 
среде военного вуза. Цель данной статьи – уточ-
нить и дополнить сущность и содержание фе-
номена эмоционально-волевой устойчивости 
курсанта в условиях военного вуза. Гипотеза: 
развитие аксиологического потенциала курсан-
тов военного вуза как основного компонента 
эмоционально-волевой устойчивости личности 
военнослужащего приобретает важное значение 
в процессе подготовки будущего офицера, спо-
собного преодолевать трудные и экстремальные 
условия военной действительности. В работе 
нами была использована совокупность взаимо- 
связанных теоретических (междисциплинар-
ный анализ проблемы и предмета исследования; 
сравнительно-сопоставительный анализ) и эм-
пирических (опросные методы, тестирование) 
методов. Результаты исследования подтвержда-
ют выводы о важности и необходимости разви-
тия ценностных ориентаций будущих офицеров 
в условиях изменений, происходящих в мировой 
геополитической обстановке. 

События, происходящие в последнее время 
в нашей стране и мире, свидетельствуют о том, 
что переформатируется не только российская, но 
и мировая геополитика в целом. Многополярная 
система международных отношений активно 

формируется, и данный процесс необратим, он 
происходит на наших глазах и носит объектив-
ный характер. Специальная военная операция 
российских войск показала важность боевого 
духа военнослужащих как основного показателя 
боеготовности воинских подразделений. 

В настоящее время воспитание волевого и 
эмоционально устойчивого военнослужаще-
го, способного преодолевать трудные и экстре-
мальные условия военной действительности, 
становится одной из приоритетных и важней-
ших задач военного педагога. Вопросы вос-
питания эмоционально-волевой устойчивости 
курсантов военных вузов достаточно активно 
изучались и изучаются в педагогической науке, 
однако имеющиеся исследования не сведены в 
целостную педагогическую концепцию, объяс-
няющую сущность и особенности педагогиче-
ской деятельности, направленной на создание 
условий для воспитания эмоционально-волевой 
устойчивости будущих офицеров, что обуслав-
ливает новизну и актуальность представленной  
работы.

Результаты тестирования курсантов-перво-
курсников показали, что только 32 % респонден-
тов обладают качествами эмоционально-воле-
вой устойчивости в области средних значений, 
предъявляемых к офицерскому составу, что сви-
детельствует о недостаточной сформированно-
сти данного качества у абитуриентов при посту-
плении в военный вуз. В связи с этим существует 
необходимость разработки новых концептуаль-
ных взглядов и моделей развития данного фено-
мена с учетом опыта участия военнослужащих 
в локальных войнах и контртеррористических 
операциях [4].

Применительно к условиям воспитания 
эмоционально-волевой устойчивости в образо-
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вательной среде военного вуза мы конкретизи-
руем определение данного феномена как про-
фессионально значимого качества личности, 
позволяющего контролировать проявление эмо-
ций и волевых качеств в напряженных эмоцио-
нальных ситуациях, связанных с выполнением 
военной деятельности [4].

В нашем понимании эмоционально-волевая 
устойчивость есть свойство личности, обеспе-
чивающее сочетание когнитивного, волевого и 
эмоционального компонентов, что способствует 
успешному выполнению боевой задачи. Эмо-
ционально-волевая устойчивость играет свою 
положительную роль в деятельности военно- 
служащего в комплексе с необходимыми когни-
тивными и волевыми качествами.

С опорой на исследования Л.М. Аболина 
[1], Е.П. Ильина [2] и А.Г. Караяни [3] мы вы-
деляем основные составляющие эмоционально-
волевой устойчивости курсантов военного вуза: 
ценностные ориентации (патриотизм, мужество, 
воинская честь, дисциплинированность); эмо-
циональные состояния, возникающие в процес-
се военной деятельности (преодоление стресса, 
снижение проявлений монотонии, восстановле-
ние при эмоциональном выгорании); волевые 
качества (упорство, смелость, самообладание, 
настойчивость, решительность); морально-пси-
хологическое состояние курсанта военного вуза 
(удовлетворенность взаимоотношениями в кол-
лективе, удовлетворенность военной службой, 
мотивация к обучению в военном вузе).

Общепринятое определение «ценностная 
ориентация личности» выражается в установ-
ке личности на определенные материальные 
и духовные культурные общественные ценно-
сти. Данное понятие тождественно понятиям 
«установка», «потребность» и «интерес», имею-
щим свое отражение в психологической науке. 
Зрелость личности характеризуется наличием 
устоявшихся ценностных ориентаций, которые, 
в свою очередь, обеспечивают ее устойчивость 

и стабильность. Верность определенным прин-
ципам и идеалам, активность жизненной пози-
ции, упорство в достижении жизненных целей 
представляют собой качества личности, которые 
определяются устойчивой структурой ценност-
ных ориентаций.

Через ценностные ориентации происходит 
адаптация человека к социально-политическим 
изменениям в обществе, что способствует сня-
тию внутренних противоречий самой личности. 
Именно ценностные ориентации организуют 
процесс целеполагания личности, тем самым 
обеспечивая ее устойчивость.

Формирование ценностных ориентаций 
будущего офицера представляет собой созда-
ние целостной системы внутренней структу-
ры личности военнослужащего, включающей 
процесс личностного осмысления, рефлексии 
деятельности, направленной на формирование  
эмоционально-волевой устойчивости, а также 
стимулирование положительных мотивов пове-
дения курсантов [6]. 

Формирование системы ценностных ориен-
таций курсантов военного вуза определяется как 
целевая функция военных педагогов и курсовых 
офицеров по реализации следующих задач: фор-
мирование у будущих офицеров таких качеств, 
как гражданственность, патриотизм, верность 
долгу, морально-психологическая готовность к 
самопожертвованию во имя Отечества; созда-
ние благоприятных условий для саморазвития 
всех категорий военнослужащих; сохранение и 
упрочение традиций воинских коллективов и др.

В заключение следует отметить, что в про-
цессе развития аксиологического потенциала 
личности военного специалиста требуются раз-
работки современных технологий обучения и 
воспитания, которые должны сочетать в себе 
жесткие рамки действующей нормативно-пра-
вовой организации профессиональной деятель-
ности военнослужащих с возможностью сво-
бодного развития личности курсанта.
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Аннотация: Цель исследования состоит в 
обосновании применения аутентичного песен-
ного материала на уроках английского языка 
при формировании фонетических навыков обу-
чающихся. Для ее достижения выдвинуты зада-
чи: подобрать аутентичный песенный материал, 
отвечающий ряду критериев (возраст обучаю-
щихся, актуальность содержания, соответствие 
изучаемой теме, наличие определенных фоне-
тических явлений и др.), разработать задания, 
направленные на формирование фонетических 
навыков обучающихся. Гипотеза исследования: 
применение на уроках английского языка зада-
ний, разработанных с использованием аутентич-
ного песенного материала, способствует форми-
рованию фонетических навыков обучающихся. 
Для достижения результата применялись следу-
ющие методы: теоретический анализ психолого- 
педагогических и методических источников, 
обобщение, описание, разработка учебных ма-
териалов. В результате исследования на основе 
аутентичного песенного материала разработаны 
задания, направленные на формирование фоне-
тических навыков обучающихся.

Осуществлению успешной коммуникации 
на иностранном языке может помешать недо-
понимание, связанное с неправильным произ-
ношением даже одного единственного звука. 
Это может привести к искажению смысла вы-
сказывания (например, при произношении сло-
ва “walk” [wɔːk] вместо “work” [wɜː(r)k] или же 

“pan” [pæn] вместо “pen” [pen]), неверной трак-
товке грамматической формы слова (например, 
при нечетком произношении окончания). Сле-
довательно, на уроках иностранного языка раз-
витию фонетических навыков следует уделять 
особое внимание, так как лишь при овладении 
ими становится возможным как адекватное вос-
приятие речи носителя языка, так и производ-
ство собственных высказываний. 

Ряд методистов подразделяет фонетические 
навыки на слуховые (интерпретация полученно-
го речевого сигнала) и произносительные (коди-
рование собственной речи средствами опреде-
ленного иностранном языке) [3; 6; 7]. Согласно 
другой классификации, к фонетическим навы-
кам относятся ритмико-интонационные (вклю-
чающие знание ударений и интонем) и слухо-
произносительные (аудитивные, позволяющие 
узнавать и различать отдельные слова, и произ-
носительные, связанные с правильной артикуля-
цией звуков) [5].

Как отмечает Е.Б. Быстрай, только при 
достаточном уровне сформированности у об-
учающихся фонетических навыков появляет-
ся гарантия «адекватного понимания речево-
го сообщения, точности выражения мысли и 
выполнения языком любой коммуникативной 
функции» [4, с. 17]. Для эффективного осущест-
вления процесса формирования фонетических 
навыков целесообразно обратиться к аутентич-
ным песенным материалам. 

Использование аутентичных материалов 
при разработке содержания уроков иностран-
ного языка и их проведении является довольно 
актуальным, так как подобные материалы обес- 
печивают знакомство обучающихся с различ-
ными аспектами жизни, быта и культуры носи-
телей языка [2]. В зависимости от цели и задач 
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урока применяются различные аутентичные 
материалы (публицистические и художествен-
ные тексты, стихотворения, сказки, рекламные 
ролики, фильмы и др.). Для снятия трудностей 
фонетического характера используют аутентич-
ные аудиоматериалы [8], в частности песни [1]. 
При подборе песенного материала необходимо 
учитывать возраст обучающихся и круг их ин-
тересов. Также следует убедиться, что содержа-
ние песни соотносится с изучаемой темой и в 
ней присутствуют необходимые фонетические  
явления.

С целью формирования фонетических на-
выков обучающихся нами была подобрана пес-
ня Дэвида Боуи “The man who sold the world” и 
разработаны задания к ней. Работа над песней 
может проводиться с обучающимися 8-х клас-
сов, занимающихся по учебно-методическо-
му комплексу “Spotlight”, при изучении темы 
“Socializing” (Модуль 1). Представленные зада-
ния направлены не только на отработку звуков, 
вызывающих особую сложность, но также на 
понимание некоторых фонетических явлений. 
Выполнение заданий помогает обучающимся 
понять, как звучит английская речь, способству-
ет улучшению произношения. При возможности 
отвести на уроке значительное время работе с 
песней учитель может применять все предло-
женные задания или же выборочно для отработ-
ки определенных фонем и фонетических явле-
ний английского языка, используя задания во 
время фонетической разминки.

До того как прослушать песню и начать вы-
полнять упражнения, следует подготовить обу-
чающихся и настроить их на работу. В данном 
контексте будет уместно связать содержание 
песни с изучаемой темой (например, создать 
Mind Map со словом “Friendship” в центре и по-
просить написать ассоциации к этому слову), за-
дать несложные наводящие вопросы о названии 
песни, помочь предвосхитить ее содержание. 
Затем следует снять возможные языковые труд-
ности, например, выписать неизвестные слова и 
слова с наиболее трудными для произношения 
звуками, прочитать их учителю, затем всем вме-
сте или же каждому по отдельности. После этого 
ученики готовы перейти непосредственно к про-
слушиванию песни или ее фрагмента (в зависи-
мости от отведенного времени) и выполнению 
заданий.

Task 1. Fill in the gaps.
Teacher: So, students, as you can understand, 

today we will listen to one of the David Bowie’s 
songs. Its title is “The man who sold the world”. 
Now, I give you the text of this song with gaps. Your 
task is to fill in the gaps putting the missing words 
there. Listen to the song attentively and do the task:

We passed upon the __________, 
We spoke of was and __________
Although I wasn’t __________, 
He said I was his __________.
(Answers: stair, when, there, friend).
Ученикам выдается текст песни (либо не-

обходимый фрагмент) в котором рифмующи-
еся слова заменяются пропуском. Задача обу-
чающихся – внимательно прослушать песню и 
заполнить пропуски. Выполнение данного за-
дания поможет понять смысловое различие по-
хожих по звучанию слов.

Task 2. Put stresses in the words.
Teacher: Now, let’s listen to the song again and 

put the stresses.
Ученикам необходимо расставить ударения 

в словах, что способствует запоминанию их пра-
вильного произношения. При выполнении дан-
ного задания учитель также может сакцентиро-
вать внимание на интонации. 

Task 3. Find all words with the sound [w].
Teacher: Now, let’s find all words with the 

sound [w] (or [v], [θ], [ð], [ʃ]). 
Ученикам необходимо найти слова с указан-

ным учителем звуком. Можно взять любой звук, 
который вызывает у обучающихся наибольшие 
трудности при произношении, или же организо-
вать работу по группам (по рядам), распределив 
несколько звуков между ними. После того  как 
слова с необходимым звуком найдены, следует 
их прочитать. Учитель может сделать это са-
мостоятельно или включить предварительно 
подготовленную нарезку из песни. Ученики по-
вторяют слова вместе с учителем, затем индиви-
дуально и при необходимости исправляют ука-
занные учителем ошибки в произношении.

Task 4. Write the transcription.
Teacher: Now, look at the screen. Here are 

several words from the song. Let’s write the 
transcription to the following words. Pay attention 
to reduction of some sounds: stair – [steə],  
spoke – […], although – […], laughed – […], 
roamed – […]. 

Предложенное задание поможет обучаю-
щимся повторить, как выглядят звуки англий-
ского языка в транскрипции и тем самым облег-
чит запоминание произношения слов. Учитель 
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также может использовать его для введения/за-
крепления определенного звука и подобрать со-
ответствующие слова в качестве примеров.

Task 5. Find the difference between the words.
Teacher: And now, let’s read the following 

words together. What are the differences between 
the first three words? Pay attention to the bold type. 
Do we have the same sounds in Russian? (stair – 
stare – there; surprise – eyes; with – thought).

Данное задание позволяет ученикам понять, 
что один и тот же звук может обозначаться на 
письме разными буквами, или же наоборот, одно 
и то же буквосочетание (например, th) может 
произноситься по-разному. Также оно поможет 
понять различие английских и похожих на них 
русских звуков. 

Task 6. Put the words into the right place.
Teacher: Now, you should complete the table. 

Put the words from the text of the song into the right 
column.

Данное упражнение (табл. 1) позволит уче-
никам понять разницу между произношением 
похожих английских звуков, которую раньше 
они могли не заметить. Для закрепления можно 
предложить обучающимся подобрать на каждый 
звук собственные примеры слов. 

Task 7. Let’s sing this song together.

Teacher: Now, let’s sing this song together. You 
can see the text of the song on the screen. 

В завершение можно предложить обучаю-
щимся спеть песню (фрагмент песни) всем вме-
сте, помня о правильном произношении отрабо-
танных звуков в словах. 

Представленные задания, разработанные на 
основе песни Дэвида Боуи “The man who sold 
the world”, направлены на формирование фоне-
тических навыков обучающихся на уроках ан-
глийского языка. Выполнение заданий помогает 
вспомнить транскрипцию, узнать правильное 
произношение звуков, соотносить буквы (соче-
тания букв) в словах с определенными звуками, 
правильно ставить ударения и соблюдать инто-
нацию в соответствии с нормами английского 
языка. На уроке можно предложить данные за-
дания как в комплексе, так и по отдельности, в 
зависимости от задач урока и наличия времени. 

Обращение к аутентичному песенному ма-
териалу при формировании фонетических навы-
ков позволит обучающимся услышать речь но-
сителей языка, особенности произношения ими 
слов и отдельных звуков, скорректировать с по-
мощью учителя возможные ошибки в произно-
шении наиболее трудных звуков, соответствий 
которым нет в русском языке. 
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Аннотация: Целью статьи является ана-
лиз, разработка и экспериментальная проверка 
разработанной программы для формирования 
межкультурной компетенции во время смены в 
лагере. Основная гипотеза исследования заклю-
чается в том, что формирование межкультурной 
компетенции у обучающихся в лагере будет наи-
более эффективным, если будет обоснована и 
реализована методика развития межкультурной 
компетенции с опорой на использование игро-
вых технологий в процессе обучения с учетом 
внимания к индивидуальным психологическим 
и возрастным особенностям обучающихся, а 
также с учетом среды языкового лагеря.

Основные методы исследования: теоретиче-
ский анализ и обобщение научной литературы, 
наблюдение и анализ полученных результатов.

В ходе исследования авторы анализируют 
нестандартный подход к формированию меж-
культурной компетенции у обучающихся. От-
личительными признаками подхода являются: 
разделение межкультурной компетенции на 
компоненты, благодаря чему обеспечивается 
системное развитие навыков, умений и качеств 
личности; использование игровых технологий 
при развитии межкультурной компетенции. 
В исследовании раскрывается сущность тер-
мина «развитие компетенций школьников в 
сфере межкультурной коммуникации» на ос-
нове включения в ее структуру трех основных 
компонентов (когнитивный, деятельностный и 
личностный), теоретической разработки и апро-

бации программы для смены лагеря с учетом 
задачи развития у детей межкультурной ком- 
петенции. 

В последнее время человек все чаще стал-
кивается с необходимостью взаимодействия с 
представителями других народов. У каждого 
из них есть своя неповторимая культура, кото-
рая является их достоянием. Знание ее особен-
ностей показывает, насколько человек успешен 
и образован, именно поэтому изучение языка 
международного общения является важной со-
ставляющей современного образования.

Каждый человек должен уважать, осозна-
вать и принимать различия между культурой 
своей страны и культурой страны изучаемого 
языка. Именно на этом и должно основываться 
обучение английскому языку. 

Такое утверждение является основой меж-
культурного подхода к обучению иностранным 
языкам, и его роль нельзя недооценивать. Имен-
но межкультурный подход представляет собой 
взаимосвязь между лингвистической и страно-
ведческой компетенциями. Многие методисты, 
среди которых А.Н. Щукин, Е.М. Верещагин и 
С.Г. Тер-Минасова, говорят о важности эффек-
тивного межкультурного подхода. Ведь именно 
благодаря ему школьники получают от педаго-
гов необходимый им уровень знаний для ком-
фортного общения с представителями других 
культур.

В основном российские ученые используют 
определение межкультурной компетенции, пред-
ложенное А.П. Садохиным. Ученый подчерки-
вает, что межкультурная компетенция – это те 
знания и умения, которые помогают индивиду в 



72

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

процессе общения в полной мере использовать 
вербальные и невербальные средства, реализо-
вывать коммуникативные намерения и видеть 
результаты коммуникации с помощью обратной 
связи [1]. Данное определение является доста-
точно полным, оно включает в себя знание куль-
турных особенностей страны, речевые умения, 
а также вербальные и невербальные средства 
коммуникации. 

Другие ученые, такие как Н.И. Гез и  
Н.Д. Гальскова, в своих исследованиях рассма-
тривают межкультурную компетенцию как спо-
собность, помогающую личности реализовы-
ваться в процессе межкультурного общения [2].

А.В. Новицкая под межкультурной компе-
тенцией подразумевает способность делиться 
своими мыслями, при которой необходимо пра-
вильно использовать языковые и речевые нор-
мы, а также подбирать адекватное коммуника-
тивное поведение согласно ситуации, учитывать 
особенности адресата и стиль [3]. 

Межкультурная компетенция тесно связана 
с коммуникацией. С.Г. Тер-Минасова определя-
ет межкультурную коммуникацию как процесс 
передачи информации кому-либо, а также как 
связь между собеседниками, обмен информа-
цией между ними с каким-либо результатом [4]. 
Т.Б. Фрик кратко и емко определял межкультур-
ную коммуникацию как общение людей, при-
надлежащих к различным культурам [5]. 

По мнению Дж. Летонена, для осуществле-
ния эффективной межкультурной коммуника-
ции необходимо владеть обширными знаниями 
о другой культуре, знать язык, историю другой 
страны, разбираться в ее социальных и культур-
ных нормах, знать экономику и обладать факта-
ми о ее обществе [6]. Все данные определения 
объединяет один фактор – взаимодействие про-
исходит между представителями либо группа-
ми, которые относятся к различным культурам. 

В настоящий момент в образовательной сре-
де одной из основных целей является организа-
ция таких условий обучения, которые позволяют 
сформировать у обучающихся межкультурную 
компетенцию, обеспечивающую возможности 
коммуникативного опыта на языках междуна-
родного общения [7]. Владение иностранными 
языками в современном мире очень важно из-за 
международного сотрудничества и происходя-
щих интеграционных процессов. Для того что-
бы у ученика появились мотивация и интерес к 
изучению языка, необходимо чтобы он осознал 

его важность и востребованность [8].
Для еще большего погружения ребенка в 

языковую среду широко распространена прак-
тика отправления его в зарубежный языковой 
лагерь либо в школу в страну изучаемого языка 
по обмену. В России также популярна подобная 
практика и есть множество языковых лагерей на 
территории страны, которые предлагают прове-
сти ребенку время с пользой, общаясь с носите-
лями языка, участвуя в спортивных мероприяти-
ях, повышая свой уровень иностранного языка 
и коммуникативные навыки. На данный момент 
вопрос формирования межкультурной компе-
тенции приоритетен для языкового лагеря, и для 
эффективного осуществления данной задачи ис-
пользуются различные методики и вводятся но-
вые тенденции. 

Для того чтобы обучение иностранному 
языку проходило эффективно и дало результат, 
занятия в языковом лагере должны быть разно- 
образными и проводиться каждый день. Занятия 
обычно длятся не менее двух часов, зачастую 
они принимают форму игры или представления, 
что дает возможность обучающимся незаметно 
погрузиться в языковую среду. Во время занятий 
дети заняты различными видами деятельности: 
играми, песнями, просмотром и обсуждением 
фильмов, подготовкой различных проектов, по-
становкой сценок. В основе функционирования 
работы языкового лагеря лежат различные прин-
ципы и методики, которые помогают сделать 
обучение наиболее эффективным. Огромным 
плюсом языкового лагеря в России является 
привлечение носителей языка в процесс обуче-
ния. Это дает детям возможность услышать ре-
альную речь на другом языке, узнать от первого 
лица особенности другой культуры, быта, а так-
же это формирует у детей интерес к пребыванию 
в лагере и изучению иностранного языка.

При разработке комплекса игр учитываются 
следующие факторы: цель, языковое содержа-
ние, речевые действия обучающихся (говорение, 
письмо, чтение, аудирование), материалы, фор-
ма выполнения игры (индивидуально, в парах 
или в группе), содержание игры.

Одной из таких игр может являться «Ку-
линарный поединок», в результате выполнения 
игры обучающиеся смогут презентовать блюда 
национальной кухни англоговорящих стран. В 
данной игре необязательным является элемент 
приготовления блюда, педагог может подгото-
вить изображения национальных блюд, раздать 
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их детям, а те, в свою очередь, должны подго-
товиться и представить данное блюдо, расска-
зать его рецептуру. При подготовке дети могут 
обратиться к носителям языка, находящимся в 
лагере, обсудить презентацию своего блюда, его 
ингредиенты и рецепт. 

В начале смены во время общения с носи-
телями языка предлагается использовать такую 
игру, как «Girls and Boys». Она позволит детям 
поближе познакомиться друг с другом и вспом-
нить базовые фразы английского языка. Тот, 
чье имя называют случайным образом, должен 
встать, представиться и рассказать некоторую 
информацию о себе, используя иностранный 
язык. Когда все дети познакомятся, игру можно 
прекратить. 

Для развития межкультурной компетенции 
и сплочения детей также может быть органи-
зовано такое мероприятие, как «Treasure Hunt». 
В процессе детям предлагается найти опреде-
ленное «сокровище», которое спрятано, под-
сказки выдаются на английском языке. Детей 
рекомендуется поделить на несколько групп для 
комфортного проведения мероприятия, каждой 
группе выдается карта, согласно которой не-
обходимо осуществлять поиски. Перед детьми 
ставится условие стараться говорить на англий-
ском языке, если у них возникают трудности с 
прочтением подсказок, то они могут обратить-
ся к вожатому либо к носителю языка, который 
также присутствует на мероприятии и помогает 
детям. 

Для тренировки лексического запаса детей, 
а также его расширения можно использовать по-
пулярную игру «Scrabble», суть которой состоит 
в составлении слов на игровом поле и получении 
наибольшего количества очков для выигрыша. 
Данная игра в лагере позволит детям не толь-
ко учить новые слова, но также и общаться на 
иностранном языке, что является важным эта-
пом смены в языковом лагере. Для данной игры 
можно использовать любую ровную местность в 
лагере и большие карточки с буквами. 

Так как языковой лагерь является отличной 

возможностью для проявления детьми твор-
ческого потенциала, то еще одним вариантом 
мероприятия для формирования межкультур-
ной компетенции является проведение мастер- 
класса носителем языка. Мастер-класс может 
быть различной направленности, его темой мо-
жет стать кулинария, рисование, расписывание 
футболок, фотографирование и многое другое. 
Во время участия в мероприятии дети расширя-
ют свой словарный запас, преодолевают языко-
вой барьер, становятся более активными и ини-
циативными. 

Таким образом, непрерывно в течение всей 
смены участники ближе знакомятся с культу-
рой страны изучаемого языка, повышают свой 
уровень языка при общении с носителем, пре-
одолевают страх и языковой барьер, формируют 
у себя межкультурную компетенцию. Как было 
доказано, реализация этнокультурного ком-
понента содержания непрерывного обучения 
иностранному языку в рамках языковой смены 
обеспечивает повышение межкультурной ком-
муникативной компетенции, способствует об-
щекультурному развитию школьников. 

В современном мире лагерь – не просто 
место, где дети отдыхают от школы и развлека-
ются вместе со своими сверстниками, а место, 
где можно качественно повысить свой уровень 
знаний, открыть в себе творческий потенциал, 
узнать много нового о культуре и быте другой 
страны, развить свои физические и интеллек-
туальные способности. Формирование меж-
культурной компетенции детей во время смены 
в языковом лагере может происходить гораздо 
продуктивней, чем во время обычных занятий, 
ведь образовательная деятельность здесь наи-
более интересно связывается с игровой и ком-
муникативной. В процессе непринужденного 
общения и игр с носителями языка, участия 
в разговорных клубах и обычных обсуждени-
ях ребенок получает знания о нравах другой 
страны, происходящих в ней на данный мо-
мент событиях, интересных фактах, этикете  
общения. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и МГПУ им. М.Е. Евсевьева) по теме «Формирование межкультур-
ной компетенции школьников при обучении английскому языку в языковом лагере (старший этап 
обучения)».
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ КУРСА ИСТОРИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ В РАМКАХ ВЫСШЕГО 

СВЕТСКОГО ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: теология; православная  
теология; высшее образование.

Аннотация: Образовательное пространство 
меняется в современном обществе достаточно 
активно. Одним из знаменательных событий 
в сфере гуманитарного знания можно назвать 
включение теологии в список научных специ-
альностей и активное развитие университетско-
го светского теологического образования. При 
этом возникает ряд трудностей и проблем, с 
которыми сталкиваются преподаватели при со-
ставлении учебных курсов по теологии на уров-
не магистратуры. 

Целью данной статьи является выявление 
проблем разработки курса истории православ-
ной теологии в рамках светского магистерского 
теологического образования.

Основными методами исследования стали 
метод аналитического обзора, анализ, сравне-
ние, обобщение, принципы дидактики.

В ходе исследования авторы определяют 
следующие проблемы при создании курса исто-
рии православной теологии для магистерской 
образовательной программы по теологии на базе 
светского вуза: отсутствие учебников и учебных 
пособий, нехватка научных материалов по дан-
ной проблематике, ограниченное количество ме-
тодических разработок к данному курсу. 

Проводя аналитический обзор научных и 
методических разработок по истории православ-
ной теологии, мы столкнулись с ограниченным 
количеством исследований. В списках публи-
каций можно чаще видеть работы по истории 

православной культуры [5]. Однако феномен 
культуры включает в себя теологию как вид 
мировоззрения, вид познания, вид знания и т.д. 
При этом православная культура объединяет и 
все явления, которые изучает православная тео-
логия. С другой стороны, православная теология 
может включать в свой предмет исследование 
православной культуры. Но история православ-
ной теологии не может ограничиваться таким 
подходом, в первую очередь потому что любая 
историческая наука специфична. Именно поэто-
му в курс истории православной теологии долж-
ны быть включены разделы, посвященные воз-
никновению и развитию данного явления. 

В работах, посвященных изучению право-
славной теологии, можно видеть, что ее история 
определяется как развитие академической тео-
логии и религиозной философии [8]. Таких ра-
бот можно видеть много, они очень интересны и 
информативны, но разрозненны. Чтобы создать 
учебный курс, необходимо видеть его логику, 
направленную не только на осмысление истории 
развития изучаемого явления, но и выход на со-
временные проблемы, показывающие обучаю-
щимся актуальность изучаемого материала. Раз-
рабатывая курсы по различным дисциплинам, 
мы выработали определенную матрицу, которая 
может быть использована и при составлении 
курсов для теологических дисциплин [1]. Кроме 
того, необходимо учитывать и специфику совре-
менного гуманитарного образования, заключа-
ющуюся в активных процессах цифровизации, 
инноватики, антропологизации [2; 3; 5–7]. 

При составлении структуры курса истории 
православной теологии необходимо учесть исто-
рические этапы и географию ее развития. Раз-
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дел, посвященный изучению данного материала, 
должен содержать результаты исследований как 
зарубежной, так и отечественной истории раз-
вития православной мысли. При составлении 
практических заданий и заданий для самостоя-
тельной работы студента можно запланировать 
работу с первоисточниками, теологическими 
и научными текстами. Основная цель данно-
го раздела – не только познакомить студента с 
основными этапами развития православной те-
ологии в России и за рубежом, но и дать навы-
ки работы с архивными и историческими доку-
ментами, что предусмотрено образовательным  
стандартом. 

Второй раздел логично посвятить изучению 
современного состояния православной теологии 
как вида научного знания, учебной дисциплины, 
феномена культуры и современного общества. 
Такой подход позволит разработать задания, на-
правленные на формирование умений и навыков 
работы с научной и учебно-методической лите-
ратурой, умений постановки современных про-
блем православной теологии, что крайне важно 
для подготовки к выполнению магистерской 
диссертационной работы.

При разработке фонда оценочных средств 
по данной дисциплине мы включили в него та-

кие виды деятельности, как написание эссе, под-
готовка доклада, выполнение проектного зада-
ния. Приведем некоторые направления, в рамках 
которых предлагается работать студентам в ходе 
изучения курса: развитие теологической мысли 
с конца I в. до Вселенских Соборов, формирова-
ние методологии решения богословских вопро-
сов во время Вселенских Соборов, становление 
и развитие теологии в университетах Западной 
Европы, принципы византийской православной 
теологии, воспринятые в Древней Руси, рус-
ская богословская мысль (один этап на выбор), 
особенности развития православной теологии 
России в советский период, проблемы развития 
богословия в постсоветский период, теология 
как дисциплина университетского образования, 
ответы православной теологии на антропологи-
ческий кризис современного мира, перспективы 
развития православной теологии в России как 
отрасли научного знания.

Данный подход позволяет сделать курс ди-
намичным и включать в его разработку самих 
обучающихся. В дальнейшей перспективе мы 
планируем разработать электронный курс по 
истории православной теологии, который будет 
иметь темы, отражающие результаты разработок 
магистерских диссертационных исследований.  
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Аннотация: Современное общество претер-
певает серьезные изменения, связанные с осо-
бой геополитической ситуацией. Это оказывает 
прямое воздействие на все его сферы. Система 
образования откликается на происходящие со-
бытия. Для нашей многоконфессиональной 
страны особенно актуальным становится усиле-
ние религиозной и теологической компоненты 
высшего образования, направленной на подго-
товку педагогов и ученых по этим специально-
стям. Разработчики учебных дисциплин сталки-
ваются с проблемой сходства структуры многих 
курсов, которые входят в программы по рели- 
гиоведению и теологии, но они должны отли-
чаться согласно стандартам. 

Целью данной статьи является выявление 
специфики разработки и преподавания фило-
софии религии в рамках теологического обра- 
зования.

Основными методами исследования стали 
метод аналитического обзора, анализ, сравне-
ние, обобщение, а также принципы дидактики.

В ходе исследования авторы определяют 
следующие специфические черты курса фило-
софии религии для магистерской образователь-
ной программы по теологии на базе светского 
вуза: наличие разделов, тем, практических за-
даний, направленных на формирование навы-
ков применения философской и теологической 
методологии, культуры научного мышления при 
исследовании феномена религии в рамках опре-
деленной конфессии. 

Теология в университетском пространстве 
нашей страны получила научный статус, кото-
рый остается до сих пор предметом дискуссий 
[8]. Теология объединяет в себе комплекс дис-
циплин на основе определенной религиозной 
традиции. Что касается религиоведения, то эта 
специальность была включена гораздо раньше 
теологии в систему наук и высшего образования 
в России и имеет сегодня вполне определенный 
статус [1]. 

Оказавшись в одном образовательном про-
странстве, оба направления готовят специали-
стов, занимающихся близкими вопросами, но в 
различных аспектах. Принципиальная разница 
заключается в том, что религиовед – это специ-
алист, изучающий религии в их сходстве и раз-
личии, месте и роли в системе общества и ци-
вилизационном развитии, культурном наследии  
и т.д. Теолог – это специалист, работающий в 
рамках определенной конфессии, изучающий 
специфику определенной религиозной тради-
ции, ее места и роли в историческом и современ-
ном аспектах научного, философского, религи-
озного, теологического и других направлениях 
гуманитарного знания.

Таким образом, мы имеем факт того, что 
методологам и преподавателям при разработке 
одинаковых дисциплин, входящих в оба направ-
ления подготовки, необходимо видеть данную 
разницу и разрабатывать содержание учебных 
курсов строго в соответствии со спецификой 
каждой из них. Так, например, обзор рабочих 
программ по философии религии для специаль-
ности «Религиоведение» показывает, что в них 
имеются такие разделы, как «История религии», 
«Мировые религии», «Антропология религии», 
«Феноменология религии» и др. Такое струк-
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турирование курса определяется спецификой 
именно религиоведения, в рамках которого гото-
вят не только ученых, но и педагогов, препода-
вателей [3; 4]. Есть варианты, в которых авторы 
более строго соблюдают именно философскую 
структуру изучения религии. Она является об-
щей для многих исследуемых феноменов с фи-
лософской точки зрения, например, таких как 
наука, техника и т.д. [2]. Тогда можно видеть в 
структуре философии религии такие разделы, 
как онтология, гносеология, праксиология, ак-
сиология религии и т.п.

Что касается теологии, то анализ теологи-
ческих образовательных программ показывает, 
что авторы стремятся соблюсти и требования 
образовательного стандарта, и требования ис-
пользования инновационных подходов, и учесть 
процессы цифровизации образования и т.д.  
[4–7]. Особенно актуальной становится пробле-
ма соблюдения различий с религиоведением. 

В связи указанными проблемами, при разра-
ботке курса философия религии для магистран-
тов теологов необходимо включить следующие 
разделы. 

Раздел «Дисциплинарный статус филосо-
фии религии». В данном разделе логично от- 

разить такие темы, как сравнительный анализ 
концепций философии религии, имеющих ста-
тус научного знания и образовательной дисци-
плины в рамках философии, теологии и рели- 
гиоведения. 

Раздел «Философское осмысление религии 
в рамках теологической науки» должен раскры-
вать такие темы, как применение философской и 
теологической методологии в изучении феноме-
на религии, современные философские вопро-
сы и проблемы исследования религии в рамках 
теологии, конфессиональные особенности ис-
следования феномена религии с философской и 
теологической позиций. 

Такой подход позволит реализовать ре-
шение таких основных задач образовательной 
программы по теологии, как формирование 
системного и критического мышления, а так-
же культуры научного богословского мышле-
ния. Каждый раздел позволяет разрабатывать 
задания, направленные на выполнение науч-
ных проектов, цель которых – формирование 
не только навыков научной деятельности, но и 
культуры теологического и философского ос-
мысления проблем и вопросов гуманитарного  
знания. 
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Аннотация: В статье ставится цель – оха-
рактеризовать особенности проявления агрес-
сивного поведения в контактных, игровых и 
спортивно-технических видах спорта. Пред-
ставлены выводы исследовательских работ 
некоторых авторов статей, изучающих агрес-
сивное поведение спортсменов-подростков, а 
также женщин, занимающихся силовыми вида-
ми спорта. По анализу научных статей делается 
заключение о том, что проявление агрессии у 
спортсменов, занимающихся различными вида-
ми спорта, является одним из ключевых показа-
телей для достижения наилучших спортивных  
результатов.

Агрессивное взаимоотношение считается 
доминирующим. В данной связи некоторые ис-
следователи считают, что человек временами 
не имеет возможности преодолеть собственную 
злость. Стоит сказать, что понятие враждебно-
сти или агрессивности в спорте исследуется как 
раз из моментов спортивной деятельности. Поч-
ти всеми учеными отмечается, что в ряде видов 
спорта враждебность считается довольно весо-
мым нюансом и является ключевым и оптималь-
ным элементом спортивной деятельности.

У спортсменов всевозможных видов спорта 
агрессивное поведение исследуется спортивны-
ми специалистами по психологии [5]. 

Изучение агрессивности в спорте представ-
ляет интерес для практики психического сопро-

вождения спортсменов. Почти все тренеры и 
спортсмены считают спортивную злость необ-
ходимым и важным качеством для достижения 
наивысших результатов в спортивной деятель-
ности, тогда как основная масса теоретиков 
рассматривают отрицательные аспекты ее про-
явления. Следует отметить идеальность спорта 
для психологических исследований поведения 
и деятельности человека. Особенность спортив-
ной деятельности заключается в том, что в ситу-
ациях максимальной реализации возможностей 
человека наиболее остро проявляются его пси-
хические особенности. Спорт представляет со-
бой деятельность, проявление злости в котором 
социально не порицается социумом, а даже по-
ощряется зрителями и тренером. 

Дж. Пилц и Дж. Шилинг (1998) предлагают 
различать две формы доминантного поведения 
индивидов в спорте: интро- и экстраспортивное. 
Интроспортивное поведение характеризуется 
агрессивными поступками в рамках соревно-
вательной деятельности. Экстраспортивное по-
ведение принимает формы прямой физической 
агрессии вне правил соревнований; непрямой 
открытой агрессии; экспрессивной агрессии 
против зрителей; других словесных и поведен-
ческих реакций.

В.К. Сафонов (2012) в собственной статье 
«Проявление агрессивности в поведении спорт- 
сменов и неспортсменов», утверждает о том, 
что современный баскетбол в силу собственных 
специфичных индивидуальных особенностей 
предъявляет различные и невысокие требования 
к психосоматическим качествам человека, тогда 
как психологическая подготовка спортсмена не 
менее значима, чем тренировка психофизиче-
ских свойств [10].

Т.В. Бондарчук и Р.А. Жиряковой (2014) в 
статье «Коррекция агрессивных проявлений у 
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гандболистов-подростков» была проанализи-
рована «общая» агрессивность у спортсменов 
контактных, игровых и технических видов спор-
та. Показана высокая степень агрессивности у 
спортсменов-дзюдоистов и каратистов – сорок 
шесть процентов. Молодые люди, специализи-
рующиеся в спортивных играх (гандбол, баскет-
бол) – двадцать два процента, спортивно-техни-
ческих видах спорта (лыжные гонки, плавание, 
конькобежный спорт) – восемнадцать процен-
тов. Исследователи также утверждают и дела-
ют выводы о том, что формы злости у молодых 
людей имеют высочайшие характеристики толь-
ко в двух надлежащих формах агрессивности: 
предрасположенность к раздражению – семьде-
сят четыре процента, оскорбление – пятьдесят 
шесть процентов. 

Спортивная деятельность служит специфи-
ческим механизмом сдерживания распростране-
ния насилия и злости. Разработанный игровой 
комплекс корректировки агрессивных проявле-
ний у гандболистов-подростков не в абсолют-
ной мере решает задачи по корректировке агрес-
сивных проявлений у молодых людей, даются 
рекомендации по необходимости внедрения и 
разработки комплексной программы по коррек-
тировке агрессии в представленном виде спор-
тивной деятельности [3].

В статье «Проявление агрессии у подрост-
ков-спортсменов» З.Н. Платоновой сделаны 
выводы о том, что перед агрессивным поведе-
нием ставится цель – нанести оскорбление или 
повреждение другому человеку. В статье гово-
рится о том, что в исследовании не были выяв-
лены различия в степени проявления агрессии у  
спортсменов, занимающихся спортивной дея-
тельностью, и неспортсменов. Автор также от-
мечает, что у мальчиков и девочек подростков 
существуют различия в степени проявления 
агрессии.

У спортсменов гораздо более проявлены та-
кие черты, как конфликтность и агрессивность, 
по сравнению с людьми, не имеющими отноше-
ния к спорту. При этом четко выражено стимули-
рующее воздействие агрессивного поведения на 
спортивные достижения [7].

В научной систематизации выделяют злость 
как намерение, злость как образ поведения, 
злость, нацеленную на все живое, и злость, ко-
торая выражается в нанесении оскорблений и 
повреждений.

Термин «враждебность» нередко использу-

ется для обозначения насильственных поступ-
ков: это, например, агрессивная враждебность, 
ключевой целью которой считается причинение 
страданий жертве. Отрицательными формами 
злости считаются агрессивная, злокачественная, 
неконструктивная.

Как правило, агрессивная враждебность ка-
сается чувственных особенностей спортсменов. 
В то же время признаются и формы позитивной 
злости, такие как инструментальная, доброкаче-
ственная, конструктивная. 

Говоря об исследовании агрессии в сило-
вых видах спорта, можно рассмотреть работу  
С.В. Афиногеновой (2007) «Биологический и 
психологический пол в связи с профессиональ-
ными и спортивными интересами в подростко-
вом и юношеском возрасте». В своем исследо-
вании автор сравнила выраженность различных 
характеристик агрессивности у девушек, зани-
мающихся «мужскими» видами спорта (бокс, 
тяжелая атлетика, футбол, борьба и др.) и «жен-
скими» видами спорта (художественная гимна-
стика, синхронное плавание), и выявила, что 
у первых более выражены наступательность, 
бескомпромиссность, нетерпимость к мнению 
других и суммарная агрессивность, а у вторых –  
вспыльчивость, подозрительность и обидчи-
вость, а также суммарная конфликтность. 

Объяснение этим данным можно увидеть в 
том, что «мужскими» видами спорта, по данным 
С.В. Афиногеновой (2007), чаще занимаются 
девушки, имеющие маскулинный тип, харак-
теристики агрессивности которых выражены 
больше, чем у феминных, а «женскими» вида-
ми спорта занимаются в основном девушки, 
имеющие феминный тип, у которых в большей 
степени развиты все характеристики конфликт- 
ности [2].

Данные позволяют сделать выводы о вли-
янии конкретных видов спорта на формирова-
ние у девушек феминных и маскулинных про- 
явлений.

Другой силовой вид – троеборье, или пауэр-
лифтинг. Это не олимпийский вид спорта, глав-
ными упражнениями в нем являются становая 
тяга, жим штанги лежа и приседания со штангой 
на плечах. 

Говоря об агрессии в силовом троеборье,  
стоит обратить внимание на исследование  
Н.П. Петрушкиной, О.И. Коломиец и Е.В. Быко-
ва (2018) «Гендерный анализ уровня самооценки 
и агрессии у спортсменов, занимающихся пауэр-
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лифтингом», где ученые при исследовании ген-
дерных характеристик самооценки и агрессии 
у занимающихся пауэрлифтингом установили 
сходные величины общей самооценки и обще-
го уровня агрессивности у мужчин и у женщин. 
В выводах авторами было отмечено, что уров-
ни агрессии в целом и отдельных ее составляю-
щих не достигали пороговых значений. Стати-
стически значимые различия между группами 
регистрируются только по уровню вербальной 
агрессии, который оказался у женщин выше, 
чем у мужчин [6].

Существующие теории находят совершен-
но разные зависимости между спортом и спор-
тивной злостью. В случае если опираться на 
концепцию инстинкта, человек обязан владеть 
какой-либо вероятностью для выплеска соб-
ственной злости. По данной причине теория ин-
стинкта советует спорт как метод для сокраще-
ния агрессивных побуждений и как небольшую 
агрессивную деятельность.

Агрессивные действия зачастую зависят от 
степени конфликтного противоречия и носят 
далеко не положительный характер. Каждое из 
таких действий есть агрессивность, которая от-
ражает психологическое состояние человека в 
различных ситуациях.

Обязательным условием спортивных сорев-
нований считается присутствие импульса спор-
тивной злости или, другими словами, агрессии. 
Соперничество рассматривается как «отрегу-
лированное правилами агрессивное действие». 
Необходимым фактором детерминации форм 
агрессивного поведения считается альтернатива 
«победа – поражение». Фаворит избавляется от 
собственной злости разрешенными методами. 
Присутствие же злости ожидается скорее у про-
игравшего атлета.

В работах других ученых агрессивное вза-
имоотношение рассматривается как не эволю-
ционный процесс, а поведенческий. При этом 
агрессивность они оценивают как реакцию, 
которая направлена на депрессию и на преодо-
ление затруднений на пути к удовлетворению 
потребностей. Данную диспозицию они аргу-
ментируют тем, что воинственное поведение ча-
сто возникает в ситуации фрустрации.

По определению спорт считается соревно-
вательной работой, а само соперничество потен-
циально имеет возможность стать источником 
фрустрации. Фрустрация начинается тогда, ког-
да появляется та или иная помеха целенаправ-

ленному поведению. В ходе состязаний один 
участник явно мешает действиям другого. Оба 
выиграть не могут, и поражение нередко приво-
дит к потере ощущения самоуважения. Главным 
источником гнева и дальнейшей злости счита-
ются конкретные негативные влияния на само-
уважение человека, чаще всего сквозь обиды 
или же унижение. Агрессивность спортсмена в 
процессе соревнований может изменяться в ту 
или иную сторону. Человек, действующий в ус-
ловиях стресса, часто становится тревожным и 
слишком напряженным. Наилучшим способом 
ликвидации этого состояния является оптималь-
ная физическая нагрузка.

Таким образом, следует вывод о том, что 
состязания считаются источником фрустра-
ции, а фрустрация увеличивает возможность 
агрессивного поведения. Последователи теории 
общественного научения уже некоторое время 
подтверждают это положение, нередко приме-
няя соревновательные ситуации для управления 
фрустрацией, чтобы возможно было следить 
за проявлением спортивной злости. Множе-
ство исследователей интересует вопрос о том, 
склонен ли человек с агрессивными наклонно-
стями к выбору вида спорта, который требует 
проявления необычного поведения, связанного 
со спортивной злостью, т.е. агрессией, или же 
занятия определенными видами спорта каким-
то образом содействуют формированию у него 
подобающей злости. Нередко тренеры ждут от 
собственных подопечных, выбравших агрессив-
ный вид спорта, проявления агрессивного по-
ведения. Как говорилось выше, спорт представ-
ляет собой ту форму общественной активности, 
которая допускает реализацию агрессивной на-
клонности и не несет в себе общественного по-
рицания и неодобрения. С иной стороны, про-
явление агрессивности в спорте случается по 
причине необходимости в самоутверждении че-
рез стремление к победе в борьбе с самим собой  
и соперником.

В собственном исследовании такого вида 
спорта, как единоборства, А.В. Алешичева (2015) 
делает вывод о том, что увеличение спортив-
ной квалификации сопровождается наращи-
ванием волнения, депрессии, социальнымии 
соматическими дисфункциями. Как заявляет 
автор, степень психологического самочувствия 
спортсменов усугубляется в процессе подъема 
спортивного профессионализма. Это приводит 
к понижению характеристик привыкания еди-
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ноборцев к нервно-психическим напряжениям, 
особенно на этапе состязаний, и к негативным 
переменам психологического самочувствия, 
возрастает тревожность, психическая усталость 
и смещение в худшую сторону саморегуляции у 
борцов высокой квалификации. Автор также ут-
верждает, что получение более высоких характе-
ристик составных компонентов психологическо-
го самочувствия спортсменов, имеющих низкую 
степень спортивной квалификации, позволяет 
говорить о том, что производимые ими физио-
логические и психологические нагрузки пози-
тивно воздействуют на их психическое самочув-
ствие. То есть их спортивная работа считается 
умеренной, а психическое самочувствие более 
прочным, чем у их высококвалифицированных 
коллег. Из этого следует вывод, что «психологи-
ческой платой» за высокую спортивную квали-
фикацию считается сокращение уровня психо-
логического самочувствия спортсменов [1].

Как отмечают в своей работе Е.А. Полушин, 
А.Г. Лихачев (2017), для спортсменов смешан-
ных боевых искусств в большей степени свой-
ственна физическая и вербальная враждебность, 
а также раздражительное состояние, когда кон-
куренты перед битвой стараются воздействовать 
отрицательно друг на друга вербальной терми-
нологией. Это делается иногда специально, где 
враждебность накручивается искусственно для 
большей зрелищности [8].

Если изучить данные бои, то возможно с 
полной уверенностью заявить, что разрушитель-

ная сила огромная. В некоторых случаях злость 
и гнев не контролируются спортсменами. 

К.А. Бугаевский (2017) провел изучение 
ряда психических характеристик у спортсменок, 
занимающихся атлетизмом, и пришел к выводу 
о том, что у девочек и молодых женщин в поче-
те единоборства, силовые виды спорта и те, где 
женщина-спортсменка в абсолютной мере имеет 
возможность выразить собственную мощь, на-
стойчивость, враждебность, напористость, не-
уступчивость, всепоглощающую волю к победе, 
бескомпромиссность. Еще автор выяснил, что 
высокая степень личной и ситуативной тревож-
ности свойственна молодым атлеткам с недоста-
ющим навыком соревновательной деятельности 
и малозначительными показателями спортивной 
квалификации [4].

В собственных работах Э.Р. Румянцева, 
П.С. Горулев (2005) отмечают, что физические 
нагрузки в зависимости от их объема и интен-
сивности выступают добавочным моментом к 
стимулированию или же сдерживанию пубер-
татных перемен. Они говорят, что по мере подъ-
ема спортивного профессионализма у девочек-
спортсменок начинают проявляться лидерство, 
свобода к победе и враждебность [9].

Таким образом, анализируя научные работы 
некоторых авторов, можно сделать заключение 
о том, что проявление агрессии у спортсменов, 
занимающихся различными видами спорта, яв-
ляется одним из ключевых показателей для до-
стижения наилучших спортивных результатов.

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Снижение проявления агрессивности у спортсменок, занимающих-
ся тяжелой атлетикой».

Список литературы

1. Алешичевa, А.В. Зависимость состояния психического здоровья спортсменов от уровня их 
квалификации / А.В. Алешичева // Вестник Брянского госуниверситета. – 2015. – № 2. – С. 110–114.

2. Афиногенова, С.В. Биологический и психологический пол в связи с профессиональными и 
спортивными интересами в подростковом и юношеском возрасте : автореферат дисс. ... кандидата 
психологических наук: 19.00.13 / С.В. Афиногенова; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – Санкт-
Петербург, 2007. – 15 с.

3. Бондарчук, Т.В. Коррекция агрессивных проявлений у гандболистов-подростков / Т.В. Бон-
дарчук, Р.А. Жирякова // Человек, спорт, медицина, Вестник ЮУрГУ. Серия. Образование, здравоох-
ранение, физическая культура. – 2014. – Т. 14. – № 2. – С. 14–17.

4. Бугaевский, К.А. Исследования ряда психологических показателей у спортсменок, занимаю-
щихся атлетизмом : учеб. пособие / К.А. Бугаевский. – М. : Принт. – 2017. – 270 с.

5. Елаева, Е.Е. Формирование профессиональной готовности будущего тренера к осу-



85

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ществлению психодиагностики к предстоящей деятельности / Е.Е. Елаева, Е.А. Якимова,  
М.Н. Шестакова, И.В. Шиндина // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. –  
№ 12(129). – С. 86–88.

6. Петрушкина, Н.П. Гендерный анализ уровня самооценки и агрессии у спортсменов, занима-
ющихся пауэрлифтингом / Н.П. Петрушкина, Е.В. Быков. О.И. Коломиец // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5. – С. 1–6.

7. Платонова, З.Н. Проявление агрессии у подростков спортсменов / З.Н. Платонова // Вестник 
СВФУ, 2017. – № 3. – С. 82–86.

8. Полушин, Е.А. Проблема агрессии В ММА : метод. пособие / Е.А. Полушин, А.Г. Лихачев. –  
Екатеринбург : УГЛТУ. – 2017. – 50 с.

9. Румянцева, Э.Р. Спортивная подготовка тяжелоатлеток. Механизмы адаптации : учеб. посо-
бие / Э.Р. Румянцева, П.С. Горулев. – М. : Теория и практика физической культуры, 2005. – 260 с.

10. Сафонов, В.К. Проявление агрессивности в поведении спортсменов и неспортсменов /  
В.К. Сафонов // Вестник СПбГУ. Серия 12.2012. – № 2. – С. 202–208.

 
References

1. Aleshicheva, A.V. Zavisimost sostoianiia psikhicheskogo zdorovia sportsmenov ot urovnia ikh 
kvalifikatcii / A.V. Aleshicheva // Vestnik Brianskogo gosuniversiteta. – 2015. – № 2. – S. 110–114.

2. Afinogenova, S.V. Biologicheskii i psikhologicheskii pol v sviazi s professionalnymi i sportivnymi 
interesami v podrostkovom i iunosheskom vozraste : avtoreferat diss. ... kandidata psikhologicheskikh 
nauk: 19.00.13 / S.V. Afinogenova; Ros. gos. ped. un-t im. A.I. Gertcena. – Sankt-Peterburg, 2007. – 15 s.

3. Bondarchuk, T.V. Korrektciia agressivnykh proiavlenii u gandbolistov-podrostkov /  
T.V. Bondarchuk, R.A. Zhiriakova // Chelovek, sport, meditcina, Vestnik IuUrGU. Seriia. Obrazovanie, 
zdravookhranenie, fizicheskaia kultura. – 2014. – T. 14. – № 2. – S. 14–17.

4. Bugaevskii, K.A. Issledovaniia riada psikhologicheskikh pokazatelei u sportsmenok, 
zanimaiushchikhsia atletizmom : ucheb. posobie / K.A. Bugaevskii. – M. : Print. – 2017. – 270 s.

5. Elaeva, E.E. Formirovanie professionalnoi gotovnosti budushchego trenera k osushchestvleniiu 
psikhodiagnostiki k predstoiashchei deiatelnosti / E.E. Elaeva, E.A. Iakimova, M.N. Shestakova,  
I.V. Shindina // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – № 12(129). – S. 86–88.

6. Petrushkina, N.P. Gendernyi analiz urovnia samootcenki i agressii u sportsmenov, zanimaiushchikhsia 
pauerliftingom / N.P. Petrushkina, E.V. Bykov. O.I. Kolomietc // Uchenye zapiski universiteta imeni  
P.F. Lesgafta. – 2018. – № 5. – S. 1–6.

7. Platonova, Z.N. Proiavlenie agressii u podrostkov sportsmenov / Z.N. Platonova // Vestnik SVFU, 
2017. – № 3. – S. 82–86.

8. Polushin, E.A. Problema agressii V MMA : metod. posobie / E.A. Polushin, A.G. Likhachev. – 
Ekaterinburg : UGLTU. – 2017. – 50 s.

9. Rumiantceva, E.R. Sportivnaia podgotovka tiazheloatletok. Mekhanizmy adaptatcii : ucheb. 
posobie / E.R. Rumiantceva, P.S. Gorulev. – M. : Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, 2005. – 260 s.

10. Safonov, V.K. Proiavlenie agressivnosti v povedenii sportsmenov i nesportsmenov / V.K. Safonov //  
Vestnik SPbGU. Seriia 12.2012. – № 2. – S. 202–208.

 
© В.В. Дугина, Е.А. Якимова, С.В. Тарасова, Т.С. Юфкина, 2022



86

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 796 (045) 

В.В. ДУГИНА, А.Р. МАМАЕВ, С.В. ТАРАСОВА, О.Н. КАРАБАНОВА 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет  
имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  
У СПОРТСМЕНОК-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК

Ключевые слова: тяжелая атлетика; женщи-
ны; спорт; спортсменки; спортивная деятель-
ность; агрессивность; индекс агрессивности; 
индекс враждебности.

Аннотация: В статье представлена науч-
ная работа, цель которой – определить индекс 
агрессивности и враждебности у спортсменок-
тяжелоатлеток. В соответствии с целью исследо-
вания предстояло решить основные задачи, кото-
рые заключались в выполнении сравнительного 
анализа показателей индексов агрессивности и 
враждебности в предсоревновательном и сорев-
новательном периодах; экспериментальном до-
казательстве положительного влияния методики 
тренировок спортсменок на основе плана подго-
товки болгарских тяжелоатлетов, разработанно-
го И.Н. Абаджиевым. В работе было выдвинуто 
предположение о том, что методика, в которую 
были внесены коррективы тренером по тяжелой 
атлетике Д.В. Власовым с учетом личностных 
особенностей подопечных, дает тенденцию к 
росту индексов агрессивности и враждебности и 
положительно влияет на спортивный результат. 
Было выявлено, какой именно вид агрессии – 
непосредственный или косвенный – характерен 
для женщин, занимающихся тяжелой атлетикой.

Спорт и соревнования имеют состязатель-
ный характер, вследствие этого уже изначально 
агрессивны. Спортсмены желают ущемить кон-
курентов на пути к победе. Соперничество – это 
отрегулированное правилами спортивное пове-
дение, это враждебность, выражаемая в соци-
ально безопасной форме. Нередко враждебность 
в спорте считается предумышленной, разруши-
тельные воздействия со стороны спортсменов 
мотивируются враждебностью или же гневом, 

которые выходят за рамки спортивных правил 
и общепризнанных мерок, они готовы нанести 
урон объекту нападения методом причинения 
физического вреда или же психического диском-
форта. Бесспорно, что с подобной разрушитель-
ной злостью следует бороться [2]. 

Задача нашего исследования состояла в 
определении индекса агрессивности и враж-
дебности у спортсменок, которые занимаются 
«мужским» видом спорта (тяжелая атлетика). 
Ожидается, что подкорректированная тренером 
по тяжелой атлетике Д.В. Власовым методика 
даст тенденцию к росту индексов агрессивности 
и враждебности и позитивно воздействует на 
спортивный результат спортсменок.

Научная новизна исследования заключалась 
в том, что в процессе проводимого исследования 
было выявлено, какой именно вид агрессивно-
сти – непосредственный или косвенный – харак-
терен для данного вида спорта. Изучен уровень 
индекса агрессивности и враждебности в тяже-
лой атлетике.

Теоретическая значимость исследования 
обоснована тем, что проявление спортивной 
злости у спортсменок, занимающихся тяжелой 
атлетикой, считается одним из главных харак-
теристик для достижения лучших результатов в 
спортивной борьбе. 

Практическая значимость исследования за-
ключалась в том, что результаты работы имеют 
все шансы быть примененными для планиро-
вания подготовки спортсменок к состязаниям 
разного значения (республиканские, всероссий-
ские, международные старты), а также они мо-
гут применяться в психической подготовке 
спортсменок на всевозможных этапах.

Для изучения было сформировано 2 груп-
пы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ). В экспериментальную группу входили 
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спортсменки-тяжелоатлетки в тренировочном 
и предсоревновательном циклах подготовки, в 
которой происходило апробирование методики. 
Контрольной группой считались спортсменки, 
специализирующиеся на пауэрлифтинге в пред-
соревновательном периоде. Возраст спортсме-
нок находился в интервале от восемнадцати 
до тридцати пяти лет, спортивное звание – не 
ниже первого взрослого разряда. Количество –  
16 спортсменок в каждой группе. 

Спортсменки данных видов спорта зани-
мались на базе комплексной спортивной школы 
олимпийского резерва (КСШОР), которая на-
ходится в г. Саранске. Среди женщин-тяжело-
атлеток участие в исследовании приняли: пять 
мастеров спорта, пять кандидатов в мастера 
спорта, остальные шесть имели первый взрос-
лый разряд. Среди девушек, занимающихся 
пауэрлифтингом, участвовали в тестировании: 
семь мастеров спорта, три кандидата в мастера 
спорта, остальные шесть имели первый взрос-
лый разряд.

За основу для исследования влияния ми-
кротренировочных циклов на агрессивное со-
стояние спортсменок был взят проект подго-
товки болгарских тяжелоатлетов, созданный  
И.Н. Абаджиевым, в который были внесе-
ны коррективы тренером по тяжелой атлетике  
Д.В. Власовым с учетом индивидуальных осо-
бенностей воспитанников [8]. 

Для того чтобы провести анализ данных и 
понять, верна ли гипотеза, мы провели тестиро-
вание занимающихся в различных циклах под-
готовки, а именно в тренировочном и предсорев-
новательном циклах.

Этот выбор обоснован выдвигаемым пред-
положением о том, что в тренировочном процес-
се будет протекать работа над эмоциональным 
состоянием спортсменок, будут использоваться 
психические способы «настроя» спортсменок, 
выработка «спортивной злости». Все эти воз-
действия обязаны в конечном результате под-
готовить спортсменок к высочайшим нагрузкам 
во время предсоревновательного периода и на-
строить их на высокий спортивный результат на 
соревнованиях. Стоит обозначить, что в пред-
соревновательном периоде тренировки у спорт- 
сменок экспериментальной группы проходили 
два раза в день в первый день недели, среду и 
пятницу, и один раз в день в субботу. В трениро-
вочном цикле тренировки проходят четыре раза 
в неделю, один раз в день. По длительности одна 

тренировка в день занимала около двух часов 
или два с половиной часа.

Тренировки у молодых женщин эксперимен-
тальной группы протекали по методике, предло-
женной нами. Данная методика включала в себя 
втягивающий, базовый, ударный, подводящий, 
восстановительный и соревновательный циклы. 
Данный порядок циклов выбран неслучайно, ос-
новная задача заключалась в том, что перед со-
ревнованиями необходимо было снизить трени-
ровочные нагрузки для восстановления силовых 
качеств, скоростных качеств, появления «легко-
сти» в мышцах нижних конечностей.

Главной отличительной чертой данной ме-
тодики является то, что на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного ма-
стерства в тренировочном процессе отсутству-
ют «рывковая» и «толчковая тяги», которые яв-
ляются стандартным атрибутом в классических 
учебниках по тяжелой атлетике.

Для тестирования уровня и вида агрессии у 
спортсменок был взят опросник, разработанный 
А. Бассом и А. Дарки, который, в свою очередь, 
предназначен для диагностики агрессивных и 
враждебных реакций.

Для выявления силового показателя мы 
предложили и разработали методику, которая 
состоит из втягивающего микроцикла (исполь-
зуется 50 % веса от максимума). Данный пери-
од предназначен для спортсменок эксперимен-
тальной группы, в тренировках которых был 
длительный перерыв. В базовом микроцикле 
используется 60–70 % веса от максимума. В дан-
ном периоде главным считается наработка тех-
ники, оттачивание специальных двигательных 
навыков; возрастает количество подъемов штан-
ги. Количество тренировок может достигать 
двух раз в день. В ударном микроцикле исполь-
зуется 80–90 % веса от максимума. Здесь возрас-
тает объем тренировочной нагрузки, увеличива-
ется количество подходов. Тренер в период всей 
подготовки подбирает веса в процентном соот-
ношении от максимума своих подопечных в том 
или ином физическом упражнении. Самые изма-
тывающие тренировки выпадают на 90 % инди-
видуального максимума на 2–3 повторения в не-
скольких подходах. Такой метод предоставляет 
тренеру возможность определить начальный вес 
на предстоящих соревнованиях.

У спортсменок, занимающихся пауэрлиф-
тингом, тренировки проходили три раза в неде-
лю в понедельник, среду и пятницу. Высококва-
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лифицированные спортсменки тренировались 
около трех часов, спортсменки-новички трени-
ровались около полутора часов.

Говоря о количественных и качественных 
результатах предварительного эксперимента, 
стоит сказать, что тестирование было проведено 
в предсоревновательном микроцикле у предста-
вителей обоих видов спорта.

Путем нахождения среднего арифметиче-
ского мы вычислили средние значения для каж-
дого из исследуемых индексов. Полученные 
данные характеризуют то, что Иасрж у тяжелоат-
леток больше на 3,61 балла, а Ивсрж больше на 
9,14 балла, в отличие от показателей спортсме-
нок, занимающихся пауэрлифтингом.

Анализируя рис. 1, можно увидеть, что у 
9 из 16 девушек, занимающихся тяжелой атле-
тикой, индекс агрессивности преобладает над 
аналогичным показателем у девушек, занимаю-

щихся пауэрлифтингом. Лишь у четырех спорт- 
сменок (25 %) этот показатель находится на од-
ном уровне. Другими словами можно сказать, 
что у 56,25 % спортсменок-тяжелоатлеток ин-
декс агрессивности превышает этот же показа-
тель у пауэрлифтерш. 

Переходя к анализу данных, представлен-
ных на рис. 2, отметим, что у 12 из 16 спортсме-
нок, занимающихся тяжелой атлетикой, индекс 
враждебности выше, чем у пауэрлифтерш. Лишь 
у одной спортсменки, занимающейся пауэрлиф-
тингом (6,25 %), данный показатель выше, чем у 
тяжелоатлеток. Другими словами, у тяжелоатле-
ток индекс враждебности (75 %) превышает этот 
же показатель у пауэрлифтерш.

В процессе обработки результатов теста 
было замечено, что у спортсменок обоих видов 
спорта чаще всего завышены вербальная и кос-
венная агрессия.

Рис. 1. Сравнение индексов агрессивности (Иа) в предсоревновательном микроцикле  
у спортсменок, занимающихся тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом (балл) 

Рис. 2. Сравнение индексов враждебности (Ив) в предсоревновательном микроцикле  
у спортсменок, занимающихся тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом (балл) 



89

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

В ходе дальнейшего исследования был про-
веден опрос тяжелоатлеток в соревновательном 
микроцикле подготовки.

Путем нахождения среднего арифметиче-
ского мы нашли средние значения для каждого 
из индексов. Анализируя полученные значения, 
можно увидеть, что Иасрж в соревновательном 
периоде у тяжелоатлеток вырос на 13,16 балла, 
Ивсрж вырос на 3,31 балла.

Проследить динамику данных показателей 
можно путем построения графика. Для этого мы 
взяли 16 значений индекса агрессивности и ин-
декса враждебности, показатели которых были 
получены в предсоревновательном и соревнова-
тельном микроциклах, и сравнили их между со-
бой (рис. 3, 4).

Анализируя рис. 3, можно сделать вывод, 
что индекс агрессивности в соревновательном 

периоде опережает значения, полученные в ходе 
исследования во время предсоревновательного 
периода, у всех спортсменок (100 %).

Анализируя данные, приведенные на рис. 4, 
можно сделать вывод, что только у семи спорт- 
сменок (43,75 %) индекс враждебности в сорев-
новательном микроцикле опережает этот же по-
казатель в предсоревновательном цикле. 

Для того чтобы математически подтвердить 
значимые различия между результатами опроса 
в различные периоды подготовки спортсменок, 
мы воспользовались парным t-критерием Стью-
дента, так как исходные данные имели нормаль-
ное распределение, сравнивались только две  
выборки.

Данный критерий мы используем для ана-
лиза данных по причине того, что выборки яв-
ляются зависимыми друг от друга, то есть срав-

Рис. 3. Динамика индекса агрессивности в различных периодах подготовки у тяжелоатлеток (балл) 

Рис. 4. Динамика индекса враждебности в различных периодах подготовки у тяжелоатлеток (балл) 

Иа ЭГ предсорев.

Ив предсорев. Ив сорев.
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нимые значения были получены при повторных 
изменениях одного параметра (табл. 1).

Для того чтобы проанализировать влияние 
повышения показателей на физическую подго-
товленность спортсменок, в исследовании про-
водился анализ общей физической подготовки 
тяжелоатлеток в отдельных упражнениях в пред-
соревновательном и соревновательном периодах 
(табл. 2).

Переходя к анализу полученных вычисле-
ний, можно увидеть, что в соревновательном 
периоде средние показатели в каждом упражне-
нии выросли более чем на 14 кг. Рабочий вес у 
спортсменок в становой тяге вырос на 16,87 кг,  
в приседаниях со штангой на плечах – на 
18,06 кг, в приседаниях со штангой на груди –  
14,81 кг.

Из результатов анализа всех полученных 
значений следует, что методика дает тенден-
цию к росту не только индексам враждебности 
и агрессивности, которые, в свою очередь, ока-
зывают влияние на психологическое состояние 
спортсменок, но и показателям спортивной де-
ятельности во вспомогательных упражнениях. 
Повышение индекса враждебности и индекса 
агрессивности также влияет и на соревнователь-
ный результат. 

В процессе обработки результатов теста 
было замечено, что психологическое состояние 
спортсменок заметно меняется в зависимости 

от цикла тренировок и этапа подготовки. Имен-
но в момент субмаксимальных и максимальных 
нагрузок, ударных и предсоревновательных ми-
кроциклов происходит нарастание нервного на-
пряжения, возрастает уровень косвенной агрес-
сии, появляется раздражительность. 

Данные исследования позволяют говорить 
об особенностях вида спорта, влияющих на про-
явление агрессии. Проведя беседу со спортсмен-
ками, можно сделать вывод, что такой «боевой» 
настрой обусловлен спецификой вида спорта, 
так как в тяжелой атлетике необходима моби-
лизация функциональных возможностей орга-
низма, требуется максимальная концентрация 
внутренних систем в разовом усилии. Пусковым 
же элементом агрессивного поведения является 
степень трудности достижения цели (субъектив-
ная оценка вероятности достижения цели) [2].

Подводя итоги проведенного исследования, 
следует подчеркнуть, что во время проведения 
опроса было замечено, что практически у всех 
спортсменок достаточно высокий уровень кос-
венной агрессии. Стоит сказать, что на прояв-
ление агрессии оказывает влияние самооценка 
личности, также проявление агрессии в спор-
те связывают с гендером. Виды спорта, такие 
как тяжелая атлетика, в большей степени ска-
зываются и на поведении женщин, формируя 
у них типично мужские черты агрессивного  
поведения.

Таблица 1. Средние показатели индексов агрессивности и враждебности  
тяжелоатлеток в различных периодах подготовки 

№ 
п/п Тесты

Показатели (M ± m)  t
PПредсоревнова-

тельный период
Соревнователь-

ный период Наблюдаемый Критический

1 Индекс агрессивности 59,719 ± 9,8 72,875 ± 7,847 4,1 2,1 0,001
2 Индекс враждебности 50,581 ± 11,096 53,891 ± 11,024 1,004 2,13 0,331

Таблица 2. Показатели общей физической подготовки в различных периодах 

Исследуемое упражнение Становая тяга (кг) Приседания со штангой  
на плечах (кг)

Приседания со штангой  
на груди (кг)

Период подготовки Предсорев. Сорев. Предсорев. Сорев. Предсорев. Сорев.
Результат 100,62 117,5 91,25 109,31 78,75 93,56

Итоговая разница (кг) 16,87 18,06 14,81



91

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Снижение проявления агрессивности у спортсменок, занимающих-
ся тяжелой атлетикой».
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ПРАВОСОЗНАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
КАК УСЛОВИЕ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: профориентация; правосо-
знание; социально-мировоззренческие установ-
ки абитуриентов; учебные заведения МВД.

Аннотация: В статье рассматриваются 
проблемы довузовской подготовки в аспекте 
профориентационной работы со старшекласс-
никами, ориентированными на обучение в выс-
ших учебных заведениях МВД России. Цель: 
выявление наличия позитивных и негативных  
социально-мировоззренческих установок пра-
восознания старшеклассников. Задачи: анализ 
научной литературы по проблеме исследования, 
проведение анкетного опроса, заключавшего-
ся в выявлении социально-мировоззренческих 
установок старшеклассников. Было выдвинуто 
предположение о том, что для абитуриентов, по-
ступающих в вузы МВД России, характерен низ-
кий уровень сформированности правосознания. 
Результаты проведенного исследования показа-
ли, что большинство абитуриентов имеет весьма 
отдаленное представление о характере профес-
сиональной деятельности в органах внутренних 
дел. Авторы пришли к выводу о необходимости 
введения специального индивидуального диа-
гностирования правосознания абитуриентов и 
разработки программы, способствующей после-
довательному развитию компонентов правосо-
знания. 

Введение

В настоящее время особую значимость при-
обретает проблема формирования осознанного 
выбора профессии у подрастающего поколе-

ния. Особенно приоритетной она является для 
абитуриентов, выбирающих ведомственные 
образовательные учреждения МВД России, на 
которые в последнее время возложено много 
сложных задач по защите здоровья людей от 
преступных посягательств, борьбе с преступле-
ниями коррупционного характера, наносящими 
огромный материальный ущерб. В связи с этим 
увеличивается роль в жизни общества не толь-
ко проблем защищенности от противоправных 
посягательств, но и подготовки специалистов, 
обладающих сформированным правовым ми-
ровоззрением. Вместе с тем, как показывают 
наблюдения за профориентационной работой 
общеобразовательных организаций, многие вы-
пускники школ, ориентированные в дальней-
шем на обучение в вузах МВД, характеризуются 
низким уровнем сформированности правовых и 
нравственных убеждений и ценностей, устано-
вок на правоохранительную деятельность, пра-
восознания в целом [1; 3–5]. 

Цель данной статьи – на основе эмпириче-
ского исследования выявить наличие позитив-
ных и негативных социально-мировоззренче-
ских установок правосознания абитуриентов 
Воронежского института МВД России и уровень 
сформированности их правосознания: правовых 
и нравственных убеждений и ценностей, устано-
вок на правоохранительную деятельность.

Теоретико-методологические  
основы исследования 

К проблеме формирования правосозна-
ния старшеклассников обращались С.В. Широ,  
Л.А. Радченко и др. Проблему формирования 
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мировоззрения в системе МВД России изучали 
Д.И. Грядовой, О.А. Ласточкина, В.С. Остапенко 
и др. В работах Н.А. Горбач и Ю.Г. Панюковой 
рассматривались недостатки и упущения про-
фориентационной работы, приводящие к фор-
мированию направленности на престижность 
юридического образования, а не на приобрете-
ние профессиональных компетенций будущего 
сотрудника внутренних дел. В исследованиях  
А.Ф. Караваева, Г.Д. Бабушкина, И.В. Солдато-
ва и др. отмечалась устремленность на научную 
востребованность в качественном отборе абиту-
риентов, т.е. ориентацию на их природные за-
датки, способности и возможности. 

Теоретические основы проблемы правосо-
знания старшеклассников как условия осознан-
ного выбора профессии в правоохранительной 
деятельности легли в основу проведенного эм-
пирического исследования по изучению соци-
ально-мировоззренческой установки правосо-
знания 2006 абитуриентов (1332 выпускников 
городских школ, 674 – сельских школ) Воронеж-
ского института МВД России. 

Методы исследования: теоретические – ана-
лиз научной литературы по проблеме исследова-
ния; эмпирические – обобщение опыта изучае-
мой проблемы, анкетный опрос. 

В анкетном опросе, проведенном в 2022 го- 
ду, участвовали 75 представителей общеобразо-
вательных школ – 37 городских и 38 сельских, 
планирующих поступать в Воронежский инсти-
тут МВД России. 

Результаты проведенного опроса позволили 
сделать следующие выводы. 

В ответах на вопрос, связанный с престиж-
ностью обучения в образовательных организа-
циях МВД России, 68,5 % выпускников город-
ских школ и 81,2 % сельских школ отмечают 
обучение в вузах МВД престижным. 

На вопрос «Что в представлении абитури-
ентов обеспечивает престижность образователь-
ных организаций МВД России?» ответы рас-
пределились следующим образом. Испытуемые 
выделили факторы привлекательности: на пер-
вом месте – качество подготовки специалистов 
(32,6 % – выпускники городских школ, 42,3 % –  
сельских школ); на втором месте – гарантии 
трудоустройства (20,7 % – городские старше-
классники, 21,3 % – сельские выпускники); на 
третьем месте – высокое качество образования  
(12,9 % – выпускники городских и 13,4 % – сель-
ских школ). В качестве привлекательности отме-

тили возможность использовать властные пол-
номочия после выпуска из учебного заведения  
9,2 % городских и 7,8 % сельских выпускников. 
Возможность иметь нетрудовые доходы после 
выпуска из вуза МВД отметили 2,8 % городских 
выпускников и 1,9 % сельских.

Можно утверждать, что в данных представ-
лениях фокусируются социально-мировоззрен-
ческие установки правосознания абитуриентов, 
в том числе установки, касающиеся роли и зна-
чения системы МВД в целом в жизни общества.

Установка на легитимные действия и по-
ступки в структуре правового сознания харак-
теризуется неоднозначными ответами на вопрос 
об «отсутствии возможности финансового (ма-
териального) обеспечения поступления в инсти-
тут». Эту причину обозначили 23,2 % городских  
и 33,7 % сельских выпускников. Некоторые 
школьники ответ на данный вопрос комменти-
ровали так: «денег на взятки нет»; «для посту-
пления нужны связи»; «за каждый экзамен надо 
платить»; «у нашей семьи нет денег для посту-
пления»; «у нас нет родственников в органах 
МВД» и т.п. Безусловно, такие суждения, как 
правило, построены на недостоверной информа-
ции и свидетельствуют о негативных представ-
лениях абитуриентов о вузе.

Для выявления преобладающих положи-
тельных и отрицательных социально-мировоз-
зренческих установок, определяющих в системе 
правосознания готовность к будущей профес- 
сиональной (правоохранительной) деятель-
ности, в процессе опроса нами была предпри-
нята попытка выявления мотивов поступления 
школьников в Воронежский институт МВД Рос-
сии. Анализ этих мотивов важен для специали-
стов учебного отдела и психологов вуза при ком-
плектовании учебных групп и курсов. 

Как видно из анализа анкет, у подавляющего 
большинства абитуриентов в качестве ведущих 
мотивов поступления в вуз преобладают сле-
дующие: «престижность профессии» – 36,4 %  
выпускников городских школ и 32,1 % выпуск-
ников сельских школ; «стремление стать вы-
сокопрофессиональным сотрудником органов 
внутренних дел» и «желание защищать закон» –  
25,8 % выпускники городских школ и 35,6 % – 
сельских школ. Необходимо отметить, что в от-
ветах абитуриентов встречались и меркантиль-
ные мотивы и соображения. Так, в графе «иное» 
вчерашние школьники отмечали следующее: 
возможность в полной мере реализовать свои 
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права; возможность получить хорошую работу; 
возможность получать дополнительные деньги 
к заработной плате; возможность наказывать 
своих врагов; карьерный рост и т.п. 

Между тем, по мнению А.А. Иванова, «мо-
тивы выбора профессии в органах Министер-
ства внутренних дел в дальнейшем определяют 
установку курсантов на правоохранительную 
деятельность, на легитимность действий и по-
ступков в правовой сфере, становятся основой 
усвоения профессионально-правовых знаний, 
формирования правовых и нравственных убеж-
дений и ценностей» [1, с. 28].

Анализ результатов нашего исследования 
позволяет сделать вывод о том, что большин-
ство абитуриентов имеет весьма отдаленное 
представление о характере профессиональной 
деятельности в органах внутренних дел. Это 
свидетельствует о низком уровне сформирован-
ности или полном отсутствии социально-миро-
воззренческих взглядов, установок, убеждений 
и ценностей, мотивов выбора профессии и ука-

зывает в целом на низкий уровень сформирован-
ности правосознания поступающих в вузы МВД 
абитуриентов в целом. 

Выводы 

1. Уровень сформированности мировоз-
зренческих взглядов, представлений, убежде-
ний, ценностей и мотивов абитуриентов указы-
вает на их недостаточную готовность к будущей 
профессиональной правоохранительной дея-
тельности в системе МВД. 

2. Существует острая необходимость вве-
дения наряду со сложившимися методиками 
профессионального психологического отбора в 
образовательные организации МВД России спе-
циального индивидуального диагностирования 
правосознания абитуриентов как залога буду-
щей успешной учебы и службы обучающихся 
[1], а также разработки программы, способству-
ющей последовательному развитию компонен-
тов правосознания старшеклассников. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ  
И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЛЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ровьесбережение.

Аннотация: В статье произведен анализ ос-
новных направлений, средств и методов, исполь-
зуемых в рамках внедрения модели организации 
образовательного процесса с профилактической 
направленностью на здоровьесбережение в со-
ответствии с Комплексной школьной програм-
мой «Здоровье». Авторами изучена эффектив-
ность внедрения в практическую деятельность 
инновационных средств и методов физического 
воспитания. В ходе проведения исследования 
выявлена эффективность предложенных средств 
и методов в рамках организации и реализации 
физкультурно-спортивной деятельности как од-
ного из направлений Комплексной программы 
«Здоровье». 

В настоящее время в российском образо-
вании назрела необходимость формирования 
у школьников в процессе обучения культуры 
здорового и безопасного образа жизни, соответ-
ствующих стратегий поведения, нацеленных на 
сохранение и укрепление здоровья [1; 3].

Модернизация современной школы застав-
ляет педагогов искать новые стратегические 
направления по здоровьесбережению [2; 4]. В 
данном исследовании нами представлено описа-
ние такого направления работы в рамках реали-
зации школьной комплексной программы «Здо-
ровье» на примере общеобразовательной школы  
г. Саранска.

Принцип данной работы заключается в оп-
тимизации взаимодействия образовательных ор-
ганизаций, использовании собственных ресур-
сов, развитии научно-методического комплекса 
в здоровьесберегающей направленности всего 
образовательного процесса.

С 2020 по 2022 год для выявления эффек-
тивности внедрения вышеуказанной програм-
мы в рамках физкультурно-спортивной дея-
тельности нами была проведена следующая 
работа. На основании опроса преподавателей 
(30 респондентов), родителей (55 респонден-
тов) и в ходе наблюдения за целостным обра-
зовательным процессом нами выявлено, что в 
данной школе внедрена и реализуется модель 
организации профилактической работы по здо-
ровьесбережению в соответствии с Комплекс-
ной школьной программой «Здоровье», целью 
которой является создание инновационного по-
тенциала организационных, теоретико-методи-
ческих предпосылок для комплексного решения 
проблемы укрепления и сохранения здоровья  
детей.

В рамках реализации программы педагоги-
ческим коллективом школы было разработано 
несколько инновационных творческих проектов. 
Особый интерес вызвал у нас проект «Иннова-
ционная стратегия формирования здоровьесбе-
режения на примере деятельности школьного 
физкультурно-оздоровительного комплекса», 
целью которого является создание благоприят-
ных условий для оздоровления не только участ-
ников образовательного процесса в учебное и 
внеучебное время, но и жителей микрорайона.

Для оценки эффективности внедрения 
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программы «Здоровье» мы провели экспери-
ментальное исследование в рамках одного из 
аспектов, на которые направлена ее реализа-
ция – улучшение физической подготовленно-
сти школьников. Исследование было проведено 
дважды – в начале 2020/2021 учебного года и в 
начале 2021/2022 учебного года. В нем приняли 
участие 30 подростков среднего школьного воз-
раста (14–15 лет). Экспериментальная работа 
проводилась студентами факультета физической 
культуры в рамках проведения научно-исследо-
вательской и педагогической практик.

На первом этапе исследования нами было 
проведено анонимное анкетирование с целью 
выявления индивидуального образа жизни под-
ростков и их отношения к своему здоровью. 

По результатам данного анкетирования мы 
выявили, что основная часть подростков не за-
интересована в поддержании ЗОЖ, и только  
25 % школьников связывают его с физкультурно- 
спортивной деятельностью. На основании ис-

следования мы выяснили, что большинство из 
опрошенных подростков не соблюдают режим 
дня, спят ночью не всегда по 8 часов и практиче-
ски не отдыхают днем. 

Полученные результаты позволили нам ус-
ловно разделить всех участников эксперимен-
та на три группы. К группе А мы отнесли двух 
школьников, которых совсем не волнует ЗОЖ, 
и эти подростки имеют вредные привычки. В 
группу Б вошли 22 подростка. Эти школьни-
ки не озабочены своим здоровьем и относятся 
к здоровью как к факту. Группу В составили  
6 подростков, которые ответственно относятся 
к своему здоровью, заботятся о нем, но имеют 
вредные привычки. 

Следующим этапом нашей работы было 
определение уровня развития основных физи-
ческих качеств испытуемых. В качестве тестов 
были выбраны следующие: прыжок в длину с 
места, бег 1000 м, бег 30 м, подтягивание на вы-
сокой перекладине, наклон вперед, сила сжатия 

Рис. 1. Результаты тестирования физической подготовленности школьников по пятибалльной шкале 

начало эксперимента

Рис. 2. Распределение участников эксперимента по результатам  
анкетирования в начале и конце исследования 

конец эксперимента
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кисти.
Полученные результаты мы перевели в пя-

тибалльную шкалу и представили на рис. 1.
Данные, представленные на рисунке, свиде-

тельствуют о том, что школьники, относящиеся 
к группе А, в среднем получили оценку «не-
удовлетворительно», не справившись с тестами 
физической подготовки. Среднеарифметическая 
оценка группы Б составила 3,9 балла, группы  
В – 4,2 балла. Все это говорит о низкой физиче-
ской подготовленности учащихся средних клас-
сов и, как следствие, о неудовлетворительном 
уровне их соматического здоровья.

Основываясь на результатах исследования, 
для повышения эффективности внедряемой 
программы мы предложили ряд необычных для 
учебного процесса, но достаточно эффективных 
средств и методов, которые, на наш взгляд, мо-
гут вызвать интерес у школьников, будут спо-
собствовать повышению уровня их физической 
подготовленности и, как следствие, укреплению 
здоровья. Для этого на третьем (вариативном) 
уроке физической культуры, использовались 
средства фитбол-гимнастики, ритмической гим-
настики, степ-аэробики и дыхательной гимна-
стики. Использование перечисленных средств 
физического воспитания в рамках школьного 
урока осуществлялось с применением кругового 
метода тренировки. Реализация средств фитбол-
гимнастики, ритмической гимнастики, степ-
аэробики и дыхательной гимнастики осущест-
влялась в течение одного учебного года.

В начале следующего учебного года нами 
было проведено повторное анкетирование и те-
стирование, в котором участвовали те же школь-
ники, отнесенные нами ранее к группам А, Б и 

В, с применением тех же методов, что и на пер-
вом этапе эксперимента.

В результате повторного анкетирования 
нами были выявлены как качественные, так и 
количественные изменения. Выяснилось, что 
подростки стали уделять больше внимания здо-
ровому образу жизни. Количество подростков, 
соблюдающих режим дня, выросло с 0 до 27 %.  
По сравнению с началом эксперимента на  
55 % выросло количество школьников, приоб-
щившихся к физкультурно-спортивной деятель-
ности как в массовом, так и в индивидуальном 
аспекте. Практически все испытуемые пришли к 
выводу о необходимости поддержания ЗОЖ.

Результаты по распределению школьников 
на вышеописанные группы, сформированные на 
основании их отношения к ЗОЖ, представлены 
на рис. 2.

Таким образом, в группе А участников экс-
перимента не осталось, в группе Б участников 
эксперимента осталось 16. В группе В количе-
ство участников увеличилось на 27 % и состави-
ло 14 подростков. 

После повторного измерения уровня физи-
ческой подготовленности результаты также ста-
ли значительно выше, что еще раз доказывает 
эффективность программы. Данная динамика 
отражена в табл. 1.

Таким образом, из проведенного исследо-
вания следует, что практическое применение 
инновационных средств и методов, направлен-
ное на формирование здорового образа жизни 
подростков, не только положительно влияет на 
отношение их к здоровому образу жизни, но и 
способствует повышению показателей уровня 
физической подготовленности, улучшению со-

Таблица 1. Динамика двигательной подготовленности школьников  
контрольной группы в течение эксперимента 

Двигательные тесты
Период эксперимента

Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2021 г.
Прыжок с места вперед, см 176,0 ± 6,9 179,8 ± 6,3
Бег 30 метров, с 5,7 ± 0,1 5,25 ± 0,01
Подтягивания, количество раз 4,8 ± 0,8 8,7 ± 1,5
Наклон вперед, см 3,8 ± 2,0 8,1 ± 2,5
Сила сжатия правой кисти, кг 22,8 ± 2,6 27,8 ± 3,2
Сила сжатия левой кисти, кг 20,4 ± 2,4 25,0 ± 3,1
Бег 1000 м, с 271,2 ± 11,3 249,8 ± 5,8
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стояния здоровья. Кроме того, данная работа 
объективно выявила у студентов факультета 
физической культуры, проходивших практику 
в школе, огромный мотивационный потенциал 

для применения использованных инновацион-
ных средств и методов для здоровьесбережения 
в своей предстоящей профессиональной дея-
тельности.

Исследование в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приори-
тетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Чу-
вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева и Мордовский государ-
ственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева) по теме «Формирование инновационной 
стратегии здоровьесбережения школьников и учащейся молодежи».
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УДК 372.881.111.1 

А.Н. ИКОННИКОВА, Т.А. ТИМОФЕЕВ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В РАМКАХ 

ШКОЛЬНО-ВУЗОВСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Ключевые слова: воспитательный потенци-
ал; обучение иностранному языку; образование; 
школьно-вузовское партнерство; внеучебная де-
ятельность; кружковая деятельность; межкуль-
турная социализация; развитие личности; обра-
зовательная программа.

Аннотация: Целью данного исследования 
является раскрытие воспитательного и образо-
вательного потенциала дисциплины «Иностран-
ный язык» во внеурочное время. В ходе иссле-
дования были реализованы следующие задачи: 
раскрыть понятие «воспитательный и образо-
вательный потенциал» в психолого-педагоги-
ческой литературе; определить воспитательную 
и образовательную функцию дисциплины 
«Иностранный язык» согласно существующим 
нормативно-правовым документам для обще-
образовательной школы; обобщить опыт по ре-
ализации воспитательного и образовательного 
компонента дисциплины «Иностранный язык» 
во внеурочное время. Успешное осуществление 
педагогического процесса дисциплины «Ино-
странный язык» станет возможным при усло-
вии обеспечения единства явлений воспитания 
и обучения. Для достижения цели и проверки 
гипотезы использовались следующие методы 
исследования: изучение психолого-педагогиче-
ской литературы и обобщение педагогического 
опыта. В результате исследования были выяв-
лены эффективные методы обучения иностран-
ному языку для раскрытия воспитательного и 
образовательного потенциала дисциплины ино-
странного языка. Практическая значимость ис-
следования заключается в систематизации вне- 
учебных мероприятий школьников и органи-
зации школьного театрального кружка Crystal 
Globe в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» в тесном сотрудничестве с администраци-

ей школы, классным руководителем на условиях 
школьно-вузовского партнерства. 

Иностранный язык как общеобразователь-
ный предмет не только расширяет кругозор, но 
и является фактором межкультурной социализа-
ции обучающихся. Изучение иностранного язы-
ка способствует развитию критического, творче-
ского мышления, эмоционально-волевой сферы, 
активизации памяти, формированию мировоз-
зрения обучающихся, их убеждений, нравствен-
ных и культурных ценностей. Ценность обще-
образовательный дисциплины «Иностранный 
язык» заключается в ее воспитательном, разви-
вающем и образовательном потенциале.

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ образование рассматривается как единый 
целенаправленный процесс воспитания и об-
учения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенций определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов 
[1]. При этом в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего об-
разования не обозначены критерии измерения 
уровня воспитанности обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, отсутствуют опре-
деленные меры того, как нужно оценивать лич-
ностные результаты [2].

Исходя из того, что данное направление 
недостаточно проработано в нормативных и 
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локальных актах, видится перспективным про-
ведение дальнейшего усовершенствования об-
разовательных и воспитательных программ, 
чтобы они были максимально направлены на 
реализацию требований Федерального закона, 
образовательных потребностей обучающихся с 
учетом особенностей образовательной органи-
зации, в том числе региональных особенностей, 
географической локации, доступа к образова-
тельным ресурсам, развития городской инфра-
структуры, потенциала педагогического соста-
ва. Недостаточное количество ресурсов может 
быть эффективно восстановлено за счет реали-
зации школьно-вузовского взаимодействия, при-
влечения студентов к проведению творческих 
мероприятий, внеурочной деятельности в рам-
ках отдельных дисциплин. 

В рамках нашей работы на условиях  
школьно-вузовского партнерства в сотрудни-
честве с администрацией школы для раскры-
тия воспитательного потенциала дисциплины 
«Иностранный язык» нами был разработан план 
внеучебной деятельности обучающихся средней 
школы, который был синхронизирован с планом 
научного студенческого кружка «Технологии 
игрового обучения» для студентов языкового 
вуза. В план были включены мероприятия раз-
вивающего, образовательного и воспитательно-
го характера. Отдельное внимание было уделено 
развитию творческих способностей. У школьни-
ков была возможность знакомиться с образцами 
литературы, приобщаться к искусству и попро-
бовать себя в театральной деятельности, уча-
ствуя в работе школьного театра.

Работа по реализации плана внеурочной 
деятельности в рамках дисциплины «Иностран-
ный язык» осуществлялась в форме развиваю-
щих дополнительных занятий, согласованных 
и проводимых в сотрудничестве с учителем-
предметником. В рамках данного кружка в шко- 
ле реализовывался культурно-образовательный 
проект для школьников Crystal Globe, который 
завершился театральной постановкой. Со сто-
роны вуза методическое сопровождение и кон-
троль осуществлялись преподавателями-настав-
никами, руководителями научно-студенческого 
кружка. 

Обучающиеся средних классов участвовали 
в мероприятиях и имели возможность проявить 
себя в театральной, оформительской, игровой и 
языковой деятельности. Проект позволил объ-
единить разрозненные внеучебные мероприятия 
в единую систему и способствовал сплочению 
школьного коллектива и выработке навыков ра-
боты в команде.

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание позволило сделать следующие выводы.

1. Воспитательный и образовательный по-
тенциал иностранного языка как учебной дис-
циплины, бесспорно, велик. Однако процесс ре-
ализации воспитательного потенциала требует 
обновления подходов и актуализации существу-
ющих школьных практик. 

2. Обучающиеся, приходя на урок по ино-
странному языку, получают необходимые зна-
ния о культуре стран изучаемого языка, разви-
вают свои коммуникативные и организаторские 
способности и формируют творческие спо- 
собности.

3. Внеурочная деятельность, а именно 
школьный театральный кружок, имеет потенци-
ал стать полноценной педагогической средой, 
поддерживаемой начинающими учителями (сту-
дентами, практикантами), при условии тесного 
взаимодействия со школьным преподавателем 
иностранного языка и осуществлении непре-
рывного педагогического мониторинга со сторо-
ны курирующих проект преподавателей вуза. 

4. Привлечение действующих студентов к 
систематической работе в школе в период обу-
чения в вузе является прямым диалогом вуза с 
работодателем, а для студента представляет со-
бой возможность непрерывного сбора информа-
ционной базы для написания диплома.

5. Системное взаимодействие студентов 
педагогического направления обучения с опор-
ной школой в рамках школьно-вузовского парт- 
нерства обеспечивает условия профессиональ-
ного становления будущих учителей и решает 
проблему адаптации выпускников вуза к трудо-
вой деятельности, сокращает период приобще-
ния к корпоративной культуре организации и 
способствует более полному пониманию страте-
гических целей. 
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Ключевые слова: группы дошкольной обра-
зовательной организации; дошкольный возраст; 
культурные традиции; модель; этнокультур-
ная развивающая предметно-пространственная  
среда. 

Аннотация: Актуальность темы исследова-
ния объясняется требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта, 
в котором предметно-пространственная среда 
обозначена одним из ключевых условий успеш-
ного образовательного процесса. Цель нашего 
исследования состоит в разработке модели эт-
нокультурной предметно-развивающей среды 
в дошкольной образовательной организации. В 
статье раскрыто значение создания этнокуль-
турной среды для развития личности ребенка 
дошкольного возраста. Авторы статьи разрабо-
тали модель этнокультурной предметно-разви-
вающей среды в дошкольной образовательной 
организации. Представленная модель включает 
четыре компонента: когнитивный, мотиваци-
онно-личностный, деятельностный, оценочно- 
результативный. 

На современном этапе развития образо-
вания одной из важных задач является раз-
витие умения общаться с людьми разных на-
циональностей, понимать, ценить и уважать 
своеобразие других культур. Так, С.П. Мясоедов,  
Л.Г. Борисова [4] утверждают, что цель воспита-
ния подрастающего поколения состоит в подго-
товке для жизни в межнациональном поликуль-
турном обществе. 

Э.К. Суслова [5] доказала, что дошкольни-
ки, воспитанные в интернациональных усло-
виях, смогут легче интегрироваться в мировое 

культурно-образовательное пространство. 
Ю.В. Таратухина [6] определила, что ор-

ганизация этнокультурной развивающей пред- 
метно-пространственной среды рассматрива-
ется как способ приобщения воспитанников к 
различным культурам. При этом основной це-
лью является формирование межкультурного  
сознания. 

Организация этнокультурной развивающей 
предметно-пространственной среды направлена 
на изучение и понимание детьми дошкольного 
возраста особенностей двух и более культур. 
О.Л. Князева, М.Д. Маханева [2] отмечают, что 
такая среда способствует развитию навыков об-
щения с представителями других культур.

По нашему мнению, этнокультурная раз-
вивающая предметно-пространственная среда –  
это часть педагогической среды, которая окру-
жает личность и представляет собой совокуп-
ность всех условий жизни с учетом этнических 
особенностей места проживания, выражающих-
ся в людях, их поведении, народных традициях, 
обрядах.

В.А. Ясвин [7] считает, что развивающая 
предметно-пространственная среда решает 
актуальную задачу построения вариативного 
развивающего образования, ориентированно-
го на возможность свободного выбора детьми  
материалов. 

М.Б. Кожанова [3] отмечала, что педагогам 
дошкольной образовательной организации необ-
ходимо уделять пристальное внимание форми-
рованию у детей национального самосознания. 
Используя разнообразные формы работы, важно 
воспитывать уважительное отношение к людям 
всех национальностей, интерес к различным на-
родам и их культурам. 

Е.К. Иванова, Л.Н. Пашина [3] справедливо 
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считают, что целенаправленное развитие инте-
реса ребенка к прошлому и настоящему, зна-
комство с народным искусством, традициями, 
историей обеспечивают педагоги в учебном про-
цессе. Поэтому современный педагог должен 
обладать профессиональной компетентностью 
для организации этнокультурной предметно-
развивающей среды. 

Целью нашего исследования является раз-

работка модели этнокультурной предметно-раз-
вивающей среды в дошкольной образовательной 
организации.

Для реализации когнитивного компонента 
мы организовали групповую консультацию на 
тему «Этнокультурный подход в образовании: 
история и современность». В ходе представлен-
ной формы работы мы рассказали о значении 
создания этнокультурной развивающей среды 

Таблица 1. Модель этнокультурной предметно-развивающей среды  
в дошкольной образовательной организации 

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов по организации этнокультурной предметно-раз-
вивающей среды, развитие национального самосознания детей дошкольного возраста

Структурные компоненты

Когнитивный Мотивационно-личностный Деятельностный Оценочно-результативный
Задачи

Обеспечить педагогов ин-
формацией об особенно-
стях организации этнокуль-
турной пространственной 
среды 

Создавать условия для са-
мообразования педагогов

Развивать умение проектиро- 
вать этнокультурную пред-
метно-развивающую среду 
в группах дошкольной об-
разовательной организации

Создать условия для обоб-
щения и внедрения педаго-
гического опыта.
Развивать умения оценивать 
результат своей работы

Работа с кадрами

Консультация «Этнокуль-
турный подход в образова-
нии: история и современ-
ность». 
Семинар-практикум «Ор-
ганизация развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды в соответствии 
с требованиями Федераль-
ного государственного об-
разовательного стандарта 
дошкольного образования»

Круглый стол «Требова-
ния к организации этно-
культурной развивающей  
предметно-пространствен-
ной среды в группах до-
школьной образовательной 
организации». 
Семинар-практикум «Про-
ектирование развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды в группах дет-
ского сада»

Деловая игра «Модели-
рование этнокультурной 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
группах дошкольной обра-
зовательной организации»

Разработка памяток для 
воспитателей по органи-
зации этнокультурной раз-
вивающей предметно-про-
странственной среды в 
группах.
Семинар-практикум «Как 
организовать работу с деть-
ми в этнокультурной раз-
вивающей предметно-про-
странственной среде»

Организационно-методические мероприятия

Смотр-конкурс мини-музеев  
в группах «Уголок межна-
циональной культуры»

Конкурс по разработке про-
ектов на тему «Межкуль-
турное взаимодействие в 
группах дошкольной обра-
зовательной организации»

Реализация проектов 

Тематический контроль 
«Использование элементов 
национальной культуры в 
группах дошкольной обра-
зовательной организации»

Результат

Повысился уровень инфор-
мационного обеспечения 
педагогов, уровень знаний 
об особенностях организа-
ции этнокультурной пред-
метно-развивающей среды

Созданы условия для само-
образования педагогов, раз-
работаны рекомендации по 
созданию проектов

Созданы проекты по этно-
культурной предметно-раз-
вивающей среде в группах 
детского сада

Созданы условия для обоб-
щения и внедрения педаго-
гического опыта
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для развития детей дошкольного возраста. Все 
педагоги согласились с актуальностью исследо-
ваний в данной области, отметили, что это по-
нятие связывают с толерантным воспитанием и 
приобщением детей к культуре разных народов 
мира. Педагоги решили, что в младших группах  
можно эпизодически знакомить детей с игруш-
ками, сказками разных народов мира. Именно 
обогащение развивающей среды для детей сред-
него и старшего дошкольного возраста оказыва-
ет влияние на воспитание положительного отно-
шения к другим народам. 

При реализации мотивационно-личност-
ного компонента мы провели круглый стол 
и семинар-практикум. В ходе круглого стола 
«Требования к организации этнокультурной 
предметно-развивающей среды в группах до-
школьной образовательной организации» пе-
дагоги отметили, что создание этнокультурной 
развивающей предметно-пространственной 
среды должно быть направлено на изучение и 
понимание детьми дошкольного возраста осо-
бенностей двух и более культур, развитие уме-
ний и навыков общения с представителями 
других культур. Для создания такой среды мы 
внесли достаточное количество демонстраци-
онного и раздаточного материала и обогатили 
знания педагогов о представителях разных куль- 
тур мира. 

В рамках деятельностного компонента мы 
провели деловую игру и реализовывали про-
екты педагогов, созданные ими ранее. По ре-
комендациям ученых мы решили разделить эту 
работу на ряд этапов. На первом этапе для озна-
комления ребенка с культурой своего народа и 
формирования культурной идентичности внес-
ли игрушки чувашского народа. На этом этапе 
детей познакомили с устным народным творче-
ством, народными подвижными играми, музы-
кальным фольклором. 

На втором этапе предметную среду обога-
тили книгами, национальным флагом, гербом 
народа, близкого по расположению к нашему 
краю. Детям рассказали о самобытности марий-
ского народа, его истории. На этом этапе работу 
проводили на основе слияния культур народов 
родного края. В ходе подобных занятий исполь-
зовали художественно-эстетическую деятель-
ность. Например, занимались рисованием и ап-
пликацией, украшали салфетки, платья, фартуки 
элементами чувашского и марийского орнамен-
та. Из пластилина и глины лепили националь-
ную посуду, украшали ее разными элементами. 

В ходе третьего этапа в развивающую среду 
группы внесли дидактические игры, фотографии 
людей разных национальностей, рассказывали о 
национальных блюдах. В уголок для сюжетно- 
ролевой игры внесли кукол в национальной 
одежде, предметы утвари, посуды. 

Результатом нашей работы стала разработка 
памяток для педагогов по организации этнокуль-
турной предметно-развивающей среды в груп-
пах дошкольной образовательной организации. 
Тематический контроль по представленной теме 
показал, что центры и уголки развития детей вы-
полнены эстетично, обогащены новыми дидак-
тическими играми и пособиями.

Таким образом, разработанная и реализо-
ванная модель этнокультурной предметно-раз-
вивающей среды в дошкольной образовательной 
организации будет способствовать развитию 
межкультурного сознания у детей дошкольно-
го возраста, которое позволит в будущем тесно 
взаимодействовать с представителями самых 
разнообразных стран и народов. Представлен-
ные формы работы направлены на обогащение 
опыта педагогов по наполнению этнокультур-
ной развивающей предметно-пространственной 
среды игрушками и предметами, отражающими 
культуру разных народов мира. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ИХ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Ключевые слова: экстремальные условия; 
сотрудники; профессиональная подготовка; пси-
хометрические характеристики; тестирование.

Аннотация: В качестве цели исследования 
выступает определение организационных ос-
нов подготовки сотрудников ОВД к функциони-
рованию в экстремальных условиях, исходя из 
качественного состояния их психологических 
характеристик подготовленности. Задачи ис-
следования: определение посредством иссле-
довательской работы «слабых» (проблемных) 
психологических характеристик сотрудников; 
подбор соответствующих психотехник, способ-
ствующих оптимизации состояния психологиче-
ских характеристик; подготовка рекомендаций 
к организации подготовки сотрудников, исходя 
из проведенной работы. В исследовании при-
менялись методы: опрос, тестирование, анализ 
и обобщение. По итогам исследования собран и 
обобщен необходимый эмпирический материал; 
определены психологические характеристики 
подготовленности сотрудников к экстремаль-
ным условиям; предложены пути оптимизации 
подготовки сотрудников. 

Личный исследовательский опыт автора 
публикации [1] и позиции основных исследова-
телей проблемного вопроса психологического 
обеспечения функционирования сотрудников 
органов внутренних дел (далее – СОВД) в экс-
тремальных условиях [3–5] определяют одним 
из важных аспектов данного вопроса реализа-
цию морально-психологического обеспечения 

СОВД. Особую значимость морально-психо-
логического обеспечения СОВД подчеркивают 
полученные эмпирические материалы иссле-
дования, показывающие, что морально-психо-
логические качества определены самими со-
трудниками как наиболее необходимые из 
всех индивидуальных качеств для успешного 
функционирования в экстремальных условиях  
[1, с. 14]. Это положение определяет, что в целях 
полного и четкого определения основ организа-
ции, целей, задач, содержания, планирования и 
методов проведения морально-психологической 
подготовки (МПП) представляется необходи-
мым создание наставления по морально-психо-
логическому обеспечению СОВД, функциони-
рующих в экстремальных условиях. В качестве 
образцов могут быть предложены содержа-
тельная структура и разделы морально-психо-
логического обеспечения, уже определенные  
А.М. Столяренко [4].

При составлении учебных планов по психо-
логическому обеспечению функционирования 
СОВД в экстремальных условиях, таким обра-
зом, необходимо в стандартизированном виде 
(наставление) определить основные разделы со-
держания морально-психологического обеспе-
чения, организации проведения подготовки, что 
способствовало бы осуществлению требуемой, 
заблаговременной и качественной работы по 
составлению планов по психологической подго-
товке сотрудников в целом.

Обобщенный опыт изучения проведения 
психологической подготовки СОВД [1; 2; 5] по-
зволил определить, что различные категории 
(подгруппы) сотрудников, в том числе и кате-
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гория руководителей ОВД, имеют как «силь-
ные», так и «слабые» стороны (особенности) 
подготовленности к экстремальным условиям. 
Наименьшую оценку с позиций оценки подго-
товленности получили такие индивидуальные 
психологические характеристики СОВД, как: 
«эмоциональный контроль», «самооценка», 
«настроение», «планы», «ценности профессио- 
нальной самореализации», «социальные цен-
ности». Среди психологических характеристик 
функциональных групп СОВД более негатив-
ную оценку получила характеристика «состоя-
ние сплоченности», то есть боевого слаживания 
подразделений. 

Возвращаясь к качественной оценке подго-
товленности к экстремальным условиям катего-
рии руководителей ОВД, необходимо отметить, 
что руководители по качественному состоянию 
большинства характеристик уступают категории 
СОВД, имеющих опыт работы в экстремальных 
условиях. Это говорит лишь об определенном 
неблагополучии в состоянии их подготовлен-
ности. Наиболее обращает на себя внимание 
необходимость оптимизации таких характери-
стик подготовленности руководителей ОВД, 
как: «эмоциональный контроль», «самооценка», 
«настроение», а также преобладание на лидиру-
ющих местах в системе их ценностей индивиду-
алистических ценностей и низкие рейтинговые 
места ценностей профессиональной самореа-
лизации, социальных ценностей. На важность 
и значимость развитости этих ценностей у ру-
ководителей ОВД неоднократно указывал бес-
спорный знаток рассматриваемого вопроса  
В.Н. Смирнов, определяя важность «иерар-
хической представленности ценностей соци-
ального характера» [5]. С указанной позицией  
В.Н. Смирнова невозможно не согласиться, так 
как руководитель, движимый в экстремальной 
обстановке в основном индивидуалистическими 
потребностями, вряд ли будет заботиться долж-
ным образом о жизнях и необходимом функцио-
нальном состоянии личного состава.

Результаты проведенных эмпирических ис-
следований указывают на неоптимальное со-
стояние ряда психологических характеристик 
подготовленности (готовности) СОВД к функ- 
ционированию в экстремальных условиях, по-
зволяют определить мероприятия, способству-
ющие устранению данных недостатков [1; 3]. 
Прежде всего, возникновение и нарастание 
состояния тревоги и неоптимальный уровень 

проявления характеристик «самоконтроль» и 
«настроение» требуют проведения психологи-
ческой работы по формированию стрессоустой-
чивости СОВД.

Успешному разрешению этой работы спо-
собствует программа «Антистресс», разработан-
ная В.М. Мельниковым [3]. По мнению автора 
методики, формированию стрессоустойчивости 
у СОВД оптимально соответствует психокор-
рекционная беседа с использованием положи-
тельных образов и обращений к ним, что в итоге 
расширяет поле сознания личности. Сотрудник 
в ходе беседы приходит к мысли о необходимо-
сти защиты своих неосознаваемых характеро-
логических новообразований, считая их новой 
«ценностью». Проведение индивидуальной кор-
рекционной работы при подготовке сотрудников 
предполагает несколько этапов. 

Во-первых, установление доверия: с убеж-
дением, внушением с позиций «на равных». 

Во-вторых, исследование проблем сотруд-
ника: с восприятием прежнего эмоционально-
го опыта, которое повлияло на решение ехать 
в экстремальные условия; с набором вопросов 
«первая командировка» с фиксацией на домини-
рующей теме, повторных реакциях, личностной 
позиции, чувствах выражения, способах психо-
логической защиты; с диалогом на осознание 
приоритетных ценностей – отношение к жизни, 
к семье и службе.

В-третьих, это «инсайт» – высвобожде-
ние неосознаваемых целей, ложных ценностей, 
осознание образа жизни на основе предлагае-
мых примеров: с выявлением неосознаваемых 
целей, ложных ценностей, образа жизни. 

В-четвертых, «оказание помощи» – со-
гласование внутриличностного конфликта во 
внутриличностном пространстве методом мо-
делирования «Я в предлагаемых ситуациях и об-
стоятельствах»: поиск возможностей действий, 
компенсации установок, опыта.

Специалистами в области психологической 
подготовки СОВД к функционированию в экс-
тремальных условиях определяется, что наибо-
лее эффективными психотехниками являются 
наиболее простые методы работы со страхом:

– ранжирование страхов по степени ин-
тенсивности, выявление предшествующих мыс-
лей, чувств и т.д.; 

– принятие наихудших последствий, соз-
дания плана действий их недопущения, обесце-
нивание последствий; 
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– активизация работы левого полушария 
(произвести математическое вычисление, слева 
направо описать подробности обстановки поме-
щения, местности и т.д.); 

– обозначение себя в пространстве («Кто 
я?», «Где я?», «Какую задачу я сейчас выпол-
няю?», «Как я выгляжу?», «Как я дышу?»), вы-
равнивание дыхания; 

– метод возбуждающего дыхания как спо-

соб мобилизации перед выполнением задания. 
Таковы простые, но наиболее эффективные 

методы обучения СОВД, способствующие оп-
тимизации их психологических характеристик. 
Реализация этих методов ложится в основу си-
стемы подготовки сотрудников к функциони-
рованию в экстремальных условиях с учетом 
состояния психологических характеристик их 
подготовленности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОТРУДНИКОВ ОВД В РОЛИ 

КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: профессиональная подго-
товка; сотрудники; экстремальные условия; пси-
хометрические показатели; психодиагностика.

Аннотация: Целью исследования является 
определение психометрических показателей, 
эффективно определяющих оптимальность под-
готовленности сотрудников органов внутренних 
дел к действиям в боевых условиях. Задачи ис-
следования: изучение существующих концепций 
и подходов в части решения прикладных аспек-
тов рассматриваемого проблемного вопроса; 
проведение сбора необходимого эмпирического 
материала в процессе профессиональной подго-
товки сотрудников; анализ и интерпретация эм-
пирического материала; определение психоди-
агностических показателей, устанавливающих 
оптимальность подготовленности сотрудников 
ОВД. В процессе исследования применялись ме-
тоды: опрос, тестирование, анализ и обобщение. 
По итогам проведенного исследования: изучены 
и обобщены концепции и подходы, способству-
ющие разрешению поставленных цели и задач; 
собран и обобщен необходимый эмпирический 
материал; определены показатели психодиаг-
ностических методик, устанавливающие опти-
мальность подготовленности сотрудников. 

Крайне важным направлением профессио- 
нальной подготовки личного состава органов 
внутренних дел (далее – ЛС ОВД) в данный 
момент является психологическая подготовка 
к служебным действиям в боевых условиях. О 
подготовке ЛС ОВД к служебным действиям в 

боевых условиях написано немало, но далеко 
не все работы на эту тему имеют прикладное 
значение. Учитывая эту ситуацию, в процес-
се реализации ряда научно-исследовательских 
работ нами были получены данные, позволяю-
щие разрешить проблемные аспекты в области 
определения психометрических показателей, 
свидетельствующих об оптимальности подго-
товленности ЛС ОВД к служебным действиям 
в боевых условиях. В основу этих показателей 
легли эмпирические материалы, полученные 
по результатам исследований психологической 
подготовки сотрудников [1; 2].

Исследовательская работа с применением 
ряда психодиагностических методик, таких как 
многофакторный опросник личности Р. Кеттел-
ла (16 PF-опросник), методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, сделала возможным 
определение модельных психометрических по-
казателей состояния подготовленности ЛС ОВД 
к служебным действиям в боевых условиях. 

На рис. 1 показан профиль модельных пси-
хометрических показателей шкал методики  
Р. Кеттелла ЛС ОВД, определенный путем ана-
лиза результатов их подготовки и непосред-
ственного выполнения служебных задач в бое-
вых условиях.

Основу выборки категории «опытные под-
чиненные» ЛС ОВД составили сотрудники, уже 
имеющие служебно-боевой опыт и характери-
зующиеся по интеллектуальным особенностям  
как обладатели высокой аналитичности мышле-
ния, оптимального уровня функционирования 
общих умственных способностей и привычки 
не принимать ничего на веру. По эмоционально- 
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волевым особенностям – как эмоционально 
устойчивые, волевые и эффективные лидеры, 
сохраняющие спокойствие, сдержанные, не 
раздражительные, не подверженные чувствам 
тревоги и страха, высокоответственные и до-
бросовестные. По коммуникативным характе- 
ристикам – как не обеспокоенные будущим и не 
испытывающие внутреннего напряжения, соци-
ально смелые, незначительно склонные к риску, 
жизнерадостные, самостоятельные и независи-
мые от группы [3, с. 95; 4, с. 180]. 

Рис. 2 демонстрирует профиль модельных 
психометрических показателей шкал методики 
Р. Кеттелла ЛС ОВД, относящегося к категории 
«руководители». Основу выборки категории 
«руководители» также составили те, кто имеют 
служебно-боевой опыт и характеризуются по 
интеллектуальным особенностям как обладате-
ли высокого уровня общих умственных способ-

ностей и аналитичности мышления. По эмоцио- 
нально-волевым особенностям – как имеющие 
высокий уровень эмоциональной устойчивости, 
ответственные и добросовестные, волевые и эф-
фективные лидеры, спокойные. А по коммуника-
тивным свойствам и особенностям межличност-
ного взаимодействия – как открытые в общении, 
самостоятельные и независимые от группы, не 
испытывающие внутреннего напряжения, соци-
ально смелые, незначительно склонные к риску, 
жизнерадостные. Так, представлены модельные 
психометрические показатели шкал методики  
Р. Кеттелла у категорий «руководители» и 
«опытные подчиненные» ЛС ОВД, которые це-
лесообразно использовать в процессе и по ре-
зультатам подготовки сотрудников к действиям 
в служебно-боевых условиях.

В табл. 1 указаны модельные психометриче-
ские показатели иерархического выбора терми-

Рис. 1. Модельные психометрические показатели шкал методики Р. Кеттелла  
у категории «опытные подчиненные» ЛС ОВД 

Рис. 2. Модельные психометрические показатели шкал методики Р. Кеттелла у категории «руководители» 

Опытные

Рук.



112

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

нальных ценностей ЛС ОВД по методике «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича.

При анализе полученной иерархии терми-
нальных и инструментальных ценностей ЛС 
ОВД главное, чтобы на верхних иерархических 
местах наряду с ценностями личной жизни рав-
номерно в долевом соотношении располагались 
ценности профессиональной самореализации, 
общения и принятия других (см. табл. 1 и 2).

Выбор ценностей кандидата на должность 
руководителя оценивается теми же модельными 
критериями, что и у общей выборки ЛС ОВД. 
Отличием определяется лишь необходимость 

большего присутствия на верхних местах иерар-
хии ценностей принятия других и общения, как 
в указанных ориентировочных модельных тре-
бованиях по терминальным и инструменталь-
ным ценностям для кандидатов из числа руко-
водителей.

Таким образом, представлены модельные 
психометрические показатели иерархического 
выбора терминальных ценностей ЛС ОВД по ме-
тодике М. Рокича, которые также целесообразно 
использовать в процессе и по результатам подго-
товки сотрудников к действиям в служебно-бое-
вых условиях. В совокупности представленные 

Таблица 1. Модельные психометрические показатели  
иерархического выбора терминальных ценностей ЛС ОВД 

№ п/п Терминальные ценности Ранговый номер ценности
1 «Здоровье» 1
2 «Интересная работа» 2
3 «Счастливая семейная жизнь» 3
4 «Общественное признание» 4
5 «Наличие хороших и верных друзей» 5
6 «Счастье других» 6
7 «Активная деятельная жизнь» 13
8 «Материально обеспеченная жизнь» 14
9 «Уверенность в себе» 15
10 «Свобода» 16
11 «Красота природы» 17
12 «Развлечения» 18

Таблица 2. Модельные психометрические показатели  
иерархического выбора инструментальных ценностей ЛС ОВД 

№ п/п Инструментальные ценности Ранговый номер ценности
1 «Самоконтроль» 1
2 «Ответственность» 2
3 «Эффективность в делах» 3
4 «Твердая воля» 4
5 «Честность» 5
6 «Образованность» 6
7 «Исполнительность» 13
8 «Жизнерадостность» 14
9 «Смелость в отстаивании своей точки зрения» 15
10 «Непримиримость с недостатками в себе и других» 16
11 «Независимость» 17
12 «Высокие запросы» 18
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вниманию читателя результаты исследования 
позволяют эффективно разрешить проблемные 
аспекты в области определения психометриче-

ских показателей, свидетельствующих об опти-
мальности подготовленности ЛС ОВД к служеб-
ным действиям в боевых условиях.  
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Аннотация: Объектом исследования яв-
ляется постнеклассическая наука в жизни 
общества в условиях научно-технической ре-
волюции. Цель работы – проанализировать пер-
спективы междисциплинарных исследований в 
гуманитарных науках и потенциал философии 
в реализации междисциплинарных стратегий. 
Методами исследования выступали анализ, 
обобщение и наблюдение. Результаты: в статье 
рассматриваются перспективы философского 
осмысления проблемных ситуаций, возникших 
в современной науке в результате ее углублен-
ного изучения социально-экономической ди-
намики техногенной цивилизации. Поддержан 
тезис о ресурсах философии как существенного 
фактора в обеспечении междисциплинарного 
синтеза. Такие ресурсы связаны с особым поло-
жением философии как в структуре интеллекту-
альной деятельности, так и в системе высшего  
образования. 

Введение

Естествознание представляет собой посто-
янно развивающуюся систему интегративных 
естественно-гуманитарных научных знаний о 
природе, процессе познания, обществе и куль-
туре. Естествознание исторически менялось и 
продолжает стремительно меняться буквально 
на глазах: меняется сфера мотивации ученых, 
обновляется поле объективности и методы их 
исследования, перестраивается когнитивная и 
организационная структура. Соответственно, 
с изменением научной сферы перемещается и 

сфера научной и философской рефлексии. Ведь 
потребности самой науки в конечном счете опре-
деляют приоритетные проблемы философии, ко-
торая направлена на ориентиры научного позна-
ния, в идеале здесь должен возникнуть эффект 
концептуального резонанса. Однако приходится 
признать, что такого рода эффект очень слабо 
выражен в современной философии науки [1].

В наше время наука стала не только важным 
фактором общественного развития, но и важ-
нейшим двигателем социальных изменений. Ак-
туальность философского анализа проблем и до-
стижений современной науки и естествознания 
определяется его ролью в интеллектуальной, 
экономической и общественно-политической 
жизни общества. Наука является определяющим 
элементом в структуре научно-технической ре-
волюции (НТР), которая с середины XX века и 
в последние десятилетия стремительно развива-
ется, меняя не только сферу производства, но и 
всю общественную жизнь [2].

Методология исследования

К вопросам методологического характе-
ра относятся вопросы высшего образования, 
подготовки научных кадров, государственно-
го регулирования науки и формы проведения  
научно-исследовательских проектов. Также 
сюда относятся вопросы совершенствования 
методов научного исследования, соотношения 
между эмпирическим и теоретическим уровня-
ми в науке, разработки научного инструмента-
рия, выявления особенностей разных видов ис-
следовательской деятельности и т.д. 

Специфика естественнонаучных исследова-
ний во многом обусловлена своеобразием объек-
та познания, тем, что естествознание оценивает 
как живую, так и неживую природу [3]. Поэтому 
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традиционно принято делить естествознание на 
знания о неорганической природе (неорганиче-
ская химия, физика, астрономия и др.) и знания 
об органической природе (биология, анатомия, 
зоопсихология и др.). Однако многие совре-
менные естественнонаучные дисциплины не 
укладываются в рамки этого деления, так как 
их предмет носит комплексный характер. Соот-
ветственно в предмет таких наук, как география, 
биофизика, биохимия и др., входят проблемы 
бытия как живой, так и неживой природы.

Характерной чертой классического есте-
ствознания было также строгое разграничение 
объекта и субъекта познавательной деятельно-
сти, стремление к возможно большей объектив-
ности познания. Классическая наука пыталась 
изучать мир «сама по себе», абстрагируясь от 
человека, общества и их воздействия на окру-
жающую среду. Согласно принципу Коперни-
ка, наша часть мироздания есть обыкновенный, 
типичный элемент мироздания, ничем не выде-
ляющийся и ничем не отличающийся от других 
его частей. Этот принцип в свое время сыграл 
положительную роль в развитии науки и позво-
лил провести демаркационную линию между 
научным знанием, мифологией и натурфилосо-
фией [4].

Однако у него есть и обратная сторона. Рас-
сматривая нашу часть мира как типическую мо-
дель, идентичную любой другой его части, клас-
сическая наука тем самым утверждала «плохую 
бесконечность» мира, его однородность и одно-
образие. Но часть не может охватить, включить 
в себя целое. Сегодня естествознание утверж-
дает антропный принцип, устанавливающий 
связь существования наблюдателя (человека) с 
физическими параметрами Вселенной и нашей 
Солнечной системы. Данные современной кос-
мологии говорят о том, что потенциал разумной 
жизни на нашей планете был заложен еще на 
ранних этапах эволюции Метагалактики [5].

Результаты

Перспективным направлением в разработ-
ке актуальной философско-методологической 
тематики является обращение к научным ин-
терпретациям основных свойств познаваемой 
реальности. И в этом контексте очень показа-
тельно, что в естествознании сегодня вновь ак-
туализируется проблема, требующая переос-
мысления феномена времени как обязательного 
условия научного осмысления фундаменталь-
ных природных процессов [5]. Так обстоит дело 
в областях современной науки, которые работа-
ют вместе междисциплинарным образом – в со-
временной физике (особенно в квантовой меха-
нике и космологии) и в современной биологии 
(в экологической и биологической инженерии, в 
эволюционной генетике и т.д.). Важным направ-
лением философского анализа современного 
естествознания является также переосмысление 
всего комплекса междисциплинарных проблем, 
возникающих в рамках наук об окружающей 
среде. В частности, новое видение биоэволюции 
открывает реальный путь к формированию но-
вого мировоззрения и, соответственно, нового 
понимания горизонтов и возможностей деятель-
ности человека в этом мире.

Заключение

Новые междисциплинарные исследова-
ния цифровых технологий и биосемиотики, 
устанавливающие экологические императивы 
современной цивилизации, требуют философ-
ского осмысления. Таким образом, философия, 
занимаясь специфическим поиском смысловой 
основы сотрудничества ученых, наполняет свои 
проблемы конкретно-научным содержанием. И 
именно на этом «перекрестке», по мнению ав-
торов, сегодня определяются наиболее перспек-
тивные направления философии науки. 
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Аннотация: Общая и специальная физиче-
ская подготовка является фундаментом для до-
стижения высоких спортивных результатов в 
единоборствах. Контролю и оценке общей и спе-
циальной физической подготовленности спорт- 
сменов, особенно квалифицированных, должно 
уделяться особое внимание со стороны тренера 
и со стороны спортсмена. В настоящее время по 
мас-рестлингу разработан Федеральный стан-
дарт спортивной подготовки. В данном стан-
дарте есть упражнения, которые определяют 
общую и специальную физическую подготовку. 
Но отсутствуют критерии оценок развития, диа-
пазоны развития физической подготовленности. 
Данные диапазоны оценивания развития общей 
и специальной физической подготовки помогли 
бы квалифицированным мас-рестлерам и трене-
рам в составлении плана программы подготов-
ки. Цель исследования – выявить упражнения 
общей и специальной физической подготовки и 
разработать диапазоны уровня развития среди 
мужчин мас-рестлеров весовой категории 60 кг. 
Задачи исследования: проанализировать научно- 
методическую литературу по теме исследо- 
вания; выявить упражнения, оценивающие об-
щую и специальную физическую подготовлен-
ность мас-рестлеров; разработать диапазоны 
уровней развития общей и специальной физи-
ческой подготовленности среди мужчин мас-
рестлеров весовой категории 60 кг. Гипотеза 
исследования: разработка диапазонов уровня 

развития общей и специальной физической под-
готовленности среди мужчин мас-рестлеров ве-
совой категории 60 кг позволит дать текущую 
оценку общей и специальной физической под-
готовленности спортсменов для составления 
индивидуальной программы спортивной под-
готовки. Методы исследования: теоретический 
анализ, педагогический эксперимент, метод ма-
тематической статистики. Результаты исследо-
вания: на основе анализа научно-методической 
литературы выявили упражнения для определе-
ния уровня развития общей и специальной фи-
зической подготовленности мас-рестлеров, на 
основе педагогического эксперимента и метода 
математической статистки разработали диапазо-
ны уровня развития общей и специальной фи-
зической подготовленности среди мужчин мас-
рестлеров весовой категории 60 кг. 

Введение

Мас-рестлинг плотно входит в календарный 
план соревнований различных организаций, ре-
гионов страны, в перечень соревнований Мини-
стерства спорта РФ. В 2022 году мас-рестлинг 
покорил и студенческий спорт, попав в семей-
ство Российского студенческого спортивного 
союза. В ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге 
проводилось первое открытое Всероссийское 
соревнование по мас-рестлингу среди студен-
тов. Данное соревнование проводится по дей-
ствующим правилам Международной федера-
ции мас-рестлинга, по всем весовым категориям 
среди мужчин и женщин. Студенческий спорт 
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является неотъемлемой частью спорта высших 
достижений. Во время студенческого обучения 
студентами достигаются наивысшие спортив-
ные результаты, совершенствуется спортивное 
мастерство. 

В настоящее время в Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К. Аммосова 
(СВФУ) поступают студенты, как более подго-
товленные, так и начинающие в мас-рестлинге. 
Разделений по этапам спортивной подготовки в 
процессе спортивной подготовки в СВФУ нет, 
все зачисляются в одну группу. Такое усло-
вие может в каком-то плане мешать развитию  
спортсменов высокого класса, но может помочь 
новичку в развитии. Поэтому для составления 
программы спортивной подготовки тренерам 
приходится варьировать нагрузку и объем тре-
нировочного процесса, применять строго инди-
видуальный подход и наставничество. Под на-
ставничеством понимается следующее – более 
опытные студенты обучают новичков правиль-
ному выполнению различных упражнений, тех-
нико-тактическим действиям.

Мас-рестлинг – скоростно-силовой вид еди-
ноборств, в спортивной подготовке новичкам не-
обходимо особое внимание обратить на общую 
и специальную физическую подготовку (ОФП 
и СФП), т.к. все технико-тактические действия 
требуют необходимой физической подготовлен-
ности. Есть научные исследования по примене-
нию средств ОФП в мас-рестлинге [7–10], есть 
Федеральный стандарт спортивной подготовки 
по мас-рестлингу, где расписаны требования по 
ОФП и СФП в процентном соотношении от мак-
симального повторения, но отсутствуют данные 
критерии оценки по диапазонам развития общей 
и специальной физической подготовленности по 
весовым категориям, что приводит к затрудне-
нию в планировании программы тренировки. 

Из вышесказанного вытекает цель иссле-
дования – выявить упражнения общей и специ-
альной физической подготовки и разработать 
диапазоны уровня развития среди мужчин мас-
рестлеров весовой категории 60 кг.

Методика и организация исследования

Для разработки диапазонов уровня развития 
общей и специальной физической подготовлен-
ности квалифицированных мас-рестлеров мы 
провели поиск упражнений, которые дали бы 
оценку развития общей и специальной физиче-
ской подготовленности. Федеральный стандарт 
спортивной подготовки описывает следующие 
упражнения на тренировочном этапе: бег на  
60 метров – 9,8 с; бег на 1500 метров – 8,05 мин; 
исходное положение – вис хватом сверху на вы-
сокой перекладине, сгибание и разгибание рук 
(подтягивание на высокой перекладине) 4 раза; 
прыжок в длину с места на 160 см; кистевая 
динамометрия не менее 55 % от веса тела; ис-
ходное положение – упор лежа, сгибание и раз-
гибание рук (отжимание) 18 раз; подъемы туло-
вища лежа до касания бедер (пресс лежа) 17 раз; 
лазание по канату без помощи ног на 4 метра без 
учета времени, наклон вперед из положения стоя 
с выпрямленными ногами на полу – коснуться 
пола пальцами рук.

В научно-методической литературе описа-
ны следующие упражнения: бег на 100 метров; 
бег на 1000 метров; подтягивание на высокой 
перекладине; подъем туловища лежа на спине, 
руки за голову; прыжок в длину с места; жим 
лежа штанги на скамье; становая тяга штанги; 
приседание со штангой на плечах [1–3; 9; 10]. 

Для оценки СФП мы нашли интересный 
тест в научных исследованиях Я.Ю. Захаровой, 
старшего преподавателя кафедры физического 

Таблица 1. Упражнения для разработки диапазонов уровня развития  
общей и специальной физической подготовки мас-рестлеров 

№ Упражнения общей физической подготовки Упражнения специальной физической подготовки
1 Прыжок в длину с места (м) Нижняя блок-тяга (кг)
2 Подтягивание (количество) Вис на крутящейся перекладине (с)
3 Становая тяга штанги (кг) Кистевая динамометрия (даН)
4 Жим лежа штанги (кг) Становая динамометрия (даН)
5 Приседание со штангой на плечах (кг)
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воспитания Института физической культуры 
и спорта СВФУ имени М.К. Аммосова. В нем 
использовали динамометрическую платформу 
AMT, которая служила опорой для ног при вы-
полнении прямой статической тяги сидя. Тести-
рование спортсменов проводили с соблюдением 
следующих условий: по команде испытуемый 
выполняет с максимальным усилием прямую 
(без наклонов туловища в стороны) статическую 
тягу. Запись данных с динамометрической плат-
формы осуществлялась в течение 15 секунд, при 
этом для анализа рассматривался 12-секундный 
отрезок от момента начала выполнения теста. 

В ходе тестирования регистрировались зна-
чения силы в единицах измерения фунт-сила 
(lbf) [4]: вис на крутящейся перекладине; ниж-
няя блок-тяга [5; 8]. Исходя из анализа научно- 
методической литературы, мы выбрали следу-
ющие упражнения для разработки диапазонов 
уровня развития ОФП и СФП (таблица 1).

Для разработки критериев оценки уров-
ня развития общей и специальной физической 
подготовки мы провели педагогический экспе-
римент. В педагогическом эксперименте при-
няли участие 10 высококвалифицированных 
мас-рестлеров весовой категории 60 кг, занима-

Таблица 2. Средние показатели общей и специальной физической подготовки  
высококвалифицированных мас-рестлеров-мужчин весовой категории 60 кг 

№ Упражнения общей физической подготовки
1 Прыжок в длину с места (см)  245,4
2 Подтягивание (количество) 24,4 
3 Становая тяга штанги (кг) 180,5
4 Жим лежа штанги (кг) 66,5
5 Приседание со штангой на плечах (кг) 133

Упражнения специальной физической подготовки
1 Нижняя блок-тяга (кг) 197,5
2 Вис на крутящейся перекладине (сек) 65,9
3 Кистевая динамометрия (даН) 54,6
4 Становая динамометрия (даН) 146,7 

Таблица 3. Диапазоны уровня развития общей и специальной физической подготовленности  
квалифицированных мас-рестлеров-мужчин весовой категории 60 кг 

Упражнения 
Уровни

1 – низкий 2 – ниже среднего 3 – средний 4 – выше среднего 5 – высокий
Общая физическая подготовка

Прыжок в длину с места (см) Xi ≤ 224 225 < Xi ≤ 234 235 < Xi ≤ 244 245 < Xi ≤ 255 256 < Xi
Подтягивание (количество) Xi ≤ 8 9 < Xi ≤ 12 13 < Xi ≤ 15 16 < Xi ≤ 18 19 < Xi
Становая тяга (кг) Xi ≤ 100 101 < Xi ≤ 130 131 < Xi ≤ 150 151 < Xi ≤ 170 171 < Xi
Жим лежа штанги (количество) Xi ≤ 45 46 < Xi ≤ 50 51 < Xi ≤ 60 61 < Xi ≤ 70 71 < Xi
Приседание со штангой на пле- 
чах (кг) Xi ≤ 70 71 < Xi ≤ 90 91 < Xi ≤ 110 111 < Xi ≤ 130 131 < Xi

 Специальная физическая подготовка
Нижняя блок-тяга – отрыв на  
15 см от доски для упора (кг) Xi ≤ 120 121 < Xi ≤ 140 141 < Xi ≤ 160 161 < Xi ≤ 180 181 < Xi

Вис на крутящейся перекладине (с) Xi ≤ 40 41 < Xi ≤ 50 51 < Xi ≤ 60 61 < Xi ≤ 70 71 < Xi
Кистевая динамометрия (даН) Xi ≤ 25 26 < Xi ≤ 30 31 < Xi ≤ 40 41 < Xi ≤ 50 51 < Xi
Становая динамометрия (даН) Xi ≤ 100 111 < Xi ≤ 120 121 < Xi ≤ 130 141 < Xi ≤ 150 151 < Xi
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ющихся мас-рестлингом не менее 5 лет, имею-
щие спортивный разряд кандидата в мастера 
спорта (КМС) и мастера спорта (МС) Республи-
ки Саха (Якутия). Методика разработки: из вы-
шеперечисленных упражнений по ОФП и СФП 
мы определяли максимальные результаты каж-
дого спортсмена с соблюдением всех правил и 
инструкций по выполнению упражнений. Каж-
дому спортсмену при выполнении упражнений 
давалось время для разминки и по три попыт-
ки, кроме упражнений подтягивания и виса на 
крутящейся перекладине. Испытания мы прово-
дили в весеннем сезоне за 1 месяц до основно-
го соревнования Чемпионата Республики Саха 
(Якутия) по мас-рестлингу, который проводился 
23–25 февраля 2021 года.

Результаты исследования и их обсуждение 

По итогам получения максимальных ре-
зультатов мы определили средние арифмети-
ческие величины по каждому из упражнений  
(таблица 2).

Среднее арифметическое значение по 
упражнениям ОФП: прыжок в длину с места – 
245,4 см, подтягивание – 24,4 раз, становая тяга –  
180,5 кг, жим штанги лежа – 66,5 кг, приседание 
со штангой на плечах – 133 кг.

После выявления средних арифметических 
показателей ОФП и СФП высококвалифици-
рованных мас-рестлеров весовой категории  
60 кг на основе сигмовидных шкал (низкий, 
ниже среднего, средний, выше среднего, высо-
кий уровни) разработали диапазоны уровня раз-
вития для квалифицированных мас-рестлеров 
весовой категории 60 кг (таблица 3).

Данные критерии оценки уровня развития 
ОФП и СФП можно применять на всех этапах 
спортивной подготовки, на основе оценок разви-
тия можно оперативно корректировать програм-
му общей и специальной физической подготов-
ленности мас-рестлеров. Данное научная работа 
требует дальнейших исследований в плане по-
следующей апробации и разработки диапазонов 
уровня развития ОФП и СФП в других весовых 
категориях.
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
11–12 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-

ФУТБОЛОМ В УСЛОВИЯХ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Ключевые слова: дети 11–12 лет и взрослые; 
развитие скоростных способностей; секцион-
ные занятия; сенситивные периоды развития; 
мини-футбол; физическая культура.

Аннотация: Цель исследования – разра-
ботать программу тренировочных занятий на 
развитие скоростных способностей у детей  
11–12 лет и взрослых, занимающихся мини-
футболом в условиях секционных занятий. За-
дачи исследования: изучить по данным научно- 
методической литературы особенности разви-
тия скоростных способностей у детей и взрос-
лых на секционных занятиях по мини-футболу; 
выявить возрастные особенности футболистов 
11–12 лет в секционных занятиях; разработать 
программу тренировочных занятий на развитие 
скоростных способностей у детей 11–12 лет и 
взрослых, занимающихся мини-футболом в ус-
ловиях секционных занятий. Гипотеза исследо-
вания: данное исследование базируется на пред-
положении о том, что разработанная программа 
тренировочных занятий для детей и взрослых 
в условиях секционных занятий по мини-фут-
болу положительно повлияет на развитие их 
скоростных способностей. К педагогическим 
методам исследования следует отнести: ана-
лиз научно-методической литературы, синтез 
и обобщение полученных данных. Результаты 
исследования: отображена оценка сенситивных 
периодов развития скоростных способностей  
детей 11–12 лет; рассмотрены возрастные осо-
бенности школьников в условиях секционных 
занятий мини-футболом; разработана про-
грамма тренировочных занятий на развитие 
скоростных способностей детей и взрослых 
в условиях секционных занятий мини-футбо-
лом, которая благотворно влияет на развитие 

детского организма и поддержание организма  
взрослого. 

Игра в мини-футбол на сегодняшний мо-
мент времени популярна у детей и у взрослых. 
Более того, мини-футбол является одним из са-
мых лучших способов для проведения совмест-
ного времени родителей с ребенком, гармониза-
ции отношений, установления тесного контакта 
во время игры. Данный вид коммуникации укре-
пляет отношения внутри семьи (особенно не-
посредственно между родителями и детьми) и 
положительно сказывается на личностно-спор-
тивном развитии ребенка. Также положитель-
ный эффект оказывает факт присутствия роди-
телей на тренировках или соревнованиях, что 
усиливает мотивацию, интерес и дает мораль-
ную поддержку. Развивая скоростные способно-
сти, особо важно учитывать сенситивные перио-
ды развития физических качеств у школьников. 

Возрастные особенности детей 11–12 лет ха-
рактеризуются интенсивным, плавным и равно-
мерным развитием их организма. Продолжается 
развитие костной ткани и скелета. Заметно удли-
няются ноги, уменьшается грудной показатель, 
отношение обхвата грудной клетки к длине тела 
и, соответственно, индекс Эрисмана – разность 
между обхватом грудной клетки и половиной 
длины тела, т.е. происходит «вытягивание» тела. 
В основном к 12 годам жизни ребенка заканчива-
ется развитие периферического аппарата мышц. 
Таким образом, данные возрастные особенности 
детей 11–12 лет характеризуют этот возраст по-
ложительно для развития скоростных способно-
стей в данной секции [4]. 

Организация совместной деятельности де-
тей и взрослых в условиях секционных занятий 



123

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

мини-футболом не только повышает и воспол-
няет дефицит двигательной активности, но и 
устанавливает доверительные отношения между 
родителями и детьми. Для создания взаимодей-
ствия может использоваться игровая форма [6]. 
Для этой формы взаимодействия характерно 
«сюжетное» объединение, которое может быть 
реализовано в мини-футболе. Такая форма вза-
имодействия детей и взрослых позволяет проя-
вить творчество, инициативность, самостоятель-
ность, находчивость, что благотворно влияет на 
отношения между родителем и ребенком [2]. 
Авторами была разработана программа трени-
ровочных занятий, включающая упражнения 
для развития скоростных способностей детей  

11–12 лет и взрослых в секции по мини-футболу 
(таблица 1). 

Таким образом, проанализировав научно-
методическую литературу и изучив возрастные 
особенности детей 11–12 лет и взрослых, можно 
сделать вывод, что развитие скоростных способ-
ностей в условиях секционных занятий мини-
футболом может быть организовано совместно. 
В представленной программе тренировочных 
занятий детей и взрослых по мини-футболу со-
вмещены техническая и скоростная составля-
ющие при помощи повторного метода. Данные 
упражнения могут быть применены на занятиях 
в условиях общего и дополнительного образова-
ния с участием родителей. 
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Таблица 1. Упражнения для развития техники и общей физической подготовки  
детей 11–12 лет и взрослых в секции по мини-футболу 

Перечень упражнений для развития техники и общей физической подготовки  
детей 11–12 лет и взрослых в секции по мини-футболу

Наименование упражнения Дозировка (дети 11–12 лет  
и взрослые)

1. Прыжки вверх из полуприседа. По команде взять предмет руками. Промежу-
ток между командами «Внимание!» и «Марш!» – 5–10 секунд.
2. Перекатывание мяча подошвой по прямой и обратно в командах.
3. Ведение мяча поочередно то правой, то левой ногой (в беге) в командах.
4. По сигналу участники пинают мяч и выполняют ускорение, чтобы остановить 
его

4 подхода по 10–15 раз
4 × 25 метров
4 × 25 метров
4 × 25 метров

1. Принять положение приседа во время бега. Быстро, по особому сигналу  
учителя.
2. Выполнение передач внутренней частью стопы.
3. Передача мяча в движении (в тройках).
4. Ребенок должен ударом сбить кегли на расстоянии 10 метров, взрослый после 
удара выполняет ускорение за мячом и наоборот

4 подхода по 25 раз
4 × 25 метров
4 × 25 метров

4 подхода

1. Исходное положение – лежа на спине, ступни прижать полу, руки крестом, за 
головой. Приподнять туловище, округляя спину.
2. Обводка конусов мячом по очереди.
3. Ведение мяча между конусами, пас партнеру, чтобы он ударил по воротам  
(2 ребенка + 1 взрослый)

4 подхода по 20 раз

4 × 20 метров

1. Исходное положение – упор лежа, руки на ширине плеч, кисти вперед, руки 
разведены. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола.
2. Эстафеты с футбольным мячом (6 эстафет).
3. Удары в маленькие ворота. 
4. Игра в футбол 

4 подхода по 10 раз

4 подхода
2 тайма по 10 минут
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ

Ключевые слова: цифровая лаборатория; 
виртуальная лаборатория; образовательные ком-
петенции; информационные технологии; хи-
мия; химический эксперимент; проектная дея- 
тельность.

Аннотация: Внедрение новых информаци-
онных технологий в сфере образования способ-
ствует прогрессу в развитии образовательной 
среды. Задействование цифровых лабораторий 
делает обучение более интерактивным и пред-
лагает учащимся больше возможностей для реа-
лизации проектно-исследовательских потенций. 
Целью данной статьи является анализ преиму-
щества использования цифровых лабораторий 
на занятиях по химии в российских образова-
тельных учреждениях. В качестве реализации 
указанной цели решаются задачи: рассмотрение 
мирового опыта внедрения цифровых техноло-
гий в изучении химии; демонстрация примеров 
работы с данными устройствами и трудности, 
которые могут возникнуть при недостаточно от-
рефлексированном обращении с ними. В основу 
статьи положена следующая гипотеза: исполь-
зование в учебном эксперименте по химии циф-
ровых лабораторий позволит повысить уровень 
знаний учащихся по химии, а также обеспечить 
более эффективный, чем в традиционном экс-
перименте, прогресс уровня исследовательских 
умений учащихся. Методологию исследования 
составляют: деятельностная теория психики; 
концепция проблемно-развивающего обучения; 
методики организации учебного химического 
эксперимента. Авторы приходят к выводу, что 
использование цифровых лабораторий способ-
ствует развитию информационной, предметной, 
коммуникативной компетентности учащихся 
по химии. Информационно-технологическое 

сопровождение урока по химии повышает эф-
фективность лабораторных работ за счет более 
понятного и визуально оформленного восприя-
тия химического эксперимента, так как исклю-
чительно теоретическая работа не способна в 
полной мере показать ученику количественные 
естественно-научные взаимосвязи. Максималь-
ная педагогическая польза от применения циф-
ровых лабораторий возможна при условии от-
сутствия замены учебных целей исключительно 
регистрацией данных. 

Весь ход развития науки свидетельствует 
о значимости эмпирического уровня познания. 
Наблюдение и эксперимент как его составные 
части прочно вошли в инструментарий научного 
исследования начиная с Нового Времени, пода-
рившего миру экспериментальное естествозна-
ние. Изучение химии, одной из трех ключевых 
естественно-научных дисциплин, получение 
знаний о веществах, их трансформациях слож-
но представить без проведения различных 
опытов с ними. В современном мире образова-
тельная парадигма пребывает в перманентном 
поиске инструментов для развития педагоги-
ческого процесса. Остро стоит необходимость 
применения таких образовательных подходов, 
которые позволят подготовить высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих компе-
тенциями как в области науки, так и в области  
технологии. 

Модернизация школы возможна только при 
условии перехода от репродуктивной формы об-
учения к поисково-исследовательской, где уча-
щийся будет способен к самостоятельной работе 
с новой информацией и приобретению практи-
ческих умений [1, с. 169]. Такое положение дел 
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стимулирует увеличение роли эксперименталь-
ной работы, в частности химических экспери-
ментов. На основе применения информационно- 
коммуникационных технологий созданы цифро-
вые лаборатории. В российских школах функ-
ционируют такие платформы, как Relab Point, 
PASCO, AFS, L-Микро, Архимед и др. [2, с. 70]. 
В класс объектов «цифровые лаборатории» вхо-
дят гаджеты с программным обеспечением, сен-
сорами и манипуляторами, которые могут быть 
задействованы на занятиях по химии во время 
анализа и сбора данных. Что касается мировой 
практики, то в развитых и развивающихся стра-
нах получили распространение виртуальные 
лаборатории (virtual lab). В отличие от цифро-
вых лабораторий, они могут применяться при 
дистанционном образовании без задейство-
вания специального класса для лабораторных  
работ [3, p. 1371].

Важная составляющая уроков химии заклю-
чается в формировании понимания качественно-
го и количественного аспекта свойств веществ. 
Вещество имеет химическую формулу и ряд 
количественных параметров, дающих инфор-
мацию о его свойствах. Цифровые лаборатории 
дают возможность вывести лабораторные заня-
тия на новый уровень, подготовить учащихся к 
самостоятельной работе, развить информацион-
ную, коммуникативную, познавательную компе-
тенции [4, с. 72]. Также немаловажное значение в 
применении цифровых гаджетов имеет повыше-
ние интереса к химии у учащихся. С помощью 
данных кейсов происходит более понятное и ви-
зуально оформленное восприятие химического 
эксперимента, так как одна лишь качественная 
теоретическая работа не способна в полной мере 
показать ученику количественные естественно- 
научные взаимосвязи. Увеличение эксперимен-
тальных возможностей учащихся расширяет 
его доступ к проектной работе, проведению 
опытов, анализу результатов. Исследователи от-
мечают, что внедрение цифровых технологий 
для более наглядного обучения естественным 
наукам повышает качество образования и соз-
дает у учеников ясное видение проводимого  
опыта [5; 6, с. 103].

Дидактическая ценность лабораторных ра-
бот заключается в эмпирической проверке теоре-
тических положений той или иной дисциплины. 
В зависимости от цели лабораторной работы по 
химии возможно определение свойств веществ, 
их качественных и количественных параметров. 

При разработке плана лабораторных исследова-
ний важно помнить, что помимо подтверждения 
или опровержения теории у учащихся также за-
кладываются исследовательские потенции (на-
блюдение, анализ, синтез) и навыки работы с 
лабораторным оборудованием. Поддержка прак-
тических работ информационными технологи-
ями зависит от педагогических задач, целей и 
содержания урока. Высокотехнологическое со-
провождение не отменяет «классических» прак-
тических работ, а дополняет их в тех областях, 
где необходима визуальная демонстрация. Од-
нако не подлежит сомнению тот факт, что циф-
ровые устройства служат инструментом, упро-
щающим и оптимизирующим образовательный 
процесс. Исследователи сравнивают роль лабо-
ратории в обучении химии с рисованием с ис-
пользованием красок и обучением верховой езде 
с лошадью и без [7, p. 625]. 

Примерами работы с цифровой лаборато-
рией может быть: экспериментальная работа по 
нахождению концентрации натрия в гидроксиде 
натрия с использованием данных о концентра-
ции соляной кислоты; измерение содержания 
азота и кислорода на различных высотах с по-
следующим выводом о соответствии этих газов 
норме или отклонении от нее [8, p. 59]. Также 
цифровые лаборатории актуальны при изучении 
электролиза; кислотности; экзотермических и 
эндотермических реакций; при изучении газо-
вых законов.

Взаимодействие учащихся с цифровыми 
лабораториями, как показывают исследования, 
способствует развитию информационной, пред-
метной компетентности [9, с. 174]. Это можно 
объяснить тем, что появляется возможность: из-
влекать данные, недостижимые в рамках тради-
ционных экспериментов; обрабатывать резуль-
таты с минимальным количеством препятствий; 
затрачивать больше времени на теоретическую 
составляющую за счет экономии времени на ра-
боте с приборами; задействовать деятельност-
ный аспект обучения, раскрывая творческие 
потенции учащихся; увеличить наглядность 
эмпирической работы благодаря выводу резуль-
татов на дисплей; повысить практическую ком-
поненту во время экспериментальной работы; 
организовать массу исследований вне полевых 
условий; освоить междисциплинарные связи и 
задачи.

Максимальный дидактический эффект от 
применения цифровых лабораторий возможен 
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при условии отсутствия замены учебных целей 
исключительно регистрацией данных. Также пе-
дагогически необходимо не допускать ситуации 
(так называемого эффекта черного ящика), когда 
ученик исключается из самостоятельной рабо-
ты и не рефлексирует над процессом получения 
результатов из-за того, что все вычисления про-
изводит компьютер. Поэтому необходимо объ-
яснять учащемуся принцип работы датчиков 
цифровой лаборатории, так как при невыполне-
нии данного условия будут не донца прояснены 
причинно-следственные связи исследуемого 
объекта. Из этого следует, что работа с таким 
сложным высокотехнологичным оборудованием 
требует высококлассного педагогического со-
става работников, понимающих принцип рабо-
ты данных гаджетов и готовых оперативно ис-
правлять возникающие технические неполадки. 
В связи с этим во многих регионах Российской 
Федерации проводятся обучающие программы 

и курсы для учителей, где педагогов знакомят: 
с устройством цифровых лабораторий, меха-
низмами мультидатчиков, подключением сенсо-
ров к компьютеру, программным обеспечением  
[10, с. 107; 11, с. 49].

Таким образом, использование цифровых 
лабораторий способствует развитию информа-
ционной, предметной, коммуникативной ком-
петентности учащихся. Информационно-тех-
нологическое сопровождение урока по химии 
повышает эффективность лабораторных работ 
за счет предоставления новых горизонтов под-
готовки проектов и исследовательской деятель-
ности. В то же время следует понимать, что циф-
ровые лаборатории являются инновационным 
средством обучения, но не его целью. Макси-
мальная педагогическая польза от применения 
цифровых лабораторий возможна при условии 
отсутствия замены учебных целей исключитель-
но регистрацией данных. 
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются особенности изучения жанра повести на 
уроках родной литературы. Цель статьи: развить 
интерес у учащихся к познанию нового матери-
ала и привить любовь к произведениям родной 
литературы. Задачи исследования: раскрыть тех-
нологию проведения урока по изучению жанра 
повести на уроках родной литературы. Гипотеза 
исследования состоит в предположении о про-
дуктивности жанрового анализа произведения. 
Методы: метод теоретического анализа специ-
альных (филологических, педагогических, ме-
тодических) источников, сравнительно-сопо-
ставительный метод, описательный метод. В 
качестве вывода следует отметить утверждение 
высокой продуктивности жанрового анализа  
повести. 

Изучению художественного произведения 
на уроках литературы в школе посвящено до-
статочное количество исследований [1, с. 149]. 
Однако в мордовском литературоведении во-
просы жанрового изучения прозаических произ-
ведений достаточно редко становятся объектом 
анализа. 

Специфика изучения художественного про-
изведения в школе во многом зависит от его ро-
довых и жанровых особенностей. Поэтому при 
построении урока родной (мокшанской, эрзян-
ской) литературы учителю важно помнить, что 
работа будет эффективной лишь в том случае, 
если он правильно определит виды и формы ра-
боты в зависимости от жанра и рода изучаемого 
литературного источника. 

С произведениями жанра повести учащие-
ся знакомятся в шестом классе («Маркуз и Лун-
дан» Н. Учватова, «Кешань приключениянза»  
В. Виарда, «Алешка» Н. Эркая). Однако с самим 
понятием «повесть как жанр» знакомство проис-
ходит лишь в седьмом классе. 

«Алешка» – произведение с реально воз-
можным сюжетом, что характерно для жанра 
повести, о мальчике-сироте из Калда, пытливом, 
любознательном, инициативном, которому ро-
дителей заменили простые советские люди-кол-
хозники.

«…Марина срмазень сельмокабанзон, бъта 
кяжиясь, но Алешка содазе, что тя сембось аф 
виде. Марина мезьса-бди мольсь тядянц шири – 
тяфтама жа эрек и весяла. Лятфтазе Алешка 
тядянц, копорьгодсь. А Марина, бъта шарь-
хкодезе сонь, нежедсь малазонза и вадердазе 
прянц» (Н. Эркай).

«– Тон мес тяфтама кяжият, Алешенька? 
Господи, да тонь прясот ърдаз! Петя, нарак 
сонь тяниек! Штоба мон ня шяярьхнень оду 
афоленень няе…» (Н. Эркай).

Посредством различных жизненных ситуа-
ций раскрывается внутренний мир Алешки: его 
характер, хорошие поступки, желание помочь 
взрослым. 

«...Тундаста сявомок эрь шава пингонц 
Алешка етафнесы трактористнень еткса, ва-
нонды, кизефни, а кой-коста кядьсонга лезды. 
Миколь каршезонза аф моли – няйсы, што це-
ранясь яви мяль кемоста, но машинать мзярс 
аф максессы. Тяфтак и сокайхть: Миколь – 
рульть ваксса, Алешка – маласонза, но кода лац 
афоль уле тракторса, улихть эсь тевонза…»  
(Н. Эркай).

Жизнь Алешки тесно связана с Андрейкой, 
Митричем и Федькой, их характеры также пред-
ставлены через череду различных событий.
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«…Алешка шарфтсь и няезе Андрейкань. 
– Эрь коса вешендень эсот, а тон удат! 

Тондейть вели мярьгсть ардомс…
– А стадась?
– Тон инксон лядеть, тяни мон инксот ста-

да ванома карман, а тон артт куроконяста…» 
(Н. Эркай).

Повесть «Алешка» богата картинами при-
роды.

«…Мезьсь сяда мазы рана шобдавада? 
Сетьме, кожфсь аф кашторды. Алува беряк-
нень еткова кяшсь лофцонь ляйсь. Сув. Жольняй 
шудерькскясь, конась сяви ушеткс лихтибря-
ста. Валомне юмафтыхть валдснон тяшттне. 
Но шись нинге ашезь лисе. И мзярс сембе: ло-
маттне, нармоттне, нъльня тишесь, – сембось 
няи аф кеме шобдавань он…» (Н. Эркай).

Произведение отличается прекрасным язы-
ковым стилем.

«…Молихть яннява. Сядоксть тияк якасть, 
а васттне бъта афи содафт. Кафцке ширде –  
модамарьхть. Лопасна ковонь валдта прокс си-
янь. Велеть песта ваныхть кутт. Вельхкссна 
пиндолдыхть, бъта тифт акша жестьса. Сем-
бось полафтови аф виде ковнь валдть ала: пак-
сятнень кучкава кись сияжды, кода ляйня, коста 
аф коста сай мяльце кулхцондомс, аф жольняй 
ли. Икоздень куттне бъта озасть и шоворьсть 
шобдать мархта…» (Н. Эркай).

Несложное по замыслу, увлекательное по 
сюжету, образное по языку, наполненное само-
бытными картинами, произведение Н. Эркая 
«Алешка» представляет собой образец жанра 
повести, не потерявшего своей актуальности по 
сей день.

Повесть «Пингонь ортат» В. Мишаниной 
на уроках родной литературы изучается в седь-
мом классе. Повесть «Пингонь ортат» имеет 
сложную сюжетно-композиционную структуру. 
Произведение богато фольклорными элемента-
ми, которые также придают индивидуальность 
повести. На первом этапе предлагаем познако-
мить учащихся с биографией автора и первыми 
двумя главами повести: «Меки шабакс пингти», 
«Пингонь ортат». В связи с этим вступительное 
занятие можно начать с вопросов: Мезе тинь 
мяляфттада Валентина Мишанинать биогра-
фиястонза? («Что вы помните из биографии 
Валентины Мишаниной?»), Кодама произведе-
ниянзон лувондость ни? («Какие произведения 
вы уже читали?»), Мезть инкса синь тусть мя-
лезонт? («Чем они вам понравились?»). 

После прочтения второй главы необходимо 
провести работу над содержанием прочитанно-
го (перейти к анализу художественного текста). 
Для этого можно предложить ряд заданий. 

1. Сделать художественный пересказ ле-
генды. Такое задание эффективно влияет на 
развитие речи учащихся и обогащает их словар- 
ный запас. 

2. Дать характеристику образам Гароя и 
Сиям. 

«…Кие азсы, мезенди тейне 
Тундань тюсса сельмотне?
Кие азсы, мезенди тейне
Модань тяи шяярьхе?..» (В. Мишанина). 
3. Ответить на вопросы (закрепить свой от-

вет необходимо материалом из текста). 
Кодама чувстват эвондайхть Гаройнь и Си-

ямонь эряфса? Кода тянь колга азонды авторсь? 
(Какие чувства возникают между Гароем и 
Сиям? Каким образом об этом повествует ав-
тор?). Например:

«…Сон ерай лестямс Сиямонь, мялец азомс: 
сембось ладяви, кда тусть синь фкя-фкянь 
мяльс, сотсазь эряфснон марс и ушедыхть шу-
дема павазу шисна. Аф кяльса тянь азозе Гарой, 
а сельмоса…» (В. Мишанина).

Кодама философскяй мяльхть-арьсемат 
азонды авторсь Пингонь ортатнень ваксса ащи 
стирьхнень корхтамаснон вельде? (Какие фило-
софские размышления автора вытекают из раз-
говора девушек около Ворот времени?). Этот 
вопрос может показаться сложным семикласс-
никам, в этом случае учителю необходимо будет 
помочь найти ответ. 

«…Месть арьсекшнят, пара ломань?! 
Ужяль тячиень шить мархта явомс? Тяк 
ужяльде. Ломаттнень видексонь павазсна Сай 
пингса или Етай пингса. Тяниень пингса синь 
аф маштыхть марямонза павазть таньфонц»  
(В. Мишанина). 

Кодама равжа вийхть няфтевихть легендать 
эса? Мусть текстста Равжалять колга азондамать 
(Какие темные силы изображены в легенде? 
Найдите рассказ о персонаже Равжаля). 

Кода Равжалясь шавозе Гаройть? (Как Рав-
жаля погубил Гароя?).

«…Равчкодсь ризфть эзда вирьсь, аварь-
годсь вармась бта вирень сембе врьгасне су-
возевсть фкя пингть. Пешкодсть и шавозь 
пацяснон нармоттне. Шись визделгодсь, мес 
аф лездови церати, и кяшсь коволнять эшксс»  
(В. Мишанина).
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Кодама трагическяй пе сатозень кафта кель-
ги ломаттнень и кодама тяса ролец Пингть? 
Мес авторсь лемнесы Пингть азоравакс? (Какая 
судьба настигла двух любящих людей и како-
ва роль Времени? Почему автор считает Время  
хозяйкой?).

4. Работа с выражениями. 
Кода шарьхкодьсасть тя выражениятнень и 

кодама смузьса синь молихть текстса? (Как вы 
понимаете данные выражения и в каком смысле 
они употребляются в тексте?): кода пянакудонь 
колбеш; ушедыхть шудема павазу шисна; еньда 
лиси; потмоц валовсь верса; седиец сязевсь и др. 

5. Переведите вопросы на русский язык и 
дайте ответы на русском языке.

Мезень коряс Гарой шарьхкодезе, што Сиям 
еню стирсь? Мезсь сяда эряви ломанти – енць 
или мазышись?

Кодама прием вельде няфнесы авторсь Га-
ройть седиса кельгомать шачеманц? Мусть 
текстста и морафтость.

Мезенди писательсь сувафтозе повестти 
моронь жанрать?

Сельмотнень коряс шарьхкодевихть ло-
манть потмонь арьсеманза? Кие рузонь клас-
сикнень эзда азозе мяльть: «Ломанть ваймонь 
ваномац – сельмонза»?

Согласнайхтяда мяльть мархта: «Ломат-

тнень видексонь павазсна Сай пингса или Етаф 
пингса. Тяниень пингса синь аф маштыхть ма-
рямонза павазть таньфонц». Мезьса няйсасть 
эсь Павазонтень?

Азость кафтонзаф валхнень смузьснон: 
«рястазь-рястась шись, лаказь-лакасть куйх-
не, катф-ердаф, ашезь шара, ашезь пульхке…». 
Етафтость рузонь кяльс.

Проанализировав прочитанный текст, уча-
щиеся вместе с учителем обобщают полученные 
знания, подводят итоги проделанной работы. На 
завершающем этапе учителю необходимо соз-
дать такую ситуацию, которая пробудила бы в 
учащихся интерес снова вернуться к изученно-
му материалу. Поэтому на заключительном эта-
пе целесообразно предложить ученикам создать 
буктрейлер. Для достоверности анализа произ-
ведения необходимо предложить обратиться к 
статьям современных критиков, анализирую-
щих творчество изучаемого автора в целом или 
конкретное произведение. Целесообразно ре-
комендовать сопоставить проблемы в повести 
с современной действительностью, выяснить, 
актуальны ли используемые в произведении 
темы, поскольку задача заключительного этапа –  
прийти к общему выводу, осмыслить учащими-
ся полученные знания по-новому, взглянуть на 
произведение с другой точки зрения.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордов-
ский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева) по теме «Фольклорные тра-
диции в поэзии народов Российской Федерации».
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Аннотация: Целью статьи является описа-
ние особенностей интеграции интернет-техно-
логий в учебный процесс в языковом вузе, а так-
же анализ основных ресурсов для организации 
самостоятельной работы студента при обучении 
иностранным языкам. Задачи: описание интер-
нет-технологий и веб-ресурсов для изучения 
иностранных языков; проведение опроса сре-
ди преподавателей вуза с целью выявления ис-
пользуемых интернет-ресурсов для организации 
самостоятельной работы студентов; анализ ре-
сурсов, применяемых в процессе преподавания 
иностранных языков в Северо-Восточном фе-
деральном университете имени М.К. Аммосова 
(СВФУ). Авторы выдвигают гипотезу о том, что 
интеграция интернет-технологий способствует 
успешной организации самостоятельной рабо-
ты, приводя к последующему повышению уров-
ня владения иностранным языком и увеличению 
качественного объема СРС в соотношении с ау-
диторной. В работе использованы методы ана-
лиза и опроса. В результате опроса преподавате-
лей СВФУ выявлено, что на современном этапе 
увеличивается тенденция внедрения интернет-
технологий при организации СРС. Интернет-
технологии являются оптимальным средством 
для организации самостоятельной деятельности 
студентов, что определяет цель исследования и 
задачи, успешно реализованные в ходе работы. 

В современном мире интенсивно развива-
ется возможность применения интернет-техно-

логий в сфере образования. Имея быстрый до-
ступ к информации при легкости и наглядности 
представляемых материалов, преподаватели 
вуза могут использовать веб-ресурсы как способ 
организации самостоятельной работы студента 
и изучения иностранных языков с применением 
интерактивных веб-сайтов и ярких иллюстра-
ций мобильных приложений.

Согласно мнению Б.П. Есипова, понятие 
«самостоятельная работа студента», прежде все-
го, предполагает планируемую работу студента, 
которую он выполняет по заданию и с методи-
ческим руководством преподавателя, но без его 
фактического участия [2].

Процесс выполнения самостоятельной ра-
боты студента направлен на формирование ком-
петенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности: совершен-
ствование навыков устной и письменной речи 
при выполнении практических заданий, анализ 
целесообразности исполнения различных видов 
речевой деятельности, а также умение создавать 
тексты разного уровня сложности. 

Развитие интернет-технологий в значитель-
ной степени повлияло на изменение статуса 
иностранного языка, актуальность изучения ко-
торого стала возрастать в связи с расширением 
политических и экономических связей стран 
мира, мобильностью и качественным увели-
чением требований к работникам и доступу к 
глобальным объемам научной информации на 
иностранных языках. Данный ресурс для пре-
подавания иностранного языка может помочь 
преподавателю грамотно организовать самосто-
ятельную работу студентов, что предполагает 
благоприятную обстановку для успешного ус-
воения студентами теоретических учебных ма-
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териалов, которые можно активно использовать 
на практических занятиях.

Наиболее эффективной педагогической тех-
нологией является мультимедийное образова-
ние, которое предполагает цифровые техноло-
гии и интерактивные системы, включающие в 
свою работу одновременно несколько областей 
работы: видео, фото, текст, аудио, графику и 
анимацию. За счет особенностей мышления со-
временного человека с упором на наглядность и 
доступность подачи материала усвоение инфор-
мации протекает легче, чем в процессе традици-
онного обучения с использованием учебников. 

Источниками дополнительных учебных 
материалов являются образовательные интер-
нет-порталы, программные средства учебного 
назначения, электронные учебные ресурсы, на-
учные базы, а также зарубежные статьи, со-
держащие тексты для изучения особенностей 
менталитета носителей иностранного языка. 
Кроме того, достаточно нестандартными источ-
никами являются социальные сети: новостные 
публикации в них, юмористический контент, 
виртуальные тематические группы пользова-
телей по интересам. Они служат одной из воз-
можностей приобщения студентов к понима-
нию социальной значимости информации и ее 
роли в развитии личности в профессиональной  
деятельности [1].

Организовать процесс самостоятельной 
деятельности студента посредством внедрения 
интернет-технологий можно следующими спо-
собами: использовать электронные библиотеки 
для поиска иноязычной информации и творче-
ских заданий студентов, сайты-конструкторы 
для создания проектных работ, онлайн-словари, 
ведение видеоконференций, а также интернет-
порталы с тестами для установки объективной 
оценки уровня владения иностранными языка-
ми. Формами организации СРС могут быть ау-
диторные и внеаудиторные занятия в кабинетах, 
оснащенных специальным оборудованием, пер-
сональными компьютерами со скоростным до-
ступом в Интернет.

С целью узнать, какие веб-ресурсы исполь-
зуются в современной практике преподавания и 
организации самостоятельной работы студента 
в вузе, мы провели опрос преподавателей ино-
странных языков Института зарубежной фило-

логии и регионоведения Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Аммосова. 
Для начала мы определили основные языковые 
направления преподавателей-респондентов для 
успешной организации процесса обучения и 
самостоятельной работы студентов. Респонден- 
ты – преподаватели английского, китайского, ко-
рейского, немецкого и японского языков. 

Стоит отметить, что в группе опрошенных 
наблюдается положительное отношение к ис-
пользованию интернет-технологий в преподава-
нии иностранных языков, что однозначно явля-
ется благоприятной тенденцией в современном 
понимании теории преподавания. 

Из ответов, относящихся к вопросу о видах 
и названиях интернет-ресурсов, используемых 
в процессе обучения, мы выделили несколько 
тематических групп по направленности работы: 

1) веб-конструкторы заданий, уроков, ин-
терактивных квестов; 

2) СМИ, видеохостинговые платформы; 
3) интернет-порталы с готовыми материа-

лами занятий; 
4) онлайн-словари, этимологические спра-

вочники; 
5) базы научных материалов, электронные 

издания учебно-методических пособий.
Более того, 95 % опрошенных проявили жи-

вой интерес и вовлеченность в идею внедрения 
интернет-технологий в учебный процесс и на 
данный момент активно пользуются ими при ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. 
Среди них респонденты выделили: 

– электронные базы научных знаний для 
быстрого поиска информации; 

– обучающие интернет-порталы с готовы-
ми инструментами для проверки знаний; 

– виртуальные системы коллективной ра-
боты и обучающие среды; 

– социальные сети и мессенджеры; 
– приложения для смартфонов по изуче-

нию иностранных языков.
Благодаря наличию неограниченных ресур-

сов информации и способов ее обработки при 
изучении иностранных языков интернет-техно-
логии являются оптимальным средством для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, 
что определяет основные аспекты исследования, 
успешно реализованные в ходе работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ключевые слова: танцевальный спорт; до-
школьный возраст; выносливость; физические 
качества; спортсмен; педагог; движения; танец.

Аннотация: Цель: рассмотреть особенности 
танцевальной деятельности детей дошкольного 
возраста.

Задачи: провести теоретический анализ осо-
бенностей танцевальной деятельности детей до-
школьного возраста, рассмотреть приоритетные 
физические качества, развитие которых повы-
шает эффективность тренировочного процесса 
и результативность на соревнованиях по танце-
вальному спорту.

Гипотеза исследования: совершенствова-
ние учебно-тренировочного процесса детей до-
школьного возраста, занимающихся танцеваль-
ным спортом, является неотъемлемой частью 
танцевальной деятельности юных спортсменов. 

Методы: теоретического анализа, система-
тизации.

Достигнутые результаты: выявлена необхо-
димость совершенствования учебно-трениро-
вочного процесса детей дошкольного возраста, 
занимающихся танцевальным спортом. 

Танец – это искусство, которое направ-
лено на решение музыкально-ритмического, 
эстетического и психологического развития за-
нимающихся разных возрастов. Танцевальные 
движения, выполняемые под музыкальное со-
провождение, гармонично и многогранно разви-
вают детей, танец в спортивной паре приучает 
к работе в команде, системные учебно-трени-
ровочные занятия внутри детского коллектива 
способствуют воспитанию чувства коллективиз-
ма и взаимного уважения по отношению друг к 
другу. Танцевальный спорт укрепляет детский 

организм, чувство удовлетворения при выполне-
нии процесса танцевальных действий у ребенка 
сопровождается положительными физиологи-
ческими изменениями в его организме. Веселая 
музыка возбуждает нервную систему, вызывая 
усиленную деятельность высших отделов го-
ловного мозга, которые, в свою очередь, связаны 
с интеллектуальными и ассоциативными про- 
цессами. 

Широко известно, что системные занятия 
любыми видами спорта, в том числе и танце-
вальным спортом, положительно влияют на фи-
зическое состояние ребенка. Так, например, у 
детей улучшается осанка, укрепляются многие 
основные мышцы, отвечающие за важные про-
цессы жизнедеятельности ребенка, и совершен-
ствуются пропорции его тела. Танцевальный 
спорт прививает детям любовь к музыке, улуч-
шает эмоциональную восприимчивость, разви-
вает музыкальный слух и способствует гармо-
ничному развитию личности ребенка.

В процессе тренировочных занятий с деть-
ми дошкольного возраста, помимо танцевальной 
деятельности и музыкально-ритмических дви-
жений, выделяют и другие виды деятельности. 
Так, например, музыкально-подвижные игры, 
пение, танцевально-игровое творчество, вос-
приятие музыки. Исходя из этого, специалисты 
утверждают, что развивать танцевальные спо-
собности у детей возможно только при равном 
воспитании как педагога, так и ребенка в семье. 

Проанализировав труды российских уче-
ных, педагогов и психологов, а также научно-
методическую литературу как зарубежных, так 
и российских источников таких наук, как педа-
гогика и психология, можно сделать вывод, что в 
детском возрасте, ссылаясь на физиологические 
источники, в которых указан биологический 
возраст, развитие танца как вида искусства про-
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текает по-разному. Для примера, рассматривая 
детей возраста трех лет, специалисты утверж-
дают, что в данный период развития, услышав 
музыкальное сопровождение, ребенок станет 
выражать свои чувства и эмоции при помощи 
простых танцевальных действий, при всем этом 
его движения будут неточными и непонятными. 

Обращаясь к наблюдениям специалистов 
за детьми дошкольного возраста, мы замечаем, 
что, помимо простых танцевальных действий, 
у ребенка появляется выражение мимики и же-
стов, которые, в свою очередь, четко согласова-
ны между собой.

Ритмичное выполнение движений можно 
заметить у детей 5–7 лет, ведь именно в этом 
возрасте у них будет проявляться потребность в 
выразительных танцевальных движениях. Услы-
шав музыку, ребенок испытывает желание пре-
поднести людям характер данной мелодии, ее 
ритм и темп через свои выразительные действия. 
Ребенок в этом возрасте способен к импровиза-
ции в сфере танцев. Не затрачивая особых уси-
лий, ребенок может выполнить как простое, 
так и сложное танцевальное действие. Каждый 
детский танец обязан иметь положительное 
эмоциональное содержание и свой стиль. Танцы 
должны быть доступны всем детям и отвечать 
их имеющимся техническим возможностям.

Также стоит учитывать тот факт, что дети 
дошкольного возраста имеют свои творческие 
особенности. Эти особенности развиваются с 
помощью четко построенного плана учебно-

тренировочных занятий. Для того чтобы данные 
способности получили более динамичное разви-
тие, необходимо работать над совершенствова-
нием чувства ритма с помощью развития вооб-
ражения ребенка, а также его мышления. Одной 
из главных задач квалифицированного тренера 
можно считать работу над совершенствованием 
данных действий, а для достижения максималь-
ного эффекта целесообразно использовать му-
зыкальное сопровождение. Таким образом, мож-
но заметить, что музыка отражается в движении, 
а полученные с помощью нее эмоции позволяют 
ребенку придавать эмоциональный окрас дан-
ным движениям.

Обращаясь к трудам экспертов при рассмо-
трении дошкольного возраста детей, мы стал-
киваемся с тем, что из-за большого количества 
пунктов способностей детей к двигательным 
действиям, их умения адаптироваться к самым 
разным сложнокоординационным процессам 
происходит становление их как личности. Так, 
например, попадая в разные условия жизнеде-
ятельности, детский организм не паникует, а 
ищет способы и пути решения данной ситуации, 
а также адаптируется к данным условиям [2]. 

С каждым этапом взросления совершен-
ствуется и двигательный анализатор ребенка. 
Он становится более утонченным, потому что 
он открывает перед собой такие факторы, как 
тонкость и точность танцевальных действий, 
ведь они, в свою очередь, требуют дифферен-
цировки мышечных групп. Обращаясь к трудам 

Рис. 1. Двигательная система детей 

Двигательная система человека

Пассивная Активная

Состоит из костных 
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расположенных вдоль 
оси органов и образует 
кинематические цепи 
со многими степенями 

свободы

Представляет собой 
сложную систему 
нервно-мышечных 

образований, в которой 
все элементы много-
кратно связаны друг  

с другом
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отечественных и зарубежных специалистов, мы 
наблюдаем то, что происходит различие в пас-
сивной и активной двигательных системах. Эти 
системы представлены на рис. 1.

Развитие и становление детского организ- 
ма – длительный планомерный процесс, в это 
время у ребенка происходит развитие двигатель-
ных функций. Советские и зарубежные ученые 
и по сей день обсуждают материалы о разви-
тии мелкой моторики детей дошкольного воз-
раста. До сих пор нет обоснованных научных 
данных о том, вследствие чего наблюдается раз-
витие мелкой моторики детей: вследствие обу-
чения, или же данный процесс является естест- 
венным [1].

Рассмотрим работы российских специ-
алистов. В своей работе И.Ю. Горская пишет 
(2001), что «…вместе с усовершенствованием 
двигательного аппарата несколько уменьшается 
богатство движений, но налаживаются мелкие 
точные движения впоследствии постепенного 
развития корковых компонентов». 

В.М. Зациорский (2009) заявляет, что  
«…координация любого двигательного акта –  
от самого элементарного до такого сложного, 
как письмо и артикуляция, – определяется обра-
зом или представлением ожидаемого результата 

действия, является ‘‘ведуще й инвариантной’’, 
определяющей по ходу перестройку программы 
двигательного акта».

В основе произвольного движения лежат 
три основных компонента. Это все подтверж-
дается в работе отечественного ученого Ивана 
Михайловича Сеченова. Он утверждает, что все 
произвольные движения не зависят от внешних 
факторов, их совершенствование напрямую за-
висит от индивидуальных качеств организма че-
ловека. Особенность данных качеств – их инди-
видуальность – напрямую зависит от обучения 
детей умению владеть своими движениями в со-
ответствии с требованиями взрослых [3].

Таким образом, учитывая особенности 
физиологического и психологического разви-
тия детей дошкольного возраста, необходимо в 
процессе учебно-тренировочных занятий тан-
цевальным спортом уделять внимание всесто-
роннему развитию ребенка, формированию в 
нем здоровой личности и в будущем успешного 
спортсмена. Систематичность занятий в тан-
цевальном спорте – это главный фактор гармо-
ничного и быстрого развития танцора, так как  
спортсмен всегда находится в спортивной фор-
ме, что позволяет гармонично совершенство-
ваться с разных сторон [4]. 
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Аннотация: Цель: рассмотреть особенно-
сти физической подготовки спортсменов в тан-
цевальном спорте на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.

Задачи: провести теоретический анализ 
особенностей физической подготовки спортсме-
нов на этапе совершенствования спортивного 
мастерства, рассмотреть приоритетные физи-
ческие качества, развитие которых повышает 
эффективность тренировочного процесса и со-
ревновательный результат.

Гипотеза исследования: процесс совер-
шенствования физической подготовленности 
в танцевальном спорте является неотъемлемой 
частью тренировочного процесса на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства. Фи-
зическая подготовка танцора – это необходимый 
базис для дальнейшего развития технического и 
тактического мастерства.

Методы: теоретического анализа, система-
тизации.

Достигнутые результаты: выявлена необхо-
димость физической подготовленности спорт- 
сменов на этапе совершенствования спортивно-
го мастерства в танцевальном спорте.

 

Танцевальный спорт на сегодняшний день 
стремительно развивается. С течением времени 
требования, предъявляемые к танцорам, стано-
вятся более регламентированными, что требует 

от спортсменов более высокого уровня развития 
всех физических качеств. В современных сорев-
новательных реалиях без должного уровня раз-
вития физических качеств танцоров невозмож-
но достичь высоких спортивных результатов. В 
связи с этим танцевальный спорт признан одним 
из видов спорта, нуждающихся в разработке на-
учных основ спортивной тренировки, анализе 
имеющихся средств, форм и методов работы со 
спортсменами.

Совершенствование физической подготов-
ки позволяет танцевальным парам выполнять 
более сложные движения, элементы, как отдель-
ные фигуры, так и соревновательные вариации, 
без потери качества исполняемого действия, что 
является важным при составлении хореографии 
спортсменов [3].

Большое значение в подготовке спортсме-
нов на этапе совершенствования спортивного 
мастерства имеет специальная физическая под-
готовка. Специальная физическая подготовка 
подразумевает процесс воспитания физических 
качеств, обеспечивающий преимущественное 
развитие тех двигательных способностей, ко-
торые необходимы для конкретной спортивной 
дисциплины, вида спорта или вида трудовой  
деятельности.

Исследованиями прошлых лет установле-
но, что достижение мастерства в видах спорта, 
связанных с искусством движения, требует от 
спортсмена специальной физической подго-
товленности, включающей применение таких 
упражнений, которые по своей структуре сход-
ны со спортивными движениями.

Специальная физическая подготовка в тан-
цевальном спорте – это педагогический процесс, 
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в котором используются определенные методы 
и приемы, направленные на развитие и поддер-
жание определенного уровня тех или иных дви-
гательных качеств. Недостаточное внимание к 
развитию хотя бы одного из компонентов специ-
альной физической подготовки может привести 
к длительному застою в росте спортивного ма-
стерства танцора [1].

В танцевальном спорте спортсмен имеет 
возможность выполнять движения в относи-
тельно произвольном порядке. Одной из наибо-
лее важных составляющих в данном виде спорта 
является искусство владения своим телом. Ис-
пользуя язык тела, спортсмен способен пере-
давать информацию, ощущения при помощи 
выполнения движений. Поскольку движения в 
танцевальном спорте многообразны, а в работу 
включаются разные группы мышц, спортсменам 
необходимо комплексно развивать физические 
качества.

В спортивной дисциплине «Европейская 
программа» танцевальная пара использует ста-
тические усилия мышц при удержании специ- 
фической стойки, для работы ног требуется си-
ловая выносливость. В спортивной дисциплине 
«Латиноамериканская программа» работа мышц 
спортсмена преимущественно скоростно-сило-
вая, многие хореографические фигуры требуют 
высокого уровня развития как активной, так и 
пассивной гибкости.

На основании этого можно выделить наи-
более необходимые физические качества спорт- 
сменов-танцоров: сила мышц туловища; сило-
вая выносливость мышц ног; быстрота, прояв-
ляемая в темпе, частоте движений, особенно в 
латиноамериканской программе; координация; 
способности преодолевать нерациональные мы-
шечные напряжения; динамическое равновесие; 
гибкость.

При совершенствовании общей физиче-
ской подготовки спортсмены могут выполнять 
упражнения без музыкального сопровождения. 
При совершенствовании специальной физиче-
ской подготовки чаще всего спортсменам не-
обходимо музыкальное сопровождение, что, 
в свою очередь, не только позволяет улучшать 
необходимые физические качества и навыки, но 
и способствует развитию чувства ритма и музы-
кальности.

В танцевальном спорте развитие силы кос-
венно способствует и развитию специальной 
выносливости. Хороший уровень развития 

силы мышц спины, брюшного пресса, рук дает  
спортсмену возможность лучше контролировать 
свое тело в статике и динамике, показывать бо-
лее красивые линии. Тренировочные занятия, 
посвященные развитию силы, целесообразно 
проводить с использованием средств атлети-
ческой гимнастики по системе В.Г. Фохтина  
(1991 г.). Основным преимуществом данной си-
стемы является отсутствие тяжелоатлетического 
оборудования, что значительно уменьшает ве-
роятность получения различных травм. Занятия 
атлетической гимнастикой по данной системе 
подходят для любого возраста и уровня подго-
товленности. Необходимо грамотно дозировать 
нагрузку, так как в танцевальном спорте, осо-
бенно в спортивной дисциплине «Европейская 
программа», многие мышцы работают в стати-
ческом режиме, при занятиях атлетической гим-
настикой большинство упражнений подразуме-
вает динамический режим работы мышц. 

При развитии специальной выносливости 
стоит обратить внимание на специальный ком-
плекс упражнений аэробного характера. Данный 
комплекс включает в себя 3 типа упражнений: 
танцевальные движения; прыжки и подскоки; 
беговые движения [2].

Упражнения первого типа включают в себя 
движения из танцевального спорта, основные 
технические элементы наиболее быстрых тан-
цев, таких как квикстеп, самба, ча-ча-ча и джайв. 
При выполнении таких упражнений комплексно 
решается несколько задач: развитие специаль-
ной выносливости; воспитание музыкально-
сти; совершенствование технических элементов  
танца.

Упражнения второго типа включают в себя 
прыжковые движения разного характера. Дан-
ный тип упражнений является наиболее энер-
гозатратным, режим работы мышц – скоростно- 
силовой. Комплекс упражнений включает прыж-
ки четырех видов: на двух ногах; с одной ноги 
на другую с продвижением; на одной ноге; с 
двух ног на одну ногу.

Третий тип упражнений включает в себя 
разнообразные беговые упражнения, которые 
обычно выполняют легкоатлеты в начале основ-
ной части занятия.

В танцевальном спорте на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства значитель-
ную роль играет гибкость, так как она позволяет 
увеличивать амплитуду выполнения движений, 
а также обеспечивает амплитуду, легкость и сво-
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боду движений. Важно осознавать, что для тан-
цора тело становится инструментом общения 
и проживания исполняемых танцевальных эле-
ментов в музыке. А для того, чтобы спортсмен 
мог передавать любые эмоции средствами тан-
ца, необходимо развивать пластичность мышц и 
связок, научиться владеть телом.

В танцевальном спорте очень часто трене-
ры уделяют недостаточное внимание развитию 
и совершенствованию гибкости, так как многие 
из них считают, что решающее значение имеет 
техническая подготовка спортсменов. Тем не 
менее стоит понимать, что для достижения вы-
сокого уровня технической подготовки необхо-
дим высокий уровень развития гибкости, так как 
многие технические элементы требуют высоко-
го уровня развития данного качества. Поэтому 
целесообразно развивать гибкость в зависимо-
сти от целей технической подготовки. Специфи-

ка движений как танцора в отдельности, так и 
танцевальной пары в целом вызывает необхо-
димость подходить к гибкости в комплексе. От-
мечается достаточно большой размах движений 
в тазобедренных и плечевых суставах; высокая 
подвижность в лучезапястных и голеностопных 
суставах; гибкость позвоночника [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в танцевальном спорте на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства целесообразно 
развивать все двигательные качества для до-
стижения высоких спортивных результатов. Для 
грамотного их развития необходимо еще больше 
научно-методической литературы, которая даст 
возможность тренерам по всему миру включать 
полученные знания в свою программу трениро-
вок и позволит создавать все более совершенные 
тренировочные программы для разных возрас-
тов и разного уровня подготовки. 
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Аннотация: Цель данной статьи – проана-
лизировать особенности ресоциализации осуж-
денных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Задачами работы являются: анализ про-
цесса ресоциализации, изучение организации 
социальной, психологической и воспитательной 
работы по обеспечению ресоциализации осуж-
денных. Гипотеза статьи: ресоциализация пред-
ставляет комплекс мероприятий, направленных 
на исправление осужденного, восстановление 
социально полезных связей, усвоение социаль-
ных норм и культурных ценностей, а также на 
предупреждение рецидива преступления. Ис-
пользуя методы анализа, опроса, авторы статьи 
выделяют особенности ресоциализации осуж-
денных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Владимирской области. 

В настоящее время в уголовно-исполни-
тельной системе (далее – УИС) воспитательная, 
социальная и психологическая работа с осуж-
денными является одним из самых значимых 
элементов ресоциализации в местах лишения 
свободы. Вопросы совершенствования социаль-
ной, психологической и воспитательной работы 
по обеспечению ресоциализации осужденных 
направлены на достижение основной цели уго-
ловно-исполнительного законодательства – ис-
правление осужденного и предупреждение ре-
цидива преступлений. 

Ресоциализация осужденных в процессе ис-
полнения и отбывания наказания является одной 

из ведущих задач, стоящих перед пенитенциар-
ными учреждениями. Рассмотрим некоторые 
подходы к пониманию данного процесса. Так, 
Ю.М. Антонян считает, что «ресоциализация 
личности представляет процесс усвоения новых 
норм, ролей, статуса, выработки новой систе-
мы социальной ориентации и взглядов в целях 
активного включения в нормальную трудовую 
жизнь» [1, с. 43]. С.Л. Бабаян «под ресоциали-
зацией осужденных понимает систему юриди-
ческих, социально-экономических, психолого- 
педагогических, организационных и иных мер, 
которая направлена на реализацию целей уго-
ловного наказания, социализацию личности 
преступника, восстановление у них утраченных 
социально полезных связей, оказание им со-
действия в бытовом и трудовом устройстве, за-
щиту прав и законных интересов осужденных»  
[2, с. 14]. По мнению В.Е. Бурого, «ресоциализа-
ция – это специально организованный процесс 
формирования у осужденных жизненной пози-
ции и поведения, соответствующих конституци-
онным нормам» [3]. 

С целью изучения особенностей ресоциа-
лизации осужденных было проведено исследо-
вание на базе ФКУ «Исправительная колония  
№ 1» (ИК-1) Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (УФСИН) России по 
Владимирской области, в котором приняли уча-
стие 90 осужденных женщин. Была использова-
на авторская анкета «Оценка уровня ресоциали-
зации осужденных».

На основании общей характеристики осуж-
денных, а также результатов анализа дисципли-
нарной практики было установлено, что 93 % 
осужденных имеют положительную характери-
стику, 7 % осужденных отрицательно характе-
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ризовались администрацией исправительного 
учреждения. 

Осужденные отбывают наказание в виде 
лишения свободы за следующие преступления: 
преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств (54 %), убийство  
(12 %), кража имущества (4 %), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (2 %). 

Анализ проведенного исследования показал, 
что 68 % осужденных поддерживают социаль-
но полезные связи, стремятся наладить устой-
чивые положительные отношения с членами 
семьи, друзьями из социума. У 29 % осужден-
ных социально полезные связи неустойчивы. 
Можно предположить, что трудности, воз-
никающие с установлением и поддержанием 
контактов с родственниками, связаны с непри-
нятием и непониманием со стороны близких 
людей. У 3 % осужденных социально полезные 
связи отсутствуют, что влияет на уровень их  
ресоциализации. 

На вопрос, касающийся отношения осуж-
денных к совершенному преступлению, 88 % 
осужденных ответили, что признали полностью 
свою вину за совершенное преступление, 12 % 
признали свою вину частично. Таким образом, 
можно отметить эффективность мероприятий, 
проводимых в рамках воспитательной, социаль-
ной и психологической работы.

При рассмотрении вопроса о приобретении 
осужденными рабочей специальности в период 
отбывания наказания в виде лишения свободы 
было установлено, что 64 % осужденных прош-
ли обучение на территории исправительного 
учреждения по рабочей специальности «швея» 
и работают по ней; 36 % осужденных проходят 
обучение в профессиональном училище.

Стоит отметить, что 50 % осужденных ука-
зали на то, что не планируют работать по полу-
ченной в исправительном учреждении рабочей 
специальности по причине ее невостребован-
ности на рынке труда в регионе проживания.  
44 % осужденных высказались о намерении  
продолжать работу по полученной специаль-
ности. 6 % осужденных после освобождения не 
планируют работать из-за проблем со здоровьем 
или по причине ведения домашнего хозяйства 
и воспитания детей. 70 % осужденных, при-
нявших участие в исследовании, отметили, что 
обеспечены собственным жильем и в помощи в 
решении данного вопроса не нуждаются. 26 % 
осужденных намереваются проживать с родите-

лями. 4 % осужденных не захотели обсуждать 
данный вопрос в связи с длительным сроком от-
бывания наказания.

На вопрос, связанный с поведением осуж-
денного в период отбывания наказания, были 
получены следующие ответы: 69 % осужденных 
старались не допускать нарушений установлен-
ного порядка в процессе отбывания всего перио- 
да лишения свободы; 15 % осужденных отмети-
ли, что не допускают нарушений, отбыв более 
половины своего срока наказания; 12 % осуж-
денных не допускают нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания по отбытию 
ими трети срока наказания; 4 % осужденных 
указали, что регулярно привлекаются к дисци-
плинарной ответственности, что негативно ска-
зывается на уровне их ресоциализации. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что 90 % осужденных не поддерживают тради-
ции криминальной субкультуры, 10 % осужден-
ных признают ее существование, но не приоб-
щаются к ней.

Самыми эффективными средствами исправ-
ления осужденных с их точки зрения являются: 
воспитательная работа (55 %), общественно по-
лезный труд (19 %), режим (16 %), обществен-
ное воздействие (7 %), профессиональное обу-
чение (3 %).

На вопрос «Испытываете ли вы страх перед 
предстоящим освобождением?» были получены 
следующие ответы: 87 % осужденных не испы-
тывают страх перед освобождением, 13 % осуж-
денных испытывают волнение, но не страх. 

Кроме того, 84 % осужденных указали, что 
намерены вести законопослушный образ жизни 
и честным трудом зарабатывать себе на жизнь. 
13 % осужденных не определились с планами на 
предстоящую жизнь после освобождения. 3 % 
осужденных не хотят думать о том, что их ждет 
за пределами исправительного учреждения.

На вопрос о трудностях, с которыми стол-
кнутся осужденные после освобождения, были 
получены следующие ответы: 64 % осужденных 
считают, что их ждет непонимание, неприятие, 
критика со стороны родственников; 12 % осуж-
денных боятся встречаться со своими детьми, 
так как длительное время с ними не общались; 
24 % осужденных указали на трудности в поис-
ке работы.

Таким образом, проведенное исследование 
позволило изучить не только особенности про-
цесса ресоциализации осужденных, отбываю-
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щих наказание в исправительном учреждении, 
но и выделить необходимые векторы развития и 
оптимизации данного института: установление 
психологического контакта с осужденным по-
сле его прибытия в исправительное учреждение; 
комплексное воздействие на осужденного всех 
отделов и служб исправительного учреждения; 

применение разнообразного спектра средств и 
методов в работе Школы подготовки к освобож-
дению; информирование осужденных об инно-
вациях в обществе; получение осужденными 
необходимой специальности; социальное сопро-
вождение осужденных после освобождения из 
исправительного учреждения.
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Аннотация: Цель исследования – актуали-
зировать вопрос формирования исторической 
памяти обучающихся, предложить методиче-
ские пути воспитания данного феномена на при-
мере изучения истории Великой Отечественной 
войны.

Задачи: раскрыть педагогическую проблему 
и описать форматы историко-просветительской 
работы педагога, направленные на реализацию 
воспитательного потенциала учебной темы «Ве-
ликая Отечественная война 1941–1945». 

Гипотеза исследования: современные исто-
рико-просветительские форматы обладают 
мощным патриотическим потенциалом и на-
правлены на воспитание исторической памяти 
школьников. 

Методы исследования: анализ педагогиче-
ской литературы, сравнительно-обобщающий 
и аксиологический анализ учебно-методиче-
ских материалов; проектирование методических 
рекомендаций по изучению заявленной учеб- 
ной темы. 

Достигнутые результаты: авторы описали 
эффективные пути воспитания исторической 
памяти обучающихся при изучении Великой  
Отечественной войны. 

На современном этапе развития общества 
возрос интерес к такому феномену, как истори-
ческая память школьников и молодежи, и меха-
низмам ее развития и формирования.

Исторические события, явления и процессы 

могут быть изучены не только с их фактической, 
содержательной стороны (т.е. как они проис-
ходили), не только с целью анализа причинно-
следственных связей (почему эти события стали 
возможными, к каким последствиям привели), 
но и в контексте исторической памяти – какую 
именно память эти события и их участники 
оставили о себе.

Историческая память представляет собой 
педагогически адаптированный социальный 
опыт предшествующих поколений в составе  
теоретических и фактологических знаний, эле-
ментов творческой деятельности и эмоцио- 
нально-ценностных отношений, которые форми-
руются в сознании школьников. Историческая 
память, одним из носителей которой является 
школьник, по своей природе образна и сохраня-
ет сведения о прошлом на основе чувств и ощу-
щений, вызванных настоящим [1, с. 37–44].

Существенное влияние на историческую 
память оказывают современная геополитиче-
ская ситуация в мире и в России, мемориальная 
политика государства и векторы развития обще-
го исторического образования.

Пристальное внимание к процессу форми-
рования исторической памяти у школьников на 
основе изучения истории Великой Отечествен-
ной войны советского народа 1941–1945 гг. об-
условлено тем, что данная тема обладает мощ-
ным потенциалом патриотического воспитания. 
Это особенно значимо в условиях агрессивной 
волны фальсификаций истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войны, героизации 
нацистских преступников, провокационных за-
явлений со стороны некоторых современных за-
падных политиков [2, с. 80].

Согласно идеологии Федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов общего и 
основного образования, ведущей целью обуче-
ния истории является осмысление обучающими-
ся информации из разноплановых источников, 
ее анализ и систематизация, «присваивание», 
превращение в собственные знания. Это явля-
ется актуальным при изучении истории Великой 
Отечественной войны.

Сегодня необходимо глубокое осмысление 
подрастающим поколением феномена Великой 
Победы, проявившихся в годы войны лучших 
народных черт и качеств, связанных с патрио-
тизмом и стремлением отстоять независимость 
своей страны, чувством собственного достоин-
ства, готовностью к самопожертвованию во имя 
Отчизны и др. Это способствует укреплению 
связей между поколениями, приобщает обучаю-
щихся к изучению истории своей страны, малой 
родины [3, с. 96].

В условиях цифровой трансформации об-
разования школьник имеет неограниченный 
доступ к различной информации, в том числе и 
исторической, при этом важно, чтобы информа-
ция не только позволяла осваивать теоретиче-
ские знания, но и раскрывала их воспитатель-
ный потенциал. 

Раскрытие содержательных и методических 
аспектов изучения Великой Победы в рамках 
как урочной, так и внеурочной деятельности 
школьников, направленных на воспитание исто-
рической памяти, остается актуальным и тре-
бует поиска новых историко-просветительских 
форматов.

Основным средством изучения истории 
Великой Отечественной войны, бесспорно, 
является учебник истории. Рекомендованные 
Министерством Просвещения Российской Фе-
дерации учебники по истории России ХХ века 
предоставляют обучающимся достаточный 
фактологический материал для того, чтобы со-
ставить целостное представление о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Общая на-
правленность репрезентации содержательных 
и методических аспектов учебников освещается 
в патриотическом ключе, способствуя форми-
рованию у школьников позитивно-героическо-
го образа ключевого события истории России  
XX столетия [4; 5].

Перед учителем истории стоит важная за-
дача по реализации образовательного и воспи-
тательного потенциала содержательного мате-
риала учебника при проектировании конструкта 

урока. 
На наш взгляд, диалоговые формы обуче-

ния имеют большой развивающий и воспита-
тельный потенциал, направленный на форми-
рование исторической памяти. Использование 
дискуссионных форм обучения позволяет ор-
ганизовать учебный процесс таким образом, 
чтобы обучающийся взял на себя роль исследо-
вателя, способного самостоятельно ставить во-
просы, формулировать проблемы и разрешать  
противоречия.

Дискуссия выявляет многообразие суще-
ствующих точек зрения на какую-либо пробле-
му (что особенно актуально для современной 
исторической науки и конкретно для изучения 
истории Великой Отечественной войны), по-
буждает ко всестороннему анализу каждой из 
них. Важным результатом участия в дискуссии 
является формирование собственного взгляда 
каждого участника на ту или иную актуальную 
историческую проблему.

В процессе организации и подготовки диа-
логовых форм обучения на уроках истории 
следует обратить внимание на дискуссионный 
потенциал современных учебников истории и 
различных источников.

Например, в учебнике «История России.  
10 класс» под ред. А.В. Торкунова содержатся 
следующие задания, позволяющие организовать 
дискуссию-обсуждение. Например, Параграф 
20 «Начало Великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь  
1942 г.)»:

– Почему И.В. Сталин был убежден в том, 
что Германия не нападет на СССР летом 1941 г.?

– В чем вы видите причины неудач Крас-
ной Армии в первые месяцы войны?

Учитель может предложить школьникам 
следующие задания: выразите свое отношение 
и аргументируйте свою позицию; проиллюстри-
руйте с помощью исторических фактов; объяс-
ните, почему и т.д.

Дискуссионным потенциалом обладает 
работа с историческими источниками, пред-
ставленными в качестве дополнительных тек-
стов учебника. Например, в рубрике «Изучаем 
документ» представлены подборки различных 
источников. К документу «Из выступления  
В.М. Молотова по радио 22 июня 1941 г.» уча-
щимся предлагается ответить на вопрос: Почему 
война с фашистской Германией была определе-
на с самого начала как Великая Отечественная?
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Используя текст документа, задания и во-
просы, учитель может организовать дискуссию-
обсуждение, инициировать высказывание обу-
чающимися собственной точки зрения.

Оригинальные темы для дискуссий пред-
ставляют художественная литература и филь-
мы о Великой Отечественной войне. Например, 
произведения Ю. Бондарева «Горячий снег»;  
Б. Васильева «А зори здесь тихие…», «В спи-
сках не значился»; В. Некрасова «В окопах Ста-
линграда» и др. 

На уроках-дискуссиях важно создавать 
учебные ситуации, которые бы побуждали 
школьников к высказыванию собственного мне-
ния, к обмену информацией по обсуждаемой 
проблеме. Для этого важно, чтобы содержатель-
ный материал по истории Великой Отечествен-

ной войны не транслировался учителем в виде 
готовых истин. С этой целью педагогу следует 
максимально вовлечь школьников в поисковый 
и исследовательский процесс, предоставив воз-
можность не только глубже узнать и усвоить 
историю своей страны, но и сформировать свое 
собственное мнение по тем или иным дискусси-
онным вопросам истории Великой Отечествен-
ной войны. Все это способствует формированию 
исторической памяти.

Таким образом, изучение истории Великой 
Отечественной войны имеет огромный воспита-
тельный и образовательный потенциал, не толь-
ко дает возможность сформировать у обучаю-
щихся теоретические знания, но и способствует 
становлению гражданственности и патриотизма 
у современных школьников. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (БГПУ им. М. Акмуллы и МГПУ им. М.Е. Евсевьева) по теме: «Формирование историче-
ской памяти у современной молодежи при изучении событий Великой Отечественной войны  
(1941–1945 гг.)».

Список литературы

1. Соколова, М.В. Что такое историческая память? / М.В. Соколова // Преподавание истории в 
школе. – 2008. – № 7. – С. 37–44. 

2. Мирошкин, В.В. Формирование исторической памяти у будущих учителей истории (на 
примере МГПУ имени М.Е. Евсевьева) / В.В. Мирошкин // Гуманитарные науки и образование. –  
2022. – Том 13. – № 2. – С. 78–84.

3. Фирсова, И.А. Формирование хронологических знаний и умений обучающихся при изуче-
нии истории Великой Отечественной войны / И.А. Фирсова, М.Г. Якунчева, Е.А. Шестопалова // 
Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 12(129). – С. 95–100.

4. Волобуев, О.В. История России: начало XX – начало XXI в. Базовый уровень: 10 класс : 
учебник / О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков. – Москва : Дрофа, 2021. – 368 с.

5. История России. 10 класс : учебник. В 3 ч. Ч 2. / под ред. А.В. Торкунова. – Москва : Про-
свещение, 2019. – 176 с.

6. Каукина, Р.Н. Методические пути реализации воспитательного потенциала школьного курса 
«История и культура мордовского края» / Р.Н. Каукина, М.Г. Якунчева // Глобальный научный по-
тенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2021. – № 10(127). – С. 44–50.

 
References

1. Sokolova, M.V. Chto takoe istoricheskaia pamiat? / M.V. Sokolova // Prepodavanie istorii v  
shkole. – 2008. – № 7. – S. 37–44. 

2. Miroshkin, V.V. Formirovanie istoricheskoi pamiati u budushchikh uchitelei istorii (na primere 
MGPU imeni M.E. Evseveva) / V.V. Miroshkin // Gumanitarnye nauki i obrazovanie. – 2022. – Tom 13. – 
№ 2. – S. 78–84.

3. Firsova, I.A. Formirovanie khronologicheskikh znanii i umenii obuchaiushchikhsia pri izuchenii 
istorii Velikoi Otechestvennoi voiny / I.A. Firsova, M.G. Iakuncheva, E.A. Shestopalova // Globalnyi 
nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2021. – № 12(129). – S. 95–100.



148

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

4. Volobuev, O.V. Istoriia Rossii: nachalo XX – nachalo XXI v. Bazovyi uroven: 10 klass :  
uchebnik / O.V. Volobuev, S.P. Karpachev, V.A. Klokov. – Moskva : Drofa, 2021. – 368 s.

5. Istoriia Rossii. 10 klass : uchebnik. V 3 ch. Ch 2. / pod red. A.V. Torkunova. – Moskva : 
Prosveshchenie, 2019. – 176 s.

6. Kaukina, R.N. Metodicheskie puti realizatcii vospitatelnogo potentciala shkolnogo kursa «Istoriia 
i kultura mordovskogo kraia» / R.N. Kaukina, M.G. Iakuncheva // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : 
TMBprint. – 2021. – № 10(127). – S. 44–50.

 
© И.А. Фирсова, Е.А. Шестопалова, М.Г. Якунчева, 2022



149

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(141) 2022
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 94(470+571):372.8(045) 

И.А. ФИРСОВА, М.Г. ЯКУНЧЕВА, Д.С. ВАНИНА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет  
имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ 

КУРСА «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Ключевые слова: историческая личность; 
Историко-культурный стандарт; учебник исто-
рии; воспитание; биография; активная познава-
тельная деятельность; исторические факты.

Аннотация: Целью статьи является описа-
ние методических путей формирования знаний 
обучающихся об исторической личности при из-
учении истории России XX – начала XXI века в 
образовательной организации. 

Для достижения указанной цели авторами 
решаются такие задачи, как: выявление спец-
ифики изучения исторических личностей на 
уроках истории в школе; определение содер-
жательных и методических аспектов изучения 
персоналий; разработка приемов и средств орга-
низации активной познавательной деятельности 
обучающихся. 

Исследование основано на методах анализа 
педагогической литературы, сравнительно-обоб-
щающего и аксиологического анализа учебно- 
методических материалов, проектирования ме-
тодических рекомендаций. 

Гипотеза исследования: необходимыми ус-
ловиями формирования знаний обучающихся 
об исторической личности являются системати-
ческое применение на уроках и во внеурочной 
деятельности разнообразных приемов изложе-
ния исторических фактов, расширение содержа-
тельного наполнения учебников, использование 
возможностей современной информационно- 
образовательной среды.

В результате авторы описали эффективные 
методические пути формирования знаний обу-
чающихся об исторической личности при изуче-
нии новейшей истории России. 

Сегодня никто не сомневается в необходи-
мости изучать не только массовые движения и 
закономерности развития исторического про-
цесса, но и деятельность конкретных людей, 
их образ мыслей, особенности воспитания, их 
устремления, идеалы и предрассудки. Показ 
того, как жили отдельные личности, как влия-
ли на ход событий всей истории, запоминается 
и усваивается учащимися с большим желанием, 
чем оперирование событиями, процессами вне 
воздействия на них ярких личностей.

В Историко-культурном стандарте (ИКС), 
принятом в 2014 году, проблема изучения че-
ловека и его роли в исторических явлениях и 
процессах поставлена первой среди сквозных 
содержательных линий школьного курса исто-
рии России [2]. Воспитательный потенциал 
стандарта сосредотачивается в исторической 
фактологии (перечень процессов, событий, фак-
тов, личностей отечественной истории, а также 
ключевые оценки событий) и методологических 
подходах к ее изучению (историко-антропологи-
ческий, культурологический, многофакторный 
и др.) [6]. Необходимостью является не только 
увеличение количества изучаемых исторических 
персоналий, но и переосмысление методологи-
ческих подходов к анализу жизни и деятельно-
сти выдающихся людей прошлого и настоящего. 
Таким образом, проблема формирования знаний 
об исторической личности является весьма ак-
туальной. 

Выбор конкретных приемов и средств изло-
жения информации об исторической личности 
должен соответствовать раскрытию идеи само-
ценности человека в историческом процессе. 
Использование разнообразных форм и методов 
работы с историческими документами, доку-
ментальными фильмами, аудио- и видеоматери-
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алами способствует повышению интереса об-
учающихся, формированию навыков работы с 
дополнительными источниками. Написание ре-
фератов и проектная работа развивают навыки 
публичного выступления, творческого и логиче-
ского мышления. Смена письменной и устной 
работы позволит поддерживать познавательную 
активность и внимание учащихся. Таким обра-
зом, работа с историческими личностями станет 
намного интереснее и плодотворнее, если будет 
носить оптимально организованные и методиче-
ски разнообразные варианты деятельности обу-
чаемых [1].

При этом нередко учителя испытывают за-
труднения в создании представления об исто-
рической личности у учащихся. Это связано 
как со сложностями в отборе материала, так и 
с нехваткой времени на уроке для его полного и 
всестороннего рассмотрения. Материал о жизни 
и деятельности личности в основном выносится 
на самостоятельное изучение, реже – на факуль-
тативные или элективные курсы.

Основным источником, на который опи-
раются школьники, являются учебники, но их 
содержание зачастую не может дать полного 
представления по данной теме. Так, в учебни-
ке «История России. 10 класс» под редакцией 
А.В. Торкунова знакомство с историческими 
персоналиями проходит через характеристику 
политических и социально-экономических про-
цессов российской истории [4]. Несмотря на 
отсутствие кратких биографических справок, 
информации о политической деятельности пра-
вителей XX века в учебнике достаточно. 

В то же время в учебнике существует рубри-
ка «Честь и слава Отечества», в которой авторы 
знакомят нас с некоторыми персоналиями, таки-
ми как Ханпаша Нурадилов (пулеметчик, Герой 
Советского Союза), Сергей Королев (советский 
ученый), Михаил Калашников (конструктор 
стрелкового оружия) и др. [4, с. 52].

В учебнике О.В. Волобуева «История Рос-
сии: начало XX – начало XXI в. 10 класс» так-
же отсутствуют развернутые биографические 
справки о политических деятелях, но в неко-
торых случаях есть краткие сноски, например:  
«И.В. Сталин – революционер-большевик, фак-
тический глава Советского государства с сере-
дины 1920-х гг., с чьи именем нередко связыва-
ются многие успехи и неудачи советской власти.  
Ф.Ф. Раскольников – видный революционер-
большевик, дипломат, отказавшийся вернуться 

в СССР и написавший открытое письмо Стали-
ну» [3, с. 88]. В начале каждого параграфа пред-
ставлен перечень понятий и исторических лич-
ностей, на которые стоит обратить внимание и 
запомнить [3, с. 89, 98, 108 и др.].

На наш взгляд, учебник недостаточно напол-
нен содержательным компонентом, отражены не 
все направления работы политических деятелей, 
поэтому учителю потребуется привлечение до-
полнительных источников информации. 

Учебник «История России, 1914 г. – начало 
XXI века. 10 класс» под редакцией С.П. Карпо-
ва также не содержит биографические справки о 
главных личностях, правителях. Но представле-
на рубрика «История в лицах», в которой авторы 
знакомят учащихся с историческими персона-
лиями [5]. Данный учебник наполнен схемами, 
диаграммами, историческими документами, в 
конце параграфа предложены задания. Напри-
мер, для более детального самостоятельного 
изучения авторы учебника предлагают соста-
вить характеристику (исторический портрет)  
Н.С. Хрущева [5].

Характеристика исторической личности 
может стимулировать обсуждение на уроках 
истории нравственных проблем, вопросов поли-
тической этики, способствовать формированию 
исторической памяти. В старших классах можно 
практиковать прием дискуссии, основанный на 
групповой работе. В теме урока должен стоять 
вопрос, который содержит два противополож-
ных мнения о личности, а задача заключается 
в том, чтобы прийти к конкретному мнению. 
Например: Смерть И.В. Сталина: трагедия для 
советского народа или избавление от грядущих 
несчастий? 

Параллельно с дискуссией можно использо-
вать прием решения проблемных задач, который 
является эффективным способом активизации 
познавательной деятельности.

Историческая личность, упомянутая в учеб-
нике или вводимая в изложение учителя на уро-
ке, не должна оставаться для учащегося только 
именем, она должна обладать индивидуальным 
характером, своеобразными чертами внутрен-
него и внешнего облика, должна быть охаракте-
ризована ярко, эмоционально, с использованием 
конкретных фактов о воспитании, характере, 
личной жизни, привычках и увлечениях [1].

Таким образом, изучение исторических 
личностей на уроках истории является важней-
шим условием понимания хода исторического 
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процесса. А использование комплекса методов, 
направленных на активизацию познавательной 
деятельности обучающихся в историческом 
школьном образовании, может способствовать 
выстраиванию эффективного взаимодействия 

учителя и обучающихся, формированию навы-
ков критического мышления, способности са-
мостоятельно оценивать сложные исторические 
процессы и явления, воспитанию нравственных 
качеств. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (БГПУ им. М. Акмуллы и МГПУ им. М.Е. Евсевьева) по теме: «Формирование знаний об 
исторической личности в школе и вузе (на материале курса «Новейшая история России»)».
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Аннотация: Целью нашего исследования 
является разработка и проверка эффективности 
авторской программы для формирования основ 
поликультурной личности детей старшего до-
школьного возраста средствами китайской лите-
ратуры. Используемые методы: моделирование 
(разработка критериев основ поликультурной 
личности для данного исследования с учетом 
существующих методов оценивания); анкетиро-
вание детей (изучение уровня основ поликуль-
турной личности по разработанным критериям); 
педагогический эксперимент; математическая 
обработка и интерпретация результатов. Ре-
зультаты: опросы детей показывают эффектив-
ность авторской программы для формирования 
основ поликультурной личности детей старшего  
дошкольного возраста. 

Введение

Сегодняшние люди живут в условиях муль-
тикультурализма, что приводит к постоянному 
столкновению различных взглядов, установок, 
ценностей, моделей поведения представителей 
различных национальностей в ходе межкультур-
ного взаимодействия. Нравится нам это или нет, 
современное общество не может существовать 
в качестве монокультурного, и многообразие 
культур – повседневная жизненная реальность. 
Показатель прогрессивной общественной жиз-
ни – это разнообразие культур. Именно поэтому 

сейчас как никогда актуально поликультурное 
образование. Существует большое количество 
теоретических обоснований актуальности и не-
обходимости формирования основ поликуль-
турной личности детей в тесной взаимосвязи 
со знакомством с иностранным языком. Народы 
России и Китая стремятся к стратегическому 
партнерству и сотрудничеству. На этом фоне у 
россиян возрастает интерес к изучению китай-
ского языка.

В последние годы набирает силу процесс 
гуманизации образования. Мало кто оспарива-
ет необходимость воспитания толерантности 
у детей. Эти идеи ложатся в основу новых об-
разовательных технологий, благодаря которым 
меняются содержание, формы и методы работы 
в детских садах. Мы предлагаем интегрировать 
ребенка в поликультурное пространство с со-
вместным погружением в китайский язык, что 
обеспечит эффективное формирование основ 
поликультурной личности детей, которые будут 
владеть гуманными, морально-нравственными 
качествами личности, стремиться к этнической 
и этнокультурной самоидентификации, осозна-
вать традиции и культуру своей страны и других 
стран, проявлять позитивные коммуникативные 
намерения, склонность к совместной деятельно-
сти с людьми других национальностей.

Оценивание основ поликультурной  
личности у детей 

Определяя критерии и показатели, мы осно-
вывались как на экспертных подходах (статьи, 
монографии, диссертации), так и на личном ис-
следовательском опыте.
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Мы выделили три компонента (культуро-
логический, коммуникативный и лингвисти-
ческий), разделили каждый компонент на три 
блока (мотивационный, знаниевый и опера- 
ционный). 

На основе изучения научной литературы мы 
разработали диагностический аппарат для оцен-
ки сформированности основ поликультурной 
личности детей старшего дошкольного возраста 
средствами китайской детской литературы. При 
этом были учтены описанные компоненты. 

В частности, в поле нашего внимания по-
пала диагностическая программа исследования 
поликультурных умений, автором которой яв-
ляется Э.Х. Гиниятуллина. Исследовательница 
предлагает методики для определения всех кри-
териев. Также она излагает свою собственную 
версию показателей и критериев качественного 
анализа культурологического и лингвистическо-
го компонентов. 

Также мы проанализировали исследование 
коммуникативной подготовки в языковом об-
разовании О.Г. Мишановой, где разработаны 
показатели и критерии качественного анализа 
уровней становления коммуникативно-развива-
ющейся языковой личности детей.

Результат диагностики показал, что 58 % 
воспитанников в контрольной группе и 61 % 

детей в экспериментальной группе имели кри-
тический уровень сформированности основ по-
ликультурной личности. Но немало оказалось 
детей и с достаточным уровнем: 42 % в кон-
трольной и 39 % в экспериментальной группе. 
Оптимальный уровень не был выявлен ни у 
кого. Обобщенные результаты мы представили 
в таблице 1 и на рисунке 1.

Педагогический эксперимент 

Для решения проблемы исследования нами 
создана авторская программа. Программа рас-
считана на детей 5–7 лет, познавательный ин-
терес и коммуникативные навыки которых 
соответствуют средневозрастной норме. В экс-
перименте программа реализовывалась в до-
школьных образовательных организациях.

Программа состоит из 13 модулей, которые, 
в свою очередь, включают в себя 3 вида занятий: 
ознакомительные, обучающие, закрепляющие. 
Помимо данных модулей, программа предусма-
тривает наличие вводного и заключительного 
занятия. Помимо непосредственно образова-
тельной деятельности, программа предлагает 
альтернативные методы и средства организации 
работы с детьми в режимных моментах, досуго-
вой деятельности и в семье. 

Таблица 1. Результаты изучения уровня сформированности основ поликультурной личности  
детей старшего дошкольного возраста по трем компонентам 

Группы Количество человек
Уровень сформированности 

Критический Достаточный Оптимальный
Контрольная 100 58 % (58 чел.) 42 % (42 чел.) 0 % (0 чел.)
Экспериментальная 102 61 % (61 чел.) 39 % (41 чел.) 0 % (0 чел.)

Рис. 1. Уровень сформированности основ поликультурной личности детей старшего  
дошкольного возраста на констатирующем этапе экспериментальной работы 

контрольная группа экспериментальная группа
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В основу всех 13 модулей была положе-
на серия литературных произведений – серия 
книг «Братья Хулу» (葫芦兄弟), написанная Ши 
Цзяньхуа (师建华), а также одноименный мульт- 
фильм. Содержанию каждого модуля соответ-
ствует одна из книг, на основе сюжета которой 
выстраивалась тематика занятия, подбирались 
методический материал и средства образова-
тельной деятельности. Дополним, что весь по-
добранный культурологический, развивающий, 
лексический, грамматический материал, иеро-
глифы, герои были выбраны из сказок. Отметим, 
что модули выстроены не только в соответствии 
с логикой сюжета, но и с учетом постепенно-
го увеличения сложности выдаваемого мате-
риала. Выбирая произведение, мы опирались 
на наличие особого образовательного сюжета,  
морально-нравственные характеристики и обра-
зы главных героев, большое разнообразие сцен 
с моральным и антиморальным поведением, 
раскрытие важных шаблонов поведения, нали-
чие особых ярко выраженных черт китайской 
культуры. Так, дедушка как главный персонаж  

является олицетворением мудрости, нравствен-
ности, традиционности. Братья Хулу – образцы 
героизма, смелости, доброты, ума и ловкости. 
Также они противопоставляются злодеям и 
врагам, которые, в свою очередь, проецируют 
негативные черты и отсутствие морально-нрав-
ственных ценностей. 

Мы проводили эксперимент в условиях 
естественного образовательного процесса в 
МДОУ «Детский сад № 422 г. Челябинска» и в 
МАОУ «Детский сад № 152 г. Челябинска». Все-
го в эксперименте участвовало 202 ребенка стар-
шего дошкольного возраста. Эксперименталь-
ная группа состояла из 102 детей. Контрольная 
группа состояла из 100 детей.

Результаты

Для определения уровня сформированности 
основ поликультурной личности детей старше-
го дошкольного возраста на контрольном этапе 
эксперимента использовались те же диагности-
ческие методики, что и на констатирующем.

Таблица 2. Результаты итоговой диагностики уровня сформированности основ  
поликультурной личности детей старшего дошкольного возраста по трем компонентам 

Группы Количество человек
Уровень 

Критический Достаточный Оптимальный
Контрольная 100 56 % (56 чел.) 38 % (38 чел.) 6 % (6 чел.)
Экспериментальная 102 5 % (5 чел.) 36 % (37 чел.) 59 % (60 чел.)

Рис. 2. Сравнение уровней сформированности основ поликультурной личности  
детей дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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Рассмотрим результаты диагностики уров-
ня сформированности основ поликультурной 
личности детей старшего дошкольного возраста 
(таблица 2).

Итоговая диагностика демонстрирует рази- 
тельные отличия между дошкольниками из кон-
трольной и экспериментальной групп. Крити-
ческий (крайне низкий) уровень имеют 56 % 
воспитанников контрольной группы и лишь 5 % 
детей экспериментальной группы. Доля детей с 
достаточным уровнем – 38 % в контрольной и  
36 % в экспериментальной группе. Оптимальный 
уровень показали 59 % детей экспериментальной 
группы и 6 % воспитанников контрольной. 

Сравнительные результаты уровня сформи-
рованности основ поликультурной личности де-
тей дошкольного возраста на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента отражены на 

рисунке 2.
Отображенные на рисунке 2 показатели го-

ворят о значительной положительной динамике 
в экспериментальной группе. Здесь сократилось 
число дошкольников, имеющих критический и 
достаточный уровень сформированности основ 
поликультурной личности: на 51 % (с 56 % до  
5 %) и 2 % (с 38 % до 36 %) соответственно. 
Одновременно на 53 % увеличилось количество 
детей с оптимальным уровнем (с 6 % до 59 %). 

Проведенное исследование показывает эф-
фективность авторской программы для форми-
рования основ поликультурной личности детей 
старшего дошкольного возраста. Применение 
этих средств для исследовательской деятельно-
сти имеет положительное влияние на развитие 
уровня сформированности основ поликультур-
ной личности детей.
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Аннотация: В статье автор рассматривает 
внеурочную деятельность как одно из условий 
успешного развития творческих способностей 
младших школьников. В настоящее время осо-
бую актуальность приобретают проблемы фор-
мирования у детей способностей, позволяющих 
им в дальнейшем самостоятельно пополнять и 
корректировать свои знания, ориентироваться в 
потоке информации, приспосабливать свои воз-
можности к потребностям производства и об-
щества. На данный момент всему миру нужны 
люди, способные принимать нестандартные ре-
шения, логически и творчески мыслить. Методы 
исследования – теоретические: анализ, сравне-
ние и систематизация психолого-педагогической 
и методической литературы для выявления пси-
холого-педагогических подходов к проблеме 
развития творческих способностей младших 
школьников. Цель исследования состоит в тео- 
ретическом обосновании проблемы развития 
творческих способностей младших школьников. 
Проведенное исследование позволило сделать 
выводы, что важнейшей задачей школы являет-
ся развитие творческих способностей учащихся. 
Это непрерывный процесс, который проходит 
через все этапы развития личности ребенка, по-
буждает самостоятельно принимать решения, 
быть уверенным в себе, не бояться высказывать 
собственное мнение, проявлять инициативу. 
Именно в деятельности развиваются творческие 
способности, а значит, нужно ввести ребенка в 
настоящую творческую деятельность, и тогда 
творческий потенциал сможет активизироваться. 

Внеурочной деятельности всегда уделялось 
недостаточно внимания со стороны преподава-
телей, методистов или же ученых. Анализ ли-
тературы показал, что, помимо огромного коли-
чества определений внеурочной деятельности, 
существует проблема в различии понятий «вне-
классная» и «внеучебная» деятельность. На дан-
ный момент в школе используется термин «вне-
урочная деятельность», потому что во ФГОС 
такие понятия, как «внеучебная» и «внеурочная» 
деятельность, являются синонимами. Поэтому в 
данной дипломной работе будет использовать-
ся термин «внеурочная деятельность». Такая 
деятельность является неотъемлемой частью  
учебно-воспитательной работы, образователь-
ного процесса, организуется участниками про-
цесса обучения и отличается от урочной дея-
тельности: кружки, секции, КВН, экскурсии, 
олимпиады, конференции и т.д. Такая деятель-
ность на сегодняшний день понимается как де-
ятельность, которая организуется во внеурочное 
время для общего развития школьников, разви-
тия их творческих способностей, умения нахо-
дить неординарные решения и вести дискуссии, 
как их участие в самоуправлении и обществен-
ной деятельности [4, с. 102].

Внеурочная деятельность может быть орга-
низована как в учебном учреждении, так и вне 
его. Во время каникул возможно создание тема-
тических лагерных смен, школьных продленок, 
создаваемых на базе учреждений. Образова-
тельное учреждение определяет виды и формы 
организации учебного процесса, чередование 
учебной и внеурочной форм деятельности. Хотя  
цель внеурочной деятельности – достижение ре-
зультатов освоения программы, все же в первую 
очередь – это достижение личных целей и по-
ставленных задач. Ведь в этом и есть специфика 
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внеурочной деятельности – ученик должен не 
столько узнать, сколько научиться чувствовать, 
действовать, принимать решения [3, с. 538].

Индивидуальный подход к каждому ученику 
способствует повышению уровня обучаемости, 
становлению личности, умению высказывать 
собственные мысли и отстаивать свою точку 
зрения. Специфика внеурочных занятий состо-
ит в том, что делается это все на добровольной 
основе, за результат работы отметки не ставят-
ся, хоть и сама работа оценивается – грамота-
ми, поощрениями, сувенирами и т.д.; занятия 
проводятся по программе, выбранной учителем 
и подстроенной под учащихся; программа кор-
ректируется в процессе обучения. Само участие 
младшего школьника в кружках, олимпиадах и 
состязаниях является дифференциацией обуче-
ния в школе [1, с. 39].

Подготовительную работу к организации 
театрального кружка следует проводить особен-
но тщательно. Используются индивидуальные 
беседы, в ходе которых выясняются интересы и 
увлечения школьников, желаемая роль в спекта-
кле и индивидуальные возможности. От мето-
дики проведения первого внеурочного занятия, 
его эффективности и подготовленности будет 
зависеть и посещаемость. Ведь на первое заня-
тие может прийти достаточно большое количе-
ство учеников, но если педагогу не удастся их 
заинтересовать, то на следующее занятие могут 
прийти не все. Важно подобрать индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, опираясь на его 
способности, готовность воспринимать инфор-
мацию и выполнять указания и просьбы. Ведь 
среди заинтересованных учеников могут быть и 
способные, и менее способные. Для последних 
же важно найти доступные и интересующие их 
задания. 

Учитывая вышеперечисленные требования, 
можно создать систему творческих заданий, в 
которой будет множество заданий, составленных 
на основе методов творчества. Такая система бу-
дет ориентироваться на создание и использова-
ние новых ситуаций и решений, направленных 

на развитие креативных способностей школьни-
ков в учебном процессе. 

Хотя внеурочные занятия и необязательны 
для посещения младшими школьниками, мы 
считаем, что они заслуживают пристального 
внимания учителей и родителей. Педагог может 
на таких занятиях в полной мере раскрыть по-
тенциал ученика, учесть возможности, запросы 
и интересы младших школьников. Внеклассная 
работа по театральному обучению способствует 
более глубокому усвоению учащимися матери-
ала по чтению, предусмотренного программой 
[1, с. 39]. Внеклассные занятия и мероприятия 
с учащимися младших классов благоприятно 
воздействуют и на педагога. Ведь для хороших 
отношений с учениками учителям нужно учиты-
вать возрастную психологию, а ее можно узнать 
именно на таких занятиях. К тому же, чтобы 
успешно проводить внеклассные занятия, учи-
телям необходимо расширять свои познания во 
всех областях. А это благоприятно сказывается и 
на качестве проводимых уроков [3, с. 94].

Выводы. Таким образом, можно подвести 
итог, что важнейшей задачей школы и учите-
лей является развитие творческих способностей 
учащихся. Внеурочной деятельности всегда 
уделялось недостаточно внимания со стороны 
преподавателей и ученых. Такая деятельность 
организуется во внеурочное время для общего 
развития школьников, развития их творческих 
способностей, умения вести дискуссии. Для 
того чтобы ученик представлял, что он делает, 
для чего, какой результат может получить, мы 
стараемся направлять его действия. Но только 
направлять, не ограничивая рамками, не лишая 
свободы мысли и самовыражения. Такая дея-
тельность может быть организована как в учеб-
ном учреждении, так и вне его. Образовательное 
учреждение определяет виды и формы организа-
ции учебного процесса, чередование учебной и 
внеурочной форм деятельности. Только с учетом 
интересов, умений и пожеланий учащихся и их 
родителей формируется программа внеурочной 
деятельности.
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Аннотация: Цель исследования – осуще-
ствить историографический анализ места и 
роли Русской православной церкви в системе 
жизнеобеспечения мордвы на различных этапах 
исторического развития. Задача исследования –  
раскрыть историографию вопроса об утвержде-
нии христианской веры среди мордвы. Гипотеза 
исследования: историографический обзор по-
казывает, что большое число работ посвящено 
христианизации мордвы, но при этом недоста-
точное внимание уделено роли православия в 
мировоззрении и жизнедеятельности мордвы на 
современном этапе. Методы исследования: срав-
нительно-исторический и описательный. Мето-
дологической основой исследования послужил 
принцип историзма. В результате исследования 
осуществлен историографический обзор по дан-
ной теме. 

Мордовский народ на протяжении всей сво-
ей истории испытывал на себе влияние различ-
ных религий, среди которых следует выделить, 
прежде всего, православие, которое играло 
определяющую роль в его культуре [12]. Ми-
ровоззрение мордовского народа, его духовные 
ценности, социально-политические установки, 
повседневная жизнь, быт, морально-этические 
устои формировались под влиянием правосла-
вия и до сегодняшнего времени во многом про-
должают определяться христианскими идеями, 
оказывающими безусловное влияние как на со-
циальные связи мокши и эрзи, так и на стере-
отип поведения мордовского народа в целом. В 

связи с этим изучение вопроса влияния Русской 
православной церкви на культуру мордовского 
народа приобретает, безусловно, приоритетное 
значение, особенно в свете того факта, что рели-
гиозный фактор по-прежнему является эффек-
тивным средством воздействия на социально-
политическую ситуацию в нашей стране, подчас 
используется политическими оппонентами с 
целью дестабилизации ситуации в России. Ис-
ходя из этого, исследование историографии про-
блемы христианизации мордвы, анализ научных 
работ, посвященных данному вопросу, несо-
мненно, приобретают не только научную, но и 
политическую актуальность. 

В дореволюционной российской историо- 
графии отсутствовало комплексное исследо-
вание, посвященное роли православия в фор-
мировании духовно-нравственных ценностей 
мордовского народа, развитии его социальных, 
политических связей, особенностей бытовой 
жизни. Исследовательские подходы авторов во 
многом были обусловлены идеологической си-
туацией в стране. При этом следует признать, 
что был накоплен серьезный пласт достаточно 
верифицированных источников, собран мас-
сив репрезентативной информации, которая 
и сегодня выступает важным инструментом 
изучения культуры мордовского народа в це-
лом и влияния на нее христианской религии в  
частности.

Примером этого может служить результат 
деятельности участников Академических экспе-
диций 1768–1774 гг. [9], которым принадлежит 
огромная заслуга в сборе информации, касаю-
щейся не только материальной стороны культу-
ры мордовского народа, но и его религиозных 
воззрений. Необходимо отметить и научные 
труды такого исследователя миссионерской де-
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ятельности в России, как А.Ф. Можаровский [7], 
чей вклад в рассмотрение роли Русской право-
славной церкви в культуру мордовского народа 
неоценим.

В исследовании данной проблемы важной 
вехой стала вторая половина XIX в., когда были 
опубликованы труды П.И. Мельникова-Печер-
ского [6], который провел анализ и дал оценку 
последствиям христианизации мордвы. Как 
историк и этнограф он внес неоценимый вклад 
в сбор уникальных данных об истории мордов-
ского народа, подтвердив гипотезу об огромном 
влиянии на дальнейшую русификацию и хри-
стианизацию мордвы процессов переселения 
представителей русского народа в мордовские 
земли (и наоборот).

Профессор Казанского университета Иван 
Николаевич Смирнов [10] исследовал пробле-
му межэтнического взаимодействия народов 
Поволжья, сделав вывод, что ассимиляция сре-
ди русских мордовского народа, как и других 
представителей финно-угорского этноса, носила 
естественный характер по причине длительно-
го совместного проживания, межнациональных 
браков, совместного труда на предприятиях. Эт-
нограф особо подчеркивал влияние на мордов-
ский народ «обаяния» православного мировоз-
зрения и русской культуры в целом.

Теме христианизации мордовского народа 
уделял большое внимание Степан (Стефан) Ки-
рович Кузнецов, раскрывая в том числе и нега-
тивные стороны, сопровождавшие данный про-
цесс. Например, захват русскими помещиками 
и монастырями лучших угодий приводил, как 
следствие, к бегству эрзи и мокши, что вело к 
запустению мордовских окраин, с одной сторо-
ны, и участию отдельных представителей мор-
довского народа в антицерковном движении – с 
другой [3]. 

Серьезный вклад в изучение мордовской 
мифологии принадлежит этнографу Владимиру 
Николаевичу Майнову [4], который на широком 
круге источников доказал, что православная 
вера стала неотъемлемым элементом мордов-
ского мировоззрения и повседневной культуры 
мордвы уже в XIX в.

Своя лепта в изучение культуры и исто-
рии мордовского народа внесена и священно- 
служителями Саранской епархии, которыми в  
1890-е гг. был собран богатый материал о по-
вседневной жизни прихожан, включая их обы-
чаи и праздники, а также была представлена схе-

ма для ведения церковных летописей.
Советская историография также внесла ве-

сомый вклад в исследование темы христианиза-
ции мордвы. Ряд авторов, включая К.А. Коткова, 
введя в пространство науки ранее не изученные 
источники, уделили серьезное внимание таким 
аспектам христианизации, как ее насильствен-
ный характер, показав сопротивление мордвы 
даному процессу (в частности – восстание морд-
вы в Терюшевской волости 1743–1745 гг.) [2]. 

Роль религиозного вопроса в истории мор-
довского народа исследовалась Н.В. Шиловой 
[11], утверждавшей, что в советское время эле-
менты православной культуры в жизни мор-
довского этноса продолжали сохраняться, про-
являясь в соблюдении ими обрядов крещения и 
других православных таинств.

Религиозную ситуацию в республике Мор-
довии в конце ХХ в. рассматривает профессор 
Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева Е.Н. Мокшина [8], наста-
ивая на тенденции возрождения православного 
мировоззрения у жителей региона, эрзи и мок-
ши. В своих научных трудах она также уделяет 
большое внимание анализу вопросов брака и  
семьи у мордвы на основе обычного права.

Уделяя всестороннее внимание анализу 
процессов в сфере взаимоотношений правосла-
вия и ислама в Мордовии, взвешенную оценку 
конфессиональной ситуации в Республике Мор-
довия на современном этапе дает в своих науч-
ных работах профессор Мордовского государ-
ственного педагогического университета имени  
М.Е. Евсевьева А.В. Мартыненко. Он справед-
ливо указывает, что лейтмотивом сближения 
ислама и православия в республике является 
создание социокультурной среды, благоприят-
ной для дальнейшей гармонизации отношений 
между двумя религиями [5]. 

Влияние православия на социокультурную 
жизнь мордвы с культурологических позиций 
раскрыто в трудах С.Б. Бахмустова [1], где пред-
ставлен ценнейший материал об истории мона-
стырей на территории нынешней Мордовии, об 
их архитектурно-эстетическом облике и влиянии 
лучших представителей монашества – старцев – 
на этническое самоощущение народа. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
в отечественной историографии всесторонне 
рассмотрена тема христианизации мордвы. Ис-
следователи собрали богатейший фактический 
материал об истории и культуре мордовского на-
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рода, введя в научный оборот ценнейшие исто-
рические источники, изучили наиболее важные 
и интересные с научной точки зрения вопросы 
миссионерской деятельности Русской право-
славной церкви, вопросы религиозной политики 
государства, дали обоснованную оценку влия-
ния православия на мировоззрение и ценност-
ные ориентации мордовского этноса. Вместе с 
тем, на наш взгляд, недостаточно внимания в на-

учной литературе уделяется следующему кругу 
проблем: роль духовенства в христианизации 
мордвы в разные исторические периоды, значе-
ние православия в повседневной жизни этноса, 
место православия в мировоззрении жителей 
Республики Мордовия на современном этапе, 
религиозно-культурные предпочтения мордвы 
на рубеже XX–XXI вв. в контексте межкультур-
ного диалога.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров (Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени И.Н. Ульянова и Мордовский государственный педагогиче-
ский университет имени М.Е. Евсевьева) по теме «Роль православия в истории и культуре региона: 
проблема межкультурного и межконфессионального диалога».
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Аннотация: Цель статьи – исследование 
проблемы утверждения православия среди 
мордвы. Задача исследования: рассмотреть осо-
бенности процесса христианизации мордвы. 
Гипотеза исследования: главными факторами, 
способствовавшими христианизации мордвы, с 
одной стороны, явилась колонизация русскими 
мордовских земель, с другой – политика руси-
фикации и христианизации, активно проводив-
шаяся нередко насильственным путем государ-
ством и Русской православной церковью с XVI в.  
В результате можно фиксировать хоть и недо-
статочно высокую в данный период времени, но 
все же существенную степень укоренения пра-
вославия среди мордовского народа. Из-за зача-
стую носившего формальный характер процесса 
христианизации, а также перегибов в политике 
государства и церкви, проявлявшихся в насилии 
в насаждении христианской веры, мировоззрен-
ческие устои мордовского народа, его языческие 
обряды окончательно не разрушались, оставаясь 
доминирующими до XVIII века. Методы иссле-
дования: использован сравнительно-историче-
ский и описательный методы. Методологиче-
ской основой исследования послужил принцип 
историзма. В результате исследования изучены 
направления утверждения православия среди 
мордвы. 

Исследование проблемы утверждения пра-
вославия среди мордвы имеет высокое научное 
значение. Христианские ценности и мировоззре-
ние, пронизывающие историю и культуру мор-
довского народа фактически с XIX в., оказали, 

безусловно, серьезное влияние как на ментали-
тет, так и на духовную культуру и нравственные 
ориентиры мордвы. Являясь составной частью 
социальных связей мордвы, обряды, христи-
анские праздники в частности и православные 
духовные ценности, которых придерживает-
ся мордовский народ, в целом представляют-
ся нам принципиальным фактором интеграции 
мокши и эрзи в российский социум. В связи с 
этим изучение процесса христианизации мор-
довского народа на различных его этапах имеет 
не только высокую научную, но и политическую  
значимость. 

В дореволюционной российской историо- 
графии отсутствовало комплексное исследова-
ние, посвященное роли православия в форми-
ровании духовно-нравственных ценностей мор-
довского народа, в складывании его социальных, 
политических связей, его бытовой жизни. Но 
был накоплен серьезный пласт достаточно вери-
фицированных источников, репрезентативной 
информации, собранных исследователями, ко-
торые и сегодня являются важным инструмен-
том для этнологов, историков не только при из-
учении культуры мордовского народа, но и для 
анализа и выявления роли христианства в скла-
дывании мордовской культуры. Примером этого 
может служить результат деятельности участни-
ков Академических экспедиций 1768–1774 гг., 
которым принадлежит огромная заслуга в сборе 
информации, касающейся не только материаль-
ной стороны культуры мордовского народа, но 
и его религиозных воззрений. Прорывной с точ-
ки зрения исследования данной проблемы стала 
вторая половина XIX в., когда были опублико-
ваны труды П.И. Мельникова-Печерского, кото-
рый не только провел анализ и дал оценку по-
следствиям христианизации мордвы, но и внес 
неоценимый вклад в сбор уникальных данных 
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об истории мордовского народа, подтвердив ги-
потезу об огромнейшем влиянии переселения 
представителей русского народа в мордовские 
селения, а мордовского – в русские на дальней-
шую не только русификацию, но и христианиза-
цию мордвы. Весомый вклад в изучение данной 
темы внесли советские ученые, среди которых 
следует выделить Н.Ф. Беляеву, которая отме-
чает влияние православия на формирование 
духовно-нравственных ценностей мордвы [9]. 
Однако ряд вопросов, раскрывающих проблему 
христианизации мордвы в XVI–XVII вв. (влия-
ние политики русского государства на процесс 
христианизации, сопротивление мордовского 
народа христианизации, роль географического 
фактора в данном явлении), остаются исследо-
ванными недостаточно. Рассмотрение их и явля-
ется целью данной статьи.

В растянувшемся на многие века процессе 
утверждения православия среди мордвы мож-
но выделить несколько важнейших особенно-
стей. В первую очередь это осуществлявшаяся 
путем привлечения крестьян на малоосвоенные 
земли, с одной стороны, и расселения русских 
по мордовским селениям, с другой стороны, 
колонизация региона Поволжья русскими посе-
ленцами. Естественно, что данная колонизация 
стала одним из важнейших путей распростра-
нения христианской культуры, создававшие-
ся в ее процессе между русским и мордовским 
народами устойчивые связи не могли не по-
служить серьезным фактором распространения 
христианских ценностей, включая христианские 
святыни, подтверждением чему являются арте-
факты археологических раскопок (например, 
украшения в форме креста, нательные крестики, 
нанесенные на глиняную утварь изображения 
креста, обнаруженные в мордовских могильни-
ках) [1; 3, с. 35]. 

Определенным фактором, сыгравшим не-
маловажную роль в распространении христи-
анских ценностей среди мордовского народа, 
явилась, с одной стороны, политика Владимиро-
Суздальского княжества в период, когда город 
Владимир превратился в центр русской право-
славной культуры (создание епархии в 1214 го- 
ду), а с другой стороны, активно осуществляв-
шаяся с XIV в. миссионерская политика превра-
тившегося в один из культурных центров Рус-
ских земель Нижнего Новгорода.

Несомненно, главным фактором распро-
странения и утверждения православия среди 

мордовского народа явилось его вхождение 
в состав Московского государства в XVI в. 
Приобщение мокши и эрзя к христианству в  
XVI–XVII вв. было обусловлено в значительной 
степени, во-первых, задачами внешней поли-
тики, а во-вторых, необходимостью укреплять 
политическую стабильность внутри страны, 
включая регион Поволжья, учитывая ориента-
цию заселенного татарами (выступавшими в тот 
период как более сильный народ Среднего По-
волжья) Казанского ханства на Турцию.

Учитывая все это, Русское государство 
первоначально выдвинуло задачу осуществлять 
христианизацию в данном регионе достаточно 
осторожно, что подразумевало гибкость и щепе-
тильность в проведении линии на русификацию 
некрещеных народов, подчеркивая доброволь-
ный характер принятия православия, всячески 
запрещая насильственную христианизацию. 
Это, несомненно, свидетельствовало о мудрости 
политики Русского государства, так как именно 
такая политика могла поддерживать столь необ-
ходимую в тех условиях стабильность в регионе.

В рамках данной политики русское пра-
вительство взяло курс на так называемую мо-
настырскую колонизацию, в основе которой 
лежало создание широкой сети монастырей 
в Поволжье. Планировалось, что именно эти 
монастыри станут опорными пунктами мис-
сионерской работы. Государство наделяло ак-
тивно возводящиеся согласно взятому курсу в  
XVI–XVII вв. в Поволжье церкви и монастыри 
лесными, пахотными землями и водными угодь- 
ями, приписывая к ним мордовские поселе-
ния. На реке Цна в 1573 г. был построен Шац-
кий Чернеев Николаевский монастырь. На реке 
Мокша с целью крещения мордвы сначала был 
открыт миссионерский стан (1573 г.), а затем на 
его основе создан Пурдышевский Рождествен-
ский монастырь [2, с. 480]. В 1652 г. был основан 
Краснослободский Спасо-Преображенский мо-
настырь, а в 1659 г. – Санаксарский Рождество-
Богородичный монастырь. В середине XVII в. 
началось строительство Иоанно-Предтеченско-
го и Покровского монастырей в Краснослобод-
ском уезде, Преображенской мужской пустыни и 
Печерской женской обители в Инсарском уезде, 
Атемарского Воскресенского, мужского Богоро-
дицкого и женского Богородицкого монастырей 
[8, с. 67–72]. 

Данная государственная политика способ-
ствовала усилению к концу XVII в. позиции не 
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только русского государства, но и Православной 
церкви в Среднем Поволжье, чему есть яркие 
свидетельства как в исторических источниках, 
так и в отечественной историографии [5, с. 33]. 

Вместе с тем следует отметить, что уро-
вень христианизации мордовского народа во 
второй половине XVII в. все еще был низким, 
что подтверждается историческими источника-
ми, включая переписные книги [5, с. 97], кото-
рые свидетельствуют о приверженности все еще 
большой части населения региона язычеству. 
Это в значительной степени можно объяснить 
перегибами в политике христианизации иновер-
цев, проявляющимися, прежде всего, в исполь-
зовании насильственных методов ее осущест-
вления, что, естественно, не могло не вызвать 
резко отрицательного отношения к ней (вернее, 
к способам ее проведения), проявлявшегося в 
стихийных выступлениях коренного народа про-
тив утверждения христианства в Мордовском 
крае. При этом сопротивление мордвы не раз об-
лекалось в форму вооруженных выступлений, а 
также выступлений против носившей принуди-
тельный характер миссионерской работы неко-
торых монастырей, заканчивавшихся нередко их 

разграблением восставшими [7, с. 112].
Сопротивление мордовского народа полити-

ке насильственного обращения иноверцев в пра-
вославие вело к изменению как государствен-
ных инструментов, так и методов, используемых 
Православной церковью в ходе внедрения хри-
стианской веры [5; 7]. 

Таким образом, главными факторами, спо-
собствовавшими христианизации мордвы, с 
одной стороны, явилась колонизация русскими 
мордовских земель, с другой – политика ру-
сификации и христианизации, активно прово-
дившаяся нередко насильственным путем госу-
дарством и Русской православной церковью с  
XVI в. В результате можно фиксировать хоть и 
недостаточно высокую в данный период време-
ни, но все же существенную степень укоренения 
православия среди мордовского народа. Из-за 
зачастую носившего формальный характер про-
цесса христианизации, а также перегибов в по-
литике государства и церкви, проявлявшихся в 
насилии в насаждении христианской веры, ми-
ровоззренческие устои мордовского народа, его 
языческие обряды окончательно не разруша-
лись, оставаясь доминирующими до XVIII века. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров («Ульяновский государ-
ственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова и Мордовский государственный педа-
гогический университет  имени М.Е. Евсевьева) по теме «Роль православия в истории и культуре 
региона: проблема межкультурного и межконфессионального диалога».
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Аннотация: Одной из актуальных проблем 
в обучении крымскотатарскому языку в началь-
ной школе является формирование умений и 
навыков вести диалоги на уроках крымскота-
тарского языка. Чтобы добиться качественного 
и эффективного обучения крымскотатарскому 
языку в начальной школе, учитель должен по-
вышать свой методический уровень, не отста-
вать, не быть в состоянии «застоя», постоянно 
работать над продуктивностью речи младших 
школьников. Целью статьи является изучение 
формирования умений и навыков ведения диа-
логов на уроках крымскотатарского языка в 
начальных классах средствами функциональ-
ных таблиц. Из поставленной цели вытекают 
следующие задачи: провести теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы, 
влияющей на разные аспекты определения по-
нятия «функциональные таблицы» как средства 
совершенствования умений и навыков диало-
гической речи на уроках крымскотатарского 
языка в начальных классах в образовательной 
системе современного образования; определить 
показатели совершенствования умений и навы-
ков ведения диалога. Гипотеза: использование 
таких средств, как функциональные таблицы, 
приведет к совершенствованию умений и на-
выков ведения диалогической беседы. Методы: 
теоретические – анализ научной литературы по 
проблеме совершенствования умений и навыков 
ведения диалогов на уроках крымскотатарского 

языка в начальных классах; сравнение – для со-
поставления различных точек зрения, уточне-
ния и определения понятийно-категориального 
аппарата. В рамках функционально-интегриро-
ванного подхода к обучению диалогу в началь-
ных классах нами была проанализирована ме-
тодическая литература, из множества средств, 
помогающих решить проблему эффективного 
обучения, выделены так называемые функцио- 
нально-смысловые таблицы (ФСТ) речевого 
высказывания. ФСТ – это путь создания условий 
внутренней мотивации в обучении крымскота-
тарской диалогической речи младших школьни-
ков, которые вызывают у учащихся потребность 
говорить, выражать свои чувства и мысли, а не 
только воспроизводить чужие. 

Необходимыми условиями успешного обу-
чения ведению диалога в начальной школе яв-
ляются создание научно обоснованной системы 
упражнений и рациональный отбор учебного 
материала. Проблему формирования навыков 
ведения диалогической речи учащихся млад-
шего школьного возраста исследовали многие 
авторы, такие как: М.Л. Вайсбурд, Н.Д. Галь-
скова, А.А. Миролюбов, И.И. Чернобай, Э.Г. Ази- 
мов, А.Н. Щукин, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова,  
Н.М. Яяева и др. 

Особенности совершенствования навы-
ков ведения диалогической речи учащихся рас-
смотрим на этапе обучения в начальной школе. 
При обучении ведению диалога возможен путь 
«сверху» и путь «снизу», т.е. путь от цело-
го диалога-образца или путь от элементарного 
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диалогического единства. Так, отталкиваясь от  
диалога-образца (путь «сверху»), учащиеся про-
ходят следующие этапы: «восприятие сначала 
на слух, а затем с графической опорой готового 
диалога с целью общего понимания его смыс-
ла, выявления действующих лиц и их позиций; 
выявление и ‘‘присвоение’’ особенностей дан-
ного диалога (речевых клише, эмоционально-
модальных реплик, обращений); драматизация, 
предполагающая полное ‘‘присвоение’’ данного 
диалога; стимулирование диалогического обще-
ния на основе подобной, но новой ситуации» 
[5]. Используя путь от диалогического един-
ства к целому диалогу (путь «снизу»), удобнее 
обучать разворачиванию реплики, вкраплению  
микромонологов. В диалогических единствах 
(ДЕ)  такого рода стимулирующая реплика стро-
ится таким образом, что она вызывает развер-
нутый ответ. Для того чтобы учащиеся давали 
развернутый ответ, нужно придать соответству-
ющий характер стимулирующей реплике. Она 
должна быть выражена серией вопросов или во-
просом типа «Не ичюн?» («Почему?»), «Насыл 
макъсаднен?» («С какой целью?») [4].

При обучении диалогу большое значение 
имеет «формирование умения спонтанно реаги-
ровать на реплики партнера, а также умения ре-
ализовывать речевые функции с помощью раз-
личных языковых и речевых средств» [3].

Использованию принципа наглядности 
и реализующих его содержание средств об-
учения придается решающее значение, так 
как наглядность рассматривается в качестве 
основного источника формируемых речевых 
навыков и умений. Применение наглядных 
средств обучения активизирует познаватель-
ную деятельность обучающихся; развивает у 
них способность связывать теорию с практикой, 
с жизнью; формирует навыки технической куль-
туры; воспитывает внимание и аккуратность; 
повышает интерес к учению и делает его более  
доступным [2].

У младших школьников отношение к учеб-
ному предмету зависит от отношения к учителю 
и получения отметок, их привлекает содержание 
предмета, умение педагога его излагать и спо-
собность создавать ситуацию успеха, дающую 
возможность позитивного самоутверждения 
личности, формированию ценностных уста-
новок [1]. Только специально организованное, 

целенаправленное обучение учеников речемыс-
лительной и коммуникативной деятельности, 
опирающееся на резервы возрастного развития, 
может оптимизировать процесс их коммуника-
тивного становления [4].

Следовательно, можно определить важность 
использования функциональных таблиц на уро-
ках крымскотатарского языка. Так, рассматривая 
темы: «Улькемизде ве алемде насыл меракълы 
шейлер бар?» («Что интересного в нашей стра-
не и в мире?»), можно привести пример работы 
над ФСТ (ФСТ – это, прежде всего, функцио-
нальный подход, при котором главным является 
содержательная сторона высказывания, которая 
заключается в выражении своих мыслей сред-
ствами родного языка) и отметить, что для орга-
низации коммуникативного овладения новыми 
лексическими единицами используется функ- 
ционально-смысловая таблица. Таблица состав-
ляется таким образом, что ученик легко находит 
нужное ему слово или сочетание слов. Для того 
чтобы ответить на вопросы, ученик ищет в та-
блице слова, способные выразить его мысль. В 
первую очередь у него актуализируются слова 
крымскотатарского (родного) языка, поэтому 
даются варианты ответов на русском языке, от 
русского языка ученик переходит к крымскота-
тарским эквивалентам [5].

Наиболее благоприятным этапом для по-
вторения ранее изученного материала является 
стадия комбинирования на этапе формирования 
лексических навыков говорения при работе с 
ФСТ. Были составлены новые функциональные 
таблицы, выступающие в качестве наглядных 
средств на уроках крымскотатарского языка и 
способствующие совершенствованию умений 
и навыков диалогической речи. При составле-
нии функциональных таблиц были приняты во 
внимание следующие принципы отбора лек-
сических единиц: частотность; тематический 
принцип; сочетаемость; соответствие учебному 
процессу [3]. Согласно принципу частотности, в 
функциональные таблицы входят слова, наибо-
лее часто употребляемые в языке и необходимые 
для рассказа о себе, о своих интересах.

Таким образом, использование таких 
средств, как функциональные таблицы, на уро-
ках крымскотатарского языка в начальных клас-
сах помогает формировать навыки ведения диа-
логов на крымскотатарском языке. 
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Аннотация: Целью работы стал анализ осо-
бенностей применения интерактивных методов 
в рамках обучения первых курсов, их специфи-
ки, учитываемой при подготовке интерактивных 
занятий, а также целесообразности внедрения 
интерактивных занятий для учащихся первых 
курсов. Гипотезой исследования стало предпо-
ложение о необходимости внедрения интерак-
тивных методов обучения студентов на ранних 
этапах образовательного процесса. Для до-
стижения данных целей был проведен анализ  
научно-методической литературы, исследова-
ний, проведены систематизация и обобщение 
полученных данных. В результате исследования 
были получены следующие результаты и сдела-
ны выводы о необходимости введения интерак-
тивных занятий в процесс обучения студентов 
уже на первом курсе, однако с учетом опреде-
ленных специфик, как когнитивных, так и пси-
хоэмоциональных особенностей учащихся. 

В настоящее время образовательный про-
цесс видоизменяется. Современное образование 
соответствует нормативной образовательной 
базе, а именно – ФГОС: требования к структу-
ре, условиям их реализации, а также в качестве 
итога – набор определенных компетентностных 
характеристик, которыми должен обладать об-
учающийся по завершении курса [1]. Одним из 
ключевых видов образовательной деятельности 
в данном направлении становятся методы актив-
ного взаимодействия с обучающимися. Данные 
методы, прежде всего, направлены на активное 
вовлечение в образовательную деятельность 

студентов, которые прямым образом влияют на 
развитие компетентностных характеристик сту-
дента, его вовлечение в практическую деятель-
ность, освоение навыков, которые впоследствии 
могут быть применимы в рамках его профессио-
нальной деятельности [3].

Таким образом, для исполнения Приказа 
Минобрнауки применяются различные подходы 
и техники для всестороннего и целостного об-
учения студентов. Однако надо также иметь в 
виду, что, несмотря на популярность интерак-
тивных методов обучения, необходимо учиты-
вать особенности их реализации на различных 
этапах обучения.

Так, в качестве референса предлагается рас-
смотреть модель первого курса среднего про-
фессионального образования (СПО) обучаю-
щихся по специальности «Право социального 
обеспечения», а также особенности реализации 
интерактивных методов обучения в процессе пе-
дагогической деятельности. 

Так, интерактивные методы – это методы 
обучения, основанные на активном взаимодей-
ствии обучающихся, а также модераторской 
роли преподавателя [5].

В процессе преподавания правовых дисци-
плин для слушателей первых курсов СПО необ-
ходимо учитывать определенные особенности, 
присущие возрастной категории студентов, их 
психофизическому развитию, а также опреде-
ленному уровню компетентностных и знание-
вых характеристик, которыми они обладают.

Так, первый курс колледжа преимуществен-
но предполагает возрастную группу студентов 
ранней юности (15–16 лет), что накладывает 
определенные ограничения на преподавание 
дисциплины с учетом особенностей восприятия 
информации студентами [2]. Студенты первых 
курсов начинают осваивать специальность, из-
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учая спецдисциплины, такие как «Право», «Вве-
дение в специальность» и иные. При реализации 
интерактивных методов необходимо учитывать 
особенности данных дисциплин, а также осо-
бенности применяемых интерактивных мето-
дов. В настоящее время существует множество 
интерактивных методов, успешно применяемых 
в правовом образовании [4].

В рамках данного исследования предлага-
ется к рассмотрению несколько наиболее по-
пулярных в рамках преподавания правовых 
дисциплин методов интерактивного обучения, 
которые будут рассмотрены в контексте обуче-
ния первых курсов среднего специального обра-
зования. Так, одним из них является кейс-метод, 
который представляет собой метод обучения, 
построенный на решении практических ситу-
аций юридической направленности – кейсов, 
которые представлены самыми разнообразными 
жизненными ситуациями, в которых студент мо-
жет примерить на себя роль защитника, обвини-
теля, адвоката и т.п. Данный метод используется 
в англо-саксонской правовой семье довольно 
давно и, хоть и неоднократно подвергался кри-
тике, зарекомендовал себя как эффективный ме-
тод обучения [7].

Однако необходимо учитывать ряд ограни-
чений при использовании данного метода со сту-
дентами первых курсов: необходимо понимать, 
что студент 15–16 лет еще не овладел полным 
набором навыков, необходимых для самостоя-
тельного решения кейсов, что преподавателю 
необходимо обучить студента навыку решать их, 
по аналогии с тем, как преподаватель матема-
тики учит решать математические задачи своих 
студентов – необходимо предоставить примеры 
решения, алгоритм его нахождения. Также необ-
ходимо учитывать аспект возраста при выборе 
тематики кейсов, избегать травмирующих при-
меров, учитывать такие особенности группы, 
как психологический климат, гендерные осо-
бенности и т.п. Одним из главных преимуществ 
использования кейс-метода на первых курсах 
является успешное вовлечение в практическую 
деятельность с помощью игрового метода, по-
этому приоритетными в начале обучения будут 
легкие кейсы, возможно, односложные, по тем 

ситуациям, с которыми подросток может стол-
кнуться в реальной жизни самостоятельно. Че-
рез данный метод не только можно закрепить 
или объяснить материал, но и реализовывать 
воспитательную функцию, оградить от насту-
пления нежелательных последствий, обучить 
правовой грамотности, необходимой в совре-
менном мире. Таким образом, данный метод в 
целом подходит для использования в обучении 
специальным дисциплинам обучающихся пер-
вых курсов правовых направлений, но с некото-
рыми ограничениями.

Вторым примером предлагается к рассмот- 
рению метод «Деловой игры», заключающийся 
в моделировании правовых ситуаций, в игре «по 
ролям», в которой студенты примеряют на себе 
роль сторон конфликта, роль законодателя и т.п., 
улучшая практические навыки, необходимые в 
профессиональной деятельности. Требования к 
данному методу аналогичны упомянутому ра-
нее, однако следует иметь в виду, что примене-
ние второго метода более специфично и в пол-
ной мере раскрывается в правовых дисциплинах 
в процессуальных сферах, таких как «Граждан-
ское процессуальное право», однако также он 
применим на первых курсах для первичного оз-
накомления с ролями защиты и обвинения, про-
цессуальными ролями истца и ответчика и т.п., 
однако стоит учитывать, что на данном уров-
не студенты лишь получают базовые навыки, 
в связи с этим необходимо учитывать уровень 
подготовки и усвоения материала, специфику 
того, что студенты в полной мере могут не об-
ладать знаниями и навыками, необходимыми 
для использования данного метода в полной  
мере [6].

Таким образом, применение интерактивных 
методов на первых курсах обучения правовым 
дисциплинам является важным фактором их 
всестороннего развития как в профессиональ-
ной, так и в коммуникативной и межличностной 
деятельности, что в полной мере соответствует 
федеральным стандартам, однако необходимо 
учитывать ряд особенностей, связанных с пси-
хоэмоциональным уровнем развития, а также 
набором знаний и навыков, необходимых для 
реализации данного метода.
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Аннотация: Статья посвящена возможно-
стям использования мобильных приложений в 
образовательном процессе. Цель проведенно-
го исследования – разработать мобильное при-
ложение для использования в образовательном 
процессе обучения студентов 1–3 курса. Задачи: 
разработать программный продукт, внедрить 
его в деятельность студентов и преподавателей, 
оценить эффект от использования. Гипотеза ис-
следования заключается в повышении эффек-
тивности образовательного процесса за счет 
внедрения мобильного приложения для взаи-
модействия студентов и преподавателя. Мето-
ды исследования: анализ учебно-методической 
литературы, идеализация и формализация пред-
ставлений о внедрении программных продуктов 
в образовательный процесс, тестирование и пе-
дагогический эксперимент, анализ статистиче-
ских данных. Достигнутые результаты: повыше-
ние вовлеченности студентов в образовательный 
процесс за счет внедрения разработанного мо-
бильного приложения. 

В образовательных учреждениях активно 
ведется обучение с применением IT-технологий: 
компьютеры, мультимедийное оборудование, 
дистанционное обучение, образовательная плат-
форма университета, которые дают положитель-
ный результат, а также сокращают бумажный 
документооборот. Однако стоит отметить, что 
такое развитие, а также активная деятельность 
в мессенджерах привлекает молодую аудиторию 
к широкой эксплуатации смартфонов [4]. В свя-
зи с этим встает вопрос использования мобиль-

ных приложений в образовательном процессе.  
В.А. Нагорный, А.Г. Мурлин отмечают, что ис-
пользование мобильного приложения значитель-
но повышает эффективность образовательного 
процесса и продуктивность взаимодействия 
между преподавательским составом и студента-
ми в процессе обучения в высших учебных за-
ведениях [5].

Заметим, что в результате внедрения мо-
бильных приложений в образовательный про-
цесс появляются новые возможности привлече-
ния обучающихся к процессу обучения. Одним 
из таких является геймификация, то есть исполь-
зование игровых механизмов и наглядное пред-
ставление учащимся успехов по тому или иному 
предмету. Рассмотрим поподробнее понятие гей-
мификации. Геймификация – это стратегическая 
попытка улучшить системы, услуги, организа-
ции и виды деятельности, чтобы создать опыт, 
аналогичный тому, который возникает при игре 
в игры, чтобы мотивировать и вовлекать пользо-
вателей. Также Ж.С. Абдыкеров, Д.А. Антипов, 
О.М. Замятина, П.И. Мозгалева, А.И. Мозгалева 
и др. рассматривают данный вопрос с практиче-
ской точки зрения и делают определенные выво-
ды по внедрении геймификации в учебный про-
цесс. Они отмечают, что ученики стали больше 
замотивированы и увлечены учебным процес-
сом, а также лучше усваивают материал. Тем не 
менее был выделен значительный минус гейми-
фикации – это внедрение игры таким образом, 
чтобы она была направлена на определенные 
компетенции, которые необходимо сформиро-
вать, но данную проблему авторы предлагают 
решать путем расширения практической значи-
мости в процессе игры. То есть знания, приобре-
тенные во время лекционных занятий, должны 
применяться в процессе игры, таким образом 
участник будет использовать полученные знания 
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и закреплять их на практике [3]. Подобный во-
прос рассматривала Е.С. Быкадорова – автор от-
мечает, что использование геймификации очень 
вовлекает учащихся в учебный процесс, повы-
шает мотивацию и приводит к положительным 
результатам [2]. Рассмотрим пример внедрения 
геймификации в онлайн-курс. И.В. Ставцева, 
Т.С. Вагина провели опыт, который заключал-
ся во внедрении геймифицированного онлайн- 
курса в процесс обучения. Авторы отмеча-
ют, что учащиеся проявили интерес к данному 
способу предоставления информации, студен-
тов заинтересовала новая форма обучения [6]. 
Таким образом, можно отметить, что процесс 
внедрения геймификации в образовательный 
процесс будет положительным решением, от-
ражающим интересы современного поколе-
ния и соответствующим требованиям системы  
образования.

В настоящее время распространены при-
ложения с обучающими курсами, однако в ос-
новном все они профильные, то есть в них уже 
есть задания, которые необходимо выполнить 
для проверки знаний, а также односторонние – в 
них нет возможности адаптировать приложение 
под конкретные цели, то есть загрузить зада-
ния, выставить тайминг и баллы за работу, либо 
можно все загрузить со стороны ученика, но со 
стороны преподавателей подобный функционал 
отсутствует. 

Возникает вопрос о создании нового прило-
жения, которое бы удовлетворяло потребности 
пользователей и было бы эффективно в образо-
вательном процессе высшего учебного заведе-
ния. Разработанное приложение должно иметь 
возможность авторизации, выставления оценок, 
оперативных оповещений, геймификации. Для 
того чтобы понять, с помощью каких средств 
будет создано будущее приложение, необходимо 
представить будущий интерфейс и визуализиро-
вать его. Под определением интерфейса будем 
понимать способ организации взаимодействия 
между отдельными системами. Расположение 
материала в приложении играет крайне важную 
роль, так как именно от этого зависит эффек-
тивность и удобство эксплуатации приложения, 
поэтому были выделены области, привлекаю-
щие наибольшее внимание: красная, желтая 
и зеленая. Условно будем считать, что красная  
область – это зона наименьшего внимания, жел-
тая – зона среднего внимания, зеленая – зона 
наибольшего внимания пользователя (рис. 1). В 
соответствии с зонами расположим следующие 
элементы интерфейса: имя пользователя, опове-
щения, расписание, оценки, выходные дни, мои 
полезные материалы, игра. При открытии при-
ложения на главном экране будут располагаться 
следующие элементы (рис. 2). Далее открывает-
ся уже полный функционал приложения с кноп-
ками (рис. 3, рис. 4). 

Рис. 1. Зоны для  
размещения Рис. 2. Авторизация Рис. 3. Главный экран Рис. 4. Расписание 
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
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денты-медики.

Аннотация: Статья содержит анализ сущ-
ности, структуры, этапов формирования комму-
никативной культуры студентов-медиков. Цель 
работы – изучение динамики формирования 
коммуникативной культуры студентов-медиков 
в процессе обучения. Задачи: теоретический 
анализ коммуникативной культуры студентов-
медиков, ее структурных компонентов и этапов 
формирования; эмпирическое изучение дина-
мики формирования коммуникативной компе-
тентности как составляющей коммуникативной 
культуры студентов-медиков. Гипотеза исследо-
вания: в процессе профессиональной подготов-
ки студентов-медиков наблюдается положитель-
ная динамика формирования коммуникативной 
компетентности как составляющей коммуника-
тивной культуры. Методы исследования: теоре-
тические (анализ, синтез, обобщение научных 
данных по изучаемой проблеме); эмпирические 
(опрос, методы качественного и количественно-
го анализа полученных данных). В результате 
исследования выявлена положительная динами-
ка формирования коммуникативной культуры 
студентов-медиков в процессе обучения в обра-
зовательной организации. 

Проблема взаимодействия в диаде «врач –  
пациент» возникла в фокусе научного внима-
ния благодаря появившимся в 1960–1970-е годы 
работам американских исследователей, акту-
ализировавших значение коммуникации в си-
стеме оказания медицинской помощи. И. Золя, 
Б. Корш, Б. Негрет и др. в своих исследованиях 
отмечают влияние культурных особенностей па-

циентов на описание ими проблем со здоровьем, 
влияние межличностной коммуникации между 
врачом и пациентом на качество медицинской 
помощи и др. [3]. 

Эти и другие исследования отражают на-
блюдаемую в последние десятилетия переори-
ентацию здравоохранения с биомедицинской 
модели здоровья на биопсихосоциальную, что 
обусловливает доминирование пациент-цент- 
рированного подхода в сфере оказания врачеб-
ной помощи. При таком подходе пациент из 
пассивного объекта врачебных манипуляций 
трансформируется в активного участника ле-
чебного процесса. Это подразумевает осознан-
ное информированное включение пациента в 
принятие решений, связанных с тактикой лече-
ния, повышает степень доверия между врачом 
и пациентом и, соответственно, способству-
ет удовлетворенности пациента и успешности  
лечения.

При таком подходе существенно возрастает 
значимость коммуникативной культуры врача и 
ее формирования в процессе профессиональной 
подготовки. 

В исследованиях В.А. Кан-Калика, А.В. Муд- 
рика, Г.С. Трофимовой, В.В. Соколовой и других 
педагогов анализируются содержание, методи-
ческая интерпретация коммуникативной куль-
туры и ее формирование у специалистов разных 
сфер жизнедеятельности, в том числе педагоги-
ческой, экономической, юридической, медицин-
ской и др.

Как отмечает О.Е. Лебедев, в значительной 
части работ коммуникативная культура рассма-
тривается как компонент общей культуры, вклю-
чающий совокупность знаний, умений, навыков 
и ценностных установок, позволяющих эффек-
тивно решать коммуникативные задачи [4].

В исследованиях, посвященных коммуни-
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кативной составляющей профессиональной 
деятельности врачей, наряду с термином «ком-
муникативная культура» применяется термин 
«коммуникативная компетентность». Эти поня-
тия близки, но не синонимичны. 

Согласно М.В. Ширинян, С.В. Шустовой, 
коммуникативная компетентность врача пред-
ставляет собой «определенный уровень межлич-
ностного и профессионального опыта взаимо-
действия с окружающими, который необходим 
для успешного функционирования в професси-
ональной сфере и обществе» [5, с. 275].

В отличие от коммуникативной компетент-
ности, коммуникативная культура врача пред-
полагает наличие у него не только комплекса 
коммуникативных навыков, необходимых для 
медицинского взаимодействия с пациентом, 
но и определенных профессиональных взгля-
дов и убеждений, установки на безусловное  
эмоционально-положительное отношение к па-
циенту [2].

Н.Л. Шкиндер, М.В. Носкова, Т.В. Боро-
дулина [6] выделяют в структуре коммуника-
тивной культуры врача ряд компонентов: про-
фессиональные личностные качества, культура 
вербальной и невербальной коммуникации, уме-
ние слушать, профессиональный имидж. Авто-
ры подчеркивают, что формирование готовности 
будущих врачей к коммуникации с пациентами 
следует рассматривать не с точки зрения форми-
рования коммуникативных навыков, а на уровне 
формирования коммуникативной культуры сту-
дентов-медиков.

На наш взгляд, коммуникативная культура 
студента-медика представляет собой интегра-
тивное свойство личности, подразумевающее 
способность и готовность будущего врача осу-
ществлять конструктивное медицинское вза-
имодействие, выстраивать комплаентные от-
ношения с пациентом, а также основанное на 
применении коммуникативных умений и навы-
ков, профессиональных убеждениях, эмоцио-
нально-положительном отношении к пациенту, 
безусловном принятии ценности его личности 
и права управлять своей жизнью, принимать 
решения в отношении своего здоровья и жизни  
в целом. 

Соответственно, коммуникативная культура 
студента-медика предполагает наличие у него 
не только коммуникативной компетентности, 
но и определенной профессиональной позиции 
в отношении пациента и его здоровья, основу 

которой составляют личностные особенности и 
ценности будущего врача, обусловливающие ха-
рактер его взаимодействия с пациентом.

Опираясь на исследования Н.Л. Шкиндер, 
М.В. Носковой, Т.В. Бородулиной [6], мы выде-
ляем три этапа формирования коммуникативной 
культуры студентов-медиков: 

1) потенциальный (коммуникативный по-
тенциал); 

2) компетентностный (коммуникативная 
компетентность); 

3) актуализированный (сформированная 
коммуникативная культура, владение комму-
никативными навыками и способность вызвать 
коммуникативный отклик у пациента).

В рамках данной статьи остановимся на 
коммуникативной компетентности как состав-
ляющей коммуникативной культуры студентов-
медиков. Коммуникативная компетентность, 
предполагающая владение студентом-медиком 
инструментами и техниками коммуникации, 
способность и готовность выстраивать комму-
никацию в соответствии с ее этапами, формиру-
ется на основе коммуникативного потенциала, 
желания и стремления эффективно коммуници-
ровать с пациентом и коллегами [6]. 

Согласно Л.Н. Васильевой, «коммуникатив-
ная компетентность в профессионально-лич-
ностном становлении будущего врача понима-
ется как многоуровневое интегральное качество 
личности (совокупность когнитивных, эмо-
циональных и поведенческих особенностей), 
опосредующее врачебную профессиональную 
деятельность, направленную на установле-
ние, поддержание и развитие эффективных 
контактов с пациентами и другими участни-
ками лечебно-профилактического процесса»  
[1, с. 21–22]. Профессиональная коммуникатив-
ная компетентность включает три уровня: базо-
вый (ценностный), содержательный и инстру-
ментальный (операционный, технический) [1].

В соответствии с указанными уровневыми 
составляющими, с помощью опросника «Про-
фессиональная коммуникативная компетент-
ность врача» (Л.П. Урванцев, Н.В. Яковлева) 
изучены компоненты коммуникативной ком-
петентности у студентов лечебного факультета 
Воронежского государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко на разных 
этапах обучения. В исследовании приняли уча-
стие студенты I и IV курсов. Общая выборка 
составила 95 человек. Полученные результаты 
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представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, у студентов I курса 

в наибольшей мере выражены общие коммуни-
кативные ценности, отражающие потребность 
в социальных контактах, и профессиональная 
коммуникативная компетентность. Владение 
коммуникативными техниками у большинства 
студентов сформировано на среднем и низком 
уровнях. Включенность коммуникативной со-
ставляющей в профессию, субъективная зна-
чимость коммуникативных ценностей в про-
фессиональном самосознании будущих врачей 
у подавляющего большинства первокурсников 
развиты на среднем уровне.

У студентов IV курса наблюдается положи-
тельная динамика в уровне сформированности 
отдельных компонентов профессиональной ком-
муникативной компетентности – технической 
успешности общения, включенности коммуни-
кативной составляющей в профессию, а также 
значимости общих коммуникативных ценно-
стей. Можно заключить, что в процессе учебно-
профессиональной деятельности, получения в 
ходе учебной практики опыта взаимодействия с 
пациентами и практикующими врачами интен-
сифицируется формирование коммуникативной 

компетентности студентов-медиков. 
В наибольшей степени заметен рост техни-

ческой успешности общения и включенности 
коммуникативной составляющей в профессио-
нальную деятельность. По мере овладения про-
фессией у будущих врачей повышаются стрем-
ление к общению, ориентация на социальные 
контакты.

Подводя итог, отметим, что успешность про-
фессиональной деятельности специалиста опре-
деляется не только профессиональными знани-
ями, но в значительной мере способностью и 
готовностью реализовать их в практической дея-
тельности – иными словами, профессиональной 
компетентностью, которая выступает результа-
том профессионального образования. Одной из 
базовых составляющих профессиональной ком-
петентности врача является коммуникативная 
культура, подразумевающая коммуникативную 
компетентность и определенную профессио-
нальную позицию в отношении пациента и его 
здоровья, которая проявляется в эмоционально- 
положительном отношении к пациенту, безус-
ловном уважении его личности и права прини-
мать решения в отношении своего здоровья и 
жизни в целом. 
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Таблица 1. Группы студентов I и IV курсов по уровню сформированности  
компонентов профессиональной компетентности врача (в %) 

I курс IV курс
высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень

Общие коммуникативные ценности 11,6 88,4 0,0 24,2 75,8 0,0
Техническая успешность общения 0,0 53,7 46,3 8,4 62,1 29,5
Включенность коммуникативной составля-
ющей в профессию 0,0 86,3 13,7 6,3 85,3 8,4

Профессиональные коммуникативные уме-
ния и навыки 13,7 86,3 0,0 17,9 82,1 0,0
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО  
САМОСОЗНАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 

Ключевые слова: гражданское самосо-
знание; профессиональное воспитание; обра-
зовательные организации силовых ведомств;  
курсанты.

Аннотация: В статье представлена характе-
ристика гражданского самосознания как одного 
из показателей профессиональной воспитанно-
сти обучающихся образовательных организа-
ций силовых ведомств. Цель работы – изучение 
сформированности гражданского самосознания 
у обучающихся ведомственной образователь-
ной организации. Задачи: провести теорети-
ческий анализ показателей профессиональной 
воспитанности будущих специалистов силовых 
ведомств; эмпирическим путем выявить покур-
совую динамику формирования гражданского 
самосознания у обучающихся образовательной 
организации системы Министерства внутрен-
них дел (МВД) России. Гипотеза исследования: 
в процессе профессионального воспитания про-
исходит укрепление гражданской позиции бу-
дущих специалистов органов внутренних дел. 
Методы исследования: теоретические (анализ, 
синтез, классификация, обобщение), эмпири-
ческие (опрос), методы качественного и ко-
личественного анализа данных (описательная  
статистика). 

Современная система высшего образования 
силовых структур Российской Федерации в ка-
честве одной из приоритетных задач воспитания 
будущих специалистов рассматривает формиро-
вание гражданских и нравственных качеств лич-

ности, ее моральной и психологической устой-
чивости в ситуации высокой динамичности и 
изменчивости социально-экономической и по-
литической обстановки в стране и в мире. 

На наш взгляд, при реализации профес-
сионального воспитания обучающихся обра-
зовательных организаций силовых ведомств 
следует ориентироваться на ряд показателей, 
отражающих уровень профессиональной вос-
питанности будущих специалистов: сформи-
рованность нравственной культуры; граждан- 
ского самосознания и гражданской ответствен-
ности; патриотических чувств; межнациональ-
ной и межконфессиональной толерантности;  
морально-нравственной и нервно-психической 
устойчивости.

Среди выделенных показателей актуаль-
ными для современного профессионального 
образования являются: формирование граждан-
ских качеств личности; воспитание уважения к 
истории, патриотическим традициям и обычаям 
Родины; осмысление жизненных ценностей и 
осознание долга перед Родиной, отстаивание ее 
чести и достоинства, свободы и независимости. 
Это приобретает особую значимость в связи с 
характерными для современного общества де-
вальвацией системы традиционных ценностей и 
обострением социальных противоречий в обще-
стве, ростом нигилизма, усилением бездуховно-
сти, снижением образовательного и культурного 
уровня подрастающего поколения.

В связи с этим существенное значение имеет 
определение эффективности профессионально-
го воспитания в образовательных организациях 
силовых ведомств путем анализа динамики фор-
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мирования у обучающихся патриотизма, нрав-
ственности, гражданского самосознания и 
гражданской ответственности. Гражданское 
самосознание выступает одним из ключевых 
факторов становления субъекта деятельности, 
способствующим его самореализации в услови-
ях профессиональной деятельности и жизни в 
целом [4; 5].

Гражданское самосознание является каче-
ственной характеристикой личности (Е.А. Тима-

кина [4]) и включает в себя переживание граж-
данских чувств, осознание себя как гражданина, 
формирование системы знаний о себе, граждан-
ских, политических, социальных нормах и пра-
вилах, которые определяют поступки и поведе-
ние личности (Т.С. Артюхина [1]).

Для изучения покурсовой динамики фор-
мирования у обучающихся образовательной ор-
ганизации системы МВД России гражданского 
самосознания проведено эмпирическое иссле-

Таблица 1. Результаты изучения уровня сформированности гражданского самосознания обучающихся 

Зн
аю

 ф
ла

г, 
ге

рб
 и

 г
им

н 
РФ

И
ме

ю
 г

ра
ж

да
нс

ку
ю

 п
оз

иц
ию

В
ы

ра
ж

аю
 и

 о
тс

та
ив

аю
 с

во
ю

 
гр

аж
да

нс
ку

ю
 п

оз
иц

ию

Го
то

в 
к 

со
тр

уд
ни

че
ст

ву
 с

 л
ю

дь
ми

 
ин

ой
 р

ас
ы

, н
ац

ио
на

ль
но

ст
и 

и 
др

.

Го
то

в 
вз

ят
ь 

на
 с

еб
я 

от
ве

тс
тв

ен
-

но
ст

ь 
в 

тр
уд

но
й 

си
ту

ац
ии

А
кт

ив
но

 у
ча

ст
ву

ю
 в

 ж
из

ни
  

гр
уп

пы
, к

ур
са

Ча
ст

о 
вы

по
лн

яю
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
е 

по
ру

че
ни

я

Го
то

в 
за

бо
ти

ть
ся

 о
 с

во
их

  
ро

ди
те

ля
х 

(с
та

рш
ем

 п
ок

ол
ен

ии
)

Го
то

в 
от

ве
ча

ть
 з

а 
св

ои
 п

ос
ту

пк
и

В
ед

у 
се

бя
 в

 о
бщ

ес
тв

е 
в 

со
от

ве
т-

ст
ви

и 
с 

пр
ин

ят
ы

ми
 н

ор
ма

ми
 

С
об

лю
да

ю
 п

ор
яд

ок
  

в 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

ме
ст

ах

С
об

лю
да

ю
 п

ра
ви

ла
  

до
ро

ж
но

го
 д

ви
ж

ен
ия

II курс
Да 86,1 70,9 49,4 79,7 69,6 46,8 53,2 92,4 93,7 87,3 92,4 82,3
Скорее да, чем нет 12,6 16,5 25,3 16,4 25,3 36,7 31,6 7,6 6,3 10,1 7,6 16,4
Затрудняюсь ответить 1,3 12,6 19,0 2,5 3,8 8,9 1,3 0,0 0,0 2,5 0,0 1,3
Скорее нет, чем да 0,0 0,0 5,1 1,3 1,3 6,3 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нет 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III курс
Да 95,7 95,7 76,1 82,6 81,5 78,5 66,3 96,7 100,0 94,6 97,8 93,5
Скорее да, чем нет 4,3 3,3 14,1 15,2 17,4 28,3 27,2 2,2 0,0 5,4 2,2 6,5
Затрудняюсь ответить 0,0 1,1 76,1 1,1 1,1 3,3 5,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Скорее нет, чем да 0,0 0,0 2,2 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV курс
Да 92,1 84,9 71,9 79,9 78,4 66,9 64,7 92,8 92,8 88,5 92,1 88,5
Скорее да, чем нет 7,2 10,1 20,9 14,4 18,0 23,7 25,9 6,5 7,2 11,5 6,5 10,1
Затрудняюсь ответить 0,7 2,2 2,2 3,6 2,9 8,7 5,7 0,7 0,0 0,0 0,7 1,4
Скорее нет, чем да 0,0 0,0 2,2 1,4 0,0 2,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нет 0,0 2,9 2,8 0,7 0,7 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V курс
Да 97,2 80,6 69,4 69,4 72,2 66,7 55,6 77,8 91,7 80,6 94,4 88,9
Скорее да, чем нет 2,8 11,1 13,9 19,4 22,2 11,1 22,2 13,9 5,6 16,7 2,8 8,3
Затрудняюсь ответить 0,0 8,3 11,1 8,3 5,6 16,7 16,7 8,3 2,8 2,8 2,8 2,8
Скорее нет, чем да 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нет 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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дование, в котором приняли участие 346 курсан-
тов и слушателей II–V курсов юридического и 
радиотехнического факультетов Воронежского 
института МВД России (226 юношей и 120 де-
вушек). Исследование проводилось с помощью 
опросника «Оценка уровня сформированно-
сти гражданского самосознания обучающихся» 
(Т.В. Болотина). Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Как показали результаты исследования, 
наиболее высок уровень гражданского самосо-
знания у курсантов III курса. Внешняя харак-
теристика гражданского самосознания – знание 
государственных символов (флага, гимна, герба 
Российской Федерации) – более высоко прояв-
ляется у слушателей V курса (97,2 %); им не-
значительно уступают курсанты III и IV курсов 
(95,7 % и 92,1 % соответственно); на последнем 
месте – курсанты II курса (86,1 %). 

Подавляющее большинство обучающихся 
(максимальное количество среди третьекурс-
ников – 95,7 %, минимальное среди второкурс-
ников – 70,9 %) указывают, что обладают граж-
данской позицией, однако готовы и способны ее 
выражать и отстаивать существенно меньшее 
число курсантов (от 49,4 % на втором курсе до 
76,1 % на третьем). 

Готовность сотрудничать, конструктивно 
взаимодействовать с представителями иной 
расовой, национальной, конфессиональной 
принадлежности в большей мере присуща об-
учающимся III курса (82,6 %); далее следуют 
обучающиеся II и IV курсов (79,7 % и 79,9 % 
соответственно). Наименее терпимы к предста-
вителям других культурных групп слушатели  
V курса (уверенную готовность к межэтническо-
му взаимодействию проявляют 69,4 %). 

Способность и готовность принять на себя 
ответственность в трудной ситуации, как и ос-
новная часть характеристик гражданского са-
мосознания, в большей мере присуща обуча-
ющимся III курса (81,5 %). Наименее готовы к 
ответственному поведению в трудной ситуации 
курсанты II курса (69,6 %). 

При этом готовы отвечать за свои поступки 
практически все обучающиеся, за исключением 
отдельных респондентов II, IV и V курсов.

Абсолютное большинство курсантов II, III и 
IV курсов направлены на проявление заботы о 
своих родителях и старшем поколении в целом. 
Пятикурсники менее единодушны в ответе на 
данный вопрос. Видимо, они более критичны 

в восприятии и оценке потенциальных трудно-
стей и собственных возможностей, связанных с 
заботой о старшем поколении.

Активное участие в жизни группы, курса в 
большей мере присуще курсантам III года обуче-
ния (78,5 %). Обучающиеся IV и V курсов менее 
ориентированы на участие в жизни академиче-
ской группы (66,9 % и 66,7 % соответственно). В 
меньшей степени сосредоточены на обществен-
ной жизни и коллективных делах второкурсни-
ки (46,8 %). Они реже, чем представители более 
старших курсов, выполняют общественные по-
ручения. Надо отметить, что подобные поруче-
ния более охотно выполняют обучающиеся III и 
IV курсов.

В среднем 95,5 % всех обучающихся, при-
нявших участие в исследовании, соблюдают со-
циальные требования. Подавляющее большин-
ство респондентов (от 80,6 % пятикурсников до 
94,6 % третьекурсников) в полной мере соблю-
дают нормы и правила поведения в обществе. 
Схожая тенденция наблюдается и в отношении 
соблюдения правил дорожного движения. 

В целом следует отметить, что большинству 
обучающихся образовательной организации 
МВД России, принявших участие в исследова-
нии, присущ высокий уровень сформирован-
ности гражданского самосознания. Наблюда-
ется повышение показателей гражданского 
самосознания обучающихся до максимальных 
значений к III курсу и снижение – к выпускному  
V курсу. 

Как указывает З.Р. Ахмерова [2], основы 
гражданского самосознания закладываются в 
детском и подростковом возрасте. Наиболее 
значимым этапом его формирования выступает 
юношеский возраст, характеризующийся актив-
ным становлением мировоззрения, восприятия 
себя и своего места в обществе. Как показывает 
педагогический опыт авторов в ведомственных 
образовательных организациях, в процессе про-
фессионального обучения и воспитания проис-
ходят существенные изменения в гражданском 
самосознании курсантов. 

В образовательных организациях силовых 
ведомств эффективности процесса формиро-
вания гражданского самосознания у курсантов 
способствует системная и всесторонняя орга-
низация этой работы. Причем на формирование 
личности обучающихся ведомственных образо-
вательных организаций оказывают влияние не 
только преподаватели и руководители факульте-
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тов и курсов, но и однокурсники, учебная груп-
па в целом. Именно группа выступает первич-
ным организационно-структурным субъектом 
образовательного процесса [3]. Крайне важно, 
чтобы в процесс формирования гражданского 
самосознания обучающихся были включены все 

субъекты образовательного процесса: руковод-
ство образовательной организации, командиры 
курсантских подразделений, сотрудники отдела 
морально-психологического обеспечения, про-
фессорско-преподавательский состав, кураторы 
курсантских подразделений.
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Р.М. КАРАБАНОВ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АКТУАЛИЗАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Ключевые слова: актуализация; высшее об-
разование; профессиональные компетенции; ра-
бочая программа; цифровая экономика. 

Аннотация: В статье раскрываются направ-
ления актуализации рабочих программ учебных 
дисциплин в системе высшего образования с 
целью формирования у обучающихся цифровых 
компетенций. Цель статьи: определение подхода 
к учебно-методическому обеспечению внедре-
ния цифровых технологий в образовательный 
процесс. Задача исследования состоит в опреде-
лении общих цифровых технологий, использу-
емых в современной экономике, формулировке 
алгоритма подготовки и актуализации рабочей 
программы учебной дисциплины, раскрытии 
особенностей корректировки ее содержатель-
ной части, раскрытии вариантов применяемых 
цифровых средств, ресурсов и технологий. Ги-
потеза исследования: формирование цифровых 
компетенций основывается на грамотной фор-
мулировке планируемых результатов обучения в 
совокупности с конкретизированными средства-
ми и технологиями достижения поставленных 
целей. Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, структурирование. Достигнутые ре-
зультаты: с позиций системного подхода сфор-
мулированы рекомендации по актуализации 
рабочих программ учебных дисциплин с целью 
формирования и развития у обучающихся циф-
ровых компетенций. 

Глобальным трендом современной эпохи, 
являющимся частью мировой экосистемы, ста-

новится цифровизация экономики и общества, 
как следствие, это предполагает кардинальное 
изменение рынка труда. Информационные тех-
нологии внедряются во все сферы жизни, поэто-
му навыки владения цифровыми технологиями 
следует считать критически важными. Посколь-
ку многие операции, не затронутые предыдущи-
ми волнами цифровизации, в ближайшем буду-
щем могут быть автоматизированы, ожидается 
масштабная трансформация требований к спе-
циалистам всех сфер деятельности [1]. 

По нашему мнению, для эффективной под-
готовки специалистов для всех сфер деятель-
ности актуальным является совершенствова-
ние методологической основы формирования 
цифровых компетенций в системе высшего об-
разования. Методологическая основа, опреде-
ляющая ключевые направления формирования 
профессиональных компетенций, закладывается 
в основной образовательной программе высше-
го образования (ОПОП ВО) подготовки специ-
алиста и по конкретным учебным дисциплинам 
детализируется в рабочих программах. 

В настоящее время большая часть ОПОП  
ВО предполагает формирование профессио- 
нальных компетенций обучающихся в анало-
говом формате, не учитывая последних дости-
жений в отрасли, индустрии. Ключевая задача 
высшего профессионального образования за-
ключается в эффективном и гибком применении 
цифровых технологий в подготовке будущего 
специалиста в соответствии с социальным зака-
зом и требованиями рынка труда. Это возможно 
только при развитии материальной инфраструк-
туры, внедрении в образовательный процесс 
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цифровых средств, разработке новых систем 
управления обучением и повышении цифровой 
грамотности преподавательского состава.

В связи с этим целесообразно на основе ос-
новных понятий в области цифровых техноло-
гий, ключевых компетенций, требующихся для 
современной экономики, предложить вариант 
основных направлений актуализации типовой 
рабочей программы учебной дисциплины с це-
лью приведения ее в соответствие современным 
требованиям к уровню цифровой грамотности 
специалистов. 

Актуализированная рабочая программа 
учебной дисциплины должна включать требова-
ния к содержанию обучения, а также конкрети-
зировать компетенции использования цифровых 
технологий в будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся. При разработке рабо-
чей программы требуется учесть современные 
потребности конкретного сектора экономики и 
наполнить содержание и методику организации 
образовательного процесса цифровыми техно-
логиями, используемыми в практической дея-
тельности специалиста. Цифровые технологии, 
применяемые в профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста также следует отра- 
зить в контрольных материалах по дисциплине, 
материально-техническом и учебно-методиче-
ском обеспечении учебного процесса.

По мнению авторов Г.М. Рамазанова,  
А.Ш. Парамазова, «цифровые компетенции 
представляют собой набор умений и знаний, 
необходимых для осуществления профессио-
нальной деятельности с использованием циф-
ровых технологий» [2, с. 537]. Понятие «цифро-
вые компетенции» можно раскрыть как навыки 
коммуникации в цифровой среде, эффективного 
использования цифровых продуктов и инфор-
мации, умение работать с большим объемом  
данных. 

Поскольку актуализация рабочей програм-
мы дисциплины носит комплексный характер, 
требуется в начале работы обобщить необходи-
мую информацию и наметить основные направ-
ления реализации цифровых средств, ресурсов 
и технологий. 

По нашему мнению, возможно предложить 
следующий алгоритм подготовки и актуализа-
ции рабочей программы дисциплины:

– уяснение принципов цифровизации от-
расли экономики, видов и содержания приме-
няющихся цифровых средств, ресурсов и техно- 

логий;
– содержательное описание цифровых 

средств, ресурсов и технологий;
– формулировка цифровых компетен-

ций, индикаторов и планируемых результатов  
обучения;

– интеграция отраслевых цифровых 
средств, ресурсов и технологий в содержание 
разделов и тем, включение в теоретический и 
практические блоки дисциплины;

– включение в рабочую программу учеб-
ной дисциплины цифровых образовательных 
инструментов, реализующих отраслевые цифро-
вые средства, ресурсы и технологии;

– актуализация перечня информацион-
но-методического и материально-технического  
обеспечения учебного процесса.

В актуализированной рабочей программе 
цели и задачи дисциплины могут быть расши-
рены путем включения дополнительных ин-
дикаторов компетенций, конкретизирующих 
использование цифровых технологий в профес-
сиональной деятельности.

Сформулированные цифровые компетенции 
и соответствующие им индикаторы, определяю-
щие требования к формированию знаний, уме-
ний и навыков в сфере цифровых технологий, 
целесообразно добавить в раздел «Перечень пла-
нируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с индикаторами достижения ком-
петенций». Также возможно скорректировать 
формулировку существующих компетенций и 
соответствующих им индикаторов, или скор-
ректировать применительно к цифровым техно-
логиям уровни результатов обучения «знания», 
«умения», «навыки». В формулировке новых 
компетенций, индикаторов, уровней результатов 
обучения могут быть добавлены используемые 
при освоении дисциплины компьютерные про-
граммы, приложения, электронные сервисы и 
ресурсы цифровых технологий. Например: знать 
средства и технологии коммуникации и коопера-
ции в цифровой среде; владеть навыками работы 
с информационными системами Яндекс, Кон-
сультантПлюс, Гарант, программными продук-
тами Canva, Prezi; уметь анализировать данные 
с использованием программы Statistica.

При актуализации содержания дисциплины 
можно включить новые разделы или темы дис-
циплины, расширить названия и скорректиро-
вать содержание существующих разделов или 
тем существующих разделов и тем с примене-
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нием сквозных цифровых технологий. Напри-
мер, тему «Технологии работы в компьютерных 
сетях» расширить, сформулировав как: «Основы 
телекоммуникационных технологий и средств 
цифровых коммуникаций». В содержание тем 
можно включить освоение таких технологий, 
как «Big Data», «Data Mining», систем распре-
деленного реестра, блокчейн, технологий допол-
ненной реальности, нейросетевых технологий 
поддержки принятия решений.

Важным в рабочей программе учебной дис-
циплины является отражение реализуемых циф-
ровых образовательных технологий. В связи с 
этим для проведения лекционных, практических 
занятий, организации самостоятельной работы 
целесообразно предусмотреть применение со-
временных цифровых инструментов: Online Test 
Pad, Mentimeter, Miro, Moodle, Kahoot!, Xmind  
и т.п. На практических и лабораторных заня-
тиях могут применяться технологии «гейми-
фикации», цифровые двойники, виртуальные 
лаборатории, тренажеры, эмуляторы, интерак-
тивные стенды и т.д. При этом непосредственно 
сами педагогические технологии с применением 
цифровой образовательной среды имеют содер-
жательный характер, как, например, технологии 
коммуникативного обучения, развития критиче-
ского мышления, проблемного обучения и т.п. 

Для обеспечения самостоятельной работы 
в рабочую программу целесообразно включить 
темы и задания, позволяющие сформировать 
у обучающихся способность к саморазвитию, 
самостоятельной деятельности в профессио-

нальной области [3], коммуникациям. В каче-
стве вариантов заданий можно спланировать 
ознакомление обучающихся с профильными 
сайтами конкретной сферы экономики, изуче-
ние специализированных баз данных и ресурсов 
Интернета, для осуществления проектной де-
ятельности возможно использование бэклога и 
системы управления проектом Trello.

При актуализации рабочей программы не-
обходимо дополнить перечень используемых 
в дисциплине источников информации учеб-
ной литературой, публикациями, электронны-
ми ресурсами в сфере цифровых технологий со 
сроком опубликования не раньше пяти лет от 
даты актуализации рабочей программы. В ис-
пользуемые информационные ресурсы следует 
включить прикладные справочные электронные 
информационные системы, а также специализи-
рованные базы данных.

По каждой из актуализированных тем (раз-
делов) контрольно-оценочные материалы долж-
ны включать контрольные вопросы, задания, те-
сты в сфере цифровых технологий.

Таким образом, наполнение содержательной 
части рабочей программы учебной дисциплины 
конкретными цифровыми средствами, ресурса-
ми и технологиями позволит заложить методо- 
логическую основу реализации в образова-
тельном процессе современных цифровых 
технологий, будет способствовать обеспече-
нию подготовки квалифицированных специа- 
листов для современной экономики, развитию  
общества.
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трудников и курсантов; осужденные, совершив-
шие посягательства военной направленности; 
исторический опыт.

Аннотация: Цель данной статьи – актуа-
лизация проблемы необходимости подготовки 
сотрудников учреждений уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) к работе с особыми 
категориями осужденных. Автор решает задачу 
посредством анализа отечественного истори-
ческого и зарубежного опыта, выявляя перво-
очередные необходимые действия по решению 
проблемы. Решение задачи осуществляется 
на основе общенаучных методов анализа. В  
статье обозначаются некоторые особые катего-
рии осужденных, конкретизируются направле-
ния подготовки сотрудников к организации ра-
боты с данными осужденными. 

В пенитенциарной педагогике рассматри-
ваются вопросы сущности и содержания воспи-
тательной работы с осужденными, ее методиче-
ского и информационного обеспечения, а также 
ее особенности в различных видах исправитель-
ных учреждений и с разными группами осуж-
денных. Существует традиционная классифика-
ция осужденных по категориям [3]. 

В научной и учебной литературе приводят-
ся обширный материал и анализ особенностей 
воспитательной работы с осужденными, отбы-
вающими наказание в учреждениях исполнения 
наказаний с различными видами режима, в вос-
питательных колониях, в колониях для женщин. 

Также достаточно полно изучены вопросы и 
проблемы воспитательной работы с осужден-
ными в зависимости от этапа отбывания нака-
зания: с вновь поступившими осужденными, с 
осужденными, готовящимися к освобождению. 
Положено начало в изучении этого вопроса от-
носительно осужденных, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях. На-
коплен богатейший материал. Однако вызовы 
времени ставят ученых-пенитенциаристов и со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
перед необходимостью пересмотреть и расши-
рить категории осужденных. 

Так, сегодня значительно увеличилось ко-
личество осужденных – бывших сотрудников 
правоохранительных органов [4], возникла не-
обходимость в изучении и конкретизации осо-
бенностей организации работы с этой катего-
рией, подготовке действующих сотрудников и 
курсантов к использованию знаний об особен-
ностях данной категории осужденных в своей 
повседневной профессиональной деятельности 
в учреждениях исполнения наказаний.

Также крайне актуальной сегодня стано-
вится проблема, связанная с принудительным 
содержанием в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы лиц, плененных в ходе проис-
ходящих на западе России событий. Выходят на 
первый план проблемы изучения особенностей 
отбывания такими лицами наказания, органи-
зации воспитательной работы с ними, осущест-
вления исправительного воздействия и вообще 
вопросы о возможности таких воздействий. В 
отношении данной категории лиц, содержащих-
ся в исправительных учреждениях, мы видим 
явное наличие пробелов как в законодательстве 
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РФ, так и в области пенитенциарной науки. От-
сутствует даже терминологический аппарат, так 
как относить данную категорию лиц к военно-
пленным в данный момент не представляется 
возможным, ввиду того, что проводимая опе-
рация по сути своей не привела к объявлению 
военного положения. Нами по аналогии с за-
рубежными исследованиями предлагается к ис-
пользованию в отношении осужденных следую-
щая терминология: осужденные, совершившие 
посягательства военной направленности; лица, 
покушавшиеся на совершение преступлений во-
енной направленности. Однако мы пока в наших 
дальнейших рассуждениях будем использовать 
именно термин военнопленные ввиду отсут-
ствия иной дефиниции, принятой научным со-
обществом в пенитенциарной педагогике.

Исследований, посвященных данному во-
просу, крайне мало. Так, Я.Е. Ермолович рас-
сматривает этот вопрос в контексте уголовной 
ответственности с позиции правового статуса 
осужденных военнопленных: «С момента при-
обретения статуса военнопленного и до его окон-
чания на военнопленного возлагается уголовная 
ответственность в соответствии с Конвенцией и 
уголовным законодательством держащей в пле-
ну державы. … Иностранные военнослужащие, 
попавшие в плен Российской Федерации, за пре-
ступления, совершенные в плену и до плена, бу-
дут привлекаться к ответственности по УК РФ и 
Женевской конвенции» [1].

Что мы можем сделать и какие вопросы тре-
буют проработки?

1. Общеизвестно, что правовое положение 
военнопленных регулируется Женевской кон-
венцией об обращении с военнопленными. По-
этому изучение этого документа сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, сравнение 
положений Женевской конвенции от 1949 года 
«Об обращении с военнопленными» с отдель-
ными установлениями уголовно-исполнитель-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства становятся сегодня особенно актуальными. 

2. Также сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы должны знать и неукоснитель-
но соблюдать нормы международного гумани-
тарного права. Напомним, что «Международное 
гуманитарное право… представляет собой при-
меняемую в период вооруженных конфликтов 
систему правовых принципов и норм, содержа-
щихся в международных договорах (соглашени-
ях, конвенциях, протоколах) или являющихся 

следствием установившихся обычаев ведения 
боевых действий». Перечень основных между-
народных договоров, касающихся международ-
ного гуманитарного права, участницей которых 
является Российская Федерация, можно найти 
в Наставлении по международному гуманитар-
ному праву для вооруженных сил Российской 
Федерации. В нем, в частности, обозначено, что 
«в служебной деятельности начальники должны 
руководствоваться общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, исходя 
из которых они обязаны: организовывать и при-
нимать личное участие в распространении среди 
подчиненного личного состава знаний о между-
народном гуманитарном праве, обеспечивать его 
изучение в процессе обучения и воспитания»; 
деятельность должна осуществляться с учетом 
принципов международного гуманитарного пра-
ва: законности, различия, соразмерности, гуман-
ности и военной необходимости.

3. Можно также в научном поле пенитен-
циарной педагогики порекомендовать более 
конкретно рассмотреть различные аспекты ис-
правления осужденных военнопленных как 
одной цели уголовно-исполнительного законо-
дательства, так как действующие сотрудники 
УИС, работающие с данной категорией, остро 
нуждаются в конкретных методических и прак-
тических рекомендациях. 

4. Сегодня своевременно поднять вопро-
сы межотраслевого регулирования обращения с 
военнопленными, их разграничения с осужден-
ными, отбывающими наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, исполнение 
и отбывание наказания которых регламентиро-
ваны в Уголовно-исполнительном кодексе Рос-
сийской Федерации.

5. Россия имеет исторический опыт, кото-
рый требует изучения и адаптации к условиям 
современности. Так, например, в июле-августе 
1941 года сотрудниками Глав ПУ РККА (Рабоче-
крестьянская Красная армия), УПВИ НКВД вме-
сте с представителями Исполкома Коминтерна 
осуществлялись выезды в лагеря для проведения 
там воспитательной, пропагандистской, антифа-
шистской работы с военнопленными. Политико-
воспитательную работу среди военнопленных 
в лагерях на территории СССР осуществляли 
четыре политических ведомства. Управление 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) занима-
лось общей координацией, санкционировало 
действия и идеологическую работу с военно- 
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пленными. 
Таким образом, проблема организации 

исправительного воздействия и применения 
средств исправления в отношении осужденных 
военнопленных сегодня крайне актуальна, мало 
изучена и требует организации научных иссле-
дований в этой области. Необходимо поднимать 
важнейшие вопросы о местах принудительного 
содержания осужденных военнопленных, го-
товности учреждений и личного состава уго-
ловно-исполнительной системы к этой миссии, 
необходимости разработки правовых основ осу-

ществления принудительного содержания и ис-
правительного воздействия на военнопленных. 
Проведение данной работы будет полезно как 
ученым пенитенциаристам, так и практическим 
работникам уголовно-исполнительной системы, 
которые работают с военнопленными, осужден-
ными за различные виды преступлений, имею-
щими рецидив преступлений, но не владеют в 
достаточной мере необходимыми знаниями и 
опытом учета в практической деятельности осо-
бенностей применения средств исправления в 
отношении осужденных военнопленных. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
проведение сравнительного анализа в препода-
вании страноведения Германии как в качестве 
самостоятельного лекционного курса, так и в 
качестве составной части курса лексики немец-
кого языка в языковом вузе. В рамках работы 
выдвигается гипотеза о том, что при подготовке 
будущих специалистов наиболее эффективным 
методом подачи страноведческого материала яв-
ляется гармоничное сочетание обоих подходов. 
Основными методами исследования являются 
метод изучения опыта и описательный метод. 
В ходе исследования было установлено, что для 
подготовки высококвалифицированного специ-
алиста в области иностранного языка и культу-
ры оптимальной является взаимодополняемость 
лекционного курса страноведения и тем страно-
ведческой направленности в рамках практиче-
ского курса иностранного языка. 

Известно, что для овладения иностранным 
языком недостаточно только изучения грамма-
тики, лексики и фонетики иностранного язы-
ка. Чрезвычайно важную роль играет изучение 
культуры, географии и истории страны [1]. Все-
стороннее овладение иностранным языком и 
культурой способствует формированию так на-
зываемой вторичной языковой личности, а сту-
дент становится искусственным билингвом [5]. 
В этом случае студент понимает связь историко-
культурных традиций и психологии представи-
телей той или иной лингвокультуры с историей 
страны изучаемого языка в целом, с важными 

событиями истории и знаками культуры; умеет 
объяснять проявление национально-культурных 
черт в лексике, грамматике, интонации, в невер-
бальных формах общения; владеет терминоло-
гией культурологического и лингвистического 
описания стратегии, тактики и выбора лингви-
стических средств общения на иностранном 
языке. Изучая все стороны иноязычной культу-
ры, студент может соотнести основные этапы 
развития языка с социально и культурно зна-
чимыми вехами и тенденциями развития обще-
ства, осознает влияние исторических событий 
на формирование национального характера и 
менталитета.

В рамках данной статьи выдвигается гипо-
теза о том, что для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в области иностран-
ных языков и культур наиболее эффективным 
методом при изучении иностранного языка 
является сочетание лекционного курса стра-
новедения и тем страноведческой направлен-
ности на практических занятиях по иностран- 
ному языку.

В качестве анализируемого материала в 
рамках данной статьи мы взяли практические 
занятия по немецкому языку как первому ино-
странному в языковом вузе.

В рамках изучения лексики немецкого языка 
на 2 курсе языкового вуза студентам предлагает-
ся изучить различные темы: федеральная струк-
тура Германии (в данной теме рассматривается 
устройство ФРГ, а также каждая из 16 федераль-
ных земель с ее особенностями как в полити-
ческом, так и культурно-историческом плане); 
политические, социальные, экономические, 
культурные вехи развития Германии (в данной 
теме упор делается на особенности Германии 
в разные периоды развития страны); географи-
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ческое положение ФРГ (раздел, посвященный 
географическим особенностям Германии, ее 
природным ресурсам, рельефу и климату); роль 
страны на международной арене (данный раз-
дел дает представление о роли Германии в мире 
в настоящее время, при этом особое внимание 
уделяется членству Германии в международных 
организациях); подъем Пруссии и создание не-
мецкого национального государства (этот раз-
дел повествует о расцвете Пруссии в 50-е годы  
ХIХ века, ее экономическом подъеме, когда Гер-
мания становится индустриальной страной); 
Первая мировая война, ее последствия для Гер-
мании; Версальский мирный договор (в этом 
разделе речь идет о роли Германии в Первой ми-
ровой войне и ее последствиях как для страны, 
так и для всего мира в целом); Веймарская ре-
спублика и ее роль в истории Германии (раздел, 
дающий представление о жизни в Германии в 
20-е годы XX века, в данном разделе также рас-
сматриваются предпосылки для прихода к вла-
сти в Германии национал-социалистов); Третий 
рейх, диктатура национал-социалистов (раздел, 
посвященный приходу к власти в Германии Гит-
лера и подготовке Германии ко Второй мировой 
войне); Вторая мировая война и ее последствия 
(в данном разделе речь идет о ходе Второй ми-
ровой войны и ее последствиях для Германии); 
основание ФРГ и ГДР (речь идет о разделении 
Германии в 1949 г., когда западная и восточная 
оккупационные зоны не могли найти компро-
мисс, конфликт между СССР и Западными дер-
жавами привел к возведению Берлинской сте-
ны между ФРГ и ГДР и разделению страны на  
30 лет); от падения ГДР к германском единству 
(раздел, посвященный объединению Германии в 
1990 году, в нем рассматриваются предпосылки 
и непосредственно процесс объединения ГДР и 
ФРГ) [3]. 

При обучении студентов упор, прежде все-
го, делается на активный словарь, позволяющий 
студентам свободно обсуждать исторические со-
бытия Германии на немецком языке.

Таким образом, на практических занятиях 
по иностранному языку гармонично реализу-

ются сразу два подхода к обучению страноведе- 
нию – коммуникативный и межкультурный [4]. 
На наш взгляд, данные подходы могут при-
меняться как самостоятельно, так и в качестве 
дополнения к отдельному лекционному курсу 
страноведения. Неоспоримым преимуществом 
данных подходов является развитие навыков ре-
чевого общения на иностранном языке с исполь-
зованием лексики, связанной с исторической, 
культурологической и политической тематикой. 
Это является принципиальным отличием от тра-
диционного курса страноведения, читаемого, 
как правило, на родном языке [2].

В то же время следует отметить и отрица-
тельные стороны данного подхода: при инте-
грации тем, связанных с историей, географией, 
политикой и культурой стран изучаемого языка, 
в практический курс данного языка акцент в об-
учении, как отмечалось выше, смещен на язы-
ковую сторону вопроса. Так, в рамках занятия 
нас в первую очередь интересует лексика, в том 
числе устойчивые выражения, терминология и 
реалии, а не географическая или историческая 
точность. В то время как основной целью лек-
ционного курса страноведения является в пер-
вую очередь географическая, историческая, по-
литическая и др. точность. Иными словами, при 
коммуникативном или межкультурном подходе 
акцент делается на лексику, а в рамках отдель-
ного курса страноведения – на фактологическую 
точность. 

На наш взгляд, для успешного формирова-
ния вторичной языковой личности у обучающе-
гося, а также для подготовки высококвалифици-
рованного специалиста в области иностранного 
языка и культуры данного языка оптимальной 
является взаимодополняемость лекционного 
курса страноведения, читаемого на родном язы-
ке, и тем страноведческой направленности в 
рамках практического курса иностранного язы-
ка. При таком подходе в курсе страноведения ак-
цент будет сделан на географию, исторические 
данные и политическую систему страны изуча-
емого языка, а в рамках практических занятий –  
на языковую сторону вопроса. 
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Аннотация: В данной работе рассматри-
ваются возможности более качественного про-
ектирования образовательного процесса. Гипо-
теза: в статье обосновывается необходимость 
использования возможностей цифрового следа 
студентов заочной формы обучения для улучше-
ния процесса образования. Цель: анализ резуль-
татов цифровых данных деятельности студен-
тов заочной формы обучения по дисциплинам 
«Иностранный язык» и «Деловой иностранный 
язык в профессиональной деятельности» в си-
стеме поддержки учебного процесса Educon 
Тюменского индустриального университета, на 
платформе Zoom и в Google Docs. Задача: про-
анализировать вовлеченность студентов заочной 
формы обучения 1 и 2 курсов в деятельность в 
системе поддержки учебного процесса Educon, 
результаты тестов промежуточного контроля, а 
также предпочтений студентов по способу вы-
полнения заданий на практических занятиях. 
Методы: изучение педагогической литературы 
о роли цифрового следа в проектировании об-
разовательного процесса, построение диаграмм 
вовлеченности студентов в деятельность элек-
тронных курсов, предпочтений по количеству 
использованных попыток при выполнении те-
стов промежуточного контроля и контрольных 
работ, а также предпочтений по способу вы-
полнения заданий на практических занятиях. 
Результаты: сделаны выводы о возможности вы-
явления сложных для освоения элементов рабо-
чих программ, об их возможной корректировке, 
что позволит скорректировать образовательный 
процесс в целом. 

Цифровая образовательная среда является 
необходимым условием реализации образова-
тельного процесса в высшем профессиональном 
образовательном учреждении. Это определя-
ет актуальность изучения взаимосвязи содер-
жания личного профиля студента с успешным 
освоением им образовательного маршрута. В 
работах отечественных и зарубежных ученых 
в последнее время проявляется интерес к по-
нятию и роли цифрового следа как одного из 
основных инструментов формирования образо-
вательной системы, обеспечивающей каждому 
индивидууму собственную образовательную 
траекторию [1]. В нашем исследовании мы бу-
дем использовать понятие цифрового следа, ко-
торый можно определить как массив данных о 
результатах учебной и проектной деятельности  
студента [2; 3]. 

Информация, оставленная пользователем 
в цифровой образовательной среде, может рас-
сматриваться как продукт деятельности, по-
зволяющий выделить особенности конкретно-
го человека и построить предположения о его 
психологических особенностях и когнитивных 
способностях [4]. Интерпретация данных циф-
рового следа является одним из методов анализа 
образовательных данных, разработки новых мо-
делей и методов представления знаний в пред-
метной области, которые бы соответствовали 
разнообразию стилей обучения и когнитивных 
способностей, выявленных у учащихся с помо-
щью методов указанного анализа [5].

Целью данного исследования является выяв-
ление вовлеченности студентов заочной формы 
обучения в деятельность в электронной системе 
поддержки учебного процесса, предпочтений в 
способе выполнения заданий на практических 
занятиях и количестве попыток, используемых 
при выполнении промежуточных тестов в систе-
ме Educon, на платформе Zoom и в рамках актив-
ностей в облачном сервисе Google Docs.
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Материалом для исследования послужили 
электронные курсы для студентов заочной фор-
мы обучения по дисциплинам «Иностранный 
язык» и «Деловой иностранный язык в профес-
сиональной деятельности» в системе поддержки 
учебного процесса Educon Тюменского инду-
стриального университета, данные конферен-
ций на платформе Zoom и в облачном сервисе 
Google Docs. Цифровые данные анализирова-
лись за периоды, когда сессии заочной формы 
обучения проводились дистанционно из-за не-
благоприятной эпидемиологической обстанов-
ки (весенний семестр 2019/2020 учебного года 
(675 студентов), осенний и весенний семестры 
2020/2021 учебного года (689 и 687 студентов 
соответственно) и осенний семестр 2021/2022 
учебного года (676 студентов). Вынужденный 
переход на дистанционную форму обучения 
предоставил возможность анализа цифрового 
следа всего потока студентов заочной формы об-
учения, что стало источником получения объек-
тивных данных.

В процессе исследования применялись ме-
тоды анализа научной литературы, педагогиче-
ской документации, изучения и систематизации 
материала, количественного и качественного 
анализа данных. На основании данных, полу-
ченных в результате интерпретации цифро-
вого следа обучающихся, можно утверждать  
следующее:

– высокий процент вовлеченности студен-
тов в работу в электронных курсах (более 90 % 
на 1 и 2 курсах) позволяет констатировать го-
товность студентов к использованию дистанци-
онного формата обучения [6] и даже к полному 
переходу на него в случае необходимости;

– анализ цифровых данных тестов проме-

жуточного контроля может использоваться для 
выявления пробелов в обучении с последующей 
корректировкой тестового задания, времени 
прохождения учебного материала, изменением и 
переопределением настроек теста в системе по 
времени выполнения для всей группы и для от-
дельных студентов, что может в итоге привести 
к корректировке материала рабочей программы;

– основываясь на цифровых данных о 
предпочтениях обучающихся по времени начала 
тестирования, целесообразно обеспечить воз-
можность выбора времени выполнения тесто-
вых заданий;

– данные о предпочтениях студентов по 
количеству попыток выполнения теста показы-
вают уровень усвоения студентами изученного 
материала, а также уровень индивидуальных 
предпочтений по улучшению результата; 

– большинство заочников (85 %) имеют 
возможность работать на практических заняти-
ях на платформе Zoom, для 13 % студентов, не 
имеющих возможности посещать онлайн-заня-
тия, выполнение практических занятий в Google 
Doc является альтернативным способом озна-
комления с изучаемым материалом.

На основе данных цифрового следа студен-
тов в рабочих программах дисциплин можно 
выявить элементы, наиболее сложные для осво-
ения, а также отследить сроки выполнения зада-
ний, затраченное время и количество попыток. 
Это позволит в дальнейшем корректировать со-
держание рабочей программы по дисциплине, 
сроки и условия контрольных мероприятий, ор-
ганизацию учебного процесса в целом, а также 
дифференцировать обучающихся, учитывая их 
цели, индивидуальные особенности и предпо-
чтения. 
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Аннотация: Цель научной работы – рас-
смотреть возможность формирования графиче-
ских умений при изучении стереометрии. За-
дача исследования – определить этапы работы 
с учащимися по формированию графических 
умений при изучении стереометрии. В основе 
исследования лежит гипотеза: соблюдение при 
изучении стереометрии этапов работы по фор-
мированию графических умений у учащихся в 
комплексе с системой упражнений и задач явля-
ется дополнительным средством методического 
обеспечения процесса формирования графиче-
ских умений.

Для решения перечисленных цели и задачи 
в исследовании использовался описательный 
метод с применением приемов сравнивания и 
обобщения исследуемой темы. Результатом ис-
следования стало подтверждение гипотезы.

Совершенствование российского образо-
вания направлено на формирование творче-
ской личности, решающей различные задачи в 
нестандартных условиях, самостоятельно ис-
пользующей приобретенные знания и умения в 
разнообразных жизненных ситуациях. В связи 
с этим одной из важнейших задач общеобразо-
вательной школы является обеспечение условий 
для развития графических способностей, уме-
ний и навыков каждого ученика на основе зна-
ний и учета его возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе и графических [3].

Проблема формирования и развития графи-
ческих умений школьников не утрачивает сво-
ей актуальности многие годы, так как данный 

процесс должен совершенствоваться в соответ-
ствии с изменениями, происходящими в области 
образования, в условиях технического, науч-
ного, производственного прогресса. Изучению 
вопросов данной проблемы посвящены труды 
многих зарубежных и отечественных иссле-
дователей: А.Д. Ботвинникова, А.О. Глебовой,  
Г.И. Лернера, Б.Ф. Ломова, Ж. Пиаже, М. Фро-
стига, И.В. Чугуновой, И.С. Якиманской, и др.

Для эффективного формирования графиче-
ских умений учащихся они предлагают:

– осуществлять индивидуальный подход к 
каждому ученику [5];

– использовать межпредметные связи [4]; 
– применять методы проблемного и разви-

вающего обучения [6].
В результате изучения ряда научных трудов 

исследователей в области графического образо-
вания сформулируем рабочее определение гра-
фических умений, предварительно рассмотрев 
понятие «умение».

В педагогической литературе по-разному 
раскрывается содержание понятия «умение». 
Представим данную информацию в виде  
таблицы 1.

При рассмотрении понятия «умение» в 
данной статье будем придерживаться мнения  
Л.В. Занкова, а именно: под умением будем  
понимать владение определенными приема-
ми работы и соответствующими приемами ум-
ственной деятельности. На основе определен-
ного выше понятия «умение» сформулируем 
определение понятия «графическое умение». 
Графическое умение – это владение графиче-
скими приемами работы, т.е. умение построить 
изображение геометрической фигуры и выпол-
нить чертежные операции на этих изображени-
ях для эффективного решения определенных  
задач. 

Для эффективного изучения основных по-
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нятий и теорем курса стереометрии, решения 
теоретических и практических задач учащиеся 
должны уметь с помощью чертежа:

– определять пересекающиеся и скрещи-
вающиеся прямые;

– определять перпендикулярность и па-
раллельность прямых;

– видеть условие применимости теорем, 
признаков перпендикулярности прямой к пло-
скости, перпендикулярности плоскостей, парал-
лельности плоскостей и т.д.;

– видеть возможности элементарных по-
строений на проекционном чертеже.

Для формирования обозначенных выше 
умений целесообразно при изучении стерео- 
метрии выделять четыре этапа работы: подго-
товительный, ознакомительный, формирующий 
умение и этап совершенствования умения.

Подготовительный этап предполагает ак-
туализацию необходимых «предварительных  
знаний».

На ознакомительном этапе учащиеся долж-
ны научиться выделять, что дано, что требуется 
сделать. Эти действия эффективно отрабатывать 
в сочетании анализа рисунка и текста, где уча-
щиеся с самого начала не только наблюдают за 
действиями учителя, но и выполняют все то, что 
делает учитель.

На третьем этапе, формирующем умение, 
учащиеся должны научиться выполнять само-
стоятельно практическое действие в знакомых 

условиях, то есть по образцу. Подобные упраж-
нения необходимо использовать обязательно с 
некоторым варьированием условий, предупреж-
дающим преждевременное свертывание усваи-
ваемого практического действия.

На заключительном этапе – этапе совершен-
ствования практического умения – у учащихся 
углубляется осознанность умения, отрабатыва-
ется автоматизм. Учащиеся учатся переносить 
приобретенные умения в новые условия. Для 
того чтобы упрочить их умения, следует исполь-
зовать несложные практические задания, ход ре-
шения которых легко просматривается.

Формирование графических умений уча-
щихся в основном осуществляется при решении 
стереометрических задач.

Цель формирования графических умений 
ставится при решении уже первых упражнений 
и задач по овладению новым алгоритмом, мето-
дом решения некоторого класса задач, а также 
заданий, демонстрирующих практическую цен-
ность изучаемых способа, приема, метода. Это 
должны быть формы таких заданий, при реше-
нии которых учащиеся приучаются оперировать 
вновь изученным, применять общий способ, 
алгоритм, метод в конкретной ситуации. Эти за-
дания не должны быть сложными, в них должно 
отчетливо проявляться вновь изучаемое, лишь 
постепенно в них могут так вводиться усложне-
ния, чтобы вновь формируемое умение включа-
лось в уже имеющуюся систему математических 

Таблица 1. Различные определения понятия «умение»

Автор Умение это:

П.А. Рудик – действие, основанное на практическом применении полученных знаний в данном виде деятель-
ности 

А.А. Смирнов, 
А.Н. Леонтьев

– способы выполнения действий, соответствующие цели и условиям, в каких приходится дей-
ствовать

В.В. Давыдов
– промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-либо прави-
ле (знании) и соответствующим правильному использованию этого знания в процессе решения 
определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка 

Е.И. Бойко – готовность к практическим действиям, выполняемым сознательно на основе приобретенных 
знаний

А.Г. Ковалев,  
В.Н. Мясищев, 
К.К. Платонов

– способность использовать имеющиеся данные, знания или понятия, оперировать ими для выяв-
ления существенных свойств вещей и успешного решения определенных теоретических и прак-
тических задач

Т.А. Ильина – практические действия, которые ученик может совершить на основе полученных знаний

Л.В. Занков – владение определенными приемами работы и соответствующими приемами умственной дея-
тельности

М.А. Данилов – знание в действии
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умений и навыков учащихся. Первые такие за-
дания решают с подробным объяснением со сто-
роны учащихся всех новых деталей решения, с 
подробными записями на доске. Это помогает 
осмысленному формированию умений [2]. 

Графические умения формируются на ос-
нове осмысленных знаний путем многократ-
ного повторения операций, действий, приемов, 
алгоритмов, составляющих предмет изучения. 
Поэтому для формирования умений нужна тща-
тельно продуманная система упражнений и за-
дач. В такой системе должна быть правильно 
установлена последовательность упражнений 
с учетом индивидуальных особенностей и воз-
можностей учащихся и принципа «от простого 
к сложному». Следует соблюдать разумное раз-
нообразие упражнений и задач в системе. При 
этом знания учащихся по стереометрии должны 
совершенствоваться с решением каждой новой 
задачи. 

Прочные, стойкие и гибкие умения форми-
руются тогда, когда они применяются совместно 
с ранее сформированными умениями в выпол-
нении других действий. Именно таким обра-
зом вновь формируемые умения включаются в 

систему знаний человека. К тому же решение 
задач, требующих применения и ранее полу-
ченных навыков, существенно помогает подкре-
плению очень важного умения применять полу-
ченные знания, умения и навыки в различных 
ситуациях. 

Кроме соблюдения четырех этапов форми-
рования графических умений, целесообразно 
при знакомстве учащихся с новым геометриче-
ским телом показать образцы изображений, дать 
алгоритм построения. Эта работа будет служить 
хорошей профилактикой по предупреждению 
ошибок в построении чертежа, а также для со-
вершенствования графических умений учащих-
ся в целом.

Изучение стереометрии требует хорошо 
сформированных графических умений, но уро-
вень их невысок и не соответствует требовани-
ям, заложенным в программу средней общеобра-
зовательной школы по математике. В этой связи 
необходима тщательно продуманная система ра-
боты учителя в этом направлении. Необходимо 
найти дополнительные средства, методическое 
обеспечение процесса формирования графиче-
ских умений на уроках стереометрии.
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Аннотация: Цель исследования: рассмо-
треть особенности обучения иностранных сту-
дентов речевой деятельности на русском язы-
ке. Задача исследования: обозначить основные 
образовательные задачи при обучении речевой  
деятельности. Гипотеза: качественно сформиро-
ванная коммуникативная компетенция позволя-
ет иностранцу свободно общаться в иноязычной 
среде. Методы исследования: теоретические и 
эмпирические. Достигнутые результаты: обуче-
ние речевой деятельности на русском языке дает 
возможность решить многие педагогические за-
дачи, направленные на усвоение определенного 
уровня иноязычного общения и формирование 
нравственных и социально-этических качеств 
личности. 

В соответствии с компетентностной пара-
дигмой современного российского образования 
основная цель обучения иностранных студентов 
русскому языку заключается в формировании 
коммуникативной компетенции, включающей 
в себя языковую, лингво-культурологическую, 
дискурсивную и другие компетенции [6; 8; 9]. 
Качественно сформированная коммуникативная 
компетенция позволяет иностранцу свободно 
общаться в иноязычной среде. В этом случае 
можно говорить о владении языком, т.е. о по-
нимании на слух речи собеседника и ответном 
реагировании на нее. Адекватное понимание 
иноязычной речи и продуцирование высказыва-
ний на иностранном языке возможно лишь при 
условии владения компонентами языка: ситуа-
ционной лексикой, произношением и граммати-

ческими конструкциями [1; 5].
Общение между людьми представляет со-

бой сложный психологический процесс, в ходе 
которого происходит обмен информацией, по-
стоянно уточняющийся и развивающийся [7]. 
При этом общение включает в себя единство 
4-х показателей: переживание (психическое со-
стояние), отношение (оценочный смысл), смыс-
лопорождение (деятельность) и сообщение [2]. 
Другими словами, общение – это реализация 
речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письменная речь). 

При обучении иностранных студентов ре-
чевой деятельности на русском языке важно 
учитывать психологию овладения иностран-
ным языком. Следует помнить, что в процессе 
реализации устной речи используются вспомо-
гательные компоненты: ситуационные условия, 
наглядность, интонация, мимика, пантомимика, 
жесты и т.д., которые, конечно же, не могут за-
менить языковые средства. И все же перечис-
ленные факультативные средства позволяют не 
только облегчить процесс коммуникации, но и 
сократить избыточность языковых средств по 
сравнению с письменным общением на ана-
логичную тему. Наряду с этим использование 
вспомогательных средств в разговорной речи 
способствует сокращению и отступлению от ли-
тературных норм [1].

Немаловажным является знание внутренней 
структуры речевой деятельности, которая вклю-
чает в себя три уровня (компонента): мотива- 
ционно-побудительный, ориентировочно-иссле-
довательский и исполнительный [3].

Мотивационно-побудительный компонент 
представляет собой комплекс, состоящий из 
потребностей, мотивов и целей речевого дей-
ствия, которые направлены на достижение на-
меченного (желаемого) результата. Соответ- 
ственно, изначально на потребностно-мотива- 
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ционном целевом уровне преподаватель должен 
ознакомить иностранных студентов с основны-
ми образовательными целями, убедить в зна-
чимости и необходимости изучения русского  
языка.

Для иностранных студентов основной це-
лью обучения всегда считалось овладение язы-
ком как новым для себя средством общения, а 
также как средством приобщения к великой 
культуре России. Основной задачей следует 
считать формирование умения осуществлять 
речевую деятельность в ее четырех видах (ауди-
рование, чтение, говорение, письмо) в учебно-
научной сфере общения.

Хорошее владение русским языком способ-
ствует успешному освоению специальных дис-
циплин, комфортному общению с носителями 
языка, гармоничному вхождению в новую язы-
ковую и социокультурную среду. Важно, чтобы 
поставленные перед студентами образователь-
ные цели и задачи стали их собственной целью 
и личными задачами, т.е. внешние стимулы и 
потребности должны пробудить внутренние по-
требности и мотивы иностранных обучающихся. 

Согласно утверждению А.Н. Леонтьева, потреб-
ность, реализующаяся в предмете деятельности, 
переходит в разряд внутреннего мотива, кото-
рый определяет и направляет деятельность [4]. 
Преподавателю необходимо обеспечить условия 
для создания, поддержания и повышения вну-
тренней мотивированности овладения речевой 
деятельностью. С этой целью преподаватель 
создает на занятии ситуации, стимулирующие 
появление у иностранных студентов коммуни-
кативной потребности понять иноязычную речь, 
отреагировать на нее с целью достижения жела-
емого результата, продуцируя собственное вы-
сказывание. 

Кроме того, через язык, являющийся отра-
жением культуры, национальных особенностей 
и традиций, реализуются гуманистические цели 
образования. Таким образом, обучение речевой 
деятельности на русском языке дает возмож-
ность решить многие педагогические задачи, 
направленные как на усвоение определенного 
уровня иноязычного общения, так и на форми-
рование нравственных и социально-этических 
качеств личности. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной 
теме – важности формирования воспитатель-
ных компетенций у бакалавров по физической 
культуре как важной части профессиональной 
компетентности. Авторами раскрыто, что пред-
ставляют собой воспитательные компетенции, 
их основные виды, способы их формирования 
и анализа. В статье рассмотрены основные до-
кументы, регламентирующие воспитательный 
процесс, к которым относятся Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
3++ и профессиональный стандарт «Педагог». 
Цель исследования – определить воспитатель-
ные компетенции бакалавров по физической 
культуре. В статье рассмотрены понятия ком-
петентности, компетенций бакалавра по физи-
ческой культуре, определены воспитательные 
компетенции и их пути формирования в про-
цессе обучения. Научная новизна работы за-
ключается в рассмотрении педагога как субъ-
екта образовательного процесса и выявлении 
характеристик, необходимых для полноценной 
реализации обучения молодого поколения. Вы-
явлен перечень воспитательных компетенций, 
необходимых будущему педагогу по физической 
культуре для осуществления профессиональной  
деятельности. 

Система образования в России, как и всякая 
система, подвержена изменениям, на момент на-
чала XXI века вводятся нововведения, основан-
ные на смене модели культурно-исторического 
развития. Все вводимые новшества необходи-

мо применять на практике, и главным испол-
нительным лицом здесь является педагог. Для 
успешной реализации новых поставленных за-
дач педагогу необходим определенный уровень 
компетентности и профессионализма. 

У разных авторов существуют разные опре-
деления понятий «компетенция» и «компетент-
ность». Термин «компетенция» чаще всего ис-
пользуется в созвучии со словами обучение и 
воспитание [2]. Стоит все же рассмотреть име-
ющиеся определения в справочной литературе. 
В словаре С.И. Ожегова понятие «компетен-
ция» определяется как круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен, или круг чьих-
нибудь полномочий, прав [3, с. 282]. А.И. Тур-
чинов понимает под компетентностью степень 
выраженности, проявленности присущего чело-
веку профессионального опыта в рамках компе-
тенции конкретной должности [5, с. 268].

Одной из первых на профессиональную 
компетентность обратила внимание А.К. Мар-
кова, понимая под профессионально компе-
тентным трудом учителя такой труд, в котором 
на высоком уровне реализуется педагогическая 
деятельность, педагогическое общение, лич-
ность учителя, в котором достигаются хорошие 
результаты в обучении и воспитании учащихся. 

Подготовкой высококвалифицированных 
педагогических кадров занимаются педагогиче-
ские вузы посредством реализации программы 
бакалавриата [7]. Рассмотрим профессиональ-
ные компетенции бакалавра направления под-
готовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Физическая культура». У выпускника 
должны быть сформированы не только универ-
сальные компетенции и общепрофессиональные 
компетенции, которые отражены во ФГОС 3++ 
и в профессиональном стандарте «Педагог», но 
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и воспитательные компетенции. Данные компе-
тенции являются ключевыми, так как педагог по 
физической культуре, как правило, реализует не 
один, а несколько видов воспитания на практи-
ке: валеологическое, интеллектуальное, патрио-
тическое, семейное, гражданское и др. 

Исходя из анализа основных документов, 
выпускник факультета физической культуры 
и спорта обладает следующими общепрофес-
сиональными компетенциями: способностью 
разрабатывать программы занятий с учетом 
положений теории физической культуры, спо-
собностью проводить занятия по физической 
культуре с помощью средств и приемов базовых 
видов физкультурно-спортивной деятельности, 
способностью обеспечения соблюдений техни-
ки безопасности на уроках физической культу-
ры, способностью к оценке своей деятельности 
и результативности применяемой программы 
обучения [4]. Но не стоит забывать и о компетен-
циях воспитательного процесса. Нами были вы-
делены воспитательные компетенции бакалавра 
по физической культуре, необходимые будуще-
му педагогу для работы в общеобразовательной 
школе. К ним относятся: способность органи-
зовывать воспитательный процесс с разными 
категориями лиц, способность обеспечивать 
спортивный отбор и селекцию, способность 

обеспечивать взаимодействие всех субъектов 
воспитательного процесса, способность про-
являть эмпатию к воспитанникам, способность 
применять творческие технологии в организа-
ции процесса воспитания, способность ставить 
воспитательные задачи, подбирать методики 
и оценивать результаты воспитательной дея- 
тельности.

Все данные компетенции формируются у 
студентов педагогических вузов посредством 
усвоения профессиональных дисциплин и педа-
гогической практики. Степень усвоения данных 
дисциплин определяют уровневые показатели. 
Уровневые показатели стоит рассматривать в 
рамках одного человека, сравнивать уровень его 
знаний и умений в начале обучения и в конце 
при помощи фонда оценочных средств, предус-
мотренных дисциплиной [6]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что 
бакалавр по физической культуре обладает 
огромным набором воспитательных компетен-
ций, которые формируются посредством усвое-
ния профессиональных, спортивных дисциплин, 
а также практической части. Профессиональная 
подготовка кадров является первоочередной за-
дачей программ бакалавриата, ведь педагог – это 
личность, ответственная за воспитание молодо-
го поколения. 
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Abstract: The article is devoted to the problems 
and perspectives of higher education. The work 
investigates the advantages and drawbacks of 
online teaching during the coronavirus. The aim of 
the article is to analyze the problems the university 
staff faced with during the pandemic. The task is 
to explore the possibilities and difficulties of online 
education. The research hypothesis suggests that 
online education reduces the quality and efficiency 
of the material learned as well as the competencies 
development. We use statistical methods to calculate 
the percentage of the informants’ reactions. As 
a result, it should be noted that the principles of 
online learning are likely to include simplicity 
of technology, immediate feedback, interactive 
communication and precise time management. It is 
necessary to improve the quality and effectiveness 
of online learning.

The spread of COVID-19 has led to the 
closing of educational institutions around the 
world, including higher education institutions. Both 
teachers and students were forced to comply with 
the policy of strict home quarantine and physical 
distancing. This situation has accelerated the 
development of the online learning environment 
in these institutions not to interrupt the educational 
process. The coronavirus pandemic has tested the 
readiness of the education sector to cope with the 
crisis. That required online and remote measures.

In this paper, we analyze the difficulties the 
university staff faced with during the pandemic, to 
explore the possibilities and difficulties of online 
education.

There is no doubt that progressive development 
and rapid distribution of Internet technologies affect 
all spheres of human activity. Higher education is 
not an exception. The university staff has always 
actively used Internet resources in students’ training. 
But when the outbreak of the virus turned into a 
pandemic, it turned out that the entire educational 
process should move to the Internet. 

Online education has both positive and 
negative sides. First of all, it should be noted that 
the quality of Internet communications, equipment 
and conditions for providing Wi-Fi as well as other 
resources could not meet the ever-increasing demand 
on such a scale. Online resources and platforms, as 
a rule, were used as additional material aimed at 
testing some supplementary skills. Moreover, the 
amount of material presented in these resources 
turned out to be insufficient for online learning. 
Besides, teachers’ skills and capabilities in the field 
of information technology have not always met the 
needs of online learning [4]. Furthermore, students 
and their parents appeared to have different attitudes 
to online education.

There are two important factors that have 
changed due to the pandemic. Firstly, pedagogical 
adaptation turned out to be crucial, since traditional 
models of teaching and conducting practical classes 
cannot be transferred to the sphere of remote 
educational environment. Regardless of the type 
of channel used (online platforms, such as Zoom, 
Teams, etc.), university lecturers need to adapt their 
methods to changing circumstances and be creative 
in order to maintain students' involvement in the 
learning process and their motivation. As while 
studying online, the environment that supports 
learning is destroyed. Secondly, the pandemic 
has changed the way educators allocate their time 
between teaching, interacting with students, and 
administrative tasks.

We conducted a survey where teachers were 
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asked to answer questions concerning distance 
education and to express their attitude towards it. 
All the informants were unanimous in the opinion 
that the need for high-quality individualized 
higher education cannot be met only with the 
help of online platforms. Nevertheless, the survey 
showed that teachers have different attitudes to 
the changes that have affected the sphere of higher  
education.

After studying the sample, we divided the 
respondents' reactions into 3 large groups. The 
survey participants perceive online education at 
the university ambiguously, since the majority 
compared it with traditional classroom training. 

Almost 58 % of the respondents think that 
online learning is strictly different from lectures, 
seminars and practical classes prevailing in higher 
education everyone has got accustomed to. In the 
traditional model of teaching, lecturers interact 
‘face to face’ with their students. They do not rely on 
information technology and network infrastructure. 
Thus, students can complete their training tasks 
within the given period of time. 

Online learning is conducted in a virtual space 
in which personal communication can hardly be 
achieved with the same effect as in a classroom. In 
this case, online learning creates limitations under 
which it is difficult to guarantee the full involvement 
of the student audience in the educational process. 
And, consequently, learning outcomes will be 
closely related to self-management and mental and 
cognitive abilities of a person [2]. 

The second group includes 32 % of all reactions. 
Respondents believe that online learning is a new, 
but quite effective addition to traditional classroom 
learning, since it expands the classical educational 
process in three main directions. Firstly, numerous 
online educational platforms that have appeared 
recently provide high-quality resources for both 
teachers and students. Secondly, in the process 
of online learning, it is possible to obtain more 
reliable and objective data from the point of view of 
monitoring and evaluating the process and results 
of students' learning [5]. Thirdly, the interaction of 
a teacher and student audience in online learning 
can take more forms. Students are more active 
because they do not need to show their image, as 
it was with traditional classroom teaching, which 
effectively strengthens their courage and confidence 
in answering questions. The representatives of this 
group have an opinion that online teaching has its 

own unique advantages, one of which is the fact that 
students can repeatedly view instructional videos to 
meet their learning needs. Teachers can monitor the 
progress and give individual advice.

According to 10 % of the respondents belonging 
to the third group, online learning suffers from 
grave shortcomings. The most important are: timely 
interaction between teacher and students, reflection 
of the educational development of students and the 
needs of modern youth in network devices. 

Moreover, none of the online training platforms 
can guarantee an instant ‘question-answer’ reaction 
between the teacher and the student, which 
negatively impacts the training effectiveness. And, 
as the time of interaction between the teacher and the 
student increases, the possibilities of online learning 
decrease. But the time of student’ independent 
work increases. Besides, students without having 
direct contact with the teacher, cannot immediately 
get answers to the questions that arise [1]. Also, 
since the teacher cannot see each student in online 
learning mode (including poor communication 
quality), it is more difficult for him to control the 
process of learning [3].

In addition, informants note that there are two 
things reducing the education efficiency. There 
were too few prepared training materials for online 
classes conducting, especially at the very beginning 
of the pandemic. It should also be mentioned that 
many lectures did not have enough professional 
experience in the field of information technologies 
concerning online education. The negative aspects 
include the unpredictability of the network signal, 
especially over long distances, since there are many 
foreign students studying at the university.

Thus, the university staff clearly understand 
the features, advantages, and limitations of online 
learning, as well as the obligation to improve literacy 
in the field of information and communication 
technologies [4]. The practice of online learning has 
shown the need to integrate traditional classroom 
teaching methods into online educational process. 
The principles of online learning should include 
simplicity of technology, immediate feedback, 
interactive communication and precise time 
management. It is necessary to improve the quality 
and effectiveness of online learning. This can be 
achieved by creating an intelligent environment for 
home learning, selecting suitable online learning 
modes and improving interaction during online 
learning. 
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ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
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У СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ

Ключевые слова: инженер-строитель; ком-
петенция социального взаимодействия; физиче-
ская подготовка студентов.

Аннотация: Цель исследования: опреде-
лить возможности формирования компетенции 
социального взаимодействия у будущих инже-
неров-строителей на занятиях по физической 
культуре в условиях профессиональной подго-
товки. Задачи исследования: проанализировать 
содержание профессиональной деятельности 
инженера-строителя в аспекте выявления ка-
честв, необходимых для успешного решения 
профессиональных задач; рассмотреть возмож-
ности формирования компетенции социального 
взаимодействия в процессе физической подго-
товки. Гипотеза исследования: специально ор-
ганизованные занятия по физической культуре 
способствуют формированию компетенции со-
циального взаимодействия у студентов строи-
тельного вуза. Результаты исследования: исполь-
зование командных спортивных игр, активных 
и интерактивных методов обучения в процес-
се физической подготовки студентов позволит 
повысить качество выпускников строитель- 
ных вузов. 

Деятельность инженера-строителя является 
многоплановой и многофункциональной, по-
этому для ее успешного выполнения он должен 
обладать не только профессиональными компе-
тенциями, но и коммуникативными способно-
стями, умениями изъясняться на разных языках, 
работать в команде, профессиональной этикой, 
стремлением к постоянному личностному и 
профессиональному совершенствованию и са-

мообразованию, готовностью эффективно взаи-
модействовать с окружением и пр. [5], поэтому 
компетенция в осуществлении социального вза-
имодействия становится объективным требова-
нием, что делает актуальным ее целенаправлен-
ное формирование во время обучения в вузе.

Под компетенцией социального взаимо-
действия инженера-строителя мы понимаем 
его способность и готовность осуществлять со-
вместную с другими специалистами эффектив-
ную деятельность в строительной сфере, осно-
вывающуюся на взаимопонимании, отношениях 
взаимопомощи, умениях настраивать межлич-
ностное взаимодействие, предотвращать или 
преодолевать возникающие трудности [4]. 

Однако, как показывает анализ учебных 
планов подготовки студентов строительных ву-
зов, предметов, способствующих формирова-
нию и развитию у них компетенции социально-
го взаимодействия, недостаточно. В связи с этим 
возникает потребность использовать потенциал 
других дисциплин. На наш взгляд, наибольши-
ми возможностями в данном аспекте обладает 
физическая подготовка, продолжающаяся в те-
чение всего периода обучения и включающая 
«Физическую культуру и спорт» и «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту». Дан-
ные дисциплины позволяют включать обучаю-
щихся в совместные виды деятельности, когда 
становится возможной реализация их интересов 
и потребностей, развиваются физические каче-
ства и определенные свойства личности, с одной 
стороны, а с другой – осуществляется взаимо-
действие в группах, что способствует формиро-
ванию данной компетенции [1]. 

Мы согласны, что в рамках элективных 
курсов наибольшей возможностью развития 
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способности к эффективному социальному вза-
имодействию обладают командные спортивные 
игры (баскетбол, волейбол, футбол и т.п.), специ- 
фика которых определяется особенностями кол-
лективной соревновательной деятельности, что 
и отличает их от остальных видов спорта [2]. 

Именно командные спортивные игры невоз-
можны без взаимодействия с членами команды 
и требуют комплексного проявления различных 
качеств. Воспитанная в спортивной игровой 
деятельности потребность соблюдать установ-
ленные правила поведения и нормы, такие ка-
чества, как коллективизм, уважение к соперни-
кам, выдержка, трудолюбие, самодисциплина, 
автоматически затем переносятся не только в 
повседневную жизнь, но и в профессиональную 
деятельность.

Спортивная команда – это коллектив, спло-
ченность которого влияет на его успешность. В 
ходе спортивной игры ее участники реализуют 
социальное взаимодействие, которое проявляет-
ся в готовности играть по правилам, умении со-
трудничать с другими, рефлексивных умениях, 
терпимости к позиции и мнениям других чле-
нов команды, готовности взаимодействовать с 
командой для достижения высоких результатов 
в ходе игры, умении использовать специфиче-
ские, невербальные знаки и символы, способно-
сти реализовать закрепленные функции. 

Еще одна особенность состязательной игро-
вой деятельности заключается в том, что в про-
цессе соревнований постоянно возникает не-
обходимость оценивать ситуацию, принимать 
решения и выбирать нужные действия часто в 
условиях ограниченного времени. Большое зна-
чение при этом имеют навыки владения игроком 
таким поведением, которое позволяет реализо-
вать в игре стратегии, обеспечивающие успеш-
ность действий команды в достижении необ-
ходимого результата в условиях конфликтных 
ситуаций.

Спецификой спортивной игровой деятель-
ности является, кроме перечисленных факторов, 
и комплексный характер достижения результата. 
Иными словами, для победы в игре необходима 
организация групповых действий спортсменов, 
в отличие от индивидуальных видов спорта. 

Большое значение имеют и взаимоотно-
шения участников игры: между игроками од-
ной команды (партнерами), между игроками 
противоборствующих команд (соперниками). 
Что касается партнерских отношений, то здесь 

имеется в виду то, что члены любой спортивной 
команды постоянно вступают в межличностные 
отношения. Качество этих отношений зависит 
от многих факторов, в том числе от численно-
сти команды, устойчивости ее состава, личност-
ных особенностей членов, их мотивов, целей, 
интересов, уровня притязаний. Подобные взаи-
моотношения внутри команды, определяющие 
уровень взаимодействий во время состязания и 
его результаты, способствуют формированию и 
развитию у ее членов навыков общения, умений 
командной работы, эмоциональной устойчиво-
сти, терпимости к слабостям других. 

Взаимодействие с соперниками также 
дает необходимый опыт. В первую очередь это 
обязанность вести честную игру, умение про-
игрывать и признавать чужое превосходство, 
сохраняя чувство собственного достоинства, 
способность уважать противника. Эти умения 
необходимы не только в условиях спортивной 
игры, но и в профессиональной деятельности, а 
также для жизни в социуме.

Успешность любой спортивной команды за-
висит от сплоченного взаимодействия всех ее 
членов друг с другом и эффективных действий 
каждого. Они вынуждены взаимодействовать, 
чтобы функционировать во время состязаний 
как отлаженный механизм. Для этого необходи-
мо развивать навыки сглаживания и разрешения 
конфликтов и поиска компромиссов. Большую 
роль в таких ситуациях играет целенаправлен-
ная деятельность преподавателя, который учит 
предупреждать и разрешать межличностные 
конфликты, исключать столкновения, направ-
ленные на достижение индивидуально значи-
мых личностных целей. 

В ходе командных состязаний также разви-
вается еще одно умение социально компетент-
ных специалистов – способность к командо- 
образованию и взаимодействиям в коллективе. 
Довольно часто игровые ситуации имитируют 
производственные условия и обстоятельства, ко-
торые возникают в рабочем коллективе во время 
решения профессиональных задач. В условиях 
спортивной игры, как и в жизни, и в работе, раз-
виваются сложные эмоциональные взаимодей-
ствия в форме сотрудничества или, наоборот, 
противоборства и соперничества. 

Таким образом, в условиях командных игр 
участники реализуют социальное взаимодей-
ствие, которое проявляется в готовности играть 
по правилам, взаимодействовать с командой для 
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достижения высоких результатов, умении со-
трудничать с другими, способности овладевать 
новыми знаниями и умениями и передавать их 
другим, рефлексивных умениях, терпимости 
к позиции и мнениям других членов команды  
и др. Именно эти качества составляют компе-
тенцию социального взаимодействия, большую 
роль в формировании и развитии которой у сту-
дентов играет соответствующая деятельность 
преподавателей.

Дисциплина «Физическая культура и 
спорт», предполагающая аудиторные занятия в 
форме лекций и семинаров, также может спо-
собствовать достижению данной цели. На наш 
взгляд, на этих занятиях также следует исполь-
зовать различные виды коллективной работы, 
требующие взаимодействия студентов и вклю-
чающие использование активных и интерактив-
ных методов обучения.

Спроектированная таким образом физиче-
ская подготовка студентов строительных вузов 
будет способствовать формированию и разви-
тию у них компетенции социального взаимодей-
ствия, необходимой для эффективного решения 
профессиональных задач. 

Нами разработано научно-методическое 
обеспечение процесса формирования данной 
компетенции у будущих инженеров-строителей 
в условиях физической подготовки в форме мо-
дуля, включающего теоретический, методико-
практический и прикладной разделы [3]. 

Содержание теоретического раздела, кото-
рый изучается студентами в рамках дисципли-
ны «Физическая культура и спорт», направлено 

на формирование знаний об элементах и фор-
мах социального взаимодействия, эффектив-
ных средствах и способах его осуществления, 
особенностях совместной коллективной дея-
тельности. Внимание студентов акцентируется 
на специфике социального взаимодействия в 
строительной сфере, условиях бесконфликтно-
го общения с участниками данной профессио-
нальной деятельности. Основными организа-
ционными формами раздела являются лекции  
информационно-проблемного характера с эле-
ментами дискуссии.

Методико-практический раздел реализуется 
на практических занятиях дисциплины «Физи-
ческая культура и спорт» в форме тренинга и 
нацелен на формирование умений определять 
цели социального взаимодействия, анализиро-
вать социальные ситуации, действовать на осно-
ве социальных норм в соответствии с личными 
и профессиональными потребностями, а также 
на формирование способности к самоконтролю 
и саморегуляции. 

В рамках «Элективных курсов по физиче-
ской культуре и спорту» реализуется приклад-
ной раздел модуля, который способствует закре-
плению сформированных у студентов знаний и 
умений, составляющих компетенцию социаль-
ного взаимодействия. В условиях состязатель-
ной игровой деятельности студенты демонстри-
руют умения достижения поставленных целей 
взаимодействия, готовность к принятию кол-
лективных решений, разрешению конфликтов, 
уравновешенность, ответственность, коммуни-
кабельность.  
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Abstract: The article describes the distance 
learning course developed by the authors. The aim 
of the research is to justify theoretically and develop 
the conditions that ensure enhancing of the linguistic 
competence through the distance learning course. 
Thus the tasks are to carry out a theoretical analysis, 
develop and apply the distance course, hold an input 
and control testing, analyze the results. Observation, 
testing, trial training, methods of performing 
programmed tasks and methods of control and 
correction, methods of statistical processing of the 
results are conducted in the research. We make the 
hypothesis that a distance learning course having the 
features of individualized learning, containing new 
forms of presentation, organization and monitoring 
benefits the language acquisition. Based on the 
results of the testing it can be concluded that the 
developed distance learning course, the identified 
methodological and organizational features of its 
implementation contribute to both increasing the 
effectiveness of training and improving the process 
of the distance learning. 

The development of the communicative 
competence is a significant aspect of teaching 
foreign languages in the context of a competence-
based approach in education [4]. The analysis 
of its components allows us to conclude that the 
linguistic competence is the main element of the 
communicative competence in most classifications 
[2; 8]. Despite the difference in regarding the 
structural components of the linguistic competence 
by researchers, lexical and grammatical elements 
are main and essential, since insufficient vocabulary 

and grammatical rules ignorance negatively affect 
the development of all types of language activity – 
speaking, writing, reading and listening skills. Thus, 
the linguistic competence represents not only the 
knowledge about the system of a foreign language, 
but also the ability and skills to operate linguistic 
means for successful communication which is 
considered to be the goal of future specialists 
training.

The relevance of the issue is confirmed by 
the results of the testing carried out to determine 
common reference levels among the students 
of North-eastern Federal University (NEFU) 
[5]. Low grades in Use of English paper of the 
Cambridge English First exam revealed the 
problem concerning the proficiency in linguistic 
competence. This concern defined the necessity of 
creating a pedagogical project aimed at studying the 
typical errors that arise when working with lexis 
and grammar and developing effective methods of 
enhancing the linguistic competence [7]. 

Generalization of current research in this area 
has shown that its essential part deals with the 
optimization of teaching a foreign language by 
e-learning. E-learning environment contributes not 
only to the self-directed learning but also it provides 
learners with dynamic, interactive, nonlinear access 
to a wide range of information (text, graphs and 
animation). Therefore, we consider the introduction 
of a distance learning course as the best practice to 
ensure the conditions of enhancing the linguistic 
competence.

Since the e-learning environment in North-
Eastern Federal University is Moodle-based, we 
created the course “Use of English” hosted on 
this platform. Regarding the analyses results and 
the elaborated methodology the distance course is 
developed consisting of 5 modules: Module 1 reveals 
the structure of the test, presenting the information 
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on types of tasks, lexical and grammatical topics, 
and also contains performing instructions. Module 
2 is presented in the form of a book, which contains 
tips for completing tasks, examples, tables, useful 
infographics and links to additional sources in the 
Internet. Module 3 is a test simulator created using 
the HotPotatoes tool, where the initial training of 
linguistic competence is practiced. Module 4 is 
aimed at consolidating and automating language 
actions through repeated practice. Module 5 
contains final tests that allow to assess the level of 
knowledge.

The distance learning course Use of English 
was developed as a tool for monitoring the  
formation of the linguistic competence and its 
effectiveness is proved by trial training. Stage-
by-stage diagnosis of initial state of students’ 
competence before the introduction of training, 
and diagnosis after training using resources of 
the distance course and adoption of measures 
of pedagogical influence to improve quality of 
language training were carried out.

The experimental group included 47 students, 
and the control group – 66 students. Thus, a total 
of 111 students participated in the project. During 
the practical stage, training in the experimental 
group was carried out on the basis of the Moodle 
platform, with the involvement of educational and 
methodological and test resources developed by us. 
Training in the control group was built in accordance 
with the traditional methodology.

Monitoring the results of the students’ input 
and final tests of the experimental and control 
groups revealed an increase in indicators in the 
Use of English. The number of students in the 
experimental group who raised the result to A level 
increased by 26 % and to B level by 6 %; and at 
levels C, D and E, the number of students decreased 
by 8 %, 20 % and 4 %. In order to assess the 
effectiveness of the distance course Use of English, 
a pilot test was carried out as part of a pedagogical 
experiment. In particular, the analysis of reports on 
participants' completion of training exercises and 
tests was carried out, which showed that working 
with the course for the experimental group gives an 
obvious increase in knowledge, skills and abilities. 
The data indicate an increase in the level of lexical 
and grammatical competence formation of the 
experimental group students. 

Taking into account the results of the input 
testing, we suggested that the students of the 
experimental group take the distance course Use of 

English to eliminate gaps and improve lexical and 
grammatical skills. It was the phased technology 
of training the lexical and grammatical component 
of linguistic competence that led to the results 
improvement. According to the results of the final 
testing, it was revealed that the number of correctly 
completed tasks increased by an average of 33 %. 
The distance learning has shown an improvement 
in the quality of students' lexical and grammatical 
skills and led to an improvement in performance by 
the end of the experiment. 

The linguistic competence enhancing through 
the distance learning course contributes to the 
modern educational paradigm implementation, the 
integral components of which are a learner-oriented 
approach, individualization and differentiation of 
educational activities, the possibility of autonomous 
learning, self-education and students’ self-
development. In addition to this, modern benefits 
of electronic educational, methodological and 
test resources make it possible to autonomously 
and objectively diagnose the level of language 
proficiency and this process becomes acceptable 
for a larger number of participants. This is primarily 
due to the fact that the submission of material in 
electronic format is convenient for modern students. 
It also provides a more efficient use of consumables, 
the teacher's working time for checking and 
analyzing test results, since the data on the test 
results is automatically recorded.

We see a positive effect from the use of 
the proposed distance course at all stages of the 
educational process. The practical relevance of the 
project lies in the fact that the results can be used 
both for further theoretical and applied research and 
in teaching foreign languages. At the initial stage 
of training, the test materials of the course can be 
introduced to organize freshmen according to their 
level of language proficiency, thus a tiered approach 
to learning will be implemented. In the future, the 
use of this course is advisable both in classroom 
work, including mid-term and final control and for 
organizing students' self-controlled independent 
work. 

The development potential of this project lies 
in further expansion of the distance course and 
the introduction of listening, reading, writing and 
speaking materials, which will make it possible to 
use it not only to enhance the linguistic competence. 
From this perspective, the use of this course could 
be appropriate for monitoring the quality of students' 
language proficiency. Continuous monitoring and 
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control at different stages of training is an important 
tool for assessing the effectiveness of education. In 
turn, such training organization will help determine 

the strengths and weaknesses of the educational 
process and adjust the training to achieve the best 
results. 
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Аннотация: Цель: представить способы 
развития исследовательских навыков за счет 
индивидуализации подготовки студентов. Зада-
чи: обосновать актуальность индивидуального 
развития исследовательских навыков студентов 
технико-технологических направлений подго-
товки; охарактеризовать традиционные и разра-
ботать перспективные способы индивидуализа-
ции подготовки студентов в интересах развития 
исследовательских навыков. Гипотеза: развитие 
исследовательских навыков происходит при во-
влечении студентов в решение научно-практиче-
ских задач отрасли. Результат: приведены спо-
собы индивидуализации подготовки студентов 
в интересах развития исследовательских навы-
ков в виде вовлечения обучающихся в исполне-
ние грантов, в работу научных центров и малых 
предприятий и т.д.; предложен способ привле-
чения студентов к работе внутривузовского кон-
структорского бюро по прикладной тематике. 

Современные санкционные ограничения 
в отношении России обусловили интенсифи-
кацию процессов импортозамещения, восста-
новления внутрироссийского производства и 
развития собственных технологий, что, в свою 
очередь, предопределило потребность в кон-
курентоспособных кадрах технико-техноло-
гических направлений подготовки. При этом 
содержание, формы и методы подготовки сту-
дентов регламентированы стандартами и доку-
ментационным обеспечением образовательных 

программ и преимущественно направлены на 
формирование у выпускников типового набора 
профессиональных компетенций. Очевидно, что 
такая традиционная подготовка групп студентов 
по единому учебному плану не обеспечивает 
готовность молодых специалистов к решению 
специфических перспективных задач развития 
промышленности.

Одновременно достаточное число научных 
изысканий направлено на теоретическое обо-
снование целесообразности построения лич-
ностно ориентированных программ подготовки, 
индивидуализации обучения, усиления роли 
самообразования в целях повышения конкурен-
тоспособности и успешности выпускников на 
рынке труда [1; 3]. Однако идеальный случай 
индивидуализации подготовки единичных сту-
дентов с выработкой и реализацией отдельно-
го практико-ориентированного учебного плана 
сопряжен с организационными, финансовыми, 
кадровыми ограничениями в рамках вуза, что, 
в свою очередь, актуализирует вопросы выра-
ботки способов индивидуализации обучения в 
период освоения стандартной программы под-
готовки.

Вовлечение студентов технико-техноло-
гических направлений подготовки в решение 
прикладных задач промышленности требует 
формирования у обучающихся исследователь-
ских навыков [2; 4], под которыми понимается 
готовность студентов к самостоятельным теоре-
тическим, эмпирическим, прикладным исследо-
ваниям в интересах получения нового знания. С 
одной стороны, вузы используют традиционные 
подходы вовлечения студентов, проявляющих 
повышенный интерес к исследованиям, заклю-
чающиеся в выполнении лабораторных, курсо-
вых, выпускных исследовательских работ по ак-
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туальным для промышленности тематическим 
направлениям. С другой стороны, такой подход 
недостаточно учитывает перспективные задачи 
технологической независимости предприятий.

Опыт индивидуализации подготовки сту-
дентов в Казанском национальном исследо-
вательском технологическом университете  
(КНИТУ) позволяет выделить ряд дополни-
тельных результативных способов развития ис-
следовательских навыков у обучаемых для их 
последующей успешной практико-ориентиро-
ванной деятельности.

1. Вовлечение отдельных студентов в ис-
полнение грантов, госконтрактов, хозяйствен-
ных договоров при взаимодействии «вуз –  
предприятие». Действительно, требования к 
исполнителям по грантовым и субсидиарным 
контрактам Минобрнауки или Минпромторга 
предусматривают возможность привлечения 
студентов на младшие инженерные позиции для 
выполнения работ по техническому заданию. В 
таком случае важным для студентов является 
опыт проектной исследовательской деятельно-
сти, когда в дополнение к развитию исследова-
тельских навыков происходит развитие «мягких 
умений» – работы в команде, самоорганизации, 
принятия решений.

2. Привлечение отдельных студентов к ра-
боте научно-образовательных центров или ма-
лых инновационных компаний. Данный способ 
обусловлен особенностями ретроспективного 
развития исследовательских университетов, где 
построение системы научных центров и созда-
ние пояса малых компаний при вузе предопреде-
лялось дорожной картой развития университета. 
В таком случае студенты развивают исследова-
тельские навыки вследствие участия в выполне-
нии перспективных теоретических или приклад-
ных тематик, одновременно углубляя знания по 
профилю подготовки и наращивая опыт реше-
ния задач по актуальным направлениям разви-
тия промышленности. Достоинством данного 
способа является самоопределение студентов 
в части будущей карьеры в процессе выполне-
ния научно-практических задач. Комплекс нако-
пленных исследовательских навыков позволяет 
выпускнику продолжить либо научную карьеру, 
направленную на разработку перспективных 
импортозамещающих технологий, либо карьеру 
сотрудника инновационной компании, внедряю-
щей, адаптирующей и совершенствующей такие 
технологии.

3. Включение малых групп студентов в 
программы сетевого обучения. В отличие от 
предыдущих двух способов, реализуемых в 
рамках самостоятельной работы студентов или 
в виде их дополнительной работы вне учебного 
плана, сетевое обучение предполагает создание 
обособленной образовательной программы, где 
предусмотрено распределение содержания и 
форм подготовки между участниками сети. При 
этом в состав сети могут входить несколько ву-
зов в сочетании с внешними исследовательски-
ми центрами или предприятиями по профилю 
подготовки. Реализация данного способа в ву-
зах находится в стадии становления, однако при 
надлежащей организации сетевого обучения сту-
денты получают доступ к уникальным ресурсам 
для проведения исследований по междисдипли-
нарным научно-прикладным тематикам за счет 
предоставления каждым участником сети пере-
дового исследовательского и производственного 
оборудования, привлечения преподавателей и 
наставников с уникальным опытом, внедрения 
современных педагогических технологий.

4. Вовлечение малых групп студентов в ра-
боту внутривузовских конструкторских бюро. 
Идея создания в КНИТУ конструкторского бюро 
для индивидуализации обучения студентов в 
сфере конструирования изделий легкой про-
мышленности опирается на позитивный опыт 
работы аналогичных структур в период СССР, 
а также на современный опыт организации ин-
женерных бюро при вузах США и Европы [4]. 
Результативность совмещения традиционного 
освоения образовательной программы и работы 
в конструкторском бюро в части развития иссле-
довательских компетенций предопределяется 
междпредметным характером исследований с 
опорой на их отраслевую специфику и выража-
ется в большей готовности выпускников к реше-
нию практических задач отрасли. 

Важно отметить, что процесс реализации 
четвертого способа имеет достаточную вариа-
тивность в части применяемых педагогических 
технологий относительно других представлен-
ных способов. Так, в работу конструкторского 
бюро целесообразно интегрировать технологии 
STEM-обучения, объединяющие научные ис-
следования, технологические и инженерные 
решения, а также математическое описание про-
цессов и результатов, способствующие разви-
тию изобретательских, творческих, креативных 
навыков, необходимых исследователю. Допол-
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нительный синергетический эффект развития 
исследовательских навыков возможен при со-
четании технологии STEM-обучения с прак- 
тико-ориентированным и проектным обучени-
ем, когда тематики работы бюро вырабатывают-
ся на основе актуальных научно-практических 
задач отрасли.

Таким образом, приведены способы инди-
видуализации подготовки студентов в интере-

сах развития исследовательских навыков в виде 
вовлечения в исполнение грантов, в работу на-
учных центров и малых предприятий, в про-
граммы сетевого обучения. Предложен способ 
привлечения студентов к работе внутривузов-
ского конструкторского бюро с применением 
STEM-образования. Дальнейшие исследования 
будут направлены на разработку педагогических 
условий функционирования бюро. 
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Аннотация: Цель исследования – проведе-
ние анализа роли цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) при формировании профессио- 
нальных навыков специалистов технических 
профилей. Задачи исследования: выявить до-
стоинства и недостатки цифровых образова-
тельных ресурсов, исследовать опыт создания 
ЦОР по дисциплине «Национальная стандар-
тизация» в Инженерном институте Казанского 
федерального университета. Гипотеза: разра-
ботанные ЦОР по дисциплине «Национальная 
стандартизация» позволят сформировать про-
фессиональные компетенции и навыки обуча-
ющихся – будущих специалистов, интегрируя 
все инновационные элементы образовательного  
процесса. 

В современном мире, когда существует не-
обходимость фундаментальной подготовки ин-
женеров, инновационный вуз ориентируется на 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов технических профилей, знающих свои 
профессиональные задачи, демонстрирующих 
высокий образовательный уровень, гибкое 
мышление и т.д. 

Инженерный институт, являющийся учебно- 
научным подразделением Казанского (Приволж-
ского) федерального университета (КФУ) [3], в 
процессе профессионального обучения большое 

значение отводит на поиск путей совершенство-
вания подготовки конкурентоспособных специ-
алистов. 

Активное развитие информационных техно-
логий, связанное с происходящими в обществе 
событиями, за последние годы привело к появ-
лению инноваций в образовательной системе. 
Например, это создание онлайн-курсов в обра-
зовательной системе, являющихся источником 
массового обучения, а также решающих вопро-
сы доступности высококачественных образова-
тельных услуг для любого желающего. Также 
инновацией в образовательной системе можно 
считать индивидуализацию учебного процесса. 
Иными словами, создается траектория обучения 
каждого слушателя за счет применения иннова-
ционных технологий. Объединение вышеназ-
ванных новшеств в образовании будет толчком 
к массовому обучению слушателей с примене-
нием преимуществ адаптивного обучения. Сле-
дует отметить, что реализацию образовательных 
программ по инженерным направлениям подго-
товки желательно проводить в виде смешанного 
обучения с применением цифровых образова-
тельных ресурсов.

Исследованием основных требований, 
которым должны отвечать ЦОР, занимались  
В.В. Гусев, Н.Т. Суханова [1]. В работах  
Ж.Н. Дагаева [2] рассматриваются проблемы 
внедрения ЦОР. Однако ни в одной из этих ра-
бот не проводился анализ преимуществ и недо-
статков ЦОР и не проводились исследования по 
процессу разработки ЦОР.

Цель данной работы – проведение анали-
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за роли ЦОР при формировании профессио-
нальных навыков специалистов технических  
профилей.

На сегодняшний день создание и внедрение 
цифровых образовательных ресурсов актуали-
зировались во всем мире. ЦОР в образователь-
ной системе – это новый формат обучения с 
использованием информационных технологий, 
обеспечивающий углубленное изучение мате- 
риала. В процессе создания и использования 
ЦОР участники образовательной системы выяв-
ляют как преимущества, так и недостатки. 

Преимущества ЦОР: 
– самостоятельное изучение обучающи-

мися теоретического материала вне аудитории;
– наглядность теоретического материала;
– возможность решения практических и 

самостоятельных заданий обучающимися с вы-
бором своего темпа, времени, места своего об-
учения; 

– интерактивные занятия; 
– возможность повторного использования 

цифрового лекционного материала, внесения из-
менений в них и т.д.

Недостатки ЦОР:
– получаемая информация поступает че-

рез вторую сигнальную систему, а на практи-
ке при решении реальных задач информация 
поступает через первую и вторую сигнальные  
системы; 

– активное использование сетевых техно-
логий приводит к уменьшению непосредствен-
ного общения студента и преподавателя. 

Для эффективного обучения с применением 
ЦОР необходимо качественно подготовиться к 
проведению данного вида занятий, а именно не-
обходимо создать комплект лекций (текстовый 
материал, презентацию по теме, дополнитель-
ные материалы и т.п.), необходимо подготовить 
обучающихся к новой для них форме обучения. 

Также преподавателю самому следует усовер-
шенствовать свои цифровые навыки. 

Современный ЦОР должен создаваться в 
рамках действующего ФГОС, темы изучаемо-
го материала должны совпадать с рабочей про-
граммой дисциплины, дополнять учебный курс, 
иметь удобный интерфейс и средства навигации.

В рамках данных требований на кафедре 
управления качеством Инженерного института 
КФУ для бакалавров 2 курса очного обучения 
по направлению подготовки «Управление ка-
чеством» был разработан ЦОР «Национальная 
стандартизация» в помощь при изучении дисци-
плины с аналогичной темой, в котором рассмо-
трены основные положения системы стандарти-
зации РФ.

На изучение учебного курса в соответствии 
с учебным планом отводится следующий объ-
ем учебных часов: 108 ч (в том числе: лекции –  
18 ч, практические занятия – 36 ч, самостоятель-
ная работа – 54 ч), форма контроля – зачет.

В рамках лекционных занятий изучаются  
10 тем. По каждой теме были загружены теоре-
тические материалы, созданы презентации по 
каждой изучаемой теме, разработаны практиче-
ские и самостоятельные работы для студентов, 
интерактивные тестирующие системы для ана-
лиза качества знаний обучающихся и т.п. 

По завершении курса участники обучения с 
применением ЦОР по дисциплине «Националь-
ная стандартизация» положительно оценили 
полученные знания данным методом, проявили 
заинтересованность в использовании цифровых 
образовательных ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
продуманный учебный курс с применением 
ЦОР помогает развитию профессиональных 
компетенций и навыков обучающихся – буду-
щих специалистов, интегрируя все инновацион-
ные элементы образовательного процесса. 
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Аннотация: В данной статье поднимается 
вопрос о том, что образование в области инно-
ваций и предпринимательства уже стало важной 
составляющей высшего образования в Китае и 
вышло на первый план, опережая образование, 
ориентированное на личное развитие ученика 
с воспитанием его как индивида и члена обще-
ства. Подготовка кадров, занятых в области ин-
новаций и предпринимательства, является обя-
зательным требованием развития нашей эпохи. 
Необходимость экономического развития на ме-
стах выдвигает еще более высокие требования 
относительно подготовки кадров местными выс-
шими учебными заведениями. Необходимо ре-
шить проблемы, существующие в образовании 
в области инноваций и предпринимательства, 
которые вызваны недостаточностью знаний, 
вложений, гарантий и интеграции, а также соз-
дать соответствующую местным особенностям 
модель образования. 

Первоочередная задача образования в об-
ласти инноваций и предпринимательства со-
стоит в развитии у студентов инновационной 
оригинальности, духа новаторства, предпри-
нимательского сознания и практических навы-
ков основания бизнеса. Уже были достигнуты 
определенные исследовательские успехи ре-
формирования образования в области иннова-
ций и предпринимательства, но они все еще 

не могут удовлетворить фактических потреб- 
ностей общества.

1. Проблемы, существующие в процессе  
подготовки кадров, занятых в области  

инноваций и предпринимательства,  
местными высшими учебными заведениями

1.1 Неверное толкование цели инноваций  
и предпринимательства

Инновации и предпринимательство не мо-
гут приравниваться к обычному трудоустрой-
ству студентов, данная область знаний требует 
наличия новаторских ценностей, она способна 
внести кардинальные изменения в производство 
и образ жизни людей, а также способствовать 
возникновению новых отраслей производства 
или трансформации уже существующих тради-
ционных отраслей.

1.2 Отсутствие в местных высших учебных 
заведениях соответствующей  

образовательной модели инноваций  
и предпринимательства

В настоящее время в большинстве местных 
высших учебных заведениях Китая образование 
в области инноваций и предпринимательства на-
ходится на начальном этапе развития, по боль-
шей части используется подобие на сравнитель-
но успешную образовательную модель в данной 
области, не проводится никакого сопоставления 
с собственной спецификой обучения и имеющи-
мися образовательными ресурсами, в основном 
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применяется существующая модель подготовки 
кадров, отсутствует модель, которая сочетала бы 
в себе практику и теорию инноваций и предпри-
нимательства, также не проводятся исследова-
ния, направленные на развитие образовательной 
модели инноваций и предпринимательства, ко-
торая бы обладала местной спецификой и отрас-
левыми особенностями.

1.3 Недостаточность вложений  
в образование в области инноваций  

и предпринимательства

По причине нехватки знаний и повсемест-
ного отсутствия средств большинство местных 
высших учебных заведений сталкивается с про-
блемой недостаточности вложений в образова-
ние в области инноваций и предприниматель-
ства, что в основном проявляется в следующем: 
во-первых, недостаточные инвестиции в форми-
рование преподавательского состава и нехватка 
профессиональных учителей, обладающих как 
теоретическими знаниями, так и практическим 
опытом; во-вторых, недостаточные инвести-
ции в формирование системы учебного курса 
инноваций и предпринимательства, создание 
учебных материалов и теоретические исследо-
вания, не выделяются средства на специальные  
проекты.

1.4 Несистематизированное проектирование 
учебного курса обучения инновациям  

и предпринимательству местными  
высшими учебными заведениями

За границей образовательная система в об-
ласти инноваций и предпринимательства явля-
ется достаточно полноценной, что неразрывно 
связано с постоянным усовершенствованием 
системы учебных дисциплин, в Китае образо-
вание в области инноваций и предприниматель-
ства еще не стало отдельной специализирован-
ной областью знаний, соответственно, еще не 
сформирована специализированная система 
учебных дисциплин, инновации и предпринима-
тельство представлены только в качестве само-
стоятельной дисциплины, невовлечение инно-
ваций и предпринимательства в существующие 
образовательные программы в качестве системы 
учебных дисциплин влияет на эффективность 
осуществления обучения соответствующим  
знаниям.

2. Пути оптимизации образования кадров, 
занятых в области инноваций  

и предпринимательства, в местных  
высших учебных заведениях

2.1 Развитие работы по всем направлениям, 
систематизация обучения планированию 

профессиональной карьеры

В последние несколько лет во многих выс-
ших учебных заведениях реализуется обучение 
планированию профессиональной карьеры, но 
не во многих сформирована полноценная си-
стема. Проведение систематизации обучения 
планированию профессиональной карьеры в 
основном касается институтов второй ступе-
ни, в которых данное направленное обучение 
в полной мере реализуется у только поступив-
ших студентов. Формы и содержание обучения 
планированию профессиональной карьеры раз-
нообразны, в основном здесь выделяется значи-
мость внеаудиторной деятельности студентов. 
Высшие учебные заведения посредством таких 
игровых форм обучения, как турниры по плани-
рованию профессиональной карьеры, соревно-
вания, во время которых имитируется прием на 
работу, состязания между студентами по основа-
нию предприятий, еще больше демонстрируют 
преимущественное положение высшей школы и 
способствуют развитию инновационной ориги-
нальности у студентов [1].

2.2 Реформирование содержания  
и формата экзаменов и аттестации

Реформирование содержания и формата эк-
заменов и аттестации реализуется в двух изме-
нениях: первое – оценивание не успеваемости 
студентов, а их практических навыков, второе –  
упор не на результат экзамена, а на весь процесс 
обучения. При аттестации особое внимание уде-
ляется навыкам решения проблем и анализа с 
помощью имеющихся знаний, поиску нестан-
дартных ответов на экзамене, искоренению дав-
но существующей ситуации наличия у студента 
высоких баллов при низких способностях.

2.3 Активное продвижение сотрудничества 
учебных заведений с предприятиями, создание 

многообразных механизмов сотрудничества

Местным высшим учебным заведениям 
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необходимо пользоваться ресурсами научно-
технических парков и высококачественных ко-
оперативных предприятий, предоставлять сту-
дентам возможность участия в студенческих  
научно-технических инновационно-предприни- 
мательских парках. В настоящее время ощуща-
ется мощнейшая жизненная сила и инноваци-
онный потенциал общественных научно-тех-
нических инновационно-предпринимательских 
парков и даже коллективно созданных корпора-
ций, эти малые и средние предприятия, находя-
щиеся на начальном этапе развития, также могут 
предоставить студентам огромную возможность 
инновационно-предпринимательской практики, 
способствуя преобразованию знаний и техник в 
практические результаты, что повысит субстан-
тивность и высокоэффективность практических 
инновационных способностей.

2.4 Курсы научного планирования  
и программы подготовки

На основе понимания различных потреб-
ностей в соответствии с фактическими ресурс-
ными условиями учебного заведения осущест-
вляется планирование и построение учебных 
дисциплин, а также разработка программы под-
готовки в рамках обучения инновациям и пред-
принимательству. Для удовлетворения различ-
ных потребностей общества разрабатываются 
новые учебные дисциплины, включая систему 
учебных дисциплин по инновациям и предпри-
нимательству, в которой сочетаются базовые, 
основные и практические курсы, а также фор-
мируется модель подготовки, основу которой 
составляет ориентированность на практические 
знания, общество, индивидуальность и универ-
сальность. Для студентов проводятся система-
тизированное обучение и подготовка в таких 
направлениях, как базовые знания в области ин-
новаций и предпринимательства, предпринима-
тельское сознание, структура знаний основания 
бизнеса, психологические особенности основа-
ния предприятий и др., что повышает способно-
сти студентов анализировать вопросы и решать 
проблемы, а также усиливает их конкурентоспо-
собность в эпоху экономики знаний. 

2.5 Установление научных методов  
оценки и улучшения образования

Во время мероприятий местных высших 
учебных заведений по качественному управле-
нию образованием для осуществления постоян-
ного улучшения качества образования субъект 
управления должен создать эффективный меха-
низм самоконтроля, оценки и улучшения, что-
бы была возможность своевременно получать 
информацию о качестве образования, процессе 
подготовки и др. Посредством анализа и оценки 
можно обнаружить проблемы, возникшие в про-
цессе образовательных мероприятий, и сразу 
принять меры по их устранению и предупреж-
дению, соответственно, реализовывать постоян-
ное улучшение качества.

3. Вывод

Сосредоточив внимание на реформе об-
разования в области инноваций и предприни-
мательства, необходимо распространять его в 
соответствии с его особыми характеристиками 
организации обучения и направленностью раз-
вития, осуществляя форму обучения «широкого 
применения», и стараться делать упор на укреп- 
ление инновационных и предпринимательских 
навыков студентов. Местные высшие учебные 
заведения Китая в процессе углубления обра-
зовательных реформ в области обучения инно-
вациям и предпринимательству, независимо от 
выбора модели в пользу преподавания учебных 
дисциплин или улучшения практических пред-
принимательских навыков, не должны зацикли-
ваться только на преподавании инновационных 
техник, знаний и навыков в области предприни-
мательства, им необходимо попытаться создать 
модель обучения инновациям и предпринима-
тельству, которая фокусируется на воспитании 
у учащихся новаторского духа, предпринима-
тельской осведомленности и инновационных и 
предпринимательских способностей, которая 
была бы ориентированной на каждого студента, 
сочеталась бы с профессиональным образовани-
ем и включала в себя весь процесс подготовки  
кадров [2]. 

 
Данное исследование является результатом «Проекта образовательных реформ высших учеб-

ных заведений провинции Хэйлунцзян». Номер проекта: SJGY20180349.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: физическая рекреация; 
двигательная активность; физическое воспита-
ние; студенческая молодежь.

Аннотация: Исследование проведено с це-
лью изучения особенностей организации ре-
креационных занятий по физической культуре 
в педагогическом вузе. В процессе выполнения 
работы решались задачи по выявлению причин 
ухудшения здоровья студентов в процессе их 
обучения, изучению средств физической рекре-
ации и возможностей их применения в процес-
се проведения учебных занятий по физической 
культуре. Установлено, что наиболее эффектив-
ными в условиях педагогического вуза являют-
ся средства, позволяющие снизить чрезмерные 
психофизиологические затраты организма (фи-
зические упражнения аэробной и аэробно-ана-
эробной направленности, позно-тонические 
упражнения), и средства, адекватно восстанав-
ливающие затраченные психофизиологические 
ресурсы (гипоксическая тренировка, закаливаю-
щие процедуры, физические упражнения аэроб-
ной, смешанной и анаэробной направленности, 
а также физические упражнения, обеспечива-
ющие эффективное развитие вестибулярного  
аппарата). 

Исследования последних лет обнаружива-
ют у представителей студенческой молодежи 
повышение интереса к занятиям физической 
культурой с рекреационной направленностью, в 
рамках которых осуществляются активный от-
дых и восстановление работоспособности по-
сле интенсивной умственной деятельности [2]. 
К сожалению, в современных условиях многие 
специалисты в области физической культуры и 
спорта рассматривают физическую рекреацию 

как один из видов досуговой деятельности и, как 
правило, не связывают ее с учебными занятиями 
по физической культуре.

Данные литературных источников позволя-
ют сделать вывод о явно недостаточном внима-
нии, которое в современном обществе уделяется 
вопросам рационального использования средств 
и методов физической культуры в целях вос-
становления работоспособности у студентов 
высших учебных заведений. В связи с этим в на-
стоящее время нет учебно-методических реко-
мендаций, определяющих перечень физических 
упражнений, характер нагрузочного режима (ве-
личина и мощность нагрузки) и последователь-
ность их выполнения, которые позволили бы 
обеспечить достаточную эффективность рекреа-
ционных занятий физической культурой [3].

Опыт практической деятельности и резуль-
таты экспериментальных исследований свиде-
тельствуют о том, что в период обучения в вузе, 
несмотря на все усилия по совершенствованию 
процесса физического воспитания, состояние 
здоровья и физическая подготовленность сту-
дентов постепенно ухудшаются.

Результаты анкетирования студентов Мор-
довского государственного педагогического 
университета (МГПУ) имени М.Е. Евсевьева 
позволяют выделить наиболее распространен-
ные причины описанной выше ситуации.

1. Отсутствие мотивации к занятиям 
физической культурой. Здоровье и физическая 
подготовленность для большинства представи-
телей студенческой молодежи перестали быть 
ведущими целевыми установками, а занятия 
физической культурой и спортом не являются 
насущной потребностью. Как правило, в струк-
туре мотивации значительное место отводится 
отдыху и различным формам досуговой дея- 
тельности.
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2. Дефицит свободного времени. Наиболее 
распространенной причиной, не позволяющей 
самостоятельно заниматься физической культу-
рой и спортом, по утверждению студентов, яв-
ляется недостаток у них свободного времени. 
Наряду с этим отмечается также отсутствие не-
обходимых для занятий условий и личной заин-
тересованности.

3. Содержание и направленность занятий 
физической культурой. Одним из факторов, пре-
пятствующих занятиям физической культурой, 
по мнению студенческой молодежи, является 
недостаточное качество их проведения, а также 
отсутствие возможности самостоятельного вы-
бора вида спорта или физической активности, 
способствующего повышению мотивации к по-
добным занятиям.

4. Недостаточный объем учебного време-
ни для занятий физической культурой. Практика 
показывает, что оптимальный объем времени, 
отведенного на проведение учебных занятий 
по физической культуре, составляет 6 часов в 
неделю. Именно при таком количестве занятий 
обеспечивается нормальное функционирова-
ние всех систем организма. Однако выполнение 
данного условия становится невозможным в ус-
ловиях повсеместного сокращения времени, от-
водящегося на занятия по физической культуре 
в вузах в последние годы. Трудновыполнимым 
является использование физических нагру-
зок в зоне большой мощности и поддержание 
моторной плотности на занятиях в пределах  
70–75 % [4].

Принимая во внимание тот факт, что ос-
новной целью физической рекреации студентов 
вузов является ее оздоровительная направлен-
ность, обеспечивающая оптимальное функцио-
нальное состояние организма, принято выделять 
четыре группы средств физической рекреации:

1) способы и средства, предупреждающие 
развитие неблагоприятных функциональных 
состояний: нормализация условий учебной де-
ятельности, оптимизация режима двигательной 
активности, формирование здорового обра-
за жизни, соблюдение рационального режима  
питания;

2) средства, сокращающие психофизиоло-
гические затраты организма: физические упраж-
нения, выполняемые в аэробном и смешанном 
режимах, позно-тонические упражнения, ауто-
генная тренировка, танцевальная терапия, функ-
циональная музыка и светомузыка;

3) средства, позволяющие в короткие сро-
ки восстанавливать затраченные психофизио-
логические ресурсы: закаливание, тренировка 
в аэробном, смешанном и анаэробном режимах, 
а также физические упражнения, обеспечива-
ющие эффективное развитие вестибулярного  
аппарата;

4) средства, направленные на кумулятив-
ное увеличение функциональных возможностей 
организма, уменьшение чрезмерной психофи- 
зиологической реактивности, увеличение спо-
собности противостоять действию стрессовых 
факторов различного происхождения, они ана-
логичны средствам третьей группы, применяе-
мым на постоянной основе в течение длитель-
ного времени [1].

В качестве наиболее эффективных из пе-
речисленных выше средств физической ре-
креации, успешно применяемых на учебных 
занятиях по физической культуре в вузе, необхо-
димо отметить средства второй и третьей групп. 
Остальные средства либо выходят за рамки про-
цесса физического воспитания и распростра-
няются практически на все виды деятельности 
человека (первая классификационная группа), 
либо применяются только во внеурочное вре-
мя и достаточно эффективно используются в  
учебно-тренировочном процессе по видам спор-
та (четвертая классификационная группа).

Специалисты в области теории и методики 
физической культуры отмечают, что физические 
упражнения, применяющиеся на рекреацион-
ных занятиях, должны находиться в зоне уме-
ренной мощности. Выполнение данного условия 
позволяет вызвать специфические изменения в 
крови, обеспечивающие расширение функцио- 
нальных возможностей организма и достиже-
ние определенного тренировочного эффекта [6]. 
К сожалению, в реальных условиях в процессе 
физического воспитания студентов вуза, реали-
зующегося в рамках учебных дисциплин «Фи-
зическая культура и спорт», «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту», интенсивные 
мышечные нагрузки не применяются по объек-
тивным причинам:

– уровень физической подготовленности 
большинства современных студентов, состав-
ляющих основную и подготовительную группы 
здоровья, находится на уровне ниже средних по-
казателей;

– занятия по физической культуре входят 
в структуру общего учебного расписания и, сле-
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довательно, высокая двигательная активность 
не должна приводить к снижению общей рабо-
тоспособности студентов на протяжении всего 
учебного дня [5].

Приведенные выше факты существенно 
ограничивают возможность достижения куму-
лятивного эффекта от занятий физической куль-
турой, что значительно снижает вероятность по-
вышения функциональных резервов организма 
и прироста показателей его физической подго-
товленности. Наряду с этим проведение занятий 
в рамках общего учебного расписания вуза ис-
ключает реализацию принципа систематично-
сти в процессе физического воспитания, потому 
как в период обучения перерывы в занятиях фи-
зической культурой могут достигать 7 дней, а в 
период практик, зачетно-экзаменационных сес-
сий и каникул – до 12 недель.

Анализ сложившейся ситуации показыва-
ет, что описанная проблема может быть решена 
двумя способами: 

1) увеличение количества учебных часов, 
выделяемых на занятия физической культурой 

в вузах, проведение их на протяжении всех лет 
обучения; 

2) переориентирование цели и задач фи-
зического воспитания на физическую рекре-
ацию студентов, особенно на старших курсах  
обучения.

Выводы.
1. Проблема рациональной организации 

рекреационных занятий физической культурой 
в современном мире становится особенно акту-
альной.

2. В условиях вуза на учебных занятиях 
по физической культуре наиболее эффективны-
ми являются средства физической рекреации, 
уменьшающие чрезмерные психофизиологиче-
ские затраты организма, и средства, обеспечи-
вающие срочное адекватное восполнение затра-
ченных функциональных ресурсов.

3. Одним из способов эффективной орга-
низации рекреационных занятий в вузе является 
увеличение времени, отводимого на занятия по 
физической культуре, и их равномерное распре-
деление в течение всех лет обучения в вузе.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и МГПУ имени М.Е. Евсевьева) по теме «Повышение эффек-
тивности организации рекреационных занятий физической культурой студентов вуза».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: физическое воспитание; 
высшее учебное заведение; студенческая моло-
дежь; модернизация образовательного процесса.

Аннотация: Основным направлением дея- 
тельности в системе высшего образования яв-
ляется повышение качества подготовки спе-
циалистов. Первостепенное значение в этом 
процессе отводится совершенствованию физи-
ческого воспитания в вузе как одному из фак-
торов формирования здорового образа жизни. 
При этом исследователи выделяют ряд причин, 
препятствующих повышению эффективности 
процесса физического воспитания студенческой 
молодежи: отсутствие научно обоснованной ти-
повой программы вузов, системы мониторинга и 
коррекции физического развития и подготовлен-
ности студентов; сокращение часов, отводимых 
на изучение дисциплин «Физическая культура» 
и «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту». Следствием обозначенных проблем 
является ухудшение состояния здоровья и сни-
жение уровня физической подготовленности 
студентов. Одним из путей выхода из создав-
шейся ситуации является совершенствование 
программы физического воспитания на основе 
формирования комплексных знаний о здоровом 
образе жизни и гигиене, представляющих собой 
неотъемлемую часть общей культуры здоровья 
современного человека. 

Проблема совершенствования процесса фи-
зического воспитания студентов вуза является 
предметом пристального внимания не только 
специалистов в области теории и методики фи-
зической культуры, но и педагогов, психоло-
гов и медицинских работников. Данный факт 
объясняется тем, что студенческая молодежь 

представляет собой значительную часть буду-
щих специалистов различных отраслей народ-
ного хозяйства, и от их физического состояния 
во многом будет зависеть успешность решения 
проблем, возникающих в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в деятельно-
сти профессиональной [5].

Период обучения в вузе, несомненно, явля-
ется одним из важнейших этапов в профессио-
нальном становлении человека. К сожалению, 
образовательный процесс сопровождается воз-
никновением ряда факторов, создающих серьез-
ную угрозу для здоровья современного студен-
та. К их числу можно отнести эмоциональные 
и интеллектуальные перегрузки (особенно в 
период зачетно-экзаменационных сессий), не-
полноценное питание, недостаточную физиче-
скую активность, нерациональный режим труда 
и отдыха, наличие вредных привычек. В то же 
время выпускники вуза – это интеллектуальный 
потенциал и движущая сила общества, в связи с 
чем обеспечение их творческого долголетия ста-
новится важнейшей задачей физического воспи-
тания в студенческие годы [2].

Целью проведенного нами исследования 
стали разработка и внедрение в образователь-
ный процесс педагогического вуза обновленной 
программы по физической культуре как одного 
из путей совершенствования физического вос-
питания.

Данные научной и научно-методической 
литературы, опыт практической деятельности 
показывают, что причины низкой физической 
культуры и физического состояния молодых 
людей, их равнодушия к состоянию своего здо-
ровья лежат не только в общей системе физиче-
ского воспитания, но и в отношении общества 
к состоянию здоровья составляющих его членов  
[1; 3]. Происходящие в настоящее время изме-
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нения общественных отношений повлекли за 
собой перемены в идеологии, культурных тра-
дициях, системе образования. В сложившихся 
условиях на центральные позиции перемеща-
ются проблемы сохранения и преумножения фи-
зического и духовного здоровья человека, фор-
мирования здорового образа жизни, достижения 
индивидуальных потребностей, представляю-
щих собой объективные показатели обществен-
ного прогресса.

Представленные факты позволили нам  
прийти к выводу, что в основе совершенствова-
ния системы физического воспитания студентов 
в вузе должно лежать формирование должного 
уровня культуры здоровья.

По мнению большинства авторов, культу-
ра здоровья – это важнейший компонент общей 
культуры человека, включающий в себя такие 
составляющие, как наличие комплекса знаний 
о здоровье, здоровом образе жизни, способах 
здоровьеформирования и здоровьесбережения, 
функциональных возможностях собственного 
организма, а также полное осознание ответ-
ственности за состояние своего здоровья. Сле-
довательно, формирование культуры здоровья в 
большей степени должно быть основано на ос-
воении знаний, умений и навыков, касающихся 
формирования здорового образа жизни и выпол-
нения требований гигиены. 

Изложенное выше обусловило выбор в ка-
честве одного из эффективных направлений 
совершенствования процесса физического вос-
питания внедрение в образовательный про-
цесс программы, основанной на формировании 
культуры здоровья. При построении програм-
мы учитывался тот факт, что процесс обучения 
здоровому образу жизни и требованиям гигие-
ны находится в тесной взаимосвязи с целями, 
задачами и принципами организации учебной  
деятельности, а также с критериями, лежащи-
ми в основе оценки уровня сформированности 
культуры здоровья.

Сам процесс формирования культуры здо-
ровья реализовывался в рамках проведения 
лекционных и практических занятий, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, а также в процессе посещения 
спортивных секций. В процессе учебных заня-
тий серьезное внимание уделялось изучению 
таких тем, как «Физическая культура в обще-
культурной и профессиональной подготовке 
студентов», «Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в сохранении и 
укреплении здоровья», «Основы методики са-
мостоятельных занятий физическими упраж-
нениями», «Социально-биологические основы 
физической культуры», «Профессионально-при-
кладная физическая подготовка студентов», 

Таблица 1. Динамика показателей уровня знаний здорового образа жизни у представителей ЭГ и КГ 

№ 
п/п Факторы, ухудшающие здоровье

КГ ЭГ
начало (%) конец (%) начало (%) конец (%)

1 Сложные взаимоотношения в семье и в студенческой группе 66,3 51,6* 64,2 35,8*
2 Сложные взаимоотношения с преподавателями 74,7 65,3 76,8 27,4*
3 Вредные привычки 91,6 84,2 92,6 42,1*
4 Малоподвижный образ жизни 61,1 52,6 62,1 41,1*
5 Низкая двигательная активность 85,3 77,9 88,4 48,4*
6 Недостаточные знания по здоровому образу жизни 79,9 64,2* 81,1 33,7*
7 Нерациональная организация учебного процесса 73,7 66,3 74,7 38,9*
8 Нерациональное питание 84,2 75,8 86,3 46,3*
9 Проблемы в семейной жизни 8,4 7,4 7,4 2,1
10 Плохие материально-бытовые условия 59,9 57,9 63,2 56,8
11 Стрессы 68,4 59,9 70,5 45,3*
12 Учебные нагрузки 67,4 56,8 68,4 40,1*
13 Прочее 76,8 61,1* 75,8 26,3*

Примечание: * – достоверность различий между показателями исходного и повторного тестирования
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«Психофизиологические основы учебного тру-
да и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работо-
способности», «Врачебный контроль и самокон-
троль в процессе занятий физическими упраж-
нениями», «Спорт. Выбор спорта или системы 
физических упражнений». При проведении 
практических занятий осваивались навыки кон-
троля и самоконтроля в процессе подвижных и 
спортивных игр, выполнения легкоатлетических 
и гимнастических упражнений, передвижения 
на лыжах.

Для оценки эффективности предложенной 
нами программы по совершенствованию про-
цесса физического воспитания, основанной 
на формировании знаний по здоровому образу 
жизни и правилам гигиены, проводилось анке-
тирование студентов 1-х курсов на начальном 
(сентябрь) и на завершающем (май) этапах ис-
следования (общее количество – 63 человека). 
Оценка уровня сформированности культуры 
здоровья осуществлялась по ценностно-моти-
вационному, когнитивному, деятельностному и 
рефлексивному компонентам с использовани-
ем критериев, предложенных О.В. Турбачки-
ной (2012). В соответствии с представленной 
автором градацией, выраженность критериев 
оценивалась как высокий, средний и низкий  
уровни [4].

Оценка показателей сформированности 
культуры здоровья на начальном и на заверша-
ющем этапах исследования выявила наличие 
положительной динамики в знаниях, умениях 
и навыках студентов, составивших эксперимен-
тальную группу (ЭГ), где процесс физического 
воспитания был реализован в соответствии с 
предложенной нами моделью. У представителей 
данной группы значительно уменьшилось коли-
чество факторов, которые препятствовали ве-

дению здорового образа жизни. В контрольной 
группе (КГ), где занятия по физической куль-
туре проводились по традиционной программе, 
аналогичные показатели остались практически 
неизменными (таблица 1).

Средний прирост уровня знаний по вопро-
сам формирования здорового образа жизни, 
соблюдения норм и правил личной гигиены 
в ЭГ составил 32,6 %, в то время как в КГ –  
всего 9,0 %.

Достаточно высокая эффективность про-
цесса обучения здоровому образу жизни и ги-
гиеническим основам в системе физического 
воспитания студентов вуза была подтверждена 
и результатами оценки отдельных компонентов 
культуры здоровья (таблица 2).

Представленные в таблице 2 данные сви-
детельствуют о том, что на начальном этапе пе-
дагогического эксперимента у представителей 
КГ и ЭГ наиболее сформированным был цен-
ностно-мотивационный компонент культуры 
здоровья. К моменту завершения эксперимента 
показатели всех четырех компонентов культу-
ры здоровья у студентов ЭГ, обучающихся по 
предложенной нами программе физического 
воспитания, достоверно возросли, в то время 
как у студентов КГ была отмечена незначитель-
ная положительная их динамика. Кроме того, 
показатели сформированности компонентов 
культуры здоровья у представителей ЭГ при 
повторной их оценке значительно превосходи-
ли аналогичные показатели у представителей 
КГ. Средний прирост показателей компонен-
тов культуры здоровья составил в КГ – 4,5 %,  
в ЭГ – 34,2 %.

По среднему показателю число студентов с 
высоким уровнем культуры здоровья в КГ уве-
личилось на 12,6 %, в ЭГ – на 32,2 %, число сту-
дентов с низким уровнем уменьшилось в КГ на 

Таблица 2. Динамика сформированности компонентов культуры здоровья представителей КГ и ЭГ 

№ 
п/п Компонент культуры здоровья

КГ ЭГ
начало (%) конец (%) начало (%) конец (%)

1 Ценностно-мотивационный 31,1 34,5 32,6 56,3*
2 Когнитивный 19,2 23,8 19,8 65,9*
3 Деятельностный 25,3 30,2 26,4 61,1*
4 Рефлексивный 21,4 26,5 22,8 55,1*

Примечание: * – достоверность различий между показателями исходного и повторного тестирования
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13,3 %, в ЭГ – на 23,9 %.
Таким образом, изменения, выявленные в 

ходе проведения педагогического эксперимен-
та, подтвердили эффективность представлен-

ной нами программы физического воспитания 
студентов вуза, направленной на формирование 
культуры здоровья, включающей знание основ 
здорового образа жизни и гигиены.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию  
(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский го-
сударственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева) по теме «Совершенствование 
процесса физического воспитания студентов педагогического вуза».
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СНОВИДЕНИЙ  
В ЯЗЫКЕ ПРОЗЫ В.И. МИШАНИНОЙ

Ключевые слова: сновидение; функция сна; 
художественная композиция; литературный при-
ем; идеологическая и психологическая характе-
ристики; литературный герой.

Аннотация: В статье рассматривается ин-
терпретация снов в языке прозы В.И. Мишани-
ной. Цель статьи: выявить особенности твор-
чества В.И. Мишаниной. Задачи исследования: 
проанализировать тексты по заявленной про-
блеме, показать влияние сновидений на поэтику, 
стиль и язык произведений. Гипотеза исследова-
ния состоит в предположении продуктивности 
работы с жанрами рассказа и повести. В работе 
использованы описательный и комплексный ме-
тоды исследования. В результате проделанной 
работы выяснили, что использование приема 
сновидений в художественных произведениях 
способствует глубокому и психологически тон-
кому раскрытию внутреннего мира персонажей. 

В художественной литературе с давних 
времен мотив сна сопровождал мистические 
элементы повествования, передавал самые со-
кровенные чувства персонажей художествен-
ного произведения, более ярко раскрывал их  
характер.

Отметим, О.В. Федунина в своей работе 
«Поэтика сна» подвергла исследованию сны 
персонажей художественных произведений рус-
ской литературы, систематизировала их типы 
и функции, кроме того выделила особую взаи-
мосвязь между поэтикой сновидения и жанро-
вой принадлежностью произведения [7, с. 66]. 
В свою очередь, доктор филологических наук 
Т.Ф. Теперик подчеркивала, что «филологиче-
ская позиция должна учитывать психологиче-
ские теории, связанные с изучением снов, но 

не опираться исключительно и целиком на них» 
[6, с. 55], то есть исследователь предлагает раз-
граничивать методы филологического и психо-
логического анализа сновидений литературного 
персонажа; в свою очередь, в качестве противо-
положного полюса служит позиция ученого  
Р.Г. Назирова, который раскрывал природу сна в 
рамках сюжетной основы [4, с. 133]. Отметим, 
что в обоих случаях наблюдается тенденция в 
потере двойственной природы сна, что ограни-
чивает возможности не только описания вну-
треннего мира литературных персонажей, но и 
картины мира художественного произведения  
в целом.

Рассмотрим использование приема психо-
логического сна в произведениях мордовского 
прозаика и драматурга В.И. Мишаниной. Сле-
дует отметить, что малая проза автора характе-
ризуется широким диапазоном использования 
художественных приемов, среди которых осо-
бое место занимает прием литературного сна, 
который способствует глубокому и психологи-
чески тонкому раскрытию внутреннего мира  
персонажей.

Так, в произведении В.И. Мишаниной «Ве-
дун» («Колдунья») изображается жизнь жен-
щины по имени Матя, на плечи которой легла 
забота о заболевшем трехгодовалом сыне Ва-
нятке. Мать, находясь в состоянии отчаяния и 
эмоциональной разбитости видит сон: «Ульсь 
ни поздна, мзярда сон мрдась куду шава круж-
канянц мархта. Лоткась шобда кудть кучкас, 
кружкась прась кядьстонза, эрьхтсь кияксти и 
потмараста калдоргодсь. Матянь шарсь пряц. 
Сон аськолдась, тятярьгодсь и эсь сересонза 
лаподсь кельме мастору. Сельмонза келиста 
панжевсть, сон прась онц… Вов синцень трак-
ссна. А мзяра лофцтост! И ков тиендьсазь синь 
тняра лофцть? Вов сон, Матя, роштувань алда 
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варьхмодемшовор салаване моли оцю кукшень 
лофца мархта ашу удавать Карга Тамань шири. 
Саворне путозе кукшенть крылецькя ужети, 
и тяфта жа салаване тусь меки…» [3, с. 57]. 
(Было уже поздно, когда она вернулась домой 
с пустой кружкой. Остановилась посередине 
темного дома, кружка с грохотом упала с рук. У 
Мати закружилась голова. Она сделала шаг, по-
шатнулась и во весь рост упала на холодный пол. 
Глаза ее накрепко закрылись, она впала в сон… 
Они имеют свою корову. А как много молока! И 
куда столько девать?..). Отметим, автор вводит 
сновидение для более полной «обрисовки» осо-
бенностей психоэмоционального спектра пер-
сонажа, с одной стороны, а с другой – данный 
прием используется для создания мистической 
атмосферы и в некоторой степени предопреде-
ленности, ибо кульминацией произведения яв-
ляется смерть главной героини, которую убива-
ют, посчитав за колдунью.

В.И. Мишанина достаточно широко исполь-
зовала прием сна и в других своих произведе-
ниях, в частности в повести «Пингонь ортат» 
(«Ворота времени»). Особого внимания заслу-
живает миф о любви красавицы Сиям и про-
стого парня Гароя. Неподдельная красота Сиям, 
желание множества молодых людей увидеть ее 
получили непосредственное выражение в сле-
дующих строках: «Стиренц лемоцоль Сиям. 
Кивок сонь ашезе няенде. И корхнесть колганза 
аф фкя лаца. Финцне корхнесть: сон аф пчкяй 
няфтемс ломаненди, ашезь удала шама пяльде. 
Омбонцне, меколанкт, кле, кда няйсы од цера –  
еньда лиси и сокоргоды Сиямонь мазышинц 
эзда. Сяс цератне хоть и шовсезь колганза кяль-
снон, а стирть лангс варжакстома кивок ашезь  
срхксе – еньда лисемс да сокоргодомс ашель 
мяльсна» [3, с. 55]. (Его дочь звали Сиям. Ни-
кто ее не видел. Говорили про нее по-разному. 
Одни утверждали, что девушка не желала пока-
зываться людям из-за внешней неприглядности, 
другие же подчеркивали, что если кто-нибудь ее  
увидит – сойдет с ума и ослепнет от красоты 
девушки. Именно поэтому парни хоть и выду-
мывали про Сиям разные истории, а взглянуть 
на девушку никто их них не решался – не было 
желания лишиться рассудка и зрения). 

В данном произведении автор вводит прием 
сна в качестве композиционно-речевой формы: 
«Кульсыне Сиямонь колга ня корхнематнень Га-
рой да эсь арьсеманц арьси. И кармась сонь оно-
зона сашендома стирсь. Бта якай Сиям ська-

монза вирьге-паксява и фалу мес-бди кяшендьсы 
шаманц» [3, с. 188] (Как услышит Гарой рас-
сказы местных парней о Сиям, погружается в 
раздумья. И начала девушка приходить в сны 
парня: будто гуляет Сиям в одиночестве по по-
лям и лесам, скрывая свое лицо). Так, прием сна, 
введенный автором до завязки, предопределяет 
и задает развязку.

Вводимый автором следующий сон пер-
сонажа непосредственно перед кульминацией 
выступает как деформированное отражение со-
бытий, осуществимых в скором времени: «Меле 
ни бта кшнинь пиньготьксса пингодезь церать 
ронгонц, ставсть сельмокеронза. И кули вель-
хкссонза кяжи вайгяль: «Гарой, аф тоза яння 
тапат. Юкстак тяза кить, афток юмафтсак 
еньфтома пряняцень!» Панжезень церась сель-
монзон, ваны сей, ваны тов – кивок маласонза 
аф няеви. Ашезь трнатозев сон эводемать эзда, 
а сяка кода-бди аф лад арась. «Кие шта эвфни 
эсон? Пади, онц прашендонь», шарсь прясонза. 
Тяда меле оду ни ашезь нузямкшне. А кода атяк-
шне колмоцеда макссть велеса вайгяль, Гарой 
тусь куду» [3, с. 188]. (И вдруг будто Гароя же-
лезным прикладом ударило, вмиг закрыл глаза. 
Слышит озлобленный голос: «Гарой, не туда 
ты топчешь тропку. Забудь сюда дорогу, иначе 
не сносить тебе головы». Парень открыл глаза, 
огляделся по сторонам – никого поблизости не 
было замечено. Хоть он и не задрожал от стра-
ха, но все-равно ему было не по себе. «Кто же 
желает меня напугать? Может, мне это присни-
лось», – подумал парень. После этого он больше 
не ложился. Как петухи трижды пропели, Гарой 
вернулся домой). Следует отметить, что прием 
сна автором используется с целью реализации 
авторского замысла, что наблюдается в следую-
щих контекстах: «А мон онцтон няихтень. Бта 
кяльце панчсь и семботь-семботь азыть тейне. 
А мон кядьса токсине шяярьхнень… Шобдава 
алязе варжакстсь лангозон, шобдалгодсь ша-
мац, содазе мезе прясон кирдян. Тя еткть вчек 
онозень колга арьсень» [3, с. 166] (– А я во сне 
видела тебя. Будто ты заговорил, и мы все-все 
друг другу сказали. И я трогала руками твои во-
лосы... Утром отец посмотрел на меня, и лицо 
его почернело, ибо он сумел прочитать мои 
мысли. В это время я думала о приснившемся). 
Так, прием сновидения ярко показывает глуби-
ну светлого чувства, зародившегося в сердцах 
влюбленных, чистоту и искренность их намере-
ний, омраченных непринятием их счастья отцом 
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героини. Кроме того, печальный исход тракту-
ется и в следующем: «Ашезе ноля тядяц сонь 
[Гаройть] колмоце шиня. Корхнезе-кяляцязе це-
ранянц-тяконянц ащемс кудса. Пяк ни кальдяв 
он етай веня няйсь, бта вирьса Гароень мельге 
калмонь кранч панць и пезфтазень мянтьф кен-
жензон кргазонза…» [3, с. 168] (Не отпускала 
мать сына [Гароя] на третий день. Умоляла его 
остаться дома. Уж слишком дурной сон при-
снился ей прошлой ночью, будто кружит над го-
ловой сына чернокрылый ворон и жаждет вон-
зить в грудь Гароя скрученные когти…). Таким 
образом, сновидение в данном произведении не 
выполняет психологическую функцию, но ис-
пользуется в качестве инструмента предварения 

событий – злобные намерения Равжали матери-
ализовались, Гарой гибнет под камнем, и спасти 
любовь молодых помогут только Ворота време-
ни, куда следует отнести пока еще живое сердце 
парня, сорок раз обойдя Чертов овраг. Однако и 
там влюбленные не находят спасения, ибо душа 
Гароя уходит в прошлое, а Сиям – в будущее.

Таким образом, можно сделать вывод: ли-
тературное сновидение является одной из важ-
нейших составляющих художественного мира 
произведений В.И. Мишаниной. Наличие или 
отсутствие сна в художественном произведении, 
а также его функции, связь с другими сюжетны-
ми составляющими определяют картину мира, 
созданную автором произведения. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы и Мордов-
ский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева) по теме «Изучение жиз-
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Аннотация: Работа посвящена изучению 
особенностей репрезентации историко-культур-
ных реалий советского времени на фразеологи-
ческом уровне. Материалом становятся произ-
ведения писателей русского зарубежья, поэтому 
особое внимание уделяется влиянию феномена 
эмиграции на коннотативно-смысловую орга-
низацию исследуемых фразеологических еди-
ниц. Исследование направлено на определение 
роли фразеологического образа как особой сущ-
ности, концентрирующей в себе знаковые для 
конкретной лингвокультуры артефакты. Целью 
стало выявление ключевых особенностей ре-
презентации советских реалий через фраземику 
писателей-эмигрантов. Задачами послужили: 
исследование возможных функций советизмов 
в составе ФЕ; изучение правомочности само-
стоятельного изучения фразеологических сове-
тизмов; характеристика лингвопрагматической 
обусловленности фразеологических советизмов 
с учетом влияния фактора эмиграции авторов. 
Новизна работы обусловливается недостаточ-
ной изученностью языка русского зарубежья 
(особенно фразеологических единиц) в отече-
ственной и мировой научной литературе. Ис-
следование проводилось преимущественно при 
помощи описательного и контекстологического 
методов, задействовались также приемы кросс-
культурного анализа. Гипотезой послужило ут-
верждение о том, что репрезентация советских 
реалий средствами фраземики в эмигрантских 
текстах получает особое смысловое наполнение. 

В результате была сформирована подборка фра-
зеологических единиц, соотносимых с советски-
ми реалиями и/или содержащих в своем составе 
советизмы, выявлены разные способы реализа-
ции советизмов в их составе, а также сформу-
лированы ключевые коннотативно-смысловые 
особенности таких выражений (с учетом осо-
бенностей эмигрантского дискурса).

Вопросы, связанные с феноменом эмигра-
ции, сегодня приобретают особую актуальность. 
Не менее важным представляется изучение язы-
ка эмигрантов, причем не столько его струк-
турно-грамматических особенностей, сколько 
глубинных особенностей плана содержания, 
служащих результатом работы этноязыкового 
сознания носителей языка. Это обусловливает 
большой интерес к фразеологическим едини-
цам (далее – ФЕ), обладающим высоким кон-
нотативным потенциалом и являющимся, как 
метко заметила В.А. Маслова, «зеркалом жизни 
нации» [3, с. 64]. Культуроносный характер ФЕ 
во многом связан с особенностями фразеологи-
ческих образов, лежащих в их основе. Опира-
ясь на работу Т.М. Филоненко [4] и результаты 
собственных изысканий, под фразеологическим 
образом мы понимаем «некое наглядное изо-
бражение, воссоздающее в сознании человека 
ту или иную дискурсивную ситуацию или лю-
бой связанный с этой ситуацией атрибут. При 
этом такого рода ‘‘картинка’’ отнюдь не являет-
ся зеркальным отражением реального события 
или явления» [2 с. 12]. Появление таких обра-
зов в лингвокультуре и их последующее функ-
ционирование не являются стихийными, это 
может быть обусловлено аксиологическими до-
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минантами социума, общим культурным фоном,  
общественно-политической обстановкой в стра-
не и в мире и т.п. Это обусловливает высокую 
продуктивность исследования фразеологиче-
ского образа, в т.ч. для выявления особенностей 
иноязычного воздействия на языковую органи-
зацию эмигрантских текстов, сохраняющих в 
основе своей автохтонный базис («в “голосе” 
русскоязычного эмигранта слышны именно те 
“ноты”, которые сохраняют связь между рус-
ским языком эмиграции и национальным рус-
ским языком») [2, с. 181].

Новизна исследования обусловливается не-
достаточной изученностью языка произведений 
писателей-эмигрантов, в особенности использу-
ющихся в текстах ФЕ и их образной составля-
ющей. Характеристика фразеологического об-
раза, как и само его теоретическое осмысление, 
также объясняет исследовательскую значимость 
настоящей статьи. Теоретическим базисом по-
служили труды Н.Ф. Алефиренко [1], Т.М. Фи-
лоненко [4], Е.А. Земской [6], М.Я. Гловинской 
[6], М.И. Шкредовой [5], а также ряд частных 
исследований языка отдельных писателей-эми-
грантов. Исследование проводилось на матери-
але текстов писателей-эмигрантов первой, вто-
рой, третьей и четвертой волны.

Феномен эмиграции активно изучает-
ся социологами, психологами и, безусловно, 
лингвистами. Каждая из волн эмиграции (за 
исключением четвертой) была спровоцирова-
на сложными, подчас трагическими обстоя-
тельствами (революция, война, непримиримые 
противоречия с государством), что не может не 
повлиять не только на личность эмигранта, но и 
на его отношение к метрополии (и в конечном 
счете находит отражение в языковой организа-
ции художественных произведений). Как пока-
зало наблюдение, само понимание метрополии 
может быть двояким: есть страна, расставание 
с которой переносится тяжело, и есть государ-
ство, непосредственно повлиявшее на решение 
об эмиграции и вызывающее противоречивые 
чувства, вплоть до откровенной неприязни. Эта 
бинарность проявляется и на лексическом уров-
не. Так, страна – место, где эмигрант родился 
и вырос, – описывается при помощи лексем Ро-
дина, Россия, дом, конкретных географических 
наименований. Под государством понимается 
Советский Союз, что обусловливает соответ-
ствующие номинации: Советы, Союз, а также 
местоимения и местоименные наречия (там, у 

них). Если герои и испытывают ностальгию, то 
в основном по стране. Особенно ярко это прояв-
ляется в текстах писателей-эмигрантов первой и 
второй волн, заставших страну до Октябрьской 
революции. Страницы произведений этих авто-
ров наполнены рефлексией персонажей, однако 
эти размышления редко носят политический 
характер: герои скорее вспоминают свою преж-
нюю жизнь, дружеские и родственные связи, но 
обходят стороной то, что связано с революцией, 
ставшей в конечном счете причиной их эмигра-
ции. Неслучайно столь частотными становятся 
ФЕ, демонстрирующие психоэмоциональное 
состояние героя (а зачастую и самого автора). 
Мир раскалывается на «до» и «после», при этом 
«после» вызывает преимущественно растерян-
ность и тревогу. В то же время произведения 
эмигрантов второй волны насыщены остропо-
литическими диалогами. Здесь особенно явным 
видится диссонанс между страной, вызываю-
щей острую тоску, и государством, выступаю-
щим непримиримым врагом. Неслучайно герои 
таких произведений нередко обсуждают планы 
по свержению большевизма, т.к. именно он ви-
дится им причиной всех бед.

Если представители первой волны эмиграции 
покинули Родину еще на заре зарождения совет-
ской государственности, то их более молодые 
«коллеги» прожили в СССР гораздо дольше. Это 
обусловливает активное использование в таких 
текстах советизмов и идеологем. Понятие сове-
тизма как лексической единицы активно осмыс-
ляется исследователями на протяжении несколь-
ких десятилетий. Все трактовки указывают на 
номинации, дающиеся реалиям, связанным с со-
ветской действительностью. М.И. Шкредова от-
мечает, что в трудах исследователей по-разному 
определяются типы единиц, относящихся к со-
ветизмам: от собственно лексем до фраз и даже 
текстов [5]. Целесообразным считаем понимать 
под советизмами лексемы со специфичным зна-
чением, семантически связанные с реалиями со-
ветской жизни (по аналогии с такими культурно 
маркированными группами слов, как соматиз-
мы, зоонимы, религионимы и т.п.). 

Необходимо различать ФЕ с советизма-
ми как устойчивые выражения, включающие в 
свой состав маркированный компонент, и фра-
зеологические советизмы как цельную едини-
цу, образная основа которой базируется на ос-
мыслении разных аспектов жизни государства 
в течение заданных хронологических рамок. В 
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первом случае советизм может появляться в ре-
зультате трансформации узуального выражения, 
актуализируя как фразеологический образ, так и 
само фразеологическое значение: «Прошло уже 
около пятнадцати лет с тех пор, как я впервые 
познакомился с ОГПУ-НКВД и столько же лет 
я знал пословицу: ‘‘все мы под ГПУ ходим’’»  
[Г. Андреев]. Выделенная поговорка в литера-
туре встречается достаточно редко. Она служит 
результатом трансформации известной паремии 
все мы под богом ходим (возможный вариант 
трансформации – под богом и ГПУ). Замена те-
онима бог на аббревиатуру ГПУ (Главное по-
литическое управление) указывает на коренные 
изменения в общественном сознании. Если ра-
нее высшей силой, контролирующей человека, 
осознавался бог, то теперь его место занимает 
государственный аппарат. Такая замена соот-
ветствует политике партии, предполагающей 
пропаганду атеизма, вытеснение религии идео-
логией. Однако в контексте эмигрантской про-
зы употребление подобных выражений может 
указывать не на изменение сознания самого 
писателя, а на его стремление подчеркнуть тек-
тонические сдвиги во всем обществе (зачастую 
подчеркивая при этом негативный характер по-
добных сдвигов).

Узуальные лексемы могут приобретать ха-
рактер советизма в пределах соответствующе-
го контекста. Такова, например, лексема йод: 
«Правые нары подхватили, мстя левым и Тихой 
за то, что те считают себя лучше, что под-
кладывают в печь, что не отвечают на ругань. 
“Одним йодом мазаны!”» [В. Юрасов]. Описы-
вая быт исправительного лагеря середины со-
роковых, автор намеренно меняет в узуальной 
модели компонент миро на йод. Внутренняя 
форма выражения не претерпевает серьезных 
изменений, однако образная составляющая мо-
дифицируется: вместо связи с церковью, рели-
гией, очевидными становятся намного более 
приземленные реалии, чрезвычайно актуальные 
для жизни страны на определенном этапе ее раз-
вития. Вполне естественно, что йод намного бо-
лее характерен для быта заключенных, нежели 
миро, что позволяет с определенными допуще-
ниями отнести лексему к группе советизмов.

Фразеологические советизмы, на наш 
взгляд, представляют наибольший исследова-
тельский интерес в силу максимальной культу-
роносности базового фразеологического образа 
(такое качество позволяет им нередко носить ха-

рактер идеологем). Нередко подобные конструк-
ты возникают на основе популярных лозунгов, 
фрагментов из популярных песен и стихотво-
рений идеологической направленности, высту-
плений видных государственных деятелей и т.п. 
Таково, например, выражение бить врага на его 
собственной территории, вошедшее в активное 
употребление благодаря речи К.Е. Ворошило-
ва, произнесенной 16 сентября 1936 г. в Киеве. 
Патриотическая направленность высказывания 
кардинально переосмысляется, чему способ-
ствует как вербальный контекст (семантика лек-
сем, окружающих ФЕ, их коннотативные осо-
бенности), так и невербальный (читаемое между 
строк отношение автора к событиям, специфи-
ка дискурсивной ситуации). Например: «Ваши 
наркомы бахвалились: бить врага на его терри-
тории, а бить стали нас, да на нашей земле»  
[В. Юрасов]. В приведенном примере ФЕ транс-
формирована, что позволяет создать противо-
поставление между идеальной ситуацией, 
заложенной в образе ФЕ, и реальной, якобы сви-
детельствующей о несдержанных властями обе-
щаниях (дополнительно это усиливается слово-
формой бахвалились). То, что касается жизни в 
СССР, нередко осмысляется в ироничном клю-
че, в т.ч. за счет ФЕ, активного переосмысления 
крылатых фраз и лозунгов: «Смущали ее, ока-
зывается, архаизмы в описании церковной ар-
хитектуры и утвари, пропущенные советскими 
составителями словарей ради ‘‘религия – опи-
ум для народа’’ и из перестраховки» [Л.Д. Ржев-
ский]. Л.Д. Ржевский использует популярное 
выражение вместо длинных описаний. ФЕ при-
звана показать борьбу с религией из-за сложив-
шихся в обществе установок, отношения к ней 
как к чему-то дурманящему разум, вредному.

«Советизация» узуальных выражений воз-
можна за счет не только замены компонентов, 
но и переосмысления самого фразеологического 
образа. Это можно проследить на примере ФЕ 
красный уголок. В текстах писателей-эмигран-
тов она используется для обозначения особого 
места, выделенного для размещения агитацион-
ных материалов («...Правда, в это как раз время 
шло в красном уголке, в зале, какое-то партсо-
вещание, так что вряд ли мог нас застукать 
Каширин, но все равно – эта навязанная кон-
спирация раздражала меня» [Л.Д. Ржевский]). 
Исконное значение ФЕ связано с номинацией 
места в избе, где хранились иконы. Понимание 
красного как самого красивого, важного аппли-
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цируется с символикой колоратива в коммуни-
стическом государстве. Денотат – само место, 
названное при помощи ФЕ, – меняется, однако 
его осознание как самой важной, сакральной ча-
сти помещения остается. Место икон занимают 
портреты вождей и агитационные материалы, а 
цветовое оформление указывает и на актуаль-
ность прямого значения колоратива.

Лозунги становятся чрезвычайно продук-
тивной базой для формирования фразеологиче-
ских советизмов. М.И. Шкредова говорит об их 
особом месте в системе духовно-нравственных 
ценностей, отмечая при этом, что «с течением 
времени оценка данных элементов духовной 
культуры советского народа изменилась с по-
ложительной на отрицательную» [5, с. 18]. Та-
кое положение чрезвычайно характерно именно 
для прозы русского зарубежья, в особенности 
для творчества писателей второй-третьей волн 
эмиграции. Оказываясь за рубежом, писатель 
получает возможность беспрепятственно выра-
зить свое отношение к подобного рода лозунгам 
или (что особенно характерно) к тому, что эти 
лозунги пропагандируют. Однако исследован-
ный нами материал показал, что выраженное 
отрицание идеологем, скрывающихся в подоб-
ных ФЕ, встречается чрезвычайно редко. Зача-
стую эти ФЕ, будучи введенными в активный 
словарный запас самих писателей, становятся 
инструментом описания советских реалий, по-
гружая читателя в атмосферу соответствующей 
эпохи («Головокружение от успехов у них, за-
хватчиков» [Л.Д. Ржевский] – говоря о немец-
ких оккупантах, автор использует ФЕ, вошед-
шую в узус после выхода одноименной статьи  
И.В. Сталина). Чаще всего использование вы-
ражений, возникших благодаря лозунгам и ци-
татам, происходит в ироничном ключе («Устра-
иваемся на новом месте. ‘‘Жить стало лучше, 
жить стало веселей’’...» [Л.Д. Ржевский] – от 
имени героя-бойца Русской освободительной 
армии, находящегося в заключении; «Вот та-
кие были сказаны золотые слова, и печатью, 
острейшим оружием Партии, были они от-
гравированы» [В.П. Аксенов]). Это становится 
имплицитной формой опровержения их содер-
жания, демонстрирующей отношение автора к 
самому описываемому явлению или же слишком 
пафосному лозунгу.

Фразеологические советизмы могут номи-
нировать знаковые для социума явления и впо-
следствии доходить до уровня своеобразных 

символов. Ярким примером могут служить ФЕ 
враг народа, изменник родины, черный ворон. 
Первоначальное их значение обусловливается 
общественно-политическими реалиями сталин-
ского периода. Врагами народа и изменниками 
родины формально считались люди, вредящие 
работе партии, подрывающие ее устои, сотруд-
ничающие с иностранными спецслужбами и т.п. 
(«Так всем и объясняла: не муж, мол, он нам и 
не отец, ничего общего с врагом народа иметь 
не желаем» [Л.Д. Ржевский]). На практике же 
подобные обвинения нередко предъявлялись 
ни в чем не повинным людям, что находит от-
ражение и в особенностях употребления ФЕ: 
«Только теперь этот солдат – изгнанник, “враг 
народа”...» [Л.Д. Ржевский]; «Ну, не прорвись 
мы – попали бы в плен: там в штабе ошиблись, 
просчитались, а мы за это попали бы в “из-
менники родины”» [В. Юрасов]. В то же время 
активная государственная пропаганда вызвала 
в обществе выраженное негативное отношение 
к лицам, наделенным подобным статусом. Это 
обусловило последующие изменения семантики 
ФЕ, которая стала употребляться по отношению 
к любым людям, так или иначе отколовшимся 
от коллектива (в т.ч. в ироничном смысле). В 
изученных нами текстах писателей-эмигрантов 
подобные примеры не встретились.

Несколько иная судьба у ФЕ черный ворон 
(черный воронок), использовавшейся для но-
минации автомобиля ГАЗ-М1. Легендарная ма-
шина закрепилась в русской лингвокультуре не 
столько в качестве основного автотранспорта 
своего времени, активно использующегося и в 
такси, и на военных дорогах. Будучи служебным 
транспортом НКВД, именно эти машины приез-
жали за людьми во время ареста. Въезжающий 
во двор «воронок» закономерно вызывал страх 
у местных жителей, что обусловило специфич-
ную коннотацию: «Многоточие обозначает 
здесь короткую паузу, в которую прошурша-
ли в моем воображении шины ‘‘черного воро-
на’’ – кошмара тогдашних московских ночей...»  
[Л.Д. Ржевский]. Впоследствии нового осмыс-
ления выражение не получило, поэтому сегод-
ня вышло из активного словарного запаса и 
выполняют функцию своеобразного символа  
репрессий.

Переосмысление фразеологических сове-
тизмов происходит и на бытовом уровне. Ярким 
примером становится ФЕ переходящее красное 
знамя. В советское время она обозначала на-
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градное знамя, ежегодно переходящее к побе-
дителю соцсоревнований. Однако со временем 
у ФЕ стали развиваться дополнительные, раз-
говорно-ироничные значения. Если сначала ФЕ 
использовалась для обозначения любых пред-
метов, меняющих владельца, то со временем ее 
использование перенеслось на человека (преи-
мущественно женщину), регулярно меняющего 
половых партнеров: «Ариша с мужем Мариком –  
тогда еще приходящим, вернее переходящим, 
как красное знамя, из семьи в семью – жили в 
двухкомнатной хрущевке на Пресненском валу» 
[Д. Рубина]. Такое смещение значения, упро-
щение образной составляющей характерно для 
многих фразеологических советизмов, в т.ч. но-
минирующих атрибуты, сопровождающие дея-
тельность партии.

Таким образом, анализируя приведенные 

примеры, можно заметить, что в эмигрантской 
литературе чрезвычайно активно использу-
ются ФЕ, структурно и семантически связан-
ные с советизмами. Активное использование 
фразеологических советизмов, их ироничная 
окраска становятся индикатором неоднознач-
ного отношения эмигрантов к жизни в метро-
полии. Переосмысление советских реалий на 
фразеологическом уровне дает возможность 
понять, как меняются ценностные доминан-
ты общества, его восприятие собственной 
истории и культуры. Деидеологизация суще-
ствовавших ранее фундаментальных образов 
демонстрирует естественный процесс транс-
формации социума под влиянием изменения 
внешней политической ситуации, глобализа-
ции и других значимых экстралингвистических  
факторов.
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ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КОНЦЕПТОВ ALKOHOL, DROGEN, SPIELSUCHT  

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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цепт; аксиосфера; аксиологические доминанты; 
утилитарные ценности. 

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты анализа лингвоаксиосферы современно-
го немецкоязычного поэтического дискурса. 
В качестве объекта исследования выступают 
лингвоаксиологичекие доминанты, относящи-
еся к базовым, социально-бытовым, экономи-
ческим и политическим, религиозным, терми-
нальным, утилитарным ценностям, ценностям 
коронавирусной эпохи и эпохи военного вре-
мени, с акцентурацией концептов, представ-
ляющих утилитарные ценности: ALKOHOL, 
DROGEN, SPIELSUCHT как амбивалентных 
феноменов. Предметом исследования являют-
ся лингвистические маркеры указанных кон-
цептов. Материалом для исследования послу-
жили тексты стихотворений немецкоязычных  
авторов. 

В работе использованы методы системати-
зации и обобщения исследуемого материала, 
описательно-аналитический метод, метод линг-
востилистического анализа текста.

Актуальность исследования обусловливает-
ся повышенным интересом ученых к аксиологи-
ческому аспекту языка в рамках антропоцентри-
ческой парадигмы. 

Практическая значимость определяется 
возможностью использования полученных на-
учных результатов в специальных вузовских ба-
зовых курсах по когнитивной лингвистике, сти-
листике и культуре речи, лингвостилистической 
интерпретации текста. 

Введение

Аксиологическое направление в русле 
лингвистики проходит на данный момент этап 
своего становления, что объясняет отсутствие 
единого подхода к обозначению статуса аксио-
логической лингвистики, а также к разработке 
ее терминологического аппарата. По мнению  
А.П. Чудинова, лингвистическая аксиология се-
годня выступает в роли «зонтичного термина», 
применяемого для определения специфики меж-
дисциплинарной сферы исследований, изучаю-
щей ценности в языке [4, с. 165]. 

В отечественной науке интерес к аксиологи-
ческой проблематике в лингвистической сфере 
отмечается с середины 80-х годов. В частности, 
общетеоретическими вопросами определения 
ценностей и их экспликации в языке занима-
лись Ю.Н. Куликов (1994), Н.Д. Арутюнова 
(1989), А.Н. Покровская (1990), Л.Ю. Фуксон  
(1999). Способы фиксации ценностей в значе-
ниях лексических единиц и фразеологических 
сочетаниях на примере стандартных паттер-
нов поведения, а также в развитии сюжетов 
художественных произведений находят свое 
отражение в работах А. Вежбицкой (2001),  
В.Г. Костомарова (1999), В.В. Дементьева (2013, 
2016), И.Б. Левонтиной (2005), В.И. Карасика 
(2007, 2012, 2022), М.С. Миловановой (2022),  
Г.Г. Слышкина (2022) и др. 

Аксиологический аспект речи (sprachliche 
Bewertung) в немецкоязычном пространстве 
оставался до середины ХХ века малоисследо-
ванным феноменом. Преимущественно аксио-
логия как теория ценностей рассматривалась в 
философском ключе (Ф. Брентано, А. Майнонг, 
Э. Гуссерль). Только после становления идеи 
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Ф. де Соссюра о языке как системе знаков (ein 
System von bloßen Werten), которая «имеет свою 
структуру, а следовательно, лингвистически ре-
левантные качества и статус/оценка языковых 
элементов могут рассматриваться только во вза-
имодействии с другими элементами» [19, S. 78],  
постулаты аксиологической лингвистики по-
лучают свое развитие в трудах К.-Д. Людвига,  
В. Циллига, А. Линке, Г. Глюка, Ф. Норберта,  
Б. Зандиг и др.

Ученые выделяют несколько подходов к из-
учению и дифференциации ценностей. В част-
ности, в соответствии с субъектным взглядом 
можно говорить о цивилизационных, этно-
культурных, социально-групповых, индивиду-
альных ценностях. С точки зрения объектного 
подхода противопоставляются базовые, утили-
тарные, моральные, терминальные ценности. 
Кроме того, если за основу дифференциации 
взять дискурсивную специфику, то актуальны-
ми становятся ценности, определяющие пат-
терны поведения и установки в рамках кон-
кретного дискурса: повседневного, учебного,  
светского и др.

Аксиологические доминанты современного 
немецкоязычного поэтического дискурса

Как отмечает В.И. Карасик, ценностная 
картина мира базируется на аксиологических 
доминантах, «представляющих собой наиболее 
важные для культуры смыслы, совокупность 
которых и образует определенный тип культу-
ры, поддерживаемый и сохраняемый в языке»  
[3, с. 166]. Так как поэзия – это социальное яв-
ление, связанное с проблемами современного 
общества, очевидно, что в нем находят отраже-
ние социальные трансформации и ценностные 
доминанты современного общества. «Анализ 
современных лингво-когнитивных исследова-
ний продемонстрировал, что одним из приори-
тетных способов восприятия, познания окружа-
ющей действительности является способность 
аксиологических доминант экстраполировать 
особенности, элементы, черты окружающей 
действительности» [2, с. 233]. 

Проанализировав 3856 стихотворений, мы 
выделили следующие группы аксиологических 
доминант в рамках немецкоязычного поэтиче-
ского дискурса ХХI века: 

1) базовые (традиционные) ценности: 
GLÜCK (СЧАСТЬЕ), LIEBE (ЛЮБОВЬ), NATUR 

(ПРИРОДА), FREUNDSCHAFT (ДРУЖБА), 
LEBEN (ЖИЗНЬ), SEHNSUCHT (ТОСКА), TOD 
(СМЕРТЬ); 

2) социально-бытовые ценности: ALLTAG 
(БЫТ), FAMILIE (СЕМЬЯ), FAMILIENKRISE 
(СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС); 

3) экономические и политические ценно-
сти: FINANZKRISE (ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС), 
POLITIK (ПОЛИТИКА), GELD (ДЕНЬГИ), 
BANK (БАНК), BREXIT (БРЕКСИТ); 

4) религиозные ценности: АPOKALYPSE /  
WELTUNTERGANG / WELTENDE (АПОКА-
ЛИПСИС, КОНЕЦ СВЕТА), ARMAGEDDON 
(АРМАГЕДДОН), GOTT (БОГ), GLAUBE 
(ВЕРА); 

5) терминальные ценности: ABSURDITÄT 
DES MENSCHLICHEN LEBENS (АБСУРД-
НОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ);

6) утилитарные ценности: ALKOHOL 
(АЛКОГОЛЬ), DROGEN (НАРКОТИКИ), 
SPIELSUCHT (ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ); 

7) ценности коронавирусной эпохи: 
CORONAVIRUS (КОРОНАВИРУС), COVID-19 
(КОВИД-19);

8) ценности в эпоху военного времени: 
KRIEG (ВОЙНА), KAMPF (БОРЬБА), HEIMAT 
(РОДИНА), FLUCHT (БЕГСТВО), SCHMERZ 
(БОЛЬ).

В рамках данной статьи мы проанализи-
руем динамику концептов, относящихся к ути-
литарным ценностям: ALKOHOL, DROGEN, 
SPIELSUCHT, так как, во-первых, указанные 
концепты ранее не становились предметом линг-
вистических исследований в силу своей марги-
нализации и однозначности как исключительно 
негативных явлений, а также в силу своей но-
визны для современной аксиосферы; во-вторых, 
именно эти концепты обладают амбивалентной 
структурой. 

Словарные дефиниции не трактуют лексемы 
ALKOHOL, DROGEN, SPIELSUCHT как прин-
ципиально отрицательные явления. Alkohol –  
Ethylalkohol enthaltendes Getränk: напиток, со-
держащий этил [31]. Drogen – pflanzlicher, 
tierischer oder mineralischer Rohstoff für  
Heilmittel, Stimulanzien oder Gewürze [29]: веще-
ство растительного, животного или минераль-
ного происхождения, используемое в лечеб-
ных целях, в качестве симулятора или специй. 
Spielsucht – einer Sucht (1) gleichkommender, 
unwiderstehlicher Drang, sich dem [Glücks]spiel 
zu überlassen [30]: привыкание (1) непреодоли-
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мое желание заниматься [азартными играми].
Обратимся к примерам немецкоязычных 

стихотворений. 
 

ALKOHOL

Тема пристрастия к алкогольным напит-
кам не нова для литературы. Так, в Библии 
можно найти стихи, осуждающие пьянство 
(Притчи 23:29–35) [1], но в то же время не за-
прещающие христианам употреблять вино  
(Ефесянам 5:18) [1]. 

В немецкоязычном пространстве тема зло- 
употребления алкоголем встречалась в творче-
стве многих известных авторов. Если для глав-
ных героев произведений Э.М. Ремарка (пред- 
ставителей «потерянного поколения») алко- 
голь – это такой тип обезболивающего, при-
носящего временное облегчение, успокоение, 
спасение от нестабильности и неустойчивости 
мира, то поэтические тексты, наоборот, рассма-
тривают алкоголь как неблагоприятное явление, 

имеющее нежелательные последствия. Стихот-
ворение Г. Кэмпхена „Nieder mit dem Alkohol“, на-
писанное в 1909 году, изображает резко негатив-
ное отношение лирического героя к алкоголю, 
экспликация которого происходит посредством 
глагольных цепочек отрицательной коннота-
ции: vernichten – stupide und schlecht machen –  
beuen – fliehen – auslöschen, а также цепо-
чек существительных: Knecht – Zweitracht – 
Trunkenbold – Laster – Wahnsinn – Qual: Nieder 
mit dem Alkohol! // Er vernichtet euer Wohl, // Macht 
stupide euch und schlecht // Und zum willenlosen 
Knecht [15].

И. Бахман обратила внимание на особую 
роль алкогольных напитков: они вытесняют 
и выступают заменой работе, материальному 
благосостоянию, друзьям: ich trinke, trinke den 
Staub auf den Flimmer auf // ich trinke in mich 
hinein so viel Schilling // ich trinke meine Arbeit 
in mich hinein trinke // heraus, ich kann nur mehr 
trinken // mich aus allem heraus trinken [7, S. 132], 
а также способствуют потере контроля над со-

Таблица 1. Амбивалентная структура концепта ALKOHOL  
в немецкоязычном современном поэтическом дискурсе 

Негативный феномен
Зависимость, поражающая с полной силой Der Alkohol ist eine Sucht, // die einen trifft mit voller Wucht [24]
Разрушение личности Nimmt die Zerstörung ihren Lauf! [24]
Вор Alkohol, du Dieb meiner Sinne [28]

Источник грусти
Der Alkohol, der macht nicht munter. // Er kesselt dich im Grunde ein. //  
Dann geht es schnell den Bach hinunter. // Das führt sehr oft zum 
Traurigsein [14]

Положительное явление

Фактор, позволяющий сохранить здоровье Der Mensch trinkt Schnaps, trotz kranker Galle, // und überlebt die Viecher 
alle. // Damit ist der Beweis erstellt, // das Alkohol gesund erhält! [11]

Источник хорошего настроения
Wer torkelt so spät durch Nacht und Wind // Zwei Freunde, die betrunken 
sind// Siehst, Kevin, du den Türsteher nicht? // Den Türsteher, mit Bizeps 
krass, // Er ist gleich einem Eichenfass! [18] 

Гедонизм
Und die Sonne scheint heller
Und eine glücklichere Landschaft
Wenn es in den Magen spritzt
C2H5OH! [13]

Амбивалентный феномен
Алкоголь – это красная тряпка / парус.
Dem einen ist er rotes Tuch, // dem anderen – ein Segen [17]
Алкоголь-лекарство / боль и мучение.
Dem einen ist er Medizin, // dem andern Pein und Qual [26]
Мозговой штурм, который вдохновляет, хороший друг // путь, ведущий в ад, источник слабого утешения.
Geistesblitz, der inspiriert. // guter Freund, zur Stelle. // Weg, der in die Hölle führt, // schwachen Trostes Quelle [26]
Алкоголь – это враг, но, согласно Библии, врагов нужно любить. 
Oh Alkohol, // dass du nicht mein Freund bist weiß ich wohl, // doch schon in der Bibel steht geschrieben, // deine Feinde sollst 
du lieben. // Prost! [13]
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бой: ich bins ja ja nicht, es säuft sich // an ich sag  
nicht [7, S. 132]. 

Ф. фон Бодельшвинг иронично называет 
пьющего героем «человеком первого класса» 
за его смелость плыть против «потока алко-
голя»: Wenn du einem Trinker begegnest, // dann 
begegnest du einem Helden. // Weil er wagt gegen 
den Alkoholstrom zu schwimmen. // Du solltest 
wissen: Er ist ein Mensch erster Klasse [8].

В ХХI веке в немецкоязычном поэтическом 
дискурсе прослеживается четкая тенденция 
двойственности данного явления (таблица 1). В 
частности, алкоголь – это не только негативный 
феномен, но также источник радости, хорошего 
настроения, воплощение гедонизма и др.

DROGEN 

Проблема употребления наркотических ве-
ществ не рассматривалась в поэтических про-
изведениях ранее, в отличие от художественных 
книг (К. Фельшериноу «Я, мои друзья и геро-
ин», И. Уэлш «На игле», Ф. Джексон «Клубная 
культура», «Экстази», Н. Блинкоу «Кислотники» 
и др.). В ХХI веке наркотики не имеют однознач-
ной трактовки как исключительно отрицатель-
ного явления. В частности, в немецкоязычной 
поэзии концепт DROGE представлен лексема-
ми положительной семантики: Göttin, Gewinn, 

Heldin, Spaß, Herrin, Darling, alte Liebe, lachen, 
mit Problemen klar machen и др. Например, жизнь 
речевого субъекта в стихотворении Н. Боссонг 
“Drogen-Sucht-Freundschaft“ определяют нарко-
тические вещества, помогают решить пробле-
мы, а также ассоциируются с удовольствием. 
Для лирического субъекта поэтического текста 
О. Зендера „Heroin” наркотик приравнивается 
к божественной силе [25]. Лирический субъект  
М. Коде утверждает, что наркотики открывают 
перед людьми новые возможности: сигарета с 
марихуаной позволяет расслабиться, после при-
ема экстази появляется чувство полета, ЛСД 
придает цветам сияющий блеск [17] (таблица 2).

SPIELSUCHT

Концепт SPIELSUCHT в немецкоязычных 
стихотворениях находится на этапе трансформа-
ции из негативного феномена в амбивалентный. 
Как показывает анализ стихотворений, для со-
временных авторов игровая зависимость в пер-
вую очередь – это черная дыра, в которую че-
ловек падает и не возвращается; сумасшествие 
(помешательство); граница, символизирующая 
невозможность отличить безобидную игру от 
зависимости; отчаяние от проигрыша в игровые 
автоматы и др. (таблица 3). 

Экспликация аксиологической доминан-

Таблица 2. Амбивалентная структура концепта DROGE  
в немецкоязычном современном поэтическом дискурсе

Негативный феномен

Разрушительное воздействие на организм Kokain und Heroin // Zerstören dein Gehirn, // Marihuana und Cannabis // 
Machen aus dir ein nix [5]

Причина страха Im Kokain der Nacht // hat plötzlich Angst die Macht; // sie zieht dich runter 
und du bist munter [23]

Причина смерти Drogen nehmen Dir Deine Gesundheit. // Drogen nehmen Dir Dein Leben [16]
Положительное явление

Источник радости Man sieht die Welt schön bunt und froh [6]

Помощь в решении проблем; источник 
удовольствия 

Die Drogen bestimmen mein Leben // Halfen mir, mit Problem klar zu machen, //  
sie ließen mich lachen und Spaß haben. // Konnte alles vergessen für einen 
kurzen Moment [9, S. 96]

Божество Meine Göttin, so schlank und spritzig // Nehm ich dich, machst du mich witzig 
[26, S. 43]

Способ расслабиться; иллюзия 
Entspannen täglich mit einem Joint, // Mit MDMA fange ich zu fliegen // 
LSD lässt Farben blitzen und Formen biegen // Medikamente für die Psyche 
und unser Nervensystem! // Mit Opiaten glauben wir die helle Welt zu sehen  
[17, S. 155] 

Выигрыш в лотерею Party feiern ohne Grenzen, // war mein Motto und jede // neue Droge war ein 
Gewinn im Lotto [10, S. 154]
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ты SPIELSUCHT как исключительно положи-
тельного феномена не была установлена в ходе 
исследования, однако в ряде стихотворений 
прослеживаются идеи о том, что перед нами не-
однозначный феномен. В частности, К. Тенес 
приходит к выводу о том, что все люди с детства 
живут в мире различного рода зависимостей: от 
любимого сериала или телепередачи, бутылки 
пива вечером до игровых консолей, мобильных 
телефонов, онлайн-игр, что в целом не может 
рассматриваться как заболевание или негатив-
ное явление: Wachsen wir nicht alle ungewollt // in 
einer Suchtwelt von klein auf // in der Sucht einfach 
Alltag // Sei es das tägliche Feierabendbier // das 
nicht verpassen wollen // seiner Lieblingsserie im 
Fernsehen // Spielekonsolen, Handys, Minispiele, 
Onlinespiele // Aber darf man deswegen das 
gleich als Krank betitteln und der Jugend das  
verbieten? [26].

А. Нагеле рассматривает игровую зависи-
мость и казино как возможность познакомиться 
с женщинами и произвести на них впечатление: 
Willst du gern tolle Frauen sehen, // sollst du ins 
Spielcasino gehen [22]. 

Заключение

Таким образом, анализ, проведенный в 

аспекте рассмотрения ценностной составляю-
щей поэтического дискурса, показал, что со-
временная аксиосфера немецкоязычного про-
странства многогранна. На данном этапе мы 
выделяем базовые (или традиционные), соци-
ально-бытовые, экономические и политические, 
религиозные, терминальные, утилитарные цен-
ности, ценности коронавирусной эпохи, ценно-
сти в эпоху военного времени. 

Результаты анализа лингвоаксиосферы, 
продемонстрировавшие динамику нетради-
ционных для поэзии аксиологических до-
минант ALKOHOL, DROGEN, SPIELSUCHT, 
способствуют формированию точки зрения, в 
соответствии с которой система традиционных  
ценностей, включающая в себя в первую  
очередь нравственные ценности как осно-
ву культурной коммуникации и социального  
взаимодействия, рушится. Однако подобный 
взгляд представляется ошибочным, так как  
речь идет об адаптации базовых (традицион-
ных) ценностей в современной поэзии и обще-
стве. Если ранее алкоголь, наркотики, игровая 
зависимость рассматривались обществом ис-
ключительно как негативные явления, вызыва-
ющие осуждения, то современный подход ак-
центирует внимание уже на их амбивалентном  
характере. 
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
ПОЛИТКОРРЕКТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ  
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Аннотация: В настоящей статье объектом 
исследования являются эвфемизмы, использу-
ющиеся в англоязычных средствах массовой 
информации. Предметом исследования стал 
процесс эвфемизации как один из основных 
способов создания политкорректных выска-
зываний. При анализе использовались методы 
наблюдения, ретроспекции, сравнительного и 
семантического анализа. В работе рассматри-
вается одна из самых крупных групп эвфеми-
стических лексических единиц – эвфемизмы, 
появившиеся в языке в результате поиска более 
вежливых форм выражения. Авторы разделяют 
их на несколько тематических подгрупп. Опре-
делено, что наиболее значительная группа эв-
фемизмов используется в отношении людей, по 
каким-либо критериям отличающихся от обще-
признанных в определенном социуме норм.

Эвфемизмы, являясь частью языка, находят-
ся в постоянном развитии, отражая тенденции в 
общественной, экономической, политической и 
других сферах человеческой жизни. Это особен-
но ярко проявляется в современном английском 
языке. Как известно, он находится на передней 
линии таких изменений ввиду своего статуса 
языка международного общения. Подтвержде-
нием этому является целый ряд работ, посвя-
щенных исследованию языковых явлений, а так-
же особенностям обучения английскому языку 
[6; 7; 10; 13]. 

Согласно А.М. Кацеву, эвфемизмами явля-

ются лексические единицы, которые обладают 
эффектом смягчения и используются для но-
минаций неприятных, пугающих или даже по-
стыдных явлений действительности. Чаще всего 
такие единицы используются в политическом 
дискурсе, где необходимо проявлять особую 
дипломатичность в высказываниях [2, с. 75].  
Другой исследователь, В.И. Заботкина, опре-
деляет эвфемизм как троп, используемый для 
обозначения явлений в смягченной форме и 
возникающий по причинам вежливости или не-
желания говорить о негативных проявлениях 
действительности [1, с. 21]. По определению  
Д.Н. Шмелева, эвфемизм – это слово или выра-
жение, служащее в определенных условиях для 
замены таких обозначений, которые представля-
ются говорящему нежелательными, не вполне 
вежливыми, слишком резкими [9, с. 199]. Та-
ким образом, из данных определений мы можем 
выделить общую черту эвфемизма – его целью 
является замена слова или выражения на более 
приемлемый и менее резкий эквивалент. 

Эвфемия является одним из наиболее эф-
фективных средств для создания политически 
корректной лексики. Как известно, политкор-
ректность предполагает смягчение, усреднение 
всего радикального, уход от категоричности 
суждений.

Существует несколько типологий эвфемиз-
мов современного английского языка (САЯ), 
основанных на различных критериях. В данной 
работе мы опираемся на типологию, предложен-
ную Л.П. Крысиным, в основе которой лежат 
цели создания эвфемизмов [3]. 

Наше исследование посвящено одной из 
групп эвфемизмов – это эвфемизмы, появивши-
еся в языке в результате поиска более вежливых 
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форм выражения. Следует отметить, что данные 
лексические единицы полностью применяются 
в отношении людей.

Группа эвфемизмов, возникающих вслед-
ствие поиска более вежливых форм выраже-
ния, является наиболее обширной. Это можно 
объяснить феноменом «островного сознания» 
первоначальных носителей английского язы-
ка. Данную теорию выдвигали представители 
географического подхода к изучению цивили-
заций, в частности Ш. Монтескье, который от-
мечал, что жители островных государств ценят 
свободу и права отдельной личности больше в 
сравнении с жителями континентальных стран 
[5, с. 357]. В самом деле, английский язык за-
родился на острове Великобритания, в замкну-
том пространстве, окруженном морями, откуда 
и возникает идея изолированности, удаленно-
сти от остального мира, а следовательно, появ-
ляется необходимость в большей дипломатии 
в общении и наблюдается повышенный градус 
вежливости – вероятность повторной встречи с 
человеком, обиженным на неосторожное выска-
зывание, на острове гораздо выше, чем на «боль-
шой земле». В рамках данной группы можно вы-
делить следующие подгруппы эвфемизмов: 

а) эвфемизмы, смягчающие возрастную 
дискриминацию; 

б) эвфемизмы, смягчающие имуществен-
ную или классовую дискриминацию; 

в) эвфемизмы, исключающие дискримина-
цию людей с физическими и умственными осо-
бенностями; 

г) эвфемизмы, используемые с целью избе-
жать расовой и этнической дискриминации. 

А. Возрастные эвфемизмы. Появление та-
ких эвфемизмов вызвано в первую очередь улуч-
шением качества и продолжительности жизни. 
Многие люди в возрасте продолжают активно 
работать, и зачастую их опыт и знания ценятся 
обществом гораздо выше, чем достижения мо-
лодых людей – это особенно заметно в науке и 
политике. Следовательно, появилась необходи-
мость находить выражения, смягчающие воз-
растную дискриминацию, обозначаемую в САЯ 
термином ageism (притеснение людей опреде-
ленного возраста). Чтобы не оскорбить чувства 
людей почтенного возраста, в английском языке 
последних десятилетий появилась лексическая 
единица middlescence, обозначающая период 
жизни от 40 до 65 лет и созданная по аналогии 
с номинацией adolescence (юность). Период 

жизни от 65 лет и далее, в свою очередь, стали 
называть third age (третий возраст). В современ-
ных СМИ можно наблюдать попытку избежать 
употребления имени прилагательного old в от-
ношении людей, вместо него распространены 
такие эвфемистические единицы, как senior 
(старший), mature (зрелый), seasoned (опытный) 
и advanced in years (в годах). В текстах офици-
ально-делового стиля, где упоминаются люди 
в возрасте, часто встречается эвфемизм senior 
citizen (представитель старшего поколения). 
В ситуациях неформального общения широко 
употребляются эвфемистические лексические 
единицы golden ager (человек в золотом возрас-
те) или picking up speed (набирающий скорость) 
по отношению к человеку пожилого возраста, 
находящемуся на пенсии. Данные эвфемизмы 
смещают фокус с идеи старости и концентриру-
ются на положительных чертах зрелого возрас- 
та – опыте, зрелости.

Б. Классовые эвфемизмы – эвфемизмы, 
смягчающие дискриминацию по социально-
имущественному положению. Причиной появ-
ления таких эвфемизмов часто является стрем-
ление чиновников различного ранга сгладить 
проблемы классового и имущественного нера-
венства людей. Г.Д. Томахин анализирует эво-
люцию таких эвфемизмов на примере лексиче-
ских единиц, номинирующих бедных людей: the 
poor (бедняки) – the needy (нуждающиеся) – the 
illprovided (плохо обеспеченные) – the deprived 
(лишенные благ) – the socially deprived (социаль-
но обездоленные) – the underprivileged (малообе-
спеченные) – the disadvantaged (попавшие в ме-
нее благоприятные обстоятельства) – low-income 
people (люди с низким уровнем дохода) [8, с. 61]. 
В данной цепочке каждый из последующих эле-
ментов несколько смягчает понятие бедности, 
выраженное предыдущим, тем самым сглажи-
вая классовые различия между людьми. Здесь 
можно отметить эволюцию от оценочных при-
лагательных с негативной коннотацией (poor, 
needy, illprovided, deprived) к более конкретным 
безоценочным (socially deprived, underprivileged, 
disadvantaged, low-income people), которые ско-
рее имеют отношение к среде, в которой обита-
ют люди, а не к ним самим.

В. Эвфемизмы, исключающие дискрими-
нацию людей с физическими и умственными 
недостатками. Появление новых элементов в 
данной группе можно объяснить успехами в 
медицине и развитием технологий, что позволя-
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ет обеспечить высокий уровень жизни людей с 
ограниченными возможностями, а следователь-
но, делает их активными участниками жизни 
общества, поэтому появилась необходимость 
поиска средств политкорректной номинации та-
ких людей [4, с. 36]. К примеру, такие фразы, как 
crippled professor (покалеченный профессор), 
deaf entrepreneur (глухой предприниматель) или 
blind athlete (слепой спортсмен), выглядели бы 
неуместно или даже шокирующе в отношении 
уважаемых и активных деятелей в различных 
областях. Соответственно, эвфемизация стано-
вится удобным способом для их номинации, и 
вышеупомянутые словосочетания можно транс-
формировать при помощи эвфемизмов в следу-
ющие, ср.: professor with disabilities (профессор 
с ограниченными возможностями), entrepreneur 
with hearing impairment (предприниматель с на-
рушением слуха), athlete with visual impairment 
(спортсмен с нарушением зрения). Также воз-
никает необходимость в поиске политкоррект-
ных номинаций для детей с ограниченными 
возможностями, что вызвано тенденцией к ин-
клюзивному образованию и попытке их вовле-
чения во все сферы общественной жизни. Так, 
детей с задержкой умственного развития, плохо 
поддающихся обучению, называют children with 
learning disabilities (дети с пониженной обуча-
емостью), а детей с инвалидностью именуют 
children with special needs (дети с особыми по-
требностями). Конструкция таких лексических 
единиц обычно выглядит следующим образом: 
имя существительное + предлог + (имя прила-
гательное + имя существительное), где первое 
существительное имеет нейтральное значение 
и обозначает человека. Здесь могут присутство-
вать номинации, обозначающие гендерную при-
надлежность, ср.: man (мужчина), woman (жен-
щина); возрастную группу, ср.: child (ребенок), 
teenager (подросток), adult (взрослый); социаль-
ный статус (профессия, род занятий, должность 
и пр.), ср.: doctor (врач), professor (профессор), 
athlete (спортсмен), pupil (школьник), а сочета-
ние прилагательного и существительного, сле-
дующих за предлогом, обозначает физические 
или умственные особенности данного человека, 
ср.: mental impairments (умственные наруше-
ния), physical disabilities (физические ограни-
чения), emotional impairments (эмоциональные 
нарушения). В таких словосочетаниях предлог 
выполняет разделительную функцию, как бы 
фокусируя внимание на человеке и отделяя его 

от физических или умственных несовершенств. 
Использование именно таких лексических еди-
ниц рекомендовано издательскими стандартами, 
где отмечается необходимость привлечения вни-
мания именно к личности, а не к ее недостат-
кам. В стандартах также отмечается, что упо-
минание физических недостатков допускается 
только в случае, если это действительно необ-
ходимо, к примеру, при описании технических 
или иных устройств в помощь людям с ограни-
ченными возможностями. В остальных случаях 
следует опускать любые упоминания несовер- 
шенств [11, с. 29]. 

Г. Расовые и этнические эвфемизмы. Не-
обходимость в поиске эвфемизмов для номина-
ции различных расовых и национальных групп 
вызвана глобализацией мирового экономиче-
ского и политического пространства, развитием 
телекоммуникационных технологий, большей 
доступностью международных путешествий и 
возросшей скоростью передвижения. В связи с 
этим наблюдаются две противоположные тен-
денции. С одной стороны, происходит унифика-
ция культур и даже языков. Это проявляется, в 
частности, в возрастающей функции английско-
го языка как языка межкультурной коммуника-
ции, что приводит к появлению множественных 
англицизмов в других языках и даже к исчезно-
вению языков и культур малых народов. С дру-
гой стороны, можно наблюдать рост проектов 
и инициатив, направленных на сохранение ло-
кальных языков и культур. В связи с этим появ-
ляются эвфемистические лексические единицы 
для номинации расовых и этнических групп, 
подчеркивающие их самобытность и равноправ-
ный статус. К примеру, чернокожее население 
любой страны может быть названо при помощи 
эвфемизма member of the African diaspora (пред-
ставитель африканской диаспоры), что указыва-
ет на глубинные культурно-исторические связи, 
объединяющие всех темнокожих людей мира. 
Другим примером является замена лексической 
единицы Indian (индеец) для обозначения корен-
ных народов Америки на выражения indigenous 
people (местные жители), Native Americans (ко-
ренные американцы), First Nations (первые на-
роды). Данный пример иллюстрирует попытку 
исправить историческую ошибку, совершенную 
Х. Колумбом, принявшим американский конти-
нент за Индию и, соответственно, ее жителей 
за индийцев. Данная ошибочная номинация за-
крепилась в языке на несколько столетий, но в 
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настоящее время приобрела негативную конно-
тацию. В частности, коренные народы Америки 
воспринимают ее оскорбительной по причине ее 
изначальной ошибочности и накопившихся не-
гативных ассоциаций, связанных с отношением 
европейских переселенцев к коренным народам. 
Еще одной причиной отказа от данной номина-
ции является тот факт, что унифицированное 
название Indians не отображает все богатство и 
разнообразие языков и культур коренных наро-
дов Американского континента, в то время как 
указанные выше альтернативные номинации 
демонстрируют это, а также отражают тот факт, 

что именно многочисленные индейские племена 
являются коренными народами Америки [12].

Определено, что наиболее значительная 
группа эвфемизмов используется в отношении 
людей, по каким-либо критериям отличающих-
ся от общепризнанных в определенном социуме 
норм. В данном процессе язык играет первосте-
пенную роль, так как смягчение, а зачастую и 
подмена понятий в языке приводит к изменению 
отношения к обозначаемым ими явлениям в экс-
тралингвистической среде, а следовательно, за-
пускает процесс фундаментального изменения 
общественно-политического устройства.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение процессов, происходящих в язы-
ке под воздействием цифровизации таких об-
ластей, как экономика и высшее образование. 
Задачи статьи включают в себя идентификацию 
направлений развития языка для специальных 
целей в рассматриваемых областях, определе-
ние семантической структуры рассматриваемых 
терминологических систем, определение факто-
ров, влияющих на их семантическую структуру. 
Гипотеза исследования предполагает, что струк-
тура данных терминологических систем явля-
ется динамичной в связи с высокой скоростью 
развития описываемых ею процессов. Методы 
исследования включают в себя семантический и 
сравнительный анализ. В результате исследова-
ния установлены значительные различия в срав-
ниваемых терминосистемах. 

Современный мир характеризуется стреми-
тельной цифровизацией всех процессов, про-
исходящих в общественной жизни. При этом 
речь идет не просто об автоматизации суще-
ствующих явлений, но и о создании абсолютно 
новых реалий. Безусловно, данные процессы не 
могли не найти своего отражения в языке. При 
этом можно наблюдать два явления. Во-первых, 
это формирование неологизмов (например, 
digitalization, цифровизация, webinar, вебинар). 
Как отмечает Д.А. Ерастова, появление неоло-
гизмов мотивируется наличием потребности в 
формировании данного слова [3]. Следователь-
но, можно утверждать, что на данном этапе у 
представителей как русскоязычной, так и ан-

глоязычной лингвокультур наблюдается потреб-
ность в формировании соответствующих неоло-
гизмов, обусловленная явлениями внеязыковой 
действительности. В экономике данный процесс 
начался примерно в середине 1990-х годов (в 
1995 году была выпущена книга Д. Тапскотта 
«Цифровая экономика: обещание и опасность в 
эпоху сетевой разведки»). Примерно к этому же 
периоду можно отнести начало массового раз-
вития системы электронных ресурсов высше-
го образования. Значительный шаг в развитии 
этих отраслей (и в развитии соответствующих 
терминоситем) пришелся на период пандемии 
Covid-19 [1]. Соответственно, можно утверж-
дать, что терминология данных отраслей сфор-
мировалась в достаточно сжатые сроки – менее 
30 лет (для сравнения, терминология железнодо-
рожного транспорта формировалась на протяже-
нии двух веков). 

Второй тенденцией является наделение не-
терминологических единиц терминологическим 
значением (например cloud – облачные тех- 
нологии).

Далее в исследовании рассмотрена семанти-
ческая структура терминологических областей 
«цифровая экономика», «цифровые ресурсы 
высшего образования».

На основе анализа собранных данных уста-
новлена бинарная семантическая структура 
предметной области «цифровая экономика»: 

– термины из области информатики;
– термины из области экономики.
Необходимо отметить тот факт, что данная 

область имеет значительное число межпредмет-
ных связей, так как экономическая деятельность 
носит межотраслевой характер.

Схематически данную структуру можно 
представить следующим образом (рис. 1).

На основе анализа массива веб-сайтов опре-
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делены следующие элементы семантической 
структуры предметной области «цифровые ре-
сурсы высшего образования»: сведения о струк-
туре сайта, основные сведения об организации 
высшего образования, университетская жизнь, 
информация для поступающих, направления 
подготовки, условия поступления, учеба, струк-
турные подразделения, наука, международное 
сотрудничество. Данная семантическая структу-
ра может быть схематически представлена сле-
дующим образом (рис. 2). 

Из приведенных схем можно сделать вы-
вод о том, что наблюдаются существенные 
различия в структурах терминосистем данных 
областей знания: семантическая структура тер-
миносистемы «цифровые ресурсы высшего об-
разования» преимущественно ориентирована 
на область применения ресурсов, а не на лежа-
щие в их основе технологии, в то время как в 
терминологической системе «цифровая эко-
номика» термины информатики играют важ- 
ную роль.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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Рис. 1. Семантическая структура терминосистемы области «цифровая экономика» 

Рис. 2. Семантическая структура терминосистемы области «цифровые ресурсы высшего образования» 
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ВЕСНА В РУССКОМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
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Ключевые слова: паремии; паремиологиче-
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цы; поговорки о весне.

Аннотация: Известно, что паремии любо-
го языка представляют большие трудности для 
переводчиков. Это единицы, которые складыва-
ются в недрах национальной культуры, поэтому, 
кроме лингвистических трудностей, они пред-
ставляют и трудности восприятия национально- 
исторического характера, отсюда вытекает не-
обходимость их изучения для устранения не-
понимания при межкультурной коммуникации. 
В данной статье рассматриваются русские па-
ремии (пословицы и поговорки) о весне, их на- 
циональная специфика на фоне китайского язы-
ка. Исследуются сходства и различия в воспри-
ятии весны как времени года в русской и китай-
ской лингвокультурах, нашедшие отражение 
в паремиях этих языков. В ходе исследования 
авторы приходят к выводу, что в России и Ки-
тае весна воспринимается как одно из главных 
времен года в годовом цикле, определяющее по-
левые работы; как благодатная пора года, пора 
света, тепла и жизни, сменяющая зиму; как одно 
из четырех времен года между зимой и летом; 
как переходный сезон с увеличением светового 
дня. Все эти данные могут быть использованы 
при составлении планов обучения студентов-
лингвистов и общих специальностей для луч-
шего познания национального менталитета и 
характера народа, проникновения в систему 
его ценностей. В данной статье цель исследова-
ния заключается в определении национальной  
специфики концепта «весна» в русской паре- 
миологии на фоне китайской, выявлении уни-
версальных и национально-специфических 
ценностей, отраженных в русских паремиях на 
фоне китайских. Задачи исследования: сравнить 
весну в русских и китайских паремиях с точки 

зрения природных явлений и атрибутов, сопо-
ставить русские и китайские паремии о весне, 
которые напоминают о соблюдении времени и 
сезонности. Материалом для исследования по-
служили русские и китайские толковые и паре-
миологические словари. Методы исследования 
обусловлены целью и задачами работы. Основ-
ными инструментами исследования являются: 
общенаучный метод, включающий наблюдение, 
описание, анализ, синтез, индукцию, дедукцию, 
аналогию, систематизацию, интерпретацию ис-
следуемого материала; описательно-сопостави-
тельный метод в анализе паремиологических 
единиц России и Китая, позволяющий описать 
язык через его системное сравнение с другим 
языком с целью прояснения его специфичности, 
выявить отраженное в паремиях универсальное 
и национально-специфическое в вербализации 
ценностей; методика свободного ассоциатив-
ного эксперимента, используемая для изучения 
национально-культурной специфики языкового 
сознания. Результаты исследования показыва-
ют, что сравнение паремий двух стран позволит 
помочь построить образовательный процесс, 
послужит средством познания национального 
характера народа, проникновения в систему его 
ценностей.

Современная лингвистическая наука описы-
вает язык не только как орудие коммуникации, 
но и как один из важнейших компонентов куль-
туры. Язык, включая в себя набор ресурсов куль-
туры, имплицитно содержит принятые в данной 
культуре способы концептуализации явлений, 
социально закрепленный взгляд на мир, систему 
оценок и ценностей.

Паремиология как одна из категорий любо-
го языка тесно связана с культурой и ментали-
тетом народа. В паремиях отражаются его ми-
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ровоззрение, традиции, а также нравственные, 
бытовые и религиозные устои жизни. Они слу-
жат источником поучительной и назидательной 
информации. Паремиологическое пространство 
указывает на среду, в которой формируются и 
функционируют паремии, и которая ими же и 
создается. Паремии любого языка представля-
ют также большие трудности для переводчиков. 
Это единицы, которые складываются в недрах 
национальной культуры, поэтому, кроме линг-
вистических трудностей, они представляют и 
трудности восприятия национально-истори-
ческого характера, отсюда вытекает необходи-
мость их изучения для устранения непонимания 
при межкультурной коммуникации. Несмотря 
на большое количество исследований в области 
паремиологии, в языкознании нет единого мне-
ния относительно дефиниции и классификации 
паремий.

В данной статье под паремиями будем 
понимать устойчивые в языке и воспроиз-
водимые в речи изречения с синтаксической 
структурой предложения, пригодные для упо-
требления в дидактических целях, относя к 
ним пословицы, поговорки и фразеологические 
единицы, лингвистический статус которых в 
двух языках позволяет проводить исследова-
ние единиц русского языка на фоне китайских  
соответствий.

Русские и китайские паремии, реализующие 
концепт «весна», занимают одно из важнейших 

мест в языковых картинах мира русских и китай-
цев, национально-культурными содержательны-
ми компонентами пословично-поговорочного 
фонда которых являются, по мнению исследова-
телей, реальные признаки состояния природы и 
погоды (температура, таяние льда, прилет птиц, 
растительность, осадки, цвет), прагматически 
связанные с реальными признаками выражения 
чувств, эмоций, оценок (весенний голод, необхо-
димость сельскохозяйственных работ). Паремии 
можно классифицировать по тематикам. Весна – 
это время года; новый урожайный сезон, время 
работ, возделывания земли, время посева; пора 
дождей; красивое время года, время расцвета 
природы, а в переносном значении – это еще и 
душевное состояние человека. Пословицы и по-
говорки о весне также включают сведения о ме-
сяцах года (марте, апреле, мае). 

Установки культуры в русских и китайских 
паремиях похожи, так как в их основе лежит 
одинаковая природная сфера.

1. Весна связывается с образами цветов, 
птиц, солнца и пр., которые являются ее атрибу-
тами (таблица 1).

2. Как у русских, так и китайцев основным 
компонентом значения слова «весна» являет-
ся совмещение в их сознании временного и се-
зонного («время года», «между зимой и летом», 
обозначающие «раннее пробуждение природы», 
«начало расцвета природы»).

Понятийный слой концепта «весна» в со-

Таблица 1. Образы весны в русских и китайских паремиях

Русские паремии Китайские паремии

Одна ласточка весны не делает 一燕不成春.
Одна ласточка весны не делает

Где ласточке не летать, а к весне опять прибывать
雁来雪花飘, 燕来春天到. 
Когда прилетают дикие гуси, снежинки кружатся, а когда 
прилетают ласточки, приходит весна

Появляются первые цветы, прилетают первые ласточки 
燕子不到春不来, 太阳不照花不开.
Ласточки не прилетят до весны, а цветы не зацветут, пока 
не засияет солнце

Один цветок весны не приносит. 
Одна роза – еще не весна

一花独放不是春, 百花齐放春满园.
Один цветок – это не весна, весной расцветает сотня цве-
тов, и сад полон.
一花独放不是春, 万紫千红才是春.
Один цветок цветет – это не весна, это только когда все 
расцветает

Весна-весница – подснежников царица 春不到, 花不开.
Весна не приходит, цветы не цветут 

Весна красна цветами, а осень пирогами 春华秋实.
Весна красна цветами, а осень пирогами
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знании носителей русского и китайского языков 
имеет следующие смысловые признаки: вре-
менные отрезки (время года, суток, соблюдение 
времени); температурные изменения (начинает 
теплеть, ярче светит солнце, температура возду-
ха повышается); состояние природы (тает снег, 
появление проталин, ручьев, половодья, свежих 
запахов и др.) в жизни и деятельности людей. В 
России и Китае весна воспринимается как одно 
из главных времен года в годовом цикле, опреде-
ляющее полевые работы, как благодатная пора 
года, пора света, тепла и жизни, сменяющая 
зиму, как одно из четырех времен года между 
зимой и летом, как переходный сезон с увеличе-
нием светового дня.

Сравним русские и китайские паремии, ко-
торые напоминают о соблюдении временных от-
резков (время года, суток, соблюдение времени) 
(таблица 2).

Китай и Россия являются большими сель-
скохозяйственными странами, в обеих странах 
весеннее время важно для посева, к тому же вес-
на – это начало года, а хорошее начало – полови-
на успеха. Поэтому в паремиях советуется сеять 
вовремя (таблица 3).

3. Помимо идейной схожести пословиц и 
поговорок о весне в русском и китайском язы-
ках, имеются и различия. В большинстве стран 
месяцы соответствуют порядковым номерам, 
например январь – это первый месяц в году. Но в 
связи с тем, что каждая нация познает мир с раз-
ной точки зрения, существуют разные способы 
исчисления, что отражает структуру мышления 
нации.

В русских пословицах и поговорках о весне 
отражаются особенности месяцев, входящих в 
состав данного времени года (март, апрель, май).

Первый весенний месяц март назван в 
честь древнего бога войны Марса. Из-за своего 
непостоянства, постоянной смены тепла и хо-
лода его называли капельником, протальником, 
весновеем, грачевником, что находит отражение 
в паремиях: «В марте вода – в апреле трава», 
«Видишь скворца – знай весна у крыльца».

Следующий весенний месяц апрель полу-
чил свое название еще в Византии как расцве-
тающий, раскрывающий свои дары. На Руси 
его называли снегогоном, солнечником, цвете-
нем, водолеем. В апреле погода также непосто-
янная, то солнечная, теплая, с таянием снегов, 
появлением проталин, разливом весенних вод, 
то холодная, дождливая. Природа просыпается. 
Начинаются сельскохозяйственные работы. Что 
также представлено в паремиях: «Апрель ве-
тром дует, небо синит – тепло сулит», «Апрель 
снег морит, сугроб горит», «Апрель открывает 
ключи и воды», «Апрель – на дворе звенит ка-
пель», «Апрель ленивого не любит, проворного 
голубит», «Была бы апрельская водица, а зелень 
народится», «В апреле земля преет».

Третий, последний весенний месяц май по-
лучил свое название от греческого maius, что оз-
начает «месяц Майи» (Майя – богиня природы, 
одна из дочерей Атланта, мать Гермеса (Мерку-
рия)). На Руси его называли травнем, так как 
от него зависел урожай. Нужно было успеть за-
кончить вовремя полевые работы. Холода в мае 
уже не опасны, губительны для молодых расте-

Таблица 2. Русские и китайские паремии, связанные с соблюдением временных отрезков

Русские паремии Китайские паремии

Весною час упустишь – годом не наверстаешь.
Весной часом отстанешь – неделей не догонишь.
Весной часом отстанешь, так зимой не догонишь.
Весной часом отстанешь, днем не догонишь

误了一年春, 十年理不清.
Пропускаешь весну, за десять лет ее невозможно вернуть. 
春差日子夏差时, 百般宜早不宜迟.
Весной не пропускайте день, а летом час, лучше сделать 
все заранее, чем откладывать напоследок. 
春争日, 夏争时, 一年大事不宜迟.
Весной важен каждый день, а летом важен каждый час, 
большое дело в году не терпит отлагательств. 
一年老不了一个人, 一天误掉了一个春.
Год не делает человека стариком, но один день может из-
менить весну 

И поедим, и спляшем, только пашню спашем.
Не теряй время попусту, весна пройдет – не воротишь.
Пахать в весну – не до сну.
Вешняя пора – поел да и со двора.
А как весна в деревню пришла, тут уж не до сна

惜春切勿误春时 [7].
Берегите весеннее время и не пропустите его 
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ний только морозы и засуха. Эти особенности 
месяца отражены в паремиях: «Май холодный, 
год плодородный»; «Пришел май – только успе-
вай да не зевай»; «Коли в мае дождь, будет и 
рожь»; «Апрель с водою – май с травою»; «Май-
ская трава и голодного кормит»; «В мае два 
холода: когда черемуха цветет и когда дуб рас- 
пускается». 

Как в России для каждого месяца придума-
ли свое уникальное название, связанное с ми-
фом, так и в Китае имеются свои названия, но 
китайцы обращали внимание на явления приро-
ды. Древние китайцы называли февраль – 绀香 
(gànxiāng), март – 莺时 (yīngshí), апрель – 槐序 
(huáixù). Данные названия соответствуют лун-
ному календарю, а если смотреть по солнечно-
му, то 绀香 (gànxiāng) – это название марта, 莺时 
(yīngshí) – это апрель, 槐序 (huáixù) – май.

Первый месяц весны 绀香 (gànxiāng), где 
绀 (gàn) – это цвет: черный с фиолетовым (крас-
ным) отливом, как цвет краснокочанной капу-
сты. Вторая часть 香 (xiāng) – пользоваться по-
пулярностью, в значении – передавать приятное 
чувство. Такое сочетание звучит красиво в ки-
тайском языке, что соответствует весне. 

Паремии о марте: 三月的羊, 撂过墙 (В мар-
те можно кидать овец через стену), 三月春草青, 
青蛙叫五更 (В марте весенние травы зелены, ля-
гушки с трех по пять кричат). 

Второй месяц 莺时 (yīngshí) – красивые 
и яркие дни. Например: 四月的雨, 农家的喜 
(Апрельский дождь дает радость крестьянам), 
四月里, 麦梢黄, 刺梅菊开花路两旁 (В апреле 
кончики пшеницы желтые, а шиповники цветут 
по обе стороны дороги). 

И третий месяц 槐序 (huáixù) – это май по 
русскому календарю. 五月风, 六月水 (Май с ве-
тром, а июнь с дождями), 五月是个鬼, 不是旱, 
就是水 (Май как признак, в мае либо сухо, либо 
мокро).

Различия в русском и китайском сельскохо-
зяйственном календаре связаны с тем, что в Ки-
тае годовой круг разделен на 24 малых сезона. 
Каждый малый сезон длится 15–16 дней. Китай-
ский календарь объединяет в себе элементы как 
лунного, так и солнечного календарей, по кото-
рым определяется начало сельскохозяйственных 
работ, сезон сбора чая и проведения традицион-
ных китайских праздников (Новый год). 

Весна в Китае относится к первому сезону 
года: с января по март (по лунному календарю  
это весна). В большом словаре китайского язы-
ка Личунь (立春 – Начало весны) начинается  
3–5 февраля и совпадает с китайским Новым 
годом. Значит, что в Китае весенние месяцы по 
солнечному календарю включают в себя фев-
раль, март и апрель. Это первый сезон из 24 се- 
зонов китайского календаря. Заканчивается Ли-

Таблица 3. Русские и китайские паремии, связанные с сельским хозяйством

Русские паремии Китайские паремии

Всякое семя знает свое время.
До поры, до времени не сеют семени

春分后, 好种豆.
До весеннего равноденствия сажайте рисовую рассаду, а 
после сейте бобы.
清明前后, 种瓜点豆.
До и после праздника Цинмин сажайте тыквы и бобы.
春分早, 谷雨迟, 清明种薯正当时.
В день весеннего равноденствия рано, в Гуюй поздно, а 
праздник Цинмин – это самое хорошее время для посадки 
клубнеплодов

Все в свой срок: придет времечко – вырастет побег из  
семечка

春风不刮, 草芽不发.
Если весенний ветерок не дует, то ростки травы не растут

Овес любит хоть в воду, да в пору.
Рожь говорит: «Сей меня в золу да в пору», овес говорит: 
«Топчи меня в грязь, а я буду князь».
Сей овес в грязь – будет овес князь, а рожь хоть в золу, да 
в пору

麦出火来烧, 谷出水来浇.
После собирания пшеницы спали стерню, при появлении 
риса поливай их

Пшеницу сей, когда весна стоит красными днями
春分不种麦, 别怨收成坏.
Если не посеяли пшеницу в день весеннего равноден-
ствия, то не жалуйтесь на плохой урожай 

Лягушка с голосом – сей овес 青蛙呱呱叫, 正好种早稻.
Когда лягушки квакают, посади рис раннего сорта 
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чунь примерно 17–18 февраля, уступая свое ме-
сто сезону Юйшуй – Дождевая вода. По григо-
рианскому же календарю в северном полушарии 
весна обычно устанавливается с марта по май. 
Между этими двумя календарями существует 
разница на месяц и даже больше. 

В это время люди встречают весну и про-
вожают зиму, едят весенние блины. Есть посло-
вица об этом: 春到人间一卷之 (Весна пришла в 
мир, заверни ее блином).

В китайских пословицах о начале весны от-
ражаются надежды и ожидания людей на вес-
ну и любовь к труду. Например: 人不勤, 地不
灵 (Если человек не старается, то даже поле не 
помогает), 立春大如年 (Личунь важнее, чем Но-
вый год), 春为一岁首 (Весна – это голова года).

В русских паремиях о весне отражаются 
также особенности религиозных и народных 
праздников (Пасха, Вербное воскресение, Бла-
говещение, Масленица и другие). 

Так, проводы зимы и встречу весны име-
нуют Масленицей. Это один из самых весе-
лых народных праздников, сопровождающийся 
шумными гуляньями, весельем, хороводами. 
Поговорки и пословицы о Масленице связаны с 

едой, отношением к еде и с главным масленич-
ным блюдом – блинами. В эти дни хозяюшки пе-
кут лепешки и блины и всех ими угощают: «Как 
на Масляной неделе в потолок блины летели», 
«Хоть с себя все заложить, а Масленицу прово-
дить», «На Масленой повеселились, да блинком 
угостились», «Масленицу провожаем, света, 
солнца ожидаем». «Блинцы, блинчики, блины 
как колеса у весны».

Таким образом, паремии в каждой стране 
занимают важное место, можно даже сказать, 
что в какой-то степени являются ядром культу-
ры, передают особенности менталитета народа 
и показывают мудрость нации. Через сравнение 
паремий двух стран мы увидели разницу и сход-
ство между Россией и Китаем. Данное исследо-
вание может помочь при обучении студентов, а 
полученные результаты могут быть использо-
ваны не только как средство общения, но и как 
средство познания национального характера на-
рода, проникновения в систему его ценностей, в 
хранилище разнообразной культурологической 
информации, позволяющей обнаружить наибо-
лее значимые ценности, сложившиеся в этниче-
ском сознании народов. 
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Аннотация: Современное языкознание в от-
ношении различных проявлений языковой лич-
ности привело к повышенной заинтересован-
ности в отношении проблем речевого портрета 
художественного персонажа. Цель исследования 
заключается в исследовании речевого портрета 
художественного персонажа. Задачи исследова-
ния: определить особенности речевого портрета 
художественного персонажа и привести при-
меры речевого портрета художественного пер-
сонажа. Гипотеза исследования: существенную 
значимость имеют различные аспекты речевого 
портрета художественного персонажа, посколь-
ку именно совокупность речевых особенностей 
художественного персонажа дает яркое пред-
ставление о нем, его речевом поведении и ми-
ропонимании. На основании этого в качестве 
основных методов исследования использованы 
метод лингвистического описания, анализ, на-
блюдение, обобщение и интерпретация. До-
стигнутые результаты: речевой портрет художе-
ственного персонажа посредством применения 
синтаксических ресурсов обычно означает вы-
движение на первый план какого-либо синтак-
сического средства, которому придается статус 
индивидуального и регулярно воспроизводимо-
го в речевой конструкции определенного худо-
жественного персонажа. 

Речевой портрет представляет собой сово-
купность речевых характеристик художествен-
ного персонажа в качестве сконструированной 

автором личности, которые выражены в специ- 
фическом фонетическом, грамматическом, лек-
сическом и синтаксическом строе языковой 
конструкции и которые актуализируют опре-
деленные речевые намерения и стратегические 
функции. Со временем в структуре речевого 
портрета выделились новые понятия (рис. 1) [2].

Возникновение понятия «речевой портрет» 
связано с отечественным лингвистом Михаилом 
Викторовичем Пановым, который для создания 
речевого портрета опирался на социальные ха-
рактеристики людей – наличие в речевом форма-
те диалектных особенностей, принадлежность к 
определенным социальным слоям, профессиям 
и возрасту. В понимании М.В. Панова каждый 
речевой портрет отражает особенность речевой 
конструкции конкретного общественного про-
странства. Термин «речевая характеристика» 
включает черты не только характерологически 
значимые, но и случайные, то есть эпизодиче-
ские. При этом создание речевого портрета не 
означает фиксацию некой статической картины. 
В связи с бурным развитием коммуникативных 
дисциплин речевое портретирование становится 
по преимуществу динамическим и все чаще осу-
ществляется посредством определенного набора 
коммуникативно-прагматических параметров, в 
основном через характеристику речевых страте-
гий и тактик [6].

Художественный диалог представляет собой 
сочетание разных разговорных высказываний с 
конструкциями нейтрального характера, но при 
этом действуют своего рода конвенциональные 
ограничения на применение конструкций пись-
менной речевой конструкции и на употребление 
спонтанных построений разговорной речевой 
конструкции. 

Представление о речевом портрете художе-
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ственного персонажа складывается в основном 
не в итоге восприятия всей совокупности худо-
жественных диалогов и монологов художествен-
ного произведения, а из отдельных и наиболее 
впечатляющих частей общей картины. Так, в 
реалистической русской прозе от А.С. Пушкина 
до наших дней одной из основных задач являет-
ся заставить читателя поверить в то, что персо-
нажи произведения – живые люди. По мнению 
лингвистов, структура художественного диало-
га в основном определена участием синтакси-
ческих построений, генетически восходящих к 
разговорной речевой конструкции и способных 
выступать в письменном и речевом формате в 
виде сигналов разговорности, создавая иллю-
зию естественного неподготовленного комму-
никационного процесса. К данным построениям 
разговорного синтаксиса примыкают те синтак-
сические построения письменной речевой кон-
струкции, которые ориентированы на передачу 
особенностей устной речи, в частности парцел-
лированные конструкции. К числу данных явле-
ний и конструкций относят в основном следую-
щие (рис. 2) [4].

С целью создания речевого портрета худо-
жественного персонажа авторы в основном от-
дают предпочтение не синтаксическим прие-
мам, а языковым особенностям прочих уровней, 
в основном лексического значения. Это дает воз-
можность посредством минимального набора 
языковых особенностей создать достаточно яр-
кий образ индивидуального словоупотребления. 
Идеально подходят для осуществления данной 
роли релятивы-коммуникативы как непредика-
тивные высказывания, которые выступают в ос-

новном в ответных репликах диалога и ориенти-
рованы на выражение разных коммуникативных 
и модусных смыслов [3].

К примеру, в романе «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова достаточно интересным пред-
ставляется речевой портрет такого эпизодиче-
ского персонажа, как психиатр Стравинский, 
излюбленным синтаксическим средством кото-
рого считается высказывание «славно». Реля-
тив-коммуникатив «славно» и его модификации, 
употребляемые доктором, отражают личност-
ную речевую стратегию персонажа – стратегию 
гармонизации отношений с окружающим про-
странством. В данных высказываниях, несмот- 
ря на специфическое употребление, сохранены  
позитивно-оценочные аспекты, имеется опос-
редованное отражение важнейших социальных, 
психологических и языковых установок лично-
сти: оптимистический настрой, желание быть 
приятным собеседником, доставить удоволь-
ствие фактом коммуникационного взаимодей-
ствия, вселить веру и надежду на благоприятное 
течение происходящих событий и пр. [1].

Достаточно редкий и яркий случай син-
таксического портрета заключается в том, что 
определенная конструкция в речевом формате 
персонажа становится доминирующей и само-
довлеющей, отодвигая все другие синтаксиче-
ские построения на задний план. Блестящий 
пример данного рода можно найти в романе  
В.Н. Войновича «Жизнь и необычайные при-
ключения солдата Ивана Чонкина», в котором 
В.Н. Войнович продемонстрировал примене-
ние парцеллированных конструкций в качестве 
основного приема создания речевого портрета 

 Новые понятия в структуре 
речевого портрета 

речевое поведение языковой портрет речевая характеристика 

коммуникативный портрет лингвокультурный типаж 

Рис. 1. Новые понятия в структуре речевого портрета 
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одного из героев художественного произведе-
ния. Парцеллированные конструкции относят 
к экспрессивным построениям, которые доста-
точно хорошо исследованы и определены. Они 
представляют высказывания, в которых единая 
синтаксическая структура подразделяется на 
несколько частей, которые отделяются знаками 
препинания и интонацией. Парцеллированные 
конструкции имеют богатые выразительные 
возможности, которые обнаруживаются в совре-
менной русской литературе, в частности во мно-
гих произведениях В.Н. Войновича [5].

К примеру, в романе «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина» парцел-
ляция встречается широко, но при этом только у 
одного персонажа парцеллированные конструк-
ции являются доминантой речевой партии и 
основным синтаксическим средством создания 
сатирического речевого портрета художествен-
ного персонажа – полковника Романа Гаврило-
вича Лужина, который являлся руководителем 
органов безопасности в небольшом городе. Лу-
жин говорит так, словно чеканит каждое сло-
во. Парцеллированные конструкции являются 
непременным атрибутом речевой конструкции 
Лужина. Яркий маркер своеобразного речевого 
поведения данного персонажа в качестве вер-
бального агрессора заключается в психологиче-
ском подавлении и запугивании собеседника.

В диалогах с прочими художественными 
персонажами коммуникативные стратегии и 
тактики меняются, но речь Р.Г. Лужина пред-

ставляет яркие образчики рубленого синтакси-
са, в которых парцеллированные конструкции 
сохраняют доминирующее положение в тексте. 
Бесчеловечность Лужина представлена опреде-
ленными деталями внешнего облика (защелкал 
большими зубами, которые у него были боль-
шие), в итоге его речевой портрет приобретает 
яркий сатирический окрас. Речевой портрет, в 
котором доминирует определенное синтаксиче-
ское явление, – это в основном исключение из 
правил. Художественные диалоги, в которых 
имеется высокая концентрация экспрессивного 
синтаксического явления, всегда обладают вы-
сокой степенью изобразительности, привлекают 
внимание адресата необычностью и создают ко-
лоритный речевой портрет персонажа. Нагнета-
ние определенной синтаксической конструкции 
представляет своеобразный языковой экспери-
мент автора в качестве языковой игры [4].

Таким образом, словосочетание «речевой 
портрет» возникло в лингвистике сравнительно 
недавно. Речевой портрет считается тождествен-
ным речевой характеристике как подбор особых 
слов и выражений для каждого действующего 
лица литературного произведения. Чтобы по-
добрать речевой портрет, применяются слова и 
синтаксические конструкции книжного речево-
го формата, а также применяются необработан-
ный синтаксис и просторечная лексика. Речевой 
портрет художественного персонажа может со-
ставляться посредством применения профес- 
сиональной лексики.

 
Синтаксические построения, генетически восходящие к разговорной речи 

конструкции с 

разговорным 

порядком слов 

виды неполных 

высказываний 

высокая степень 

синтаксической 

неполноты 

незавершенные 

высказывания 

релятивы-коммуникативы 

(слова-предложения) 

полипредикативные 

бессоюзные высказывания 

Рис. 2. Синтаксические построения, генетически восходящие к разговорной речи 
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Аннотация: Исследованием социально-эко-
номических изменений в регионах РФ под воз-
действием различных факторов и условий по-
священо много работ отечественных ученых, 
причем значительная их часть ориентирована 
на анализ причин перемен вне пределов Респуб- 
лики Крым, ибо она вошла в состав РФ только 
в 2014 г. В настоящей статье поставлена нетри-
виальная цель – проведение ковариационного 
(сопряженного) анализа индикаторов развития 
экономики Республики Крым с другими анало-
гичными регионами страны, в данном случае с 
республиками РФ. В проводимом исследовании 
акцент делается на решении ряда задач, среди 
которых: анализ достижений социальной спра-
ведливости в становлении региона, выбор по-
казателей официальной статистики, которые ха-
рактеризуют данный аспект развития регионов. 

Научная гипотеза данной статьи – выявить 
специфические особенности функционирования 
и развития Крымской Республики в социально-
экономическом пространстве страны, используя 
для сравнения соответствующие показатели раз-
вития республик РФ.

Для рассмотрения экономических процес-
сов и выявления общих и специфических изме-
нений в Крыму использованы ковариационный, 
статистический, структурный методы анализа. 
Предложенный методический аппарат позволил 
выявить тенденции и изучить многообразные 
экономические преобразования, происходящие 
в Крыму после присоединения его к России. 

Крым обладает рядом конкретных преиму-
ществ, ключевых факторов и условий, позволя-

ющих отнести его к типу развитых и исключи-
тельно значимых субъектов РФ, расположенных 
в стратегически важном Азово-Черноморском 
регионе России [1].

Крым занимает уникальное геоэкономиче-
ское, геополитическое и транспортно-географи-
ческое положение, «место силы» всей русской 
земли [2]. С самого зарождения Древнерусского 
государства Крыму досталась сакральная роль в 
зарождении и развитии России. Размещаясь на 
стыке Евразии и Средиземноморья, этих двух 
важнейших ойкумен мировой экономики и куль-
туры, Крым постепенно впитывал эти культуры 
и в конце концов логично перенял мировоззре-
ние и ментальность православия Византии.

Для регионального анализа экономических 
процессов важную роль играют коэффициенты 
(индексы) локализации разных отраслей хозяй-
ства на территории региона, характеризующие 
степень концентрации отрасли. Коэффициент 
локализации, превышающий единицу при ана-
лизе отраслей Крыма по базовым показателям 
(численность занятых и стоимость ВРП), наибо-
лее значим для сельского хозяйства и рыболов-
ства, а также для деятельности в области здраво-
охранения и социальных услуг. Эта информация 
оказывается весьма важной как для оценки до-
стижений различных программ развития, так и 
для экономических прогнозов.

Отрасли специализации Крыма за пери-
од 2015–2022 гг. существенно увеличили свою 
значимость. Так, отрасли социальной инфра-
структуры увеличили свой удельный вес в 
структуре хозяйства региона с 41,0 % в 2015 г.  
до 42 % в 2020 г. По данным Крымстата, ва-
ловой региональный продукт Крыма вырос  
с 265970,6 млн р. в 2015 г. до 4659281,3 млн р. в 
2019 г. (в 1,76 раз).

Отметим, что существующие оценки каче-
ства жизни человека далеко неоднозначны – от 
узкого его понимания как субъективного вос-
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приятия до более широкого, которое включает 
показатели благосостояния и развития человека. 
Существует, например, подход, в котором ак-
цент делается на расширении возможностей вы-
бора человека, не отрицая при этом роли дохода. 
По методологии ООН, которая отражает расши-
рительную концепцию, благосостояние измеря-
ется системой показателей, характеризующих 
здоровье, возможности приобретения товаров и 
пользования услугами, занятость и условия тру-
да, образование, жилищные условия, социаль-
ное обеспечение, рекреацию и свободное время, 
личную безопасность, права человека, экологи-
ческие условия. В проводимом исследовании 
акцент делается на анализе достижений соци-
альной справедливости, выбраны те показатели 
официальной статистики, которые характеризу-
ют этот аспект развития регионов.

Доходы населения – главный индикатор его 
благосостояния. Различия в доходах в опреде-
ленной мере обусловлены неодинаковым разме-
ром семьи и региональными различиями в зара-
ботной плате работающих членов семьи. Одной 
из предпосылок региональной дифференциации 
заработной платы являются различия в структу-
ре хозяйства и отраслевая дифференциация за-
работной платы. Поскольку средняя заработная 
плата в республиках с большой долей сельского 
хозяйства в экономике чаще всего ниже, а сред-
ний размер семей в тех же республиках выше, 
оба эти фактора, как правило, действуют в од-
ном направлении. Среди республик России по 
величине среднедушевых доходов Крым зани-
мает пятнадцатое место.

Одним из статистических показателей ре- 
гиональной дифференциации является коэффи-
циент Джини, который может варьироваться от  
0 до 1 и характеризует степень отклонения ли-
нии фактического распределения общего объема 
доходов от линии их равномерного распределе-
ния. Отметим, что чем выше значение коэффи-
циента Джини, тем неравномернее распределе-
ны доходы населения в республике.

Исходя из анализа динамики коэффициента 
Джини в России в Республике Крым и Республи-
ке Ингушетия, наблюдаются самые низкие зна-
чения коэффициента Джини, а в Башкортостане 
и Адыгее – наиболее высокие среди 22 респуб- 
лик России. 

Отмечается рост медианной заработной 
платы во всех республиках России по сравне-
нию с 2015 г. В Крыму наблюдается самый вы-

сокий процент роста данного показателя уровня 
жизни населения.

В мировой практике оценка качества жизни 
учитывает жилищные условия. Это направление 
является важным, т.к. наличие жилья и его ка-
чество определяют множество других возмож-
ностей человека. В целом жилье для человека 
традиционно было одним из главных приорите-
тов его существования. Для примера, показатели 
детской заболеваемости, детской, младенческой, 
материнской смертности не только связаны с 
биологическим состоянием человека, но и могут 
служить своего рода характеристиками качества 
жизни, такими как питание, медицинское обслу-
живание, экология и т.д. Жилищные условия в 
этом перечне играют далеко не последнюю роль. 
Наибольший процент роста площади жилых по-
мещений, приходящейся на одного жителя, от-
мечается в Крыму (21 %), а наименьший – в 
Бурятии (3 %). Сокращается доля аварийного 
жилищного фонда. Крым по величине удельно-
го веса аварийного жилищного фонда занимает 
второе место среди республик России.

Поскольку основная часть денежных до-
ходов населения реализуется через торговлю, 
уровень ее развития в значительной мере опре-
деляет возможность превращения номинальных 
денежных доходов в реальные потребительские 
стоимости. Среди республик России Крым в оба 
периода, взятых для анализа (2015 и 2020 гг.), за-
нимает четырнадцатое место.

Каждый тип (отраслевой) структуры на-
родного хозяйства предъявляет определенные 
требования не только к профессиональной ква-
лификации, но и к общеобразовательной под-
готовке кадров. С точки зрения изучения ре-
гиональных различий имеет смысл обратить 
внимание не только на достигнутый уровень 
образования сам по себе, но и на возможность 
эффективного использования полученного об-
разования в народном хозяйстве. Как показы-
вает анализ, акцент по программам подготовки 
в республиках различается. Есть республики, 
где основное внимание уделяется программам 
подготовки квалифицированных рабочих и слу-
жащих, другие делают акцент на подготовку 
специалистов среднего звена, третьи – на про-
граммы подготовки бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. Так, например, Республика Ал-
тай среди республик России лидирует по подго-
товке специалистов среднего звена, но занимает 
последнее место по численности студентов, обу-
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чающихся по программам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры. 

В Крыму наиболее значительная часть на-
селения обучается по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Среди республик 
России по данному направлению подготовки 
Крым занимает 14-е место и 60-е по России в 
целом. В то же время по численности студен-
тов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, Крым занимает 
последнее место среди республик России и 81-е 
по России в целом. По численности студентов, 
обучающихся по программам подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих, Крым за-
нимает 19-е место среди республик России, при 
этом значительно опережая аутсайдеров по ука-
занному направлению подготовки. 

При оценке качества жизни необходимо 
учитывать такие показатели, как здоровье насе-
ления и экологические условия проживания. 

Одним из настораживающих явлений со-
временного этапа развития является ухудше-
ние качества среды обитания человека. Прово-
димые повсеместно исследования фиксируют 
ухудшение качества воды и воздуха, особенно 
в крупных городах. Экологический фактор в на-
стоящее время оказывает существенное влияние 
на качество жизни населения с уже заметными 
негативными последствиями. Проблемы каче-
ства атмосферного воздуха связаны с выбросом 
большого количества вредных веществ. Основ-
ным источником загрязнения атмосферного 
воздуха является автотранспорт, но свой вклад 
вносят и стационарные источники. При этом на-
мечается рост объемов промышленного произ-
водства и продолжается интенсивный рост коли-
чества автомобилей. В Крыму рассматриваемая 
ситуация достаточно благоприятная: он занима-
ет двенадцатое место среди республик России, 
при этом объем выбросов в Крыму в двенадцать 
раз меньше, чем, например, в Башкортостане, 
который занимает последнее место по данному 
показателю.

Проблема организации и совершенствова-
ния системы здравоохранения никогда не теряла 
своей актуальности. Поэтому, выполняя сравни-
тельный анализ качества жизни в республиках 
России, этот показатель также учитывали в про-
водимом анализе.

Если обратиться к показателю числа боль-
ничных коек на 10 000 человек населения, то 
сравнение его значения в 2020 г. со значением 

в 2015 г. демонстрирует снижение показателя в 
14 республиках России. Наибольший процент 
снижения показателя отмечается в Удмуртской 
Республике и Республике Саха (Якутия) на 17 
и 18 процентов соответственно, а наибольший 
рост данного показателя выявлен в Карачаево-
Черкесской Республике (13 %) и Республике Се-
верная Осетия – Алания (9 %). В Крыму число 
больничных коек на 10 000 человек населения 
увеличилось на 7,1 %.

С каждым годом среди населения России 
увеличивается приверженность к здоровому об-
разу жизни и занятиям спортом. Естественно, 
что условия, созданные для занятия спортом, 
в республиках России неодинаковы. Чтобы су-
щественно не увеличивать количество анализи-
руемых показателей, для анализа взята сумма 
плоскостных спортивных сооружений (площад-
ки и поля), спортивных залов и плавательных 
бассейнов на тысячу человек населения. Как по-
казал анализ статистических данных, в пяти ре-
спубликах названный показатель снизился, тог-
да как в остальных семнадцати он увеличился. 
Наибольшее снижение наблюдается в Республи-
ке Татарстан, а наибольший рост – в Республике 
Калмыкия. В Республике Крым произошло не-
значительное снижение количества названных 
спортивных сооружений.

Показатель среднедушевых денежных до-
ходов населения в определенной мере характе-
ризует жизненный уровень, однако, по мнению 
авторов, следует уделить внимание и той доле, 
которую составляют потребительские расходы 
в доходах населения. Поскольку в состав по-
требительских расходов включаются только 
расходы, направленные на приобретение потре-
бительских товаров и услуг, то с определенной 
условностью можно оценить объем денежных 
средств, которые могут быть направлены на 
другие нужды, например, на оплату, капиталь-
ный ремонт жилых помещений, приобретение 
предметов искусства и т.д. Показатель позволяет 
оценить затраты домашних хозяйств на личное 
потребление.

Как показали расчеты, доля потребитель-
ских расходов в составе среднедушевых дохо-
дов в 2020 г. по сравнению с 2015 г. снизилась в 
большинстве республик России (15 республик). 
Наибольшее снижение показателя наблюдается 
в Крыму, а наименьшее – в Чеченской Республи-
ке. Рост показателя отмечается в семи республи-
ках, при этом наибольший рост характеризует 
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Удмуртскую Республику, а наименьший – Рес- 
публику Башкортостан. 

Поскольку нарушение социально-экономи-
ческих прав человека связано с ростом безрабо-
тицы, то анализ проводился с учетом ситуации 
на рынках труда республик России [3]. Одним 
из наиболее информативных в выбранном для 
анализа перечне показателей является так назы-
ваемый коэффициент напряженности, который 
рассчитывается как отношение среднегодовой 
численности безработных к среднегодовому 
числу вакансий. Ситуация на рынках труда в 
республиках России крайне неоднозначна. От-
метим, что во всех республиках увеличивается 
нагрузка на одну заявленную вакансию. В Кры-
му этот показатель в 2020 г. по сравнению с  
2015 г. вырос на 3,2.

Согласно законопроекту, который 7.07.2020 
Государственная дума передала в Совет Феде-
рации, социально ориентированные некоммер-
ческие организации (СО НКО) смогут при-
нимать активное участие в процессе оказания 
социальных услуг. На территории России эти 
организации решают определенные социальные 
проблемы. Для корректной оценки по инфор-

мации из реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций, сформирован-
ного 30.07.2021, определялось количество СО 
НКО на тысячу человек населения. По величине 
данного показателя Республика Крым в составе  
республик России занимает 17-е место.

В качестве интегрального показателя на се-
годняшний день наиболее распространен Ин-
декс человеческого развития (ИЧР) [4], который 
оценивается службой государственной стати-
стики по субъектам РФ. Некоторые субъекты РФ 
включают ИЧР в качестве ключевого показателя 
в свою стратегию социально-экономического 
развития. В регионах России отмечается нера-
венство населения по величине среднедушевого 
дохода. Такие составные части человеческого 
потенциала, как доход, образование и долголе-
тие, являются разбалансированными. Например, 
высокий индекс долголетия может сочетаться с 
низким индексом образования. Перечисленные 
явления снижают объективность оценки ИЧР. 
Более того, в расчет ИЧР введены новые показа-
тели, связанные с экологической ситуацией.

Для дополнительного анализа собранной 
статистической информации оценивались меры 

Таблица 1. Статистический анализ показателей 

Показатель
Квадратическая 

ошибка асимметрии Вид асимметрии
Коэффициент  

вариации
Изменение  

среднего значения  
в 2020 г. по сравне-

нию с 2015 г.2015 2020 2015 2020

Уровень безработицы 4,621 3,194 правосторонняя 0,619 0,553 1,214
Коэффициент напряженности 
на рынке труда 9,496 8,723 правосторонняя 3,267 2,776 24,899

Нагрузка незанятого населе-
ния в расчете на одну заявлен-
ную вакансию

9,496 8,066 правосторонняя 3,240 2,413 1,459

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения 5,500 4,664 правосторонняя 0,192 0,180 1946,455

Медианная заработная плата 4,348 4,172 правосторонняя 0,308 0,296 11726,545
Стоимость фиксированного 
набора потребительских това-
ров и услуг в расчете на месяц

3,887 4,119 правосторонняя 0,102 0,101 3229,105

Удельный вес аварийного жи-
лищного фонда 3,265 2,919 правосторонняя 1,144 0,979 –3,692

Число автобусов общего поль-
зования на 100 000 человек 
населения 

3,487 4,585 правосторонняя 0,571 0,606 –6,500

Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных 
источников 

4,483 3,354 правосторонняя 1,572 1,365 –6,791
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центральной тенденции, меры изменчивости и 
меры формы. Особый интерес здесь представ-
ляют коэффициент асимметрии или скоса и экс-
цесс, которые можно использовать для оценки 
происхождения выборки из нормального рас-
пределения, а также коэффициент вариации, 
который измеряет колеблемость показателя для 
республик России. Остальные показатели ха-
рактеризуют разброс данных, размах вариации, 
наиболее вероятное значение показателя, вели-
чину доверительного интервала для математиче-
ского ожидания.

Как показал проведенный анализ, вариа-
бельность большинства показателей, для кото-
рых проводился анализ в 2015 и в 2020 гг., невы-
сокая, т.к. рассчитанный авторами коэффициент 
вариации не превышает единицу, т.е. отклоне-
ние от математического ожидания не превышает 
его величину. 

Коэффициент асимметрии или скоса харак-
теризует смещение показателя относительно его 
математического ожидания. Коэффициент экс-
цесса характеризует рассеивание показателя от 
центра. На практике малыми значениями асим-
метрии и эксцесса можно пренебречь. 

Для определения значимости коэффициен-
та асимметрии для всех показателей авторами 
рассчитывалась средняя квадратическая ошибка 
асимметрии. Учитывая значения квадратиче-
ской ошибки асимметрии и коэффициента вари-
ации, можно сделать дополнительные выводы о 
показателях, взятых для анализа. В табл. 1 дан 
перечень показателей, для которых вариабель-

ность достаточно высокая и для которых нельзя 
пренебречь имеющейся асимметрией.

Как видно из табл. 1, значительный разброс 
значений отмечается у показателей, характери-
зующих занятость населения, таких как коэффи-
циент напряженности на рынке труда и нагрузка 
незанятого населения в расчете на одну заявлен-
ную вакансию, как в 2015 г., так и в 2020 г. По 
величине удельного веса аварийного жилищно-
го фонда в 2015 г. разброс значений показателя 
можно признать значительным, но к 2020 г. ва-
риабельность показателя снизилась до нормаль-
ного значения.

У всех показателей, приведенных в табл. 1, 
наблюдается правосторонняя асимметрия, т.е. в 
распределении показателя преобладают более 
высокие значения как в 2015 г., так и в 2020 г.

Для показателей, не включенных в табл. 1, 
значением асимметрии можно пренебречь, а их 
вариабельность приближена к нормальной.

Проведенный сравнительный анализ разви-
тия республик России позволяет сделать вывод, 
что после включения в состав России многие по-
казатели развития Республики Крым улучшили 
свое значение. Добавим, что многие аспекты ка-
чества жизни в Крыму не затронуты официаль-
ной статистикой, т.к. касаются исключительно 
Республики Крым и не вносятся в общий пере-
чень социально-экономических показателей ре-
гионов России. Например, строительство Крым-
ского моста, восстановление водоснабжение, 
электроснабжения, строительство и реставрация 
дорог и т.д. 
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Аннотация: Целью статьи является рассмот- 
рение цифровизации инфраструктуры жилых 
домов в рамках проекта «Умный город», исполь-
зования систем «умного дома» для повышения 
эффективности управления и комфорта прожи-
вания жильцов на территории муниципально-
го образования, а также реализации стратегии 
экологизации экономики. Авторами определены 
достоинства системы, а также барьеры, препят-
ствующие ее внедрению в регионах. Сделан вы-
вод о дальнейшем активном внедрении иннова-
тики для эффективного управления городским и 
региональным хозяйством. 

Экосистема «умного города» – это сложный 
организм, представляющий собой совокупность 
множества элементов (технологий, баз данных, 
методов управления, инструментов регулирова-
ния). Важно понимать, что в современном обще-
стве качество жизни граждан непосредственно 
зависит от эффективности функционирования 
экосистемы города, уровня интеграции цифро-
вых технологий в его организм. К важным эле-
ментам (услугам) экосистемы «умного города» 
принято относить: «умный транспорт»; «умное 
ЖКХ», которое представляет собой реализацию 
цифровых технологий в ряде отраслей (электро-
энергетика, тепловодоснабжение, социальные 
сервисы, управление бытовыми отходами); ин-
теллектуальные системы общественной и эколо-
гической безопасности; инфраструктура сетей 

связи [2].
Регионы, лидирующие в интеграции проек-

тов «умного города», разрабатывают стандарты 
«умного города» и формируют универсальную 
модель [1, с. 233]. Важно отметить, что проекты 
«умных городов» имеют комплексный характер, 
но при этом в большинстве городов интеграция 
«умных» технологий в области оказания услуг 
жилищного хозяйства и коммунального секто-
ра реализуется недостаточно активно. Большая 
часть проектов нацелена на внедрение зеленых 
технологий в электроэнергетику и экономное 
расходование коммунальных ресурсов. Проекты 
активно затрагивают эффективное потребление 
важных для города ресурсов, необходимых для 
оказания услуг ЖКХ и для обеспечения ком-
фортной жизни жильцов дома.

Цифровизация инфраструктуры жилых до-
мов реализуется на основе комплекса умных 
технологий, также в зависимости от различных 
сфер городской среды и поставленных целей вы-
борочно применяются определенные техноло-
гии. Рассматривая наиболее технологично осна-
щенные жилые комплексы в передовых городах 
мира, важно отметить, что в них активно инте-
грируются цифровые системы коммуникации и 
обмена данными между управляющими компа-
ниями ЖК и жильцами [4].

Цифровизация сферы ЖКХ в рамках эко-
системы «умного города» обеспечит формиро-
вание единой информационной базы, которая 
повысит эффективность взаимодействия и ско-
рость предоставления отчетных данных на всех 
уровнях и этапах управления. Создание такой 
информационной базы обеспечит прозрачность 
системы ЖКХ, что позволит оптимально рас-
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пределять ресурсы и повысить комфорт жителей 
домов «умного города» [5].

В рамках реализации программы «Умный 
город» в некоторых городах Российской Федера-
ции разрабатываются экспериментальные плат-
формы, на которых происходит процесс тести-
рования технологий и оборудования, который в 
дальнейшем может быть запущен и интегриро-
ван в более крупных масштабах во многих горо-
дах страны.

Также стоит уделить внимание одному из 
следующих направлений цифровизации жилых 
домов – системам «умного дома». Данные тех-
нологии используются как государственными 
подрядчиками, задействованными в строитель-
стве новых домов, так и частными девелопера-
ми. Они предполагают не просто управление 
«умными» приборами внутри дома, но и более 
обширные и важные функции как для жильцов, 
так и для органов местного самоуправления. 
Основополагающие принципы использования 
технологий «умного города» охватывают такие 
сферы, как безопасность граждан, повышение 
удобства пользования инфраструктурами горо-
да, доступ к системам ЖКХ и экономия огра-
ниченных ресурсов. Рассматривая повышение 
удобства использования инфраструктуры горо-
да, стоит отметить возможность использования 
технологии «умного дома», помогающей орга-
низовать бесперебойную единую сеть Wi-Fi на 
территории всего пространства ЖК. Кроме того 
«умный дом» может использоваться для заказа 
такси, продуктов и других товаров с помощью 
голосовых помощников [3, с. 212].

С помощью системы «умного дома» ком-
пания-застройщик предоставляет управляющей 
организации цифровой комплекс инструментов, 
который ведет постоянный контроль за состоя-
нием всех инженерных систем дома: подъездов 
домов, лифтов и даже водонапорных систем, что 
позволяет вовремя реагировать на возникающие 
критичные ситуации и быстро устранять их. Ис-
пользуя систему «умного дома», гораздо проще 
и удобнее производить платежи по ЖКХ, вне-
дрив технологию «умных счетчиков», которая 
позволяет существенно сэкономить на электро-
энергии и водоснабжении.

Но, кроме плюсов, нужно осветить и барье-
ры, которые возникают на пути внедрения дан-
ных технологий в повседневную жизнь граждан.

1. Привилегия элитных ЖК. На данном 
этапе зачастую подобные технологии внедряют 
только в премиальные, дорогостоящие кварти-
ры, лишая доступа к ним большинство насе-
ления страны, что связано как со сложностью 
внедрения данных технологий и их интеграции 
в инфраструктуру города, так и с отсутствием у 
девелоперов желания расходовать средства на 
их установку для массового класса жилья.

2. Уязвимость систем «умного дома» для 
кибератак. Есть риск, связанный с плохо напи-
санным программным обеспечением, имеющим 
уязвимости в протоколах безопасности, откры-
вающим для преступников доступ к данным о 
жильцах и возможности к нарушению деятель-
ности систем.

3. Отсутствие единого протокола работы 
«умного дома». Большинство технологий «ум-
ного дома» написано на разных языках програм-
мирования разными компаниями-разработчи-
ками, поэтому нет возможности объединения в 
единую систему управления всех домов города.

4. Стоимость продукта. Зачастую стои-
мость разработки данных систем превышает 
десятки миллионов рублей, что в условиях огра-
ниченного бюджета как частных компаний, так 
и государственных не позволяет повсеместно 
внедрять данную систему, что особенно видно 
на примере регионов, где порой цифровая диф-
ференциация настолько высока, что нет стабиль-
ной мобильной связи.

В завершение можно сделать прогноз, что 
в скором времени ожидаются глобальные из-
менения в развитии «умных городов» России, 
как это видно на примере Москвы, активно 
внедряющей инноватику в механизмы управ-
ления муниципальным образованием. Также 
можно прогнозировать, что органы государ-
ственной власти будут стремительно развивать 
инструменты «умного дома» в рамках инте-
грации в «умный город», и это даст должный 
уровень развития для эффективного управле-
ния муниципальным образованием и регионом  
в целом.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА АПИПРОДУКТА 

«АДСОРБИРОВАННЫЙ ТРУТНЕВЫЙ ГОМОГЕНАТ»

Ключевые слова: инвестиции; инвестици-
онная стратегия; источники финансирования; 
бизнес-план; малое фармацевтическое произ-
водство; трутневый гомогенат.

Аннотация: В статье рассматриваются стра-
тегии инвестирования в проект по заготовке и 
производству продукта пчеловодства – трут-
невого гомогената, ценного биологического  
сырья, имеющего широкий спектр применения 
в фармацевтической, косметической, пищевой 
и др. промышленностях. Приведены основные 
факторы, влияющие на разработку инвестици-
онной стратегии по проекту, состав и структура 
инвестиций, обоснование вариантов стратегии 
инвестирования в создание малого региональ-
ного производства. Целесообразность вложения 
инвестиций в данный проект подтверждается 
достаточными значениями показателей эффек-
тивности инвестиций. 

Организация малого фармацевтического 
производства по заготовке и переработке апи-
продукта «трутневый гомогенат» является од-
ним из перспективных направлений предприни-
мательства, использующих маловостребованное 
в настоящее время ценное биологическое сырье 
и способствующих развитию промышленного 
пчеловодства в регионе, снижению оттока насе-
ления из сельской местности, что особенно акту-
ально для регионов Сибири и Дальнего Востока. 
При этом инвестиционная привлекательность 
подобного бизнес-проекта будет определяться 
целесообразностью и экономической эффектив-
ностью инвестирования средств при условиях 
благоприятной рыночной среды и доступности 

инвестиционных ресурсов. 
Благоприятные перспективы инвестиро-

вания в заготовку и переработку трутневого 
расплода подтверждаются широким спектром 
применения трутневого расплода в качестве са-
мостоятельного лекарственного средства и фар-
мацевтической субстанции:

– в фармацевтической промышленности: 
производство лекарственных препаратов, био-
логически активных добавок (БАД) и нутри- 
цевтиков; 

– в косметологической промышленности: 
производство лечебных косметических средств, 
космецевтиков и средств по уходу; 

– в пищевой промышленности: производ-
ство обогащенных продуктов функционального 
питания.

Следует отметить, что емкость сырьевой 
базы в Республике Бурятия для производства ад-
сорбированного трутневого гомогената является 
достаточной, несмотря на преобладание мелко-
товарного производства меда и продуктов пче-
ловодства хозяйствами населения, чье поголовье 
пчелосемей на протяжении пяти последних лет 
колеблется на уровне 8500 единиц [4]. 

Разработка инвестиционной стратегии по 
данному проекту обуславливается следующими 
основными факторами: 

– долгосрочными целями инвестирования, 
задачами инвестиционной деятельности и раз-
работки эффективных путей их достижения;

– особенностями технологического про-
цесса производства адсорбированного трутне-
вого гомогената, способа организации его заго-
товки в нативной форме и фармацевтического 
производства; 

– составом инвестиционных издержек, на-
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личием собственных средств инициатора проек-
та и доступностью других источников финанси-
рования, в том числе заемных средств и средств 
государственной поддержки; 

– уровнем принятия инвестиционных ри-
сков, связанных с относительной новизной про-
екта и экономической эффективностью вложе-
ния инвестиций. 

Направления инвестирования для органи-
зации малого фармацевтического производства 
включают: капитальные вложения в основное 
технологическое оборудование, транспортные 
средства, расходы на регистрацию БАД, в том 
числе расходы на лабораторные исследования  
и др., единовременные маркетинговые вложения 
(разработка сайта под интернет-магазин, товар-
ный знак, фирменный стиль и др.), первоначаль-
ный оборотный капитал. По расчетам бизнес-
плана проекта размер инвестиций в зависимости 
от принятого решения может составлять от 4415 
до 7488 тыс. руб. В структуре инвестиций пре-
обладают капитальные вложения и первона-
чальный оборотный капитал, удельный вес ко-
торых составляет свыше 90 %, что обусловлено 
отраслевыми особенностями данного произ- 
водства [2]. 

Следует отметить, что полный комплект 
оборудования для производства адсорбирован-
ного трутневого гомогената в гранулированной 
и таблеточной формах включает следующие по-

зиции: полочная фармацевтическая сушилка, 
смеситель V-образный, гранулятор для сухого и 
влажного гранулирования порошков, таблеточ-
ный пресс, двухступенчатый вакуумный насос, 
дозатор сыпучих продуктов, вакуумный насос, 
весы для простого взвешивания. 

Расчет потребности в оборотных сред-
ствах с учетом сезонного периода заготовки 
трутневого гомогената в нативной форме про-
изведен на основе характерных для данного 
вида деятельности отраслевых особенностей, 
определяющих размер оборотных средств: на 
оплату пчеловодам за заготовленный гомогенат 
в сезон с мая по июль; на инвентарь, приспо-
собления, инструменты, расходные материалы, 
упаковку и тару; на закуп глюкозы и лактозы 
для приготовления адсорбирующей смеси на 
объем заготовки гомогената; на другие затраты 
(оплату труда персонала, аренду производствен-
ного помещения, текущие маркетинговые рас- 
ходы и др.).

По настоящему проекту предусматривается 
четыре варианта стратегии инвестирования на 
основе возможных способов организации про-
изводственного процесса (таблица 1).

По данным таблицы 1 видно, что из первых 
двух вариантов инвестирования проекта послед-
ний является более предпочтительным, так как 
предусматривает приобретение технологиче-
ского оборудования в полной комплектации и, 

Таблица 1. Варианты стратегии инвестирования в проект  
по производству адсорбированного трутневого гомогената 

№ п.п. Этап
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Минимальный Средний № 1 Средний № 2 Максимальный

1 Заготовка гомогена-
та в нативной форме

Легковой автомобиль 
с оснащением авто- 
холодильником сред-
ней стоимостью  
50 тыс. руб.

Легковой автомо-
биль с оснащением 
автохолодильником 
средней стоимо-
стью 50 тыс. руб.

Изотермический 
фургон – 1 млн руб.  
(бывший в употреб- 
лении)

Автомобиль специ-
ального назначе- 
ния под заказ –  
2 млн руб.

2 Производственная 
площадка

Аренда цеха  
предусматривается

Аренда цеха  
предусматривается

Аренда цеха  
предусматривается

Аренда цеха  
предусматривается

3 Основное оборудо-
вание

Смеситель V-образ- 
ный; фармацевтиче-
ская сушилка –  
1716 тыс. руб.  
(623 + 1 093 тыс. руб.)

Полный комплект –  
2839 тыс. руб.

Полный комплект –  
2839 тыс. руб.

Полный комплект – 
2839 тыс. руб.

4 Готовый продукт Гомогенат – порошко-
образная форма

Гомогенат – грану-
лированная форма

Гомогенат –  
гранулы

Гомогенат –  
гранулы

5 Оборотные средства 2649 тыс. руб. 2649 тыс. руб. 2649 тыс. руб. 2649 тыс. руб.
6 Инвестиции 4415 тыс. руб. 5538 тыс. руб. 6488 тыс. руб. 7488 тыс. руб.
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следовательно, производство адсорбированного 
трутневого гомогената в гранулированной и та-
блеточной формах. Это, в свою очередь, опре-
деляет преимущество гибкого производства 
различных видов потребительских форм и упа-
ковок продукта. В то же время первый вариант 
стратегии инвестирования в организацию мало-
го фармацевтического производства ниже по 
стоимости на 1123 тыс. руб.

Следует отметить, что по варианту № 4 ис-
пользование автомобиля специального назначе-
ния позволит обеспечить выполнение плана по 
объему заготовляемого сырья за меньший пе- 
риод времени в условиях ограниченности сезо-
на, а также выполнять за один выезд не только 
заготовку сырья, но и немедленную его перера-
ботку, что является весомым фактором сохран-
ности скоропортящегося сырья и его лечебных 
свойств. Однако этот вариант отличается самым 
большим размером инвестиций, что, соответ-
ственно, влияет на увеличение срока окупаемо-
сти проекта. 

Таким образом, к расчетам по бизнес-плану 
принят вариант стратегии инвестирования № 3, 
являющийся оптимальным с точки зрения обес- 
печенности производственного процесса обо-
рудованием, сохранности сырья и соблюдения 
технологических требований к заготовке, пере-
работке и хранению трутневого гомогената. Це-
лесообразность вложения инвестиций в данный 
проект по этому варианту подтверждена доста-
точными показателями эффективности инвести-
ций: дисконтированные поступления нараста-
ющим итогом за три расчетных года составили  
19 264 млн руб.; дисконтированный срок окупа-
емости проекта – 1,77 года; чистый приведен-

ный доход NPV – 12 007 млн руб.
В целом выбор инвестиционной стратегии 

по проекту организации производства адсор-
бированного трутневого гомогената на осно-
ве предложенных вариантов в конечном итоге 
зависит от приоритетов инициатора проекта, 
финансовых целей и интересов инвесторов, на-
личия инвестиционных ресурсов, стратегии фи-
нансирования. 

Необходимо подчеркнуть, что в реальности 
реализация подобных инвестиционных проек-
тов в регионе затруднена в силу ограниченности 
как финансовых ресурсов субъектов малого и 
среднего бизнеса, так и наличия компетенций, 
позволяющих проводить маркетинговые иссле-
дования, выполнять бизнес-планирование и др. 
Помимо этого, возникает потребность в научной 
и технологической поддержке в части исследо-
вания свойств сырья – трутневого гомогената, 
заготовленного на Байкальской природной тер-
ритории, конструирования БАД и других про-
дуктов, клинических испытаний его лечебных 
свойств и т.д. 

В этой связи прослеживается ключевая роль 
Бурятского государственного университета как 
комплексного научно-образовательного цен-
тра, имеющего необходимую инфраструктуру 
и ресурсы при поддержке региональных орга-
нов исполнительной власти для формирования 
практического вклада в развитие региональ-
ной экономики, основ биофармацевтического 
кластера в условиях научно-технологической 
повестки, обозначенной Правительством Рос-
сийской Федерации в программном документе 
«Стратегия научно-технологического развития 
России до 2035 года». 

Статья подготовлена по материалам разработки бизнес-плана «Организация производства 
и реализации апипродукта – трутневый гомогенат (категория биофармакология)» по заказу НКО 
«Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и развития промышленности Республики Бурятия». Консультации по технологическому ос-
нащению производства оказаны д.т.н. А.Г. Хантургаевым ООО «НПФ «Байкал-БиоТехнология».
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Аннотация: Во время активного развития 
сферы интеллектуальной деятельности, которое 
происходит уже не одно десятилетие, активы 
предприятия состоят не только из материаль-
ных компонентов, но из нематериальных, таких 
как результаты интеллектуальной деятельно-
сти. Данный вопрос рассматривается в статье 
с теоретической точки зрения, освещается не-
обходимость оценки нематериальных активов 
предприятия и обоснованность в охране их для 
предприятия. 

Сегодня в условиях глобализации и все-
стороннего развития информационно-комму-
никационных технологий субъекты предпри-
нимательства имеют возможность вести свою 
хозяйственную деятельность не только в рамках 
одного государства, но и во всем мире, ограничи-
ваясь лишь юридическими и финансовыми тру-
дозатратами. Однако предоставляемая возмож-
ность требует значительных компетенций, так 
как расширение рынков сбыта с регионального 
или национального на международный подраз-
умевает ужесточение конкуренции. В таких ус-
ловиях, как отмечает Л.С. Сальникова, деловая 
репутация является ключевым нематериальным 
активом любого предприятия, поскольку успеш-
ность современных компаний определяется их 
авторитетом, способным капитализировать соз-
данный бизнес. В качестве объекта, способного 
выполнять функцию деловой репутации, может 
выступать товарный знак. Доказательством дан-
ного факта может служить то, что на протяжении 
последних пяти лет количество поданных заявок 

на регистрацию товарных знаков в России рас-
тет. Так, в 2017 году было подано 73 510 тыс. 
заявок, а в 2021 году – уже 107 030 тыс. заявок.

Под интеллектуальной собственностью по-
нимают совокупность отношений между людь-
ми по поводу нематериальных благ, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности 
или производными от них. Соответственно, 
объектом интеллектуальной собственности яв-
ляется некое нематериальное благо, которое 
может рассматриваться и как социальное, и как 
экономическое благо. В качестве таковых объ-
ектов признается исчерпывающий перечень, 
который закреплен на уровне международных 
и национальных нормативных правовых актов. 
В качестве международных актов выступают, 
например, Конвенция по охране промышлен-
ной собственности или Соглашение о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности, 
а на национальном уровне в Российской Феде-
рации действует ст. 1225 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ), где в том числе объектом 
интеллектуальной собственности является то-
варный знак.

Что собой представляет товарный знак как 
объект интеллектуальной собственности? Его 
нормативное определение закреплено в ст. 1477 
ГК РФ, которая декларирует, что товарным зна-
ком является любое обозначение, способное 
индивидуализировать товары или услуги пред-
принимателей, подкрепленное государственным 
свидетельством на такой знак. 

Функции товарного знака тесно связаны с 
конкурентоспособностью, поскольку таковыми 
являются: идентификационная функция, функ-
ции стимулирования конкуренции и символи-
зации (деловой репутации) гудвилл. Первая 
выражается в том, что потребитель способен 
осознанно выбрать товары или услуги среди 
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аналогичных от других организаций. Вторая за-
ключается в повышении качества производимых 
товаров или оказываемых услуг в соответствии 
со сложившимся рынком. Третья функция, по-
жалуй, является самой важной для конкурен-
ции, поскольку сущность данной функции за-
ключена в передаче информации о товарах или 
услугах, которая превращается в особый фир-
менный стиль компании или его бизнес-актив, 
означающий престиж, статус. Оценка немате-
риальных активов (НМА) повышает в целом 
общую рыночную стоимость предприятия, 
это однозначно положительно влияет на при-
влекательность предприятия для инвесторов и  
партнеров. 

Для оценки интеллектуальной собственно-
сти обычно используется один из подходов: под-
ход на основе затрат, подход на основе дохода, 
подход на основе рынка. Каждый из подходов 
имеет свои преимущества и недостатки. Пред-
приниматели должны сами определиться, какие 
цели они преследуют и в какой перспективе для 
предприятия – долгосрочной или краткосроч- 
ной  – осуществляется оценка их нематериаль-
ных активов (а именно интеллектуальной соб-
ственности).

На практике компании редко капитализи-
руют расходы на создание НМА в необходимых 
объемах. Из-за сложности соотнесения некото-
рых статей расходов с нематериальными актива-
ми их относят к себестоимости или накладным 
расходам периода.

Таким образом, первоначальная стоимость 
НМА при создании формируется, как правило, 
из очевидных затрат: госпошлина при регистра-

ции, услуги дизайнера при создании товарного 
знака и прочее. По этой причине НМА в отчет-
ности сильно недооценены. Все это ведет к тому, 
что при недооцененности НМА последующие 
сделки ведут за собой негативные налоговые 
последствия, а также при судебных делах ком-
пания по многим статьям может проиграть и по-
терять доход.

В табл. 1 приведена статистика Forebs о са-
мых дорогих брендах мира. Хотелось бы отме-
тить, что предприятия IT, а также давно суще-
ствующие компании оказались в топ-10. 

Например, по некоторым данным, у компа-
нии McDonald's нематериальные активы зани-
мают около 98 процентов, но это не стандартные 
нематериальные активы предприятий, такие как 
патенты, лицензии и другие виды. Скорее всего, 
тут речь идет о репутации фирмы, лояльности 
во многих вопросах к ней потребителей и дру-
гих неосязаемых понятиях, которые, казалось 
бы, невозможно просчитать. Для того чтобы у 
компании появилось имя, прежде чем заслужить 
репутацию у потребителей, необходимо создать 
и зарегистрировать товарный знак. Как извест-
но, большую роль играет «рекомендация» одно-
го потребителя другому какого-либо продукта 
либо услуги.

Другая затрагиваемая проблема заключается 
в том, что зачастую субъекты предприниматель-
ства не осознают реальную ценность товарного 
знака и пренебрегают его регистрацией. Какие 
риски может нести такой субъект в данном слу-
чае? Самым главным правовым риском, связан-
ным с использованием незарегистрированного 
товарного знака, на наш взгляд, является стол-

Таблица 1. Статистика Forebs о самых дорогих брендах мира

Наименование компании Стоимость бренда
Apple 241,2 млрд долл.
Google 207,5 млрд долл.
Microsoft 162,9 млрд долл.
Amazon 135,4 млрд долл.
Facebook 70,3 млрд долл.
Coca-Cola 64,4 млрд долл.
Disney 61,3 млрд долл.
Samsung 50,4 млрд долл.
Louis Vuitton 47,2 млрд долл.
McDonald's 46,1 млрд долл.
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кновение с недобросовестными конкурентами, 
которые «паразитируют» или «мимикрируют» 
на фоне известности и деловой репутации брен-
да. Данный риск чреват тем, что добросовест-
ный субъект будет нести значительные потери, 
как финансовые, так и репутационные. Другими 
не менее важными рисками являются патентный 
троллинг, сущность которого заключается в ре-
гистрации обозначения с целью предъявления 
последующих исков о взыскании компенсации к 
добросовестным субъектам, а также недобросо-
вестное использование доменных имен, в каче-
стве которых указываются названия известных 
брендов, нанося ущерб репутации соответству-
ющей компании. 

Таким образом, исходя из судебной практи-
ки, мы приходим к выводу, что своевременная 
регистрация товарного знака значительно сэко-
номит финансовые трудозатраты, а также позво-

лит сохранить деловую репутацию бренда, что 
важно для конкурентоспособности хозяйствую-
щего субъекта.

В итоге хочется отметить, что растущее 
значение товарных знаков в коммерческой дея-
тельности обусловлено усилением конкуренции 
между компаниями, в том числе такими, бизнес 
которых ориентирован на разные страны, это и 
есть современная реальность экономической си-
туации в мире в целом. Для предприятий, про-
изводящих и продающих товары или оказыва-
ющих услуги, товарный знак рассматривается, 
прежде всего, как средство для привлечения и 
удержания покупателей и потребителей услуг. 
Охрана и правильная оценка товарного знака в 
активах предприятия – один из залогов успеха, 
состоятельности предприятия и уверенности в 
будущем, уверенности в охране своих активов 
со стороны государства.
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ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ «УМНОЙ»  
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
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Аннотация: Термин «умный» в контексте 
дестинации – это маркетинговое понятие, кото-
рое обозначает место, созданное и регулируемое 
при помощи современных технологий, для ко-
торых характерны высокая степень внутренней 
самоорганизации (синергии) и большое количе-
ство обратных связей. Фундаментальной еди-
ницей «умной дестинации» является «умный 
город». «Умный город» – основополагающая 
современная концепция, которая фокусируется 
на повышении качества жизни граждан и соз-
дании позитивного опыта туристов при помощи 
развитых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Цель статьи – изучить, ка-
кие аспекты, помимо технологических, являют-
ся необходимыми для создания «умной дести-
нации» и «умного города». Для этого в статье, 
основанной на тематических исследованиях, 
при помощи методов анализа и систематизации 
определяются основные факторы, способству-
ющие развитию «умной дестинации». Гипотеза 
исследования состоит в том, что менеджмент, 
инновации и социальный капитал – это прева-
лирующие факторы, а технологическая база и  
ИКТ – это вторичные факторы «умной дести-
нации». Результатом исследования является  
теоретическая основа для переноса «умности» 
на уровень туристической локации. 

Введение 

За последние несколько десятилетий разви-
тие информационно-коммуникационных техно-
логий привело к появлению новых технологий, 
таких как Интернет, социальные сети, NFC, 
NFT, дополненная реальность. Применение об-
лачных технологий и интернета вещей для ре-
шения сложных логистических задач в городах  
стало причиной появления «новых» концепций 
как в государственном, так и в частном секто-
рах. Концепция «умного города» привносит 
ИТ-технологии в городскую среду и городские 
процессы и тем самым улучшает качество жиз-
ни горожан, повышая конкурентоспособность 
города. Данная концепция стала весьма востре-
бованной в политической сфере, благодаря чему 
возросла публикационная активность на данную 
тему. В литературе в первую очередь обсужда-
ется важность внедрения ИКТ для успешного 
развития «умного города», тем не менее многие 
авторы отмечают, что инновации и интеллекту-
альный капитал являются не менее значимыми. 
В последнее время появилась концепция «умной 
дестинации», получившая развитие благодаря 
концепции «умного города». На сегодняшний 
день было проведено очень мало исследований 
в области «умных» туристических направлений, 
при этом исследователи в основном сосредото-
чились на важности ИКТ. 

Цель 

В исследовании анализируется структурная 
основа «умного города». Цель работы – иссле-
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довать факторы, влияющие на образование «ум-
ной дестинации», выделить и проанализировать 
наиболее значимые из них. 

Результаты

В настоящее время государства и частные 
учреждения внедряют концепцию «умности» 
при разработке стратегий, направленных на 
устойчивое развитие и экономический рост. Тер-
мин «умный», по-видимому, стал трендом для 
технологии, встроенной в услуги и продукты. 
В свое время ИКТ произвели революцию в эко-
номике, исследователи подчеркивают важность 
технологий для роста экономики, однако Андреа 
Каралью и др. [2] утверждают, что ИКТ не явля-
ются единственным фактором успеха в развитии 
«умных городов», и такие вопросы, как иннова-
ции, креативность, человеческий капитал, мар-
кетинг продуктов и услуг, не должны уходить на 
задний план. 

В рамках изучения концепции «умных го-
родов» Б. Коэн [3] предложил модель «умного 
города», которая определяет 6 основных аспек-
тов «умности»: «умная система управления», 
«умное окружение», «умная логистическая си-
стема», «разумное общество», «разумное про-
живание».

Таким образом, базовая конструкция моде-
ли «умных городов» основана на теориях регио-
нальной конкурентоспособности, человеческого 
и социального капитала, ИКТ, инфраструктуры 
и экономики. Андреа Каралью и др. [2] считают, 
что города можно определить как «умные», когда 
коммуникационная инфраструктура, современ-
ные коммуникации (ИКТ) и инвестиции в чело-
веческий и социальный капитал способствуют 
устойчивому экономическому росту и высокому 
качеству жизни. В целом «умный город» может 
восприниматься как «органическое целое» и как 
взаимосвязанная система, в которой наибольшее 
значение имеет возможность удовлетворить по-
требности граждан и туристов города.

«Умные дестинации». Известно, что де-
стинации представляют собой комбинации ту-
ристических продуктов и услуг и считаются 
сложными, трудноуправляемыми системами. 
Взаимозависимость большого количества субъ-
ектов и отраслей усложняет управление и вызы-
вает раздробленность в контроле и развитии ту-
ристических дестинаций. Кроме того, различные 
ценности и культуры, а также их взаимосвязан-

ное воздействие на местное население образуют 
сложную систему планирования. Первоначаль-
но направление структурировано с точки зрения 
спроса и предложения, где успех дестинации 
определяется развитием жизненно важных фак-
торов, известных как «Six A» (attractions – досто-
примечательность, accessibility – доступность, 
amenities – удобства, available packages –  
доступность пакета услуг, activities – развлече-
ния, ancillary services – дополнительные услу-
ги). Эти факторы объединяются, в совокупности 
повышают ценность путешествия, одновремен-
но увеличивая доход и значимость дестинации. 
Многие авторы подчеркивают важность че-
ловеческого капитала, а также инноваций для  
обеспечения успеха дестинации. 

До сих пор в исследованиях, которые по-
священы «умным дестинациям», утверждается, 
что такие туристические направления включа-
ют ИКТ в разработку и производство туристи-
ческих процессов. Таким образом, дестинация 
может рассматриваться как место, где высокие 
технологии используются, с одной стороны, для 
создания ценного опыта туристов, с другой сто-
роны, для генерации прибыли местными произ-
водствами и организациями. 

На сегодняшний день существуют различ-
ные рейтинги «умных городов». В статье ана-
лизируется исследование Европейского парла-
мента «Картографирование ‘‘умных городов’’ 
в ЕС», в котором был проведен углубленный 
анализ 28 городов ЕС с населением не менее  
100 000 человек в рамках их инициатив в обла-
сти «умных городов». Из данного исследования 
были отобраны города, предлагающие наиболее 
инновационные решения в части «умных» тех-
нологий. Отобранные «умные города»: Барсело-
на, Амстердам и Хельсинки, они также входят в 
топ-10 «умных городов» Европы. Анализ тема-
тических исследований показывает, что «умные 
города» существуют за счет четырех основных 
элементов: системы управления, предпринима-
тельской деятельности и инноваций, социально-
го капитала и человеческого капитала. 

Система управления. Анализ тематических 
исследований показывает, что система управ-
ления в трех исследуемых городах различает-
ся. В то время как Барселона применяет подход 
«сверху вниз», Амстердам и Хельсинки при-
меняют подход «снизу вверх». Для управления 
«умным городом» Барселоной создана группа 
«Urban Habitats», она носит объединяющую 



288

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(141) 2022
MANAGEMENT

функцию. В данную группу входят отделы, ко-
торые ранее работали независимо: охрана окру-
жающей среды, социальные службы, службы 
энергоснабжения и службы водоснабжения. В 
городе также организован офис персонального 
управления «Smart City», который координирует 
все проекты, связанные с «умным городом». 

Напротив, Амстердам и Хельсинки создали 
платформы, основанные на партнерстве между 
предприятиями, органами власти, исследова-
тельскими институтами и жителями. В объеди-
нение «Amsterdam Smart City», которое отвечает 
за реализацию проекта «умного города» Ам-
стердама, входят компании частного и государ-
ственного секторов (поставщики телекоммуни-
кационных и ИТ-услуг, управляющие компании, 
исследовательские институты, высшие учебные 
заведения и администрация города). Город Хель-
синки создал инновационное подразделение 
«Forum Virium Helsinki», которое представляет 
собой объединение частных и государственных 
компаний, а также граждан города. 

Можно отметить, что, несмотря на раз-
личный стиль управления, во всех трех горо-
дах успешно создан центральный офис (Urban 
Habitat, Amsterdam Smart City и Forum Virium 
Helsinki), который выступает в качестве посред-
ника между идеями и инициативами и объеди-
няет все заинтересованные стороны для облег-
чения координации идей и проектов.

Предпринимательство и инновации. В ос-
нове концепции «умного города» лежат пред-
принимательство и инновации, на которые 
сильно влияют возможности ИКТ. Выдающим-
ся проектом является «22@ Barcelona district», 
где различные компании и учреждения прини-
мают консолидированное участие в разработке 
городских инноваций. Этот район действует по 
модели «Научной лаборатории» и фокусируется 
на темах эффективной транспортной системы, 
зеленой инфраструктуры, инклюзивности, где 
ИКТ обеспечивают инфраструктуру для разви-
тия инноваций.

Другим примером является «Living Lab» 
Амстердама, где граждане, ученые и инжене-
ры сотрудничают в сфере продуктов и услуг, 
которые повышают качество жизни. В центре 
внимания «Living Lab» находятся новые медиа, 
совместное создание продуктов или систем для 
удовлетворения потребностей клиентов, а также 
туризм. «Living Lab» – это также место, в кото-
ром тестируется большое разнообразие иннова-

ций в области зеленой энергетики и городского 
планирования. Амстердам уделяет большое вни-
мание интеграции технологий на всех городских 
уровнях. Это позволяет внедрять разнообразные 
инновации, одновременно упрощая сотрудни-
чество между различными заинтересованными 
сторонами.

В рамках объединения «Forum Virium 
Helsinki» значимым является кластер мобильных 
приложений в Хельсинки. Задачи этого кластера –  
предоставление доступа к открытым система-
тизированным данным, а также привлечение 
компаний к участию в различных инновацион-
ных конкурсах. Открытость кластера позволяет 
гражданам и частным компаниям получать зна-
ния о процессах и разработках, что приводит к 
появлению высокоинновационных идей. Дру-
гим важным проектом является «Living Lab», 
где частные организации, ученые и граждане 
сотрудничают в рамках разработки инноваци-
онных решений. Это стимулирует инновации в 
области гражданского обслуживания. В целом 
предпринимательство и инновации являются 
ключевыми элементами всех трех проанализи-
рованных городов, которые в большей степени 
укрепляются благодаря внедрению ИКТ.

Социальный капитал. Создание социально-
го капитала является фундаментом «умного го-
рода». Барселона, Амстердам и Хельсинки дела-
ют упор на развитие сетей сотрудничества. 

Барселона внедряет модель тройной спира-
ли (triple helix model), где объединение государ-
ственных и частных компаний, а также жителей 
имеет первостепенное значение для города. 

Амстердам и Хельсинки, в свою очередь, 
применяют структуру с четырьмя спиралями, в 
которой участвуют частные и государственные 
учреждения, а также жители и академические 
учреждения. Такой город называет себя орга-
нической экосистемой и активно поддерживает 
связь и сотрудничество между его жителями, 
разработчиками, учеными и общественностью. 
В целом стратегической целью этих проектов 
является повышение качества государственных 
услуг, основанных на вкладе жителей и предо-
ставляемых с помощью платформ, расширяю-
щих возможности социального капитала.

Человеческий капитал. Инновации, которые 
ведут к экономическому росту и повышению ка-
чества жизни, опираются на хорошо развитый 
человеческий капитал, и все три города вос-
принимают своих жителей как ядро стратегии 
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«умного города». В целях укрепления эконо-
мики, основанной на знаниях, Барселона стре-
мится развивать систему образования в городе, 
для этого создан «Smart City Campus», который 
располагается в «22@ Barcelona district», где 
образованные граждане тесно сотрудничают с 
научными организациями. Опираясь на ИКТ и 
сетевые компании, предприниматели могут при-
менять эти коллективные знания для создания 
новых возможностей для бизнеса. 

Не так давно в Амстердаме был создан Ам-
стердамский институт передовых столичных 
решений (AMS), который расширяет возможно-
сти сотрудничества между Делфтским универ-
ситетом, Вагенингенским университетом (два 
голландских университета), Массачусетским 
технологическим институтом и независимой ис-
следовательской группой TNO. 

В Хельсинки создана лаборатория 
«Arabianranta Living Lab», которая привлекает 
творческих людей в этот район, благодаря чему 
она стала центром обмена знаний. На основе 
анализа можно сделать вывод, что люди являют-
ся одним из ключевых факторов успеха станов-
ления «умного города», поскольку возможность 
обмениваться знаниями является основой для 
инновационного развития. 

Данные показывают, что многие города 
стремятся перейти к «умной» модели, чтобы по-
высить качество жизни своих граждан и одно-
временно повысить конкурентоспособность 
территории на туристических рынках. Для того  
чтобы территория обладала преимуществами 
«умной» модели дестинации, необходимы че-

тыре фундаментальных компонента: система 
управления, предпринимательство и иннова-
ции, социальный капитал и человеческий ка-
питал. В целом фундаментальным элементом 
«умной дестинации» является, прежде всего, 
человеческий капитал, который формирует 
основу для системы управления, предприни-
мательства и инноваций. Впоследствии инно-
вационная деятельность поддерживается с по- 
мощью технологических приложений и инфра- 
структур ИКТ.

Заключение 

Концепция модели «умных городов» на-
брала популярность и доказала свою эффектив-
ность, как дополнение появилась модель «умной 
дестинации». «Умный город» в первую очередь 
ориентирован на повышение качества жизни 
своих граждан. «Умные дестинации», в свою 
очередь, фокусируются на повышении ценно-
сти туристического опыта за счет интеграции  
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Передовые системы, такие как облачные 
технологии, интернет вещей и искусственный 
интеллект, обеспечивают необходимую инфра-
структуру для развития «умной дестинации». 
Однако, для того чтобы перейти к модели «ум-
ной дестинации», недостаточно применения 
инновационных технологий, необходимо также 
развитие базы для формирования четырех фун-
даментальных элементов, а именно человече-
ского капитала, системы управления, социаль-
ного капитала и инноваций. 
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Аннотация: Модели конкурентных преиму-
ществ являются эффективным инструментом 
при проектировании туристской дестинации. 
Применяя данные модели на практике, возмож-
но добиться сильного конкурентного преиму-
щества и обеспечить развитие туристической 
деятельности. Цель работы – анализ наиболее 
известных моделей конкурентных преимуществ 
туристских дестинаций. Для этого в работе ис-
следуются статьи, в которых изучаются факторы 
конкурентоспособности туристских дестина-
ций. Также проводятся следующие исследова-
ния: анализируются модели конкурентоспособ-
ности туристских дестинаций; определяются 
факторы конкурентоспособности для каждой 
модели; проводятся аналогии по категориям, 
определяющим факторы конкурентоспособно-
сти туристских дестинаций. Методы исследова-
ния: наблюдение, анализ и систематизация. Ре-
зультатом работы является ряд выводов, которые 
помогают составить комплексное представле-
ние о преимуществах и недостатках различных 
моделей конкурентоспособности дестинации, а 
также оценить их влияние на развитие турист-
ской дестинации. 

Введение 

Конкурентное преимущество туристской 
дестинации представляет собой сложную кон-
цепцию и является результатом множества ис-

следований. Конкурентное преимущество в 
основном определяется экономическими пока-
зателями страны и обеспечивается устойчивой 
туристской деятельностью.

Цель работы – анализ наиболее известных 
моделей конкурентоспособности туристских де-
стинаций и изучение различных факторов кон-
курентоспособности туристских дестинаций. 

Результаты

Большое количество литературы, касаю-
щейся моделей конкурентоспособности турист-
ских дестинаций, свидетельствует о повышен-
ном интересе специалистов к разработке этих 
моделей. Отдельное внимание стоит уделить 
исследованиям Майкла Портера, он предложил 
модель конкурентоспособности между различ-
ными отраслями промышленности. М. Портер 
сформулировал четыре основных фактора, кото-
рые могут создать конкурентные преимущества 
для дестинации: факторы производства; условия 
спроса; смежные и поддерживающие отрасли; 
стратегия фирмы, структура и соперничество. 

Относительно туризма эти преимущества 
реализуются в следующих аспектах: естествен-
ный фон (рельеф, климат, растительность, фауна, 
гидрография, курортные ресурсы, природные за-
поведники) и антропогенный фон (культурный, 
исторический, технический, экономический,  
социально-демографический), общая инфра-
структура (дорожная сеть, автомагистрали, 
порты, аэропорты, система водоснабжения, газ, 
электричество, телекоммуникации, канализа-
ция, здравоохранение и банковские услуги), 
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специфическая инфраструктура (отели, зоны 
питания, зоны отдыха, лечение, логистика, ту-
ристические информационные пункты/центры), 
а также персонал, работающий в туристическом 
секторе.

М. Портер полагал, что у страны больше 
преимуществ, если внутренний спрос дает ком-
паниям представление о потребностях поку-
пателей, а также если требования покупателей 
помогают компаниям предлагать соответству-
ющие товары и услуги. Это приводит к полу-
чению преимуществ по сравнению с конкурен-
тами на внешних рынках. Внутренний туризм 
создает предпосылки для появления конкурент-
ной среды, внутри которой существует множе-
ство туристских направлений. Это объясняется 
следующими причинами:

• наличие качественных услуг определяет 
выбор туристов в сторону внутреннего туризма, 
а затем других международных туристских на-
правлений;

• наличие туристических организаций, ко-
торые стремятся обеспечить ряд преимуществ 
для своих граждан, чтобы поощрять их к про-
ведению своего отпуска в родной стране;

• наличие развитой инфраструктуры, ко-
торая стимулирует внутренний спрос на тури-
стические услуги.

Появление на мировой арене некоторых но-
вых дестинаций спровоцировало рост конкурен-
ции между странами. Внутренние поставщики, 
которые могут быть конкурентоспособными на 
международном уровне, создают преимущества 
для отраслей перерабатывающей промышлен-
ности. Например, они обеспечивают наиболее 
эффективную передачу данных (своевременно 
и быстро). Компании страны обладают наиболь-
шими преимуществами, когда они являются по-
ставщиками, а также международными конку-
рентами. 

Внутренняя конкурентоспособность в от-
раслях, обеспечивающих поддержку, дает ана-
логичные преимущества: поток информации и 
технический обмен ускоряют темпы инноваци-
онной деятельности и модернизации. Выделяют 
следующие виды туристических секторов: стро-
ительный сектор, сектор пищевой промышлен-
ности, автомобильная промышленность, транс-
порт, энергетика, оптовая и розничная торговля, 
средства массовой информации, банковский сек-
тор, ИТ-сектор, текстильная промышленность, 
фармацевтическая промышленность, космети-

ческая промышленность и медицинские услуги.
Национальный контекст создает тенденции 

в том, как организуются и управляются ком-
пании, а также регулирует характер внутрен-
ней конкурентоспособности. Наличие сильных 
местных конкурентов является мощным стиму-
лом для создания и сохранения конкурентных 
преимуществ.

Внутренняя конкурентоспособность застав-
ляет компании внедрять инновации и повышать 
эффективность своей деятельности. К числу 
таких элементов, непосредственно касающихся 
деятельности туристских компаний, относятся: 
внутреннее законодательство (регулирует сек-
тор туризма), политический режим, визовый и 
паспортный режим, стратегии развития туриз-
ма (разрабатываются на национальном/регио-
нальном/местном уровне), видение каждой ту-
ристической единицы (ориентация на клиента, 
соотношение качества и цен, сотрудничество с 
властями в целях повышения эффективности).

Модель конкурентоспособности Д.Н. Ван 
Хоува и Р. де Кейзера [4] была разработана в 
1994 году для анализа конкурентных преиму-
ществ стран Карибского бассейна. Р. де Кейзер и 
Д.Н. Ван Хоув сформулировали следующие фак-
торы, определяющие конкурентоспособность 
туристической дестинации: макроэкономиче-
ские факторы, предложение в сфере туризма, 
транспорт, спрос на туризм и политика в обла-
сти туризма. Эта модель может быть полезным 
инструментом для определения конкурентоспо-
собности некоторых туристских направлений с 
аналогичными характеристиками.

Другая модель – модель Л. Дуайера, З. Ли-
ваика и Р. Меллора [5] – предполагает, что разра-
ботка модели конкурентоспособности туристи-
ческой дестинации позволяет заинтересованным 
сторонам выявить сильные и слабые стороны 
туристской дестинации и проанализировать их 
с точки зрения посетителей. Это необходимо 
для определения новых перспектив развития 
туристических услуг и разработки стратегий 
противодействия возможным угрозам. Модель 
предлагает следующие факторы конкурентоспо-
собности туристских дестинаций:

• ресурсы и туристические услуги: при-
родные ресурсы (растительность, фауна,  
гидросфера) и культурные ресурсы (культура, 
традиции, гастрономия);

• факторы и виды деятельности: общая 
инфраструктура, качество услуг, доступность 
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для туристов, гостеприимство;
• условия спроса, которые учитывают ос-

ведомленность туристов, предпочтения по отно-
шению к выбранному туристическому направ-
лению;

• внешняя среда (экономическая, социаль-
ная, политическая, законодательная, культурная, 
техническая, экологическая);

• социальное и экономическое качество 
жизни.

Отдельное внимание стоит уделить иссле-
дованию конкурентоспособности, которое было 
опубликовано в 2019 г. в статье «Путешествия 
и туризм в переломном этапе» [3]. В исследова-
нии говорится о росте туристической отрасли  
за счет глобального повышения конкурентоспо-
собности мировых дестинаций, что способство-
вало ускоренному и устойчивому развитию всей 
отрасли. В докладе отражены различные факто-
ры и оценен их кумулятивный эффект на спо-
собность страны конкурировать в глобальном 
масштабе относительно туристских дестинаций. 
Отчет представляет собой последнюю версию 
Индекса конкурентоспособности путешествий 
и туризма. Индекс конкурентоспособности 
в сфере путешествий и туризма охватывает  
140 стран и определяет комплекс факторов и мер 
политики, обеспечивающих устойчивое разви-
тие сектора туризма.

Заключение 

Исследование, анализ и сопоставление раз-
личных моделей конкурентоспособности ту-
ристских дестинаций позволяют сделать ряд 
значимых выводов.

1. Существует категория определяющих 
факторов конкурентоспособности туристских 
дестинаций, среди них: политика туризма, кон-
текстуальные факторы, спрос и предложение в 
секторе туризма, природные ресурсы, туризм и 

общая инфраструктура.
2. Возможность применения моделей кон-

курентоспособности при проектировании ту-
ристического направления является ключевой 
задачей государства. Однако стоит учитывать, 
что показатели, полученные на основе сфор-
мулированных факторов, не могут быть рас-
считаны из-за отсутствия статистических баз  
данных.

3. Для исследования конкурентоспособ-
ности туристских дестинаций целесообразно 
ознакомиться со всеми моделями и выбрать наи-
более подходящие категории детерминантов и 
показателей из всех изученных моделей без при-
менения единой модели конкурентоспособно-
сти туристских объектов.

4. Некоторые модели предусматривают 
весьма детальный анализ рынка, однако авторы 
не предлагают конкретных данных для каждого 
детерминанта конкурентоспособности. 

Обзор литературы по наиболее известным 
моделям конкурентоспособности туристских 
дестинаций позволил выявить следующие ос-
новные факторы туристских дестинаций, кото-
рые оказывают значимое влияние на уровень 
конкурентоспособности, среди них: политика в 
области туризма, спрос и предложение в секто-
ре туризма, природные и человеческие ресурсы, 
общая и туристическая инфраструктура и систе-
ма управления. Правильное применение моде-
лей на практике дает существенное преимуще-
ство, однако для каждого конкретного региона 
необходимо определить подходящую модель и 
при необходимости модернизировать для дости-
жения максимального эффекта. 

В будущем полезно изучить возможность 
применения одной или нескольких моделей кон-
курентоспособности туристских дестинаций 
для туристских направлений со схожими осо-
бенностями, но из разных стран (например, Ис-
пания, Италия). 
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Аннотация: В условиях цифровой транс-
формации происходят кардинальные изменения 
комплекса маркетинга. Развитие технологий 
виртуальной реальности, концепции метавсе-
ленной не только существенно изменило взаи-
модействие с потребителем в процессе приобре-
тения товаров, но и привело к стремительному 
росту рынков цифровых товаров и услуг.

Цель данной статьи – на основе анализа 
причин цифровой трансформации экономики 
сформулировать основные тенденции развития 
маркетинг-менеджмента и дать рекомендации 
по созданию и использованию инновационно-
го маркетингового инструментария в цифровой 
среде. Для достижения цели проанализированы 
причины цифровой трансформации экономики; 
сформулированы основные тенденции развития 
маркетинг-менеджмента в цифровой среде. В 
работе использовались общенаучные теоретико-
эмпирические методы исследования. Основные 
результаты исследования заключаются в вы-
явлении закономерностей развития маркетинг-
менеджмента, позволяющих формировать стра-
тегии инновационного развития компаний на 
основе комплекса мероприятий в реальном мире 
и виртуальной среде. 

Цифровая трансформация коренным об-
разом меняет развитие многих отраслей эконо-
мики, заставляя существенным образом пере-
сматривать стратегические планы компаний. 

Искусственный интеллект, Big Data, интернет 
вещей, технологии AR и VR, концепция мета- 
вселенной формируют новую цифровую бизнес- 
среду, предполагающую проведение единой 
маркетинговой политики в реальном и виртуаль-
ном мире. Актуальность данного направления 
подтверждается растущим количеством публи-
каций. Вместе с тем пока недостаточно прора-
ботаны подходы, позволяющие реализовывать 
концепцию маркетинг-менеджмента, предпола-
гающую взаимодействие в цифровом простран-
стве в реальной и виртуальной среде.

Авторами был проведен анализ материалов 
о деятельности компаний и изменениях комплек-
са маркетинга в цифровой среде. Установлено, 
что к ключевым причинам цифровой трансфор-
мации маркетинг-менеджмента следует отнести 
следующие.

Во-первых, влияние пандемии. Пандемия 
COVID-19 не только замедлила экономическое 
развитие, но и ускорила развитие взаимодей-
ствия в цифровой среде [1]. Цифровые техноло-
гии привели к росту онлайн-торговли, развитию 
электронных взаимоотношений [2].

Во-вторых, появление концепции мета- 
вселеной, представляющей собой виртуальный 
мир, во многом напоминающий реальный, в ко-
тором пользователи метавселенной могут рабо-
тать [3].

В-третьих, значительное расширение мар-
кетингового инструментария, обеспечивающее 
взаимодействие в цифровой среде. Работая в 
цифровой среде, маркетологи должны поддер-
живать текстовое и визуальное взаимодействие 
с целевой аудиторией [4].

В-четвертых, это снижение стоимости тран-
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закций и глобализация. Постоянно растущая 
производительность при снижающейся стоимо-
сти аппаратных и программных средств позво-
ляет экономить средства [5].

Проведенное авторами исследование мар-
кетинговых стратегий ряда ведущих мировых 
брендов позволяет выделить следующие тен-
денции.

Одной из главных тенденций становится 
появление у каждого бренда собственного вир-
туального пространства – трехмерного цифро-
вого пространства, которое предлагает широкий 
спектр преимуществ как для брендов, так и для 
покупателей. В этом пространстве бренды могут 
создавать собственный интерактивный визуаль-
ный контент, включая статические визуальные 
эффекты, такие как 3D-изображения высокой 
четкости, реалистичные анимации и GIF-файлы. 
Чтобы привлечь аудиторию, бренды могут ис-
пользовать 3D-технологии, такие как виртуаль-
ная (VR) и дополненная (AR) реальность. Позво-
ляя потребителям больше узнать о продуктах и 
брендах, виртуальные пространства дают пред-
ставление о том, как бренды смогут использо-
вать метавселенную в будущем [6].

Вторая главная тенденция – создание ло-
кализованного и персонализированного марке-
тингового контента. В условиях глобализации 
покупателям становятся доступными товары 
самых разных брендов – как местных, так и 
иностранных. Их продвижение будет успеш-
но только тогда, когда маркетинговое содер-
жание соответствует местной культуре, обы-
чаям и ценностям людей, их повседневной 
жизни, потреблению и работе. Благодаря циф-
ровым технологиям, виртуальное простран-
ство бренда можно легко изменять, учитывая 

различные культурные и демографические  
требования.

Третья тенденция учитывает, что в новой 
экономической ситуации многие бренды сокра-
щают свои маркетинговые бюджеты. При этом 
виртуальные пространства в маркетинге явля-
ются экономически выгодным решением. По 
разумной цене визуальные эффекты, созданные 
в цифровых пространствах, можно использовать 
в любой среде. 

Четвертая тенденция – это растущая до-
ступность, простота реализации и гибкость 
цифрового инструментария. В цифровой среде 
можно разместить свой продукт в любом месте, 
привлекательном для потребителя.

С помощью виртуального пространства 
бренды могут создавать любые впечатления, 
помогая потребителям испытывать новые эмо-
ции, например, создавая виртуальные простран-
ства, обладающие художественным значением, 
подчеркивающие уникальную идентичность  
бренда.

Виртуальные пространства также превосхо-
дят другие маркетинговые решения, когда речь 
идет о коммуникации бренда. Любую сложную 
концепцию можно легко и творчески объяснить 
визуально в онлайн-пространстве.

Таким образом, говоря о трансформации 
маркетинг-менеджмента в цифровой среде, сле-
дует отметить, что виртуальные пространства 
и метавселенная, скорее всего, будут самыми 
важными факторами, изменяющими индустрию 
цифрового маркетинга. Они не только создают 
новые тенденции, но и помогают продуктам и 
брендам преодолевать психологические ограни-
чения, связанные с уменьшением концентрации 
внимания потребителей. 
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Abstracts and Keywords

E.A. Baranova
The Formation of Concentration Processes in Older Preschoolers: Results of the Study 

Key words and phrases: preschool children; decentralization; egocentrism; overcoming egocentrism in 
preschool age. 

Abstract: The article is devoted to the issue of overcoming egocentric tendencies in preschool age. The purpose 
of the article is to present the results of a study on the formation of decentration processes in older preschool 
children. The hypothesis is based on the assumption that the formation of decentration in older preschoolers will 
be successful with the implementation of the following psychological and pedagogical conditions: the organization 
of psychological and pedagogical activity in the direction from the development of cognitive decentration to the 
formation of social; the use of game tasks and game exercises in a set of measures involving orientation in the 
graphic space of images; actualization of preschoolers' ability to reflect on their own actions, the formation of the 
ability to take the position of another. The results of the study are as follows: data were obtained on the peculiarity 
of manifestations of egocentrism in older preschool children; positive dynamics in the development of decentration 
processes in children under the influence of these conditions was revealed.

A.S. Gemedji
Features of the Organization of National Primary Education in the Crimea in the 19th – Early 20th Centuries 

Key words and phrases: Crimea; primary schools; national education; ethno-confessional education; nationally 
oriented educational literature.

Abstract: The purpose of the study is to reveal the features of the historical and pedagogical situation in Crimea 
at the turn of the 19th – 20th centuries, the organization of national primary education of Armenians, Bulgarians 
and Greeks during this period. The purpose of the study is to reveal the essence of the system of organization of 
education in the conditions of national primary schools. Hypothesis – it is possible that special primary educational 
institutions were created to teach representatives of national minorities of the Crimea in the 19th – 20th centuries. 
The research methods are general scientific, chronological, search and bibliographic. The results are as follows: the 
peculiarities of the creation of national primary schools for the education of Crimean Armenians, Bulgarians and 
Greeks are revealed.

S.N. Gorshenina, O.V. Kulkova
Readiness of Older Preschool Children to Cooperate: the Essence and Structure of the Concept

Key words and phrases: cooperation; willingness to cooperate; communication; communication; older 
preschool children; components of readiness for cooperation.

Abstract: The article focuses on the problem of formation of readiness for cooperation in older preschool 
children in the context of the requirements of the federal state educational standard of preschool education. 
The research is aimed at identifying the essence of the concept of "readiness for cooperation of older preschool 
children", determining the component composition of the concept under study, taking into account included analysis, 
synthesis, generalization, and classification. As a result of the study, it was determined that the expediency of 
forming readiness for cooperation in the senior preschool age is due to the active need to communicate with peers 
and adults through the desire for self-knowledge. 

Ж.К. Жунисова 
Двадцать распространенных ошибок при тестировании,  
которых следует избегать учителям английского языка

Ключевые слова: ошибки; тестирование; английский язык; валидность теста; классификация.
Аннотация: Статья посвящена наиболее типичным ошибкам, которые могут быть допущены в ходе под-

готовки и проведения тестирования. Цель статьи – проанализировать распространенные ошибки при тести-
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ровании на знание английского языка. В статье решались следующие исследовательские задачи: анализ те-
кущего состояния проблем тестирования и классификация ошибок тестирования. Гипотезой исследования 
является предположение о том, что контроль владения английским языком будет эффективным, если избе-
жать совершения наиболее распространенных ошибок во время тестирования. В работе были использованы 
такие методы исследования, как теоретический анализ научной литературы и классификация. Приведенный 
список типичных ошибок ни в коем случае не является исчерпывающим, но он составлен на основе обшир-
ного опыта работы с тестами, подготовленными для использования в классе, и поэтому может считаться ре-
презентативным. Он может использоваться в качестве руководства для будущих учителей английского языка.

Типичные ошибки были сгруппированы в четыре категории следующим образом: общие характеристи-
ки экзамена; характеристики предмета; проблемы с валидностью теста; административные проблемы и про-
блемы с подсчетом баллов. Для каждой из этих категорий было выявлено пять конкретных ошибок. Хотя 
категории ошибок и методы исправления могут частично совпадать, каждая из этих двадцати ошибок пред-
ставляет собой реальную проблему, решение которой приведет к улучшению тестирования. 

O.N. Karabanova, N.N. Yaushkina
The Formation of Health Values among Students in Physical Culture and Recreation Activities 

Key words and phrases: values of health; healthy lifestyle; physical culture and wellness activities.
Abstract: The purpose of the study is to identify the directions of formation of health values among students 

in physical culture and recreational activities. The research objectives are assimilation of health values as the 
basis of active life; understanding of the social role of physical culture and wellness activities in maintaining 
and strengthening one's health. The research hypothesis is the analysis of pedagogical experience in educational 
organizations on physical culture and recreation activities. The study used methods of theoretical analysis of the 
problem based on the study of scientific and methodological literature, analysis, observation, comparison and 
synthesis. The research results are as follows: the requirement of the Federal State Educational Standard of basic 
general education. The Federal State educational standard of basic general education provides favorable conditions 
for education and training, a health-saving regime and the use of teaching methods aimed at the formation of 
harmonious physical and mental development, preservation and strengthening of health.

P.V. Kuzmin
Structural Features of Educational Activities in Information Environments

Key words and phrases: information interaction for educational purposes; information activities for educational 
purposes; information and communication technologies.

Abstract: The article deals with the theoretical problems of analyzing the nature of educational activities in 
information and educational environments. Based on the approaches of the scientific school of I.V. Robert, a variant 
of constructing a typology of information activity for educational purposes is proposed, which is based on its 
correlation with information interaction for educational purposes. The article introduces new concepts into scientific 
circulation. In particular, educational information activity is the activity of registering, collecting, processing, 
storing, transmitting, displaying, broadcasting, replicating, producing information about objects, phenomena, 
processes, while implementing the educational capabilities of ICT. It is proposed to consider the direct and 
supporting functions of information activities for educational purposes.

M.I. Mykhnyuk, A.N. Yunusova
The Pedagogical System of Formation of Lawful Behavior  
of Students in the Digital Environment of the University 

Key words and phrases: pedagogical system; lawful behavior; legal culture; students; digital environment.
Abstract: The article considers the pedagogical system of formation of lawful behavior of students of 

professional educational organizations in the digital environment as a complex, integrative and dynamic education 
consisting of goals, content, organizational forms, methods and technologies of training, self-educational 
activities aimed at improving legal skills, skills and values, legal norms, development of lawful behavior and legal 
consciousness of personality formation the student.
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M.V. Osipova, A.S. Gromova
Development of Critical Thinking through Students’ Project Work 

Key words and phrases: project; project work; critical thinking; method; students; activity; development; 
learning process; skill.

Abstract: The article is devoted to the problem of the development of critical thinking in the project activities 
of students. The article presents recommendations for the development of critical thinking and discusses the 
possibilities of integrating the methods and steps of critical thinking into project activities. The functions of critical 
thinking, the scope of its application are revealed. Possible methods and techniques of critical thinking through 
project activities at the stage of basic general education are also presented.

A.S. Pronchatova, T.I. Shukshina
Creation and Development of Psychological and Pedagogical Classes in the Region

Key words and phrases: pupils; teacher education; specialized training; psychological and pedagogical classes.
Abstract: The relevance of this study is due to the increasing importance of specialized training of students 

of secondary schools, which are focused on the choice of a teaching profession. The purpose of the study is to 
reveal the potential of a possible way to solve an urgent problem for the Russian education system – the shortage of 
teaching staff – through the creation of psychological and pedagogical classes. The research hypothesis is based on 
the assumption that the creation of psychological and pedagogical classes will increase the prestige of the teaching 
profession and more and more graduates will choose teaching professions in the future. Based on the use of such 
research methods as analysis, synthesis, generalization of scientific literature and educational practice, as well as the 
study of normative legal documents, a modern phenomenon is considered – psychological and pedagogical classes. 
The article contains the results of a study on the creation and development of psychological and pedagogical classes 
on the basis of Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev in the Republic of Mordovia.

T.V. Sivtseva, T.V. Tretyakova
The Potential of Digital Technologies in the Development of Learning Materials  

for the Content of the Ecological and Economic Module 
Key words and phrases: educational and methodological support; e-learning; digital technologies; module; 

educational process.
Abstract: The article is devoted to the consideration of educational and methodological support as a condition 

for the implementation of the module of ecological and economic education by means of digital technologies. The 
approaches to the development of the module of ecological and economic education related to the implementation of 
e-learning by means of digital technology are revealed. It is emphasized that the development of an educational and 
methodological complex contributes to the implementation of the module of ecological and economic education. 
Within the framework of the conducted research, it is advisable to note that when designing the educational and 
methodological complex of the module in the disciplines "Ecology" and "Economics", economic activity is 
considered depending on the environmental component as the main condition for sustainable development.

E.V. Stupochenko
The Role of the Yunarmiya Movement in the Development of Teenagers’ Motivation for Military Service 

Key words and phrases: military-patriotic education; youth movement; military service; motivation.
Abstract: The Yunarmiya movement, in close cooperation with educational institutions and military structures, 

makes it possible to include adolescents in the educational space of a patriotic and civic orientation, which forms the 
value orientations and civic identity of the younger generation, the necessary personal qualities and practical skills 
to prepare adolescents and young men for military service, military profession, fulfillment of military duty. The aim 
of the study was to analyze the activities of the Yunarmiya movement in the development of teenagers' motivation 
for military service. The research objectives are to substantiate the importance of the Yunarmiya movement in the 
development of adolescents' motivation for military service, to analyze the target, content and organizational aspects 
of this work. The hypothesis of the study is as follows: analysis of the target, content and organizational aspects 
of the activities of the Yunarmiya Movement will optimize the work of this organization in the development of 
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adolescents' motivation for military service. The research methods are analysis, generalization, and systematization. 
The results are as follows: the paper presents the substantiation of the role of the Yunarmey movement in the 
development of adolescents' motivation for military service, analyzes the target, content and organizational aspects 
of this work. 

L.K. Fortova, I.V. Huseynov
Physical Culture as a Tool for the Formation of Moral  

and Volitional Qualities of Students of Higher Educational Institutions 
Key words and phrases: students; higher educational organizations; physical culture; instrument; moral and 

volitional qualities; physical education; health; social behavioral strategy; motor activity.
Abstract: The purpose of this article is to substantiate physical culture as a tool for the formation of moral 

and volitional qualities of students of higher educational institutions. The objectives are to reveal the importance 
of moral and volitional qualities of students for their successful socialization in society; to consider the potential 
of physical culture as a tool for the formation of moral and volitional qualities of students of higher educational 
institutions. The hypothesis is based on the assumption that the successful formation of moral and volitional 
qualities of students of higher educational institutions is possible with their systematic physical education classes. 
The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, and specification. The results are as 
follows: systematic physical education of students of higher school initiated their successful moral and volitional 
development, which contributed to effective socialization and professionalization.

S.N. Alekseeva, U.D. Antipina, O.N. Dmitrieva 
The Influence of Olympiad Activities on the Quality of Acquisition  

of General Professional Competences in Students of the Department of Pediatrics 
Key words and phrases: Olympiad; pathophysiology; Latin language; medical terminology; clinical 

terminology.
Abstract: The article aims to study the influence of the Olympiad activities on the quality of acquiring 

general professional competencies in students of the department "Pediatrics" of the Medical Institute of North-
Eastern Federal University. The objectives are to compose tasks, analyze the results of the Olympiad, and make 
recommendations on how to improve the conduct of the Olympiad. To achieve the objectives, an analysis of the 
compiled tasks and the results of the Olympiad for three years was carried out. The authors used the method of 
comparative analysis. The hypothesis was confirmed that the Olympiad activity significantly increases the 
motivation for acquiring general professional competencies, which will be the basis for the future professional 
activity of a doctor. In the conditions of higher professional education, the integration relationship between 
the humanities and natural disciplines is of particular attention; this is the relevance of this study. The analysis 
of the results of the Olympiad and the results of academic performance in the disciplines "Latin with the basics 
of medical terminology" and "Pathophysiology" showed that every year the Olympiad is gaining popularity: the 
number of participants is growing, the methods of organizing and conducting are being improved, and the tasks 
of the Olympiad are being revised. The organizers of the Olympiad noted the improvement in the results of the 
Olympiad. Despite the decrease in the number of winners of the Olympiad, there is an increase in the average score 
from 37.8 to 43 (out of the maximum 50 points). This is due to the increase in the average score of the participants 
in the second round from 20 to 26 points. Every year the increase in the number of participants leads to increased 
competition for prizes. Taking into account the results of the study, measures were recommended to improve the 
quality of the Olympiad. 

O.Yu. Bogdanova, V.R. Kislov, O.D. Kharchenko 
Value Orientations as Future Officers’ Emotional-Volitional Stability Component 

Key words and phrases: cadet; emotional and volitional stability; value orientations; axiological potential; 
extreme conditions; military reality. 

Abstract: The article actualizes the problem of defining the emotional and volitional stability phenomenon 
interrelated components in relation to the conditions of upbringing in the military university educational 
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environment. The purpose of this article is to clarify and supplement the essence and content of military cadet’s 
emotional and volitional stability phenomenon. The hypothesis is as follows: the development of the axiological 
potential of military university cadets, as the main component of the military emotional and volitional stability, 
becomes important in the process of future officer training who is able to overcome the difficult and extreme 
conditions of military reality. In our work, we used a combination of interrelated theoretical (interdisciplinary 
analysis of the problem and the subject of research; comparative analysis) and empirical (survey methods, testing) 
methods. The results of the study confirm the conclusions about the importance and necessity of developing the 
value orientations of future officers in the context of changes taking place in the global geopolitical situation.

L.V. Vardanyan, O.G. Korotova 
Formation of Phonetic Skills Using Authentic Song Material in English Lessons 

Key words and phrases: authentic song material; pronunciation skills; development of phonetic skills; auditory 
skills; English lesson; phonetic skill.

Abstract: The goal of the study is to substantiate the use of authentic song material in English lessons while 
forming phonetic skills of students. To achieve it, the objectives are put forward: to select authentic song material 
that meets a number of criteria (age of students, relevance of content, compliance with the studied topic, presence of 
certain phonetic phenomena, etc.), to develop tasks contributed to students phonetic skills formation. The hypothesis 
of the study is the following: the tasks created using the authentic song material in English lessons contributes to 
formation of students phonetic skills. To achieve the result, the following methods were used: theoretical analysis 
of psychological, pedagogical and methodological sources, generalization, description, development of educational 
materials. As a result of the study, tasks aimed at students’ phonetic skills formation were developed on the basis of 
authentic song material. 

A.A. Vetoshkin, A.A. Mameeva, A.M. Vdovina
The Formation of Schoolchildren's Intercultural Competence in Teaching English in the Language Camp

Key words and phrases: intercultural approach; intercultural competence; intercultural communication; 
language camp; foreign language teaching.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the development and experimental verification of the 
developed program for the formation of intercultural competence during the shift in the camp. The main hypothesis 
of the study is that the formation of intercultural competence among students in the camp will be most effective if 
the methodology for developing intercultural competence based on the use of gaming technologies in the learning 
process is substantiated and implemented, taking into account individual psychological and age characteristics 
of students, as well as language camp environment. The main research methods are theoretical analysis and 
generalization of scientific literature, observation and analysis of the obtained results. In the course of the study, 
the authors explored a non-standard approach to the formation of intercultural competence among students. The 
distinguishing features of the approach are the division of intercultural competence into components, which 
ensures the systematic development of skills, abilities and personality traits, the use of gaming technologies 
in the development of intercultural competence. The study reveals the essence of the term "development of 
schoolchildren's competencies in the field of intercultural communication", based on the inclusion of three main 
components (cognitive, activity and personal) in its structure, the theoretical development and testing of a program 
for changing the camp, taking into account the task of developing intercultural competence in children.

E.V. Gryaznova, A.G. Goncharuk, S.V. Pronina, D.K. Lobastov
Problems of Developing the Course in History of Orthodox Theology  

within the Framework of Higher Secular Theological Education
Key words and phrases: theology; Orthodox theology; higher education.
Abstract: The modern educational space is changing quite actively in modern society. One of the significant 

events in the field of humanities can be called the inclusion of theology in the list of scientific specialties and the 
active development of university secular theological education. At the same time, there are a number of difficulties 
and problems that teachers face when compiling courses on theology at the master's level. The purpose of this 
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article is to identify the problems of developing the course history of Orthodox theology within the framework of 
secular Master's theological education. The main research methods were the method of analytical review, analysis, 
comparison, generalization, principles of didactics. In the course of the study, the authors identified the following 
problems when creating a course on the history of Orthodox theology for a master's degree program in theology at a 
secular university: lack of textbooks and teaching aids, lack of scientific materials on this subject, a limited number 
of methodological developments for this course. 

E.V. Gryaznova, A.G. Goncharuk, S.V. Pronina, D.K. Lobastov
The Specifics of Developing a Course in Philosophy of Religion  

within the Framework of Secular Theological Education
Key words and phrases: theology; religious studies; higher education; philosophy of religion.
Abstract: Modern society is undergoing serious changes associated with a special geopolitical situation. This 

has a direct impact on all its spheres. The education system responds to the events taking place. Strengthening 
the religious and theological components of higher education aimed at training teachers and scientists in these 
specialties is becoming especially relevant for our multi-confessional country. The developers of academic 
disciplines face the problem of the structure of many courses that are included in religious studies and theology 
programs, but should differ according to standards. The purpose of this article is to identify the specifics of the 
development and teaching of the philosophy of religion in the framework of theological education. The main 
research methods were the method of analytical review, analysis, comparison, generalization, as well as the 
principles of didactics. In the course of the study, the authors identified the following specific features of the 
philosophy of religion course for the master's degree program in theology at a secular university: the presence of 
sections, topics, practical tasks aimed at developing skills in applying philosophical and theological methodology, 
the culture of scientific thinking in the study of the phenomenon of religion within a certain denomination. 

V.V. Dugina, E.A. Yakimova, S.V. Tarasova, T.S. Yufkina
Features of Physical Exercises by the Degree of Aggressiveness of Female Weightlifters 

Key words and phrases: sports; sports athletes; sports activities; masculine type; feminine type; moral 
and volitional qualities; gender characteristics; types of aggression; psychological indicators; physical activity; 
competitions. 

Abstract: The aim of the article is to characterize the features of aggressive behavior in contact, gaming and 
sports and technical sports. The conclusions of the research papers of some authors studying the aggressive behavior 
of adolescent athletes, as well as women engaged in power sports, are presented. Based on the analysis of scientific 
articles, it is concluded that the manifestation of aggression in athletes engaged in various sports is one of the key 
indicators for achieving the best sports results.

V.V. Dugina, A.R. Mamaev, S.V. Tarasova, O.N. Karabanova 
Investigation of Aggressiveness in Female Weightlifters 

Key words and phrases: weightlifting; women; sport; sportswomen; sports activity; aggressiveness; research 
work; aggressiveness index; hostility index; experiment; result. 

Abstract: The aim of the article was to determine the index of aggressiveness and hostility in female 
weightlifters. In accordance with the purpose of the study, it was necessary to solve the main tasks, which consisted 
in performing a comparative analysis of the indices of aggressiveness and hostility in the pre-competitive and 
competitive periods; experimentally prove the positive impact of the training methods of athletes, based on 
the training plan of Bulgarian weightlifters, developed by I.N. Abadzhiev. In the work, it was suggested that the 
methodology in which adjustments were made by the weightlifting coach D.V. Vlasov, taking into account the 
personal characteristics of his wards, gives a tendency to increase the aggressiveness and hostility indices and 
positively affects the sports result. It was revealed what kind of aggression, direct or indirect, is characteristic of 
women engaged in weightlifting.
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Yu.A. Dudkin, O.B. Mazkina, A.V. Popov 
Legal Awareness of High School Students as a Condition  

for a Conscious Choice of Profession in Law Enforcement
Key words and phrases: career guidance; legal awareness; socio-ideological attitudes of applicants; educational 

institutions of the Ministry of internal Affairs.
Abstract: The article deals with the problems of pre-university training in the aspect of career guidance work 

with high school students focused on studying in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. The objective is to identify the presence of positive and negative socio-ideological attitudes of the legal 
consciousness of high school students. The tasks are the analysis of scientific literature on the research problem, 
conducting a questionnaire survey consisting in identifying the socio-ideological attitudes of high school students. It 
was suggested that applicants entering the universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia are characterized 
by a low level of legal awareness. The results of the study showed that the majority of applicants have a very distant 
idea of the nature of professional activity in the internal affairs bodies. The authors came to the conclusion that it is 
necessary to introduce a special individual diagnosis of legal awareness of applicants and develop a program that 
promotes the consistent development of components of legal awareness.

E.E. Elaeva, V.V. Dugina, M.N. Shestakova, A.R. Mamaev
Forming Innovative Strategy Health Preservation of Schoolchildren and Learning Youth 

Key words and phrases: students; innovative strategy; physical culture; health protection.
Abstract: The article presents the results of a study where, based on a survey of teachers, parents and in the 

course of monitoring the holistic educational process, it was revealed that the school under study cultivates 
a model for organizing preventive health protection activities in accordance with the Comprehensive School 
Program "Health", the purpose of which is to create an innovative the potential of organizational, methodological, 
methodological prerequisites for a comprehensive solution to the problem of strengthening and maintaining 
children's health.

A.N. Ikonnikova, T.A. Timofeev
Educational Impact of the School Subject “English as a Foreign Language”  

within the Framework of the School-University Partnership
Key words and phrases: educational impact; foreign language teaching; education; school-university 

partnership; extracurricular activities; circle activities; intercultural socialization; personality development; 
educational program.

Abstract: The goal of the research is to disclose the educational potential of the school subject “English as 
foreign language” in extracurricular time. The following objectives have been achieved: to reveal the concept of 
“educational potential” as well as the development of personality in psycho-pedagogical theoretical literature; to 
determine the educational and development of personality potential as the main function of English as a school 
subject; to summarize experience on implementation of educational and development of personality potential 
component of "Foreign language" discipline in extracurricular time. Successful implementation of pedagogical 
process of "Foreign Language" discipline is possible under the condition of ensuring the unity of phenomena of 
education and personal development. To achieve the goal and to evaluate the hypothesis the following research 
methods were used: psycho-pedagogical literature studying and pedagogical experience summarizing. Effective 
methods of teaching a foreign language were identified to reveal the educational and educational potential of the 
discipline of a foreign language as the result of the study. The practical impact of the study is compiled in the 
systematization of extracurricular activities of schoolchildren and the organization of the Crystal Globe school 
theater club as supportive extra class activity for the discipline “English as a foreign Language” in close cooperation 
with the school administration and the class teacher on the terms of school-university partnership.

L.L. Ilyina, T.S. Guseva, K.O. Tuktanova
Modeling of the Ethno-Cultural Subject-Developing Environment in a Preschool Educational Organization

Key words and phrases: groups of preschool educational organizations; preschool age; cultural traditions; 
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model; ethno-cultural developing subject-spatial environment.
Abstract: The relevance of the research topic is explained by the requirements of the Federal State Educational 

Standard, in which the subject-spatial environment is designated as one of the key conditions for a successful 
educational process. The purpose of the research is to develop a model of an ethnocultural subject-developing 
environment in a preschool educational organization. The article reveals the importance of creating an ethno-cultural 
environment for the development of a preschool child's personality. The authors of the article have developed a 
model of an ethnocultural subject-developing environment in a preschool educational organization. The presented 
model includes four components: cognitive, motivational and personal, activity, evaluative and productive. 

P.N. Kazberov 
Organization of Training of Police Officers for Functioning in Extreme Conditions  
Taking into Account the State of Psychological Characteristics of their Readiness

Key words and phrases: extreme conditions; employees; professional training; psychometric characteristics; 
testing.

Abstract: The purpose of the study is to determine the organizational foundations for the preparation of 
police officers for the functioning in extreme conditions based on the qualitative state of their psychological 
characteristics of preparedness. Accordingly, the objectives of the study are to determine "weak" (problem) 
psychological characteristics of employees through the research work; to select appropriate psychotechnics that 
contribute to optimizing the state of psychological characteristics; to prepare recommendations for the organization 
of training of employees, based on the work performed. The following methods were used in the study: survey, 
testing, analysis and generalization. Based on the results of the study, the necessary empirical material was collected 
and summarized; the psychological characteristics of the preparedness of employees for extreme conditions were 
determined; ways of optimizing the training of employees are proposed. 

P.N. Kazberov 
The Use of Psychometric Indicators of Police Officers as Criteria  

for Determining their Preparedness for Official Activities
Key words and phrases: professional training; employees; extreme conditions; psychometric indicators; 

psychodiagnostics.
Abstract: The aim of the study is to determine psychometric indicators that effectively determine the optimal 

preparedness of employees of the internal affairs bodies for actions in combat conditions. The research objectives 
are to study the existing concepts and approaches in terms of solving applied aspects of the problematic issue under 
consideration; to collect the necessary empirical material in the process of professional training of employees; to 
analyze and interpret the empirical material; to determine psychodiagnostic indicators that establish the optimal 
preparedness of police officers. In the research process, methods of questioning, testing, analysis and generalization 
were used. Based on the results of the study, concepts and approaches that contribute to the resolution of the 
goals and objectives have been studied and generalized; the necessary empirical material has been collected and 
summarized; indicators of psychodiagnostic methods, which measure the optimality of employees' preparedness, 
have been determined.

T.E. Kafarov, M.R. Ramazanov, A.A. Alimkhanova 
Philosophy and Prospects of Modern Research in the Field of Natural Science

Key words and phrases: philosophy; modern research; the field of natural sciences; humanitarian education.
Abstract: The object of research is post-non-classical science in the life of society in the conditions of 

the scientific and technological revolution. The aim of the work is to analyze the prospects for interdisciplinary 
research in the humanities and the potential of philosophy in the implementation of interdisciplinary strategies. 
The research methods are analysis, generalization and observation. The results are as follows: the article considers 
the prospects for philosophical understanding of problematic situations that have arisen in modern natural science 
due to its thorough involvement in the socio-economic dynamics of technogenic civilization. The thesis about the 
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resources of philosophy as an essential factor in providing interdisciplinary synthesis is supported. Such resources 
are associated with the special status of philosophy both in the structure of intellectual activity and in the system of 
higher education.

E.P. Kudrin, V.N. Nikanorov, V.N. Alekseev
Development of General and Special Physical Training for Mas-Wrestling  

among Men of the 60 Kg Weight Category at the Training Stage
Key words and phrases: mas-wrestling; mas-wrestler; assessment; general physical training; special physical 

training.
Abstract: General and special physical training is the foundation for achieving high sports results in martial 

arts. Control and evaluation of the general and special physical fitness of especially qualified athletes should be 
given special attention by the coach and the athlete. At present, the federal standard of sports training has been 
developed for mas-wrestling. In this standard there are exercises that define general and special physical training. 
But there are no criteria for evaluation of development, ranges of development of physical fitness. These ranges 
of assessment of the development of general and special physical fitness would help qualified masculine wrestlers 
and coaches in drawing up a training program plan. The purpose of the study is to identify exercises of general and 
special physical training and develop ranges of development among male masculine wrestlers in the 60 kg weight 
category. The research objectives are to analyze scientific and methodological literature on the research topic; to 
identify exercises that assess the general and special physical fitness of mas-wrestlers; to develop ranges of levels of 
development of general and special physical fitness among male masculine wrestlers in the 60 kg weight category. 
The hypothesis of the study is as follows: the development of ranges of the level of development of general and 
special physical fitness among male masculine wrestlers in the 60 kg weight category will allow us to give a current 
assessment of the general and special physical fitness of athletes, to draw up an individual program of sports 
training. The research methods are theoretical analysis, pedagogical experiment, and a method of mathematical 
statistics. The results of the study are as follows: based on the analysis of scientific and methodological literature, 
exercises were identified to determine the level of development of general and special physical fitness of mas-
wrestlers, on the basis of a pedagogical experiment and the method of mathematical statistics, the ranges of the level 
of development of general and special physical fitness among male mas-wrestlers in the 60 kg weight category were 
developed. 

K.E. Kuritsyna, I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, A.S. Loginova
Development of Speed Abilities in Children Aged 11–12 Years  

and Adults Engaged in Mini-Football in the Conditions of Sectional Classes
Key words and phrases: sectional classes; children aged 11–12 and adults; physical education; mini-football; 

speed abilities.
Abstract: The purpose of the study is to develop a program of training sessions for the development of speed 

abilities in children aged 11–12 years and adults engaged in mini–football in sectional classes. The research 
objectives are to study the features of the development of speed abilities in children and adults in sectional mini-
football classes in the scientific and methodological literature; to identify the age characteristics of football 
players aged 11–12 years in sectional classes; to develop a program of training sessions for the development of 
speed abilities in children aged 11–12 years and adults engaged in mini-football in the conditions of sectional 
classes. The research hypothesis is as follows: this study is based on the assumption that the developed program 
of training sessions for children and adults in the conditions of sectional mini-football classes will positively 
affect the development of their speed abilities. Pedagogical research methods include: analysis of scientific 
and methodological literature, synthesis and generalization of the data obtained. The results of the study are 
as follows: the assessment of the sensitive periods of the development of speed abilities of children aged  
11–12 years is displayed. The age characteristics of schoolchildren in the conditions of sectional mini-football 
classes are considered. A program of training sessions has been developed to develop the speed abilities of children 
and adults in the conditions of sectional mini-football classes, which has a beneficial effect on the development of 
the child's body and the maintenance of the adult's body. 
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O.N. Leiman, I.G. Kasatkina
Using the Digital Lab to Improve Students' Chemistry Competencies 

Key words and phrases: digital laboratory; virtual laboratory; educational competencies; information 
technology; chemistry; chemical experiment; project activities. 

Abstract: The introduction of new information technologies in the field of education contributes to the progress 
in the development of the educational environment. The involvement of digital laboratories makes learning more 
interactive and offers students more opportunities to realize the potential of design and research. The purpose of this 
article is to analyze the benefits of using digital laboratories in chemistry classes in Russian educational institutions. 
As the implementation of this goal, the following tasks are completed: consideration of the world experience in 
the introduction of digital technologies in the study of chemistry; demonstration of examples of working with 
these devices and the difficulties that may arise with insufficiently reflective handling of them. The article is based 
on the hypothesis that the use of digital laboratories in the educational experiment in chemistry will increase the 
level of students' knowledge of chemistry, and will also provide more effective progress in the level of research 
skills of students than in a traditional experiment. The methodology of the research consists in the activity theory 
of the psyche, the concept of problem-developing education, methods of organizing an educational chemical 
experiment. The author comes to the conclusion that the use of digital laboratories contributes to the development 
of information, subject, and communicative competence of students in chemistry. Information and technological 
support of a chemistry lesson increases the efficiency of laboratory work due to a more understandable and visually 
designed perception of a chemical experiment, since purely theoretical work is not able to fully show the student 
quantitative natural science relationships. The maximum pedagogical benefit from the use of digital laboratories is 
possible provided that the learning goals are not replaced solely by data recording. 

S.N. Maskaeva, O.I. Naldeeva, M.I. Savostkina, E.I. Azyrkina
The Specificity of Studying the Story Genre in the Lessons of Native Literature 

Key words and phrases: story; genre; genre; theme; idea; style; plot; problem; dialogues; monologues.
Abstract: This article discusses the features of studying the genre of the story in the lessons of native literature. 

The purpose of the article is to develop students' interest in learning new material and instill a love for the works of 
their native literature. The research objectives are to reveal the technology of conducting a lesson on the study of the 
genre of the story in the lessons of native literature. The hypothesis of the study is the assumption of the productivity 
of the genre analysis of the work. Methods: method of theoretical analysis of special (philological, pedagogical, 
methodical) sources, comparative method, descriptive method. In conclusion, the assertion of the high productivity 
of the genre analysis of the story should be noted. 

M.I. Popova, Ya.A. Timofeeva
Features of Introducing Internet Technologies in the Organization  

of Students’ Independent Work in Teaching Foreign Languages
Key words and phrases: students’ independent work; Internet technologies; foreign languages; language 

university.
Abstract: The purpose of the article is to describe the features of the integration of Internet technologies into 

the educational process in a language university, as well as to analyze the main resources for organizing independent 
work of a student in teaching foreign languages. The objectives are to describe the Internet technologies and web 
resources for learning foreign languages; to conduct a survey among university teachers in order to identify the 
Internet resources used to organize students' independent work; to analyze the resources used in the process of 
teaching foreign languages at North-Eastern Federal University. The authors make a hypothesis that the integration 
of Internet technologies contributes to the successful organization of independent work, leading to a subsequent 
increase in the level of foreign language proficiency and an increase in the qualitative volume of students’ 
independent work in relation to the classroom. The methods of analysis and survey were used in the work. As a 
result of a survey of North-Eastern Federal University teachers, it was revealed that at the present stage, the trend 
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of introducing Internet technologies in the organization of students’ independent work is increasing. Internet 
technologies are the best means for organizing students' independent activities, which determines the purpose of the 
study and the tasks successfully implemented in the course of work.

I.N. Ron, M.A. Bagautdinov, A.S. Garbuzova
Features of Dance Activity of Preschool Children 

Key words and phrases: dance sport; preschool age; endurance; physical qualities; athlete; teacher; movement; 
dance.

Abstract: Purpose: to consider the features of the dance activity of preschool children.
Objectives: to conduct a theoretical analysis of the characteristics of the dance activity of preschool children, to 

consider priority physical qualities, the development of which increases the effectiveness of the training process and 
performance in dance competitions.

Research hypothesis: the process of improving the educational and training activities of preschool children 
involved in dance sports is an integral part of the dance activities of young athletes.

Methods: theoretical analysis, systematization.
Achieved results: the need to improve the educational and training process of preschool children involved in 

dance sports has been identified.

I.N. Ron, I.S. Kolotov, M.A. Bagautdinov
Characteristics of Physical Training of Athletes  

at the Stage of Improvement of Sportsmanship in Dance Sport 
Key words and phrases: dance sports; physical training; endurance; physical qualities; athlete; general physical 

training; special physical training.
Abstract: The study aims to consider the peculiarities of physical training of athletes in dance sports at the 

stage of improving sportsmanship. The tasks are to conduct a theoretical analysis of the peculiarities of the physical 
training of athletes at the stage of improving sportsmanship, to consider priority physical qualities, the development 
of which increases the effectiveness of the training process and the competitive result. The research hypothesis is 
as follows: the process of improving physical fitness in dance sports is an integral part of the training process at the 
stage of improving sports skills. The physical training of the dancer is a necessary basis for the further development 
of technical and tactical skill. The research methods are theoretical analysis, and systematization. The results are as 
follows: the need for physical fitness of athletes at the stage of improving sports skills in dance sports was revealed.

Yu.A. Sokolova, A.A. Mishin 
The Analysis of the Process of Re-socialization of Convicts Sentenced to Imprisonment

Key words and phrases: penitentiary system; convicts; correctional institution; re-socialization.
Abstract: The aim of this article is to analyze the features of the re-socialization of convicts serving sentences 

of imprisonment. The research tasks are analysis of the process of re-socialization, the study of the organization of 
social, psychological and educational work to ensure the re-socialization of convicts. The hypothesis of the article 
is as follows: re-socialization is a set of measures aimed for the correction of the convict, the restoration of socially 
useful ties, the assimilation of social norms and cultural values, as well as the prevention of recidivism. Using 
the methods of analysis, survey, the authors of the article highlight the features of the re-socialization of convicts 
serving their sentences in FKU IK-1 UFSIN of Russia in the Vladimir region. 

I.A. Firsova, E.A. Shestopalova, M.G. Yakuncheva
Development of Students' Historical Memory through the History of the Great Patriotic War

Key words and phrases: general historical education; historical memory; history of the Great Patriotic War. 
Abstract: The purpose of the study is to update the issue of the formation of students' historical memory, to 

propose methodological ways of educating this phenomenon on the example of studying the history of the Great 
Patriotic War. The objectives are to reveal the pedagogical problem and describe the formats of the historical and 
educational work of the teacher, aimed at realizing the educational potential of the educational topic "The Great 
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Patriotic War 1941–1945". The research hypothesis is as follows: modern historical and educational formats that 
have a powerful patriotic potential and are aimed at educating the historical memory of schoolchildren. The research 
methods are analysis of pedagogical literature, comparative-generalizing and axiological analysis of teaching 
materials; designing methodological recommendations for the study of the declared educational topic. The results 
are as follows: the authors described effective methodological ways of educating the historical memory of students 
in the study of the Great Patriotic War.

I.A. Firsova, M.G. Yakuncheva, D.S. Vanina 
The Formation of Students' Knowledge about the Historical Personality  

on the Material of the Course "Modern History of Russia" 
Key words and phrases: historical personality; Historical and cultural standard; history textbook; education; 

biography; active cognitive activity; historical facts.
Abstract: The purpose of the article is to describe the methodological ways of forming students' knowledge 

about the historical personality when studying the history of Russia of the 20th – beginning of the 21st century in an 
educational organization. To achieve this goal, the authors solve such tasks as identifying the specifics of studying 
historical figures in history lessons at school; determining the content and methodological aspects of studying 
personalities, developing techniques and means of organizing active cognitive activity of students. The research 
is based on the methods of analysis of pedagogical literature, comparative-generalizing and axiological analysis 
of teaching materials; design of methodological recommendations. The hypothesis of the study is as follows: the 
necessary conditions for the formation of students' knowledge about the historical personality is the systematic 
use of various methods of presenting historical facts in the classroom and in extracurricular activities, as well as 
the expansion of the content of textbooks, the use of the capabilities of the modern information and educational 
environment. As a result, the authors described effective methodological ways of forming students' knowledge about 
the historical personality in the study of the modern history of Russia.

Hu Zhiyuan 
The Effectiveness of the Formation of the Foundations of the Multicultural  
Personality of Older Preschool Children by Means of Chinese Literature 

Key words and phrases: fundamentals of multicultural personality; Chinese children's literature; preschool 
children; effectiveness.

Abstract: The purpose of our research is to develop and test the effectiveness of the author's program for the 
formation of the foundations of the multicultural personality of older preschool children by means of Chinese 
literature. The research methods are modeling (development of criteria for the foundations of a multicultural 
personality for this study, taking into account existing assessment methods); questioning of children (studying the 
level of the foundations of a multicultural personality according to the developed criteria); pedagogical experiment; 
mathematical processing and interpretation of the results. The results are as follows: surveys of children show the 
effectiveness of the author's program on the formation of the foundations of the multicultural personality of older 
children.

E.A.-G. Yunusova
Extracurricular Activities as One of the Conditions for the Successful  

Development of Creative Abilities of Younger Schoolchildren 
Key words and phrases: creativity; education; extracurricular activities; development; formation.
Abstract: In the article, the author considers extracurricular activities as one of the conditions for the successful 

development of creative abilities of younger schoolchildren. Currently, the problems of the formation of children's 
abilities that allow them to independently replenish and adjust their knowledge in the future, navigate the flow 
of information, adapt their capabilities to the needs of production and society are of particular relevance. At the 
moment, the whole world needs people who are able to make non-standard decisions, think logically and creatively. 
The research methods are theoretical analysis, comparison and systematization of psychological, pedagogical 
and methodological literature to identify psychological and pedagogical approaches to the problem of developing 
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creative abilities of younger schoolchildren. The purpose of the study is to theoretically substantiate the problem 
of developing the creative abilities of younger schoolchildren. The conducted research allowed us to conclude 
that the most important task of the school is the development of creative abilities of students. This is a continuous 
process that goes through all stages of the child's personality development, which encourages him to make decisions 
independently, to be self-confident, not to be afraid to express his own opinion, to take the initiative. It is in the 
activity that creative abilities develop, which means it is necessary to introduce the child into real creative activity, 
and then the creative potential will be able to activate.

N.N. Yaushkina, K.A. Lodyreva
The Influence of Orthodox Culture on the Mordovian Life Support System (Historiography of the Issue)

Key words and phrases: historiographic analysis; Orthodox culture; clergy; spiritual and moral values.
Abstract: The purpose of the study is to carry out a historiographic analysis of the place and role of the Russian 

Orthodox Church in the life support system of the Mordvinians at various stages of historical development. The 
research objectives are to reveal the historiography of the issue of the establishment of the Christian faith among the 
Mordovians. The research hypothesis is as follows: a historiographic review shows that the largest number of works 
is devoted to the Christianization of the Mordovians. Insufficient attention was paid to the role of Orthodoxy in the 
worldview and life of the Mordovians at the present stage. The research methods are comparative-historical and 
descriptive methods were used. The methodological basis of the study was the principle of historicism. As a result of 
the study, a historiographic review on this topic is presented. 

N.N. Yaushkina, K.A. Lodyreva
Christianization of Mordovins (16th–17th Centuries): Socio-Cultural Specifics

Key words and phrases: Russian Orthodox Church; Orthodox culture; clergy; Christianization; Mordovians.
Abstract: The purpose of the article is to study the problem of establishing Orthodoxy among the Mordovians 

in the 16th – 17th centuries. The research objective is to consider the features of the process of Christianization of 
the Mordovians. The research hypothesis is as follows: on the one hand, the main factors that contributed to the 
Christianization of the Mordovians were the colonization of Mordovian lands by Russians, and on the other hand, 
the policy of Russification and Christianization, which was actively pursued by the state and the Russian Orthodox 
Church, often by force, from the 16th century. Research methods: comparative-historical and descriptive methods 
were used. The methodological basis of the study was the principle of historicism. As a result of the study, the 
directions of the establishment of Orthodoxy among the Mordovians were studied.

N.M. Yayaeva, A.M. Yayaeva
The Formation of Skills and Abilities for Dialogues in Crimean  

Tatar Language Lessons in Primary School by Means of Functional Tables
Key words and phrases: functional tables; elementary dialogic unity; dialogic communication; principle.
Abstract: One of the urgent problems in teaching the Crimean Tatar language in elementary school is 

the formation of skills and abilities to conduct dialogues at the lessons of the Crimean Tatar language. In order 
to achieve high-quality and effective teaching of the Crimean Tatar language in primary school, the teacher must 
improve his methodological level, keep up, not be in a state of “stagnation”, and constantly work on the productivity 
of the speech of younger students. The purpose of the article is to develop the skills and abilities of conducting 
dialogues at the lessons of the Crimean Tatar language in primary grades by means of functional tables. The 
objectives are to conduct a theoretical analysis of psychological and pedagogical literature, which affects various 
aspects of the definition of the concept of “functional tables” as a means of improving the skills and abilities of 
dialogical speech in the Crimean Tatar language lessons in primary grades in the educational system of modern 
education; to determine the indicators of improving the skills and abilities of dialogue. The hypothesis is as follows: 
the use of tools such as functional tables will improve the skills and abilities to conduct a dialogical conversation. 
The methods are theoretical – the analysis of scientific literature on the problem of improving the skills of 
conducting dialogues at the lessons of the Crimean Tatar language in primary grades; comparison – to compare 
different points of view, clarify and define the conceptual and categorical apparatus. As part of a functionally 
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integrated approach to teaching dialogue in primary grades, we analyzed the methodological literature from a 
variety of tools that help solve the problem of effective learning, identified the so-called functional-semantic tables 
of speech utterance. Functional-semantic tables are a tool for creating conditions, raising internal motivation 
in teaching the Crimean Tatar dialogic speech of younger schoolchildren, which cause students to need to speak, 
express their feelings and thoughts, and not just reproduce others.

I.N. Baranov, N.D. Bondarev
Features of Using Interactive Methods of Teaching Legal Disciplines to First-Year Students 

Key words and phrases: interactive methods; case method; business game method; pedagogy; teaching of legal 
disciplines.

Abstract: The objectives of the work were to analyze the features of their application in the framework of first-
year training, their specifics taken into account in the preparation of interactive classes, as well as the feasibility 
of introducing interactive classes for first-year students. The hypothesis of the study was the assumption about the 
need to introduce interactive methods of teaching students at the early stages of the educational process. To achieve 
these goals, the analysis of scientific and methodological literature, research, systematization and generalization of 
the data obtained was carried out. As a result of the study, the following results were obtained and conclusions were 
drawn about the need to introduce interactive classes in the process of teaching students already in the first year, 
however, taking into account certain specifics, both cognitive and psycho-emotional characteristics of students. 

V.Yu. Belash, A.A. Saldaeva
Designing a Mobile Application for the Educational Process 

Key words and phrases: information technology; mobile application; technology; educational process.
Abstract: The article is devoted to the possibilities of using mobile applications in the educational process. 

The purpose of the study is to develop a mobile application for use in the educational process of teaching 1-3 year 
students. The tasks are to develop a software product, to implement it in the activities of students and teachers, and 
to evaluate the effect of use. The hypothesis of the study is to increase the efficiency of the educational process 
through the introduction of a mobile application for the interaction of students and teachers. Research methods are 
analysis of pedagogical and educational literature, idealization and formalization of ideas about the introduction of 
software products in the educational process, testing and pedagogical experiment, and analysis of statistical data. 
The results are as follows: the involvement of students in the educational process through the introduction of the 
developed mobile application has increased. 

N.V. Gromakova
Dynamics of the Formation of the Communicative Culture of Medical Students 

Key words and phrases: communicative culture; communicative competence; medical students.
Abstract: The article contains an analysis of the essence, structure, stages of formation of the 

communicative culture of medical students. The purpose of the paper is to study the dynamics of the formation 
of the communicative culture of medical students in the learning process. The tasks are theoretical analysis of the 
communicative culture of medical students, its structural components and its formation; empirical study of the 
dynamics of the formation of communicative competence as a component of the communicative culture of medical 
students. The research hypothesis is as follows: in the process of professional training of medical students, there 
is a positive dynamics of the formation of communicative competence as a component of communicative culture. 
The research methods are theoretical (analysis, synthesis, generalization of scientific data on the studied problem); 
empirical (survey, methods of qualitative and quantitative analysis of the data obtained). 

E.I. Dudkina, A.N. Makhinin, A.P. Filkova
Development of Civic Consciousness in Educational Organizations of Law Enforcement Agencies 

Key words and phrases: civic consciousness; professional education; educational organizations of law 
enforcement agencies; cadets.

Abstract: The article presents the characteristics of civil self-consciousness as one of the indicators of 
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professional education of students of educational organizations of law enforcement agencies. The purpose of the 
paper is to study the formation of civic consciousness among students of a departmental educational organization. 
The tasks are to carry out a theoretical analysis of the indicators of professional education of future specialists of law 
enforcement agencies; to empirically identify the course dynamics of the formation of civic consciousness among 
students of the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The hypothesis of the study 
is as follows: in the process of professional education, the civil position of future specialists of the internal affairs 
bodies is strengthened. The research methods are theoretical (analysis, synthesis, classification, generalization), 
empirical (survey), methods of qualitative and quantitative data analysis (descriptive statistics). 

R.M. Karabanov
The Educational and Methodological Support of the Formation of Digital Competencies in the System  

of Higher Professional Education Based on the Updating of the Study Programs of Academic Disciplines 
Key words and phrases: acting; higher education; professional competencies; work program; digital economy.
Abstract: The article reveals the directions of updating the study programs of educational disciplines in the 

higher education system in order to form digital competencies among students. The purpose of the article is to 
determine the approach to the educational and methodological support of the introduction of digital technologies 
in the educational process. The task of the study is to determine the general digital technologies used in the modern 
economy, the formulation of the algorithm for the preparation and updating of the work program of the educational 
discipline, revealing the features of adjusting its substantive part, and the disclosure of options for the digital means, 
resources and technologies. The research hypothesis is as follows: the formation of digital competencies is based on 
the competent formulation of planned learning outcomes in conjunction with concretized tools and technologies for 
achieving the goals. The research methods are analysis, synthesis, generalization, and structuring. The results are as 
follows: from the standpoint of a systematic approach, recommendations have been formulated on the updating of 
the work programs of academic disciplines in order to form and develop digital competencies in students.

T.V. Kirillova
Training of Employees of Institutions of the Penal System  

to work with Special Categories of Convicts: Problem Statement 
Key words and phrases: organization of correctional impact; training of current employees and cadets; convicts 

who have committed military encroachments; historical experience.
Abstract: The goal of this article is to update the problem of the need to train employees of institutions of the 

penal system to work with special categories of convicts. The author solves the problem through the analysis of 
domestic historical and foreign experience, identifying the primary necessary actions to solve the problem. Problem-
solving is carried out on the basis of general scientific methods of analysis. The article indicates some special 
categories of convicts, specifies the directions for preparing employees to organize work with these convicts.

V.S. Martynov, A.I. Khlopova
Teaching German Regional Studies as Part of a Practical German Language Course 

Key words and phrases: country studies; foreign languages teaching; practical German course.
Abstract: The purpose of this article is to conduct a comparative analysis in the teaching of country studies in 

Germany as an independent lecture course, and as a part of the practical German course at a language university. 
The hypothesis is put forward that in the preparation of future specialists, the most effective method of presenting 
country studies material is a harmonious combination of both approaches. The main methods of research are the 
method of studying experience and the descriptive method. In the course of the study, it was found that for the 
preparation of a highly qualified specialist in the field of a foreign language and culture, the complementarity of the 
lecture course of country studies and the topics of country studies within the framework of a practical course of a 
foreign language is optimal. 
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I.B. Nordman
Digital Footprint Possibilities of Extramural Students 

Key words and phrases: digital educational environment; learning management system; cloud service; 
educational platform; educational process optimization.

Abstract: The paper considers the possibility of a better design of the educational process. Hypothesis: The 
article substantiates the possibility of tracking the educational process of the extramural students. Purpose: Analysis 
the results of digital data of the activities of extramural students in the disciplines "Foreign Language" and "Foreign 
Business Language in Professional Activities" in the learning management system Educon of the Industrial 
University of Tyumen, on the Zoom platform and in Google Docs. The objectives are the analysis the performance 
activity, the results of intermediate control tests in the learning management system Educon for extramural 
students of the 1st and 2nd study years and analysis the way to complete tasks in practical classes by students. The 
research methods are the study of pedagogical literature on the progress of continuous optimization in the design 
of the educational process, the interpreting of students' performance data concerning the student’s involvement, 
the task performance speed, preferences for the attempts used when performing tests of intermediate control and 
control work, as well as choosing a way to complete tasks in practical classes. Conclusions were made about the 
possibilities of difficult-to-learn elements of work programs, their possible adjustment, which will allow correction 
the educational process as a whole. 

T.A. Oboldina
On the Formation of Graphic Skills in the Study of Stereometry 

Key words and phrases: graphic skills; formation of graphic skills; drawing execution; stages of formation of 
graphic skills.

Abstract: The purpose of the scientific work is to consider the possibility of forming graphic skills in the study 
of stereometry. The objective of the study is to determine the stages of work with students on the formation of 
graphic skills in the study of stereometry. The research is based on the hypothesis: compliance with the stages 
of work on the formation of graphic skills in students in the study of stereometry in combination with a system 
of exercises and tasks is an additional means of methodological support for the process of formation of graphic 
skills. To solve the above-listed problems, the study used a descriptive method using techniques of comparison and 
generalization of the topic under study. The result of the study was the confirmation of the hypothesis. 

A.Kh. Satretdinova, Z.P. Penskaya
The Peculiarity of Teaching Speaking in Russian 

Key words and phrases: foreign students; Russian as a foreign language; speech activity; motive; 
communicative competence.

Abstract: The purpose of the study is to consider some features of foreign students’ teaching speaking in 
Russian. The task of the study is to identify the main educational tasks in training of speech activity. The hypothesis 
is as follows: a well-formed communicative competence allows a foreigner to communicate freely in a foreign 
language environment. The research methods are theoretical and empirical. The results are as follows: teaching 
speaking in Russian makes it possible to solve many pedagogical tasks directed at mastering of a certain level of 
foreign language communication and the formation of moral and socio-ethical qualities of a person. 

I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, I.A. Startseva, K.O. Bogusheva
Level and Quality Indicators and Criteria for the Formation  

of Educational Competence of Undergraduates in Physical Culture 
Key words and phrases: educational competences; bachelors in physical culture; professional competence; 

higher education.
Abstract: The article is devoted to the importance of the formation of educational competencies in 

undergraduate students in physical culture as an important part of professional competence. The authors revealed 
what educational competencies are, their main types, ways of their formation and analysis. The article considers 
the main documents regulating the educational process, which include the Federal State Educational Standard 3++ 
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and the professional standard "Teacher". The purpose of the study is to determine the educational competencies 
of undergraduate students in physical culture. The article considers the concepts of competence, competences 
of a bachelor in physical culture, defines educational competences and their ways of formation in the learning 
process. The scientific novelty of the study lies in considering the teacher as a subject of the educational process 
and identifying the necessary characteristics necessary for the full implementation of the education of the younger 
generation. The list of educational competencies necessary for the future teacher of physical culture for the 
implementation of professional activities has been revealed. 

Н.В. Стренева, О.В. Стрижкова 
Высшее образование online. Преимущества и недостатки

Ключевые слова: развитие информационных технологий; эффектность образования; высшее образова-
ние; образование онлайн.

Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам высшего образования. В работе исследуются 
преимущества и недостатки онлайн-обучения в период коронавируса. Цель статьи – проанализировать про-
блемы, с которыми столкнулись сотрудники университета во время пандемии. Наша задача – изучить воз-
можности и трудности онлайн-образования. Гипотеза исследования предполагает, что онлайн-образование 
снижает качество и эффективность усвоения материала, а также развитие компетенций. Мы используем ста-
тистические методы для расчета процентного отношения реакций информантов. В результате следует отме-
тить, что принципы онлайн-обучения должны включать простоту технологии, немедленную обратную связь, 
интерактивное общение и разумное управление временем. Необходимо повысить качество и эффективность 
онлайн-обучения. 

Z.N. Tazieva, V.N. Mitroshin
The Potential of Physical Training in the Formation of the Competence  

of Social Interaction in Students of Civil Engineering Universities 
Key words and phrases: civil engineer; competence of social interaction; physical training of students.
Abstract: The purpose of the study is to determine the possibilities of forming the competence of social 

interaction among future civil engineers in physical education classes in the conditions of professional training. The 
research objectives are to analyze the content of the professional activity of a civil engineer in terms of identifying 
the qualities necessary for the successful solution of professional problems; consider the possibilities of forming the 
competence of social interaction in the process of physical training. The research hypothesis is as follows: specially 
organized classes in physical culture contribute to the formation of the competence of social interaction among 
students of a construction university. The results of the study are as follows: the use of team sports games, active and 
interactive teaching methods in the process of physical training of students will improve the quality of graduates of 
construction universities.

Е.Н. Федорова, Е.М. Попова 
Повышение уровня языковой компетенции с помощью дистанционного курса 

Ключевые слова: языковая компетенция; дистанционный курс; тестирование; мониторинг; Moodle; лек-
сика и грамматика; усвоение.

Аннотация: В статье описывается курс дистанционного обучения, разработанный авторами. Цель иссле-
дования – теоретически обосновать и разработать условия, обеспечивающие повышение языковой компетен-
ции в процессе дистанционного обучения. Таким образом, задачи состоят в том, чтобы провести теоретиче-
ский анализ, разработать и применить дистанционный курс, провести входное и контрольное тестирование, 
проанализировать результаты. В исследовании использовались следующие методы: наблюдение, тестирова-
ние, пробное обучение, методы выполнения программных заданий и методы контроля и коррекции, методы 
статистической обработки результатов. Мы выдвигаем гипотезу о том, что курс дистанционного обучения, 
обеспечивающий индивидуализацию обучения, а также содержащий новые формы организации и представ-
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ления информации и контроля, способствует овладению языком. По результатам апробации можно сделать 
вывод, что разработанный курс, выявленные методологические и организационные особенности его реали-
зации способствуют как повышению эффективности обучения, так и совершенствованию процесса дистан-
ционного обучения. 

E.R. Khairullina
Ways to Individualize Student Training to Develop Research Skills 

Key words and phrases: research skill; student; individualization of training; grant; research center; small 
business; design bureau.

Abstract: The aim of the study is to present ways to develop research skills through the individualization of 
student training. The tasks are to substantiate the relevance of the individual development of research skills of 
students in technical and technological areas of training; to characterize traditional and to develop promising ways 
of individualizing student training in the interests of developing research skills. The hypothesis is the assumption 
that the development of research skills occurs when students are involved in solving the scientific and practical 
problems of the industry. The result is as follows: ways of individualization of student training in the interests of 
developing research skills, in the form of involving students in the implementation of grants, in the work of research 
centers and small businesses, etc. are given; a method of attracting students to the work of an intra-university design 
bureau on applied topics is proposed. 

G.R. Khamidullina, D.R. Fakhreeva, E.M. Khusnutdinova
Digital Educational Resources as a Means of Training Highly Qualified Technical  

Specialists through the Example of the Discipline "National Standardization" 
Key words and phrases: digital educational resources; technical education; innovative technologies.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the role of digital educational resources (DER) in the 

formation of professional skills of technical specialists. The research objectives are: to identify the advantages 
and disadvantages of digital educational resources, to explore the experience of creating a DER in the discipline 
"National Standardization" at the Engineering Institute of Kazan Federal University. Hypothesis: the developed 
DER in the discipline "National Standardization" will allow the formation of professional competencies and skills of 
students – future specialists, integrating all the innovative elements of the educational process. 

Yu Liang, Li Xin
Research Models and Ways to Optimize Training of Personnel  

in the Field of Innovation and Entrepreneurship at Local Universities in China 
Key words and phrases: higher education institutions; innovation and entrepreneurship; education model. 
Abstract: Education in the field of innovation and entrepreneurship has already become an important 

component of higher education in China and has come to the fore, ahead of education focused on the personal 
development of the student with his upbringing as an individual and a member of society. The training of personnel 
engaged in the field of innovation and entrepreneurship is a prerequisite for the development of our era. The 
need for local economic development places even higher demands on the training of personnel by local higher 
education institutions. It is necessary to solve the problems existing in education in the field of innovation and 
entrepreneurship, which are caused by a lack of knowledge, investments, guarantees and integration, as well as to 
create a model of education appropriate to local characteristics. 

E.A. Yakimova, V.V. Dugina, M.N. Shestakova, G.V. Pozharova
Organization of Recreational Physical Education Classes at a Higher Educational Institution 

Key words and phrases: physical recreation; physical activity; physical education; student youth.
Abstract: The study was carried out in order to study the features of the organization of recreational physical 

education classes in a higher educational institution. In the course of the work, the tasks were solved to identify the 
causes of deterioration in the health of students in the process of their education at the university, to study the means 
of physical recreation and the possibilities of their use in the process of conducting physical education classes. It 
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has been established that the most effective in the conditions of a pedagogical university are the means that allow 
to reduce the excessive psychophysiological costs of the body (physical exercises of aerobic and aerobic-anaerobic 
orientation, posture-tonic exercises) and the means that adequately eliminate the mobilized psychophysiological 
resources (hypoxic training, tempering procedures, physical exercises aerobic, mixed and anaerobic orientation, as 
well as physical exercises that ensure the effective development of the vestibular apparatus). 

E.A. Yakimova, V.P. Romanov, M.N. Shestakova, A.I. Klebneva
Improving the Process of Physical Education in Higher Education Institutions 

Key words and phrases: physical education; higher educational institution; student youth; modernization of the 
educational process.

Abstract: The main activity in the system of higher education is to improve the quality of training of specialists. 
Paramount importance in this process is given to the modernization of physical education at the university, as one 
of the factors in the formation of a healthy lifestyle. At the same time, researchers identify a number of reasons that 
impede the introduction of innovative technologies in the process of physical education of students: the lack of a 
scientifically based model program of universities, a system for monitoring and correcting the physical development 
and readiness of students; reduction of hours devoted to the study of the disciplines "Physical culture" and "Elective 
courses in physical culture and sports". The consequence of the indicated problems is the deterioration of the state of 
health and the decrease in the level of physical fitness of students. One of the ways out of this situation is to improve 
the process of physical education based on the formation of comprehensive knowledge about a healthy lifestyle and 
hygiene, which are an integral part of the general health culture of a modern person. 

E.I. Azyrkina, O.I. Naldeeva, S.N. Maskaeva, S.A. Maskaeva
Interpretation of Dreams in V.I. Mishanina’s Prose 

Key words and phrases: dream; sleep function; artistic composition; literary technique; ideological and 
psychological characteristics; literary hero.

Abstract: The article discusses the interpretation of dreams in the prosaic works by V.I. Mishanina. The purpose 
of the article is to identify the features of V. Mishanina's creativity. The research objectives are to analyze texts on 
the stated problem, to show the influence of dreams on the poetics, style and language of works. The hypothesis of 
the study is to assume the productivity of working with the genre of the story and the story. Descriptive and complex 
research methods are used in the work. As a result of the work done, it was found out that the use of the dream 
technique in works of fiction contributes to a deep and psychologically subtle disclosure of the inner world of the 
characters. 

M.M. Golikova
Soviet Realities through the Prism of Phrasemics (Based on the Works of Russian Emigrant Writers) 
Key words and phrases: Sovietism; phrasemics; phraseological unit; phraseological image; emigrant prose; the 

language of the Russian abroad.
Abstract: The paper deals with the study of the peculiarities of the representation of the historical and cultural 

realities of the Soviet era at the phraseological level. The material is the works of writers from the Russian abroad; 
therefore, special attention is paid to the influence of the phenomenon of emigration on the connotative and 
semantic organization of the phraseological units under study. The research is aimed at determining the role of the 
phraseological image as a special entity that concentrates artifacts that are iconic for a particular linguoculture. The 
aim was to identify the key features of the representation of Soviet realities through the phrasemics of emigrant 
writers. The objectives were a) to study the possible functions of Sovietisms as part of the FE; b) to study the 
competence of independent study of phraseological Sovietisms and c) to characterize the linguopragmatic 
conditionality of phraseological Sovietisms taking into account the influence of the emigration factor of the authors. 
The novelty of the research is due to the insufficient knowledge of the language of the Russian abroad (especially 
phraseological units) in the domestic and world scientific literature. The study was conducted mainly using 
descriptive and contextual methods, and techniques of cross-cultural analysis were also used. The hypothesis was 
the statement that the representation of Soviet realities by means of phrasemics in emigrant texts receives a special 
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semantic content. As a result, a selection of phraseological units correlated with Soviet realities and/or containing 
Sovietisms was formed, different ways of implementing Sovietisms in their composition were identified, and key 
connotative and semantic features of such expressions were formulated (taking into account the peculiarities of 
emigrant discourse). 

D.A. Datsko
Linguoaxiological Transformation of the Concepts ALKOHOL, DROGEN,  

SPIELSUCHT in German Poetry Discourse 
Key words and phrases: poetry discourse; concept; axiosphere; axiological dominants; utilitarian values.
Abstract: The author reflects on the results of the linguo-axiosphere analysis of modern German poetry 

discourse. The object of the study is specifics of linguo-axiological dominants related to the basic, social, economic 
and political, religious, terminal, utilitarian, values of the coronavirus era and the wartime, with an emphasis 
on concepts representing utilitarian values: ALKOHOL (ALCOHOL), DROGEN (DRUGS), SPIELSUCHT 
(EXCESSIVE GAMBLING) and the ambivalence of these phenomena. The subject of the study is the linguistic 
markers of these concepts. The contemporary German poems are presented as the material for research. The 
research work used methods of systematization and generalization of the material, a descriptive-analytical method, 
a method of linguo-stylistic analysis of the text. The relevance of the study is determined by the growing interest of 
linguists in researching of the lingvo-axiological aspect within the framework of anthropocentric approach. Practical 
significance is determined by the possibility of using the obtained scientific results in special university basic 
courses on cognitive linguistics, stylistics and culture of speech, linguo-stylistic interpretation of the text. 

N.G. Mishina, T.A. Martseva, N.I. Eremkina
Euphemization as a Means of Creating Politically Correct Statements in Modern English 

Key words and phrases: lexical units; political correctness; modern English; euphemization; euphemisms.
Abstract: In the given article the object of the research is euphemisms used in the English-language media. The 

subject of the study is the process of euphemization, as one of the main ways to create politically correct statements. 
The methods of observation, retrospection, comparative and semantic analysis were used in the study. The paper 
considers one of the largest groups of euphemistic lexical units – euphemisms that appeared in the language as a 
result of the search for more polite forms of expression. The authors divide them into several thematic subgroups. 
It is determined that the most significant group of euphemisms is used in relation to people who, according to some 
criteria, differ from the norms generally recognized in a certain society. 

E.I. Dmitrieva, D. Ben Rhuma, A.A. Ryk
The Semantic Structure of Terminological Systems in the Spheres  

of Digital Economy and Digital Resources of Higher Education 
Key words and phrases: terminology; semantics; semantic structure; digital economics; digital resources of 

higher education.
Abstract: The purpose of this article is to consider the processes taking place in the language under the 

influence of the digitalization of such areas as "economy" and "higher education". The objectives of the article 
include the identification of directions for the development of the language for special purposes in the areas 
under consideration, the determination of the semantic structure of the considered terminological systems, the 
determination of the factors influencing their semantic structure. The research hypothesis suggests that the data 
structure of terminological systems is dynamic due to the rapid development of the processes described by it. 
Research methods include semantic and comparative analysis. As the result, significant differences in the compared 
terminological systems were found. 

O.V. Ladisova, Liu Yang
Spring in the Russian Paremiological Space against the Background of the Chinese Language 

Key words and phrases: proverbs; paremiological space; paremiological units; sayings about spring.
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Abstract: It is known that proverbs of any language present great difficulties for translators. These are units 
that are formed in the bowels of the national culture, therefore, in addition to linguistic difficulties; they also 
present difficulties in the perception of a national-historical nature, hence the need to study them to eliminate 
misunderstandings in intercultural communication. This article discusses Russian proverbs (proverbs and sayings) 
about spring, their national specificity against the background of the Chinese language. Similarities and differences 
in the perception of spring as a season in Russian and Chinese linguistic cultures, which are reflected in the proverbs 
of these languages, are explored. In the course of the study, the author comes to the conclusion that in Russia and 
China, spring is perceived as one of the main seasons in the annual cycle, which determines field work; like a fertile 
time of the year, a time of light, warmth and life, replacing winter; as one of the four seasons between winter and 
summer; as a transitional season with an increase in daylight hours. All these data can be used in the preparation of 
training plans for students of linguistics and general specialties for a better knowledge of the national mentality and 
character of the people, penetration into the system of its values. In this article, the purpose of the study is to make 
a definition of the national specificity of the concept of “spring” in Russian paremiology against the background 
of Chinese, the identification of universal and national-specific values reflected in Russian paremias against the 
background of Chinese. The task of the study is to compare spring in Russian and Chinese paremias from the point 
of view of natural phenomena and attributes, to compare Russian and Chinese paremias about spring, which remind 
of observance of time and seasonality. The results of the study show that the comparison of the paremias of the two 
countries will help to build an educational process, serve as a means of knowing the national character of the people, 
penetrating into the system of their values. 

A.R. Petunina, A.O. Bagateeva, M.N. Saifullina, F.Kh. Sakhapova
Speech Portrait of an Artistic Character 

Key words and phrases: speech portraiture; speech portrait; speech; speech features of the hero; character 
characteristics; artistic character; language level.

Abstract: Modern linguistics in relation to various manifestations of a linguistic personality has led to increased 
interest in relation to the problems of the speech portrait of an artistic character. The purpose of the study is to study 
the speech portrait of an artistic character. The research objectives are to determine the features of the speech portrait 
of an artistic character and give examples of a speech portrait of an artistic character. The research hypothesis is the 
assumption that various aspects of the speech portrait of an artistic character are of significant importance, since 
it is the totality of the speech features of an artistic character that gives a vivid idea of him, his speech behavior 
and worldview. Based on this, the method of linguistic description, analysis, observation, generalization and 
interpretation were used as the main research methods. The results are ass follows: the speech portrait of an artistic 
character through the use of syntactic resources usually means highlighting some syntactic means, which is given 
the status of an individual and regularly reproduced in the speech construction of a certain artistic character. 

E.M. Kochkina, K.V. Chernyshev
The Republic of Crimea in the Coordinates of Moral Indicators 

Key words and phrases: quality of life; localization coefficient; region; regional differentiation; Republic of 
Crimea; social justice; statistical analysis.

Abstract: There exists a considerable body of domestic literature on the socioeconomic changes in Russian 
regions induced by different factors and conditions. For the most part, these publications examine the reasons behind 
the changes outside the Republic of Crimea, because it became a part of the territory of the Russian Federation 
only in 2014. The paper aims to hold a covariate analysis of indicators reflecting the economic development of 
the Republic of Crimea with other similar regions of the country (in this case – with other republics of the Russian 
Federation). The research specifically pursues a number of objectives, including the analysis of role played by social 
justice achievements in the formation of a region, and the choice of indicators from official statistics, which relate 
to this aspect of regional development. The scientific hypothesis of this paper proposes that there are specificities 
of functioning and development of the Republic of Crimea in the national socioeconomic space, which can be 
identified based on the corresponding indicators of other republics of the Russian Federation. To investigate 
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economic processes and reveal common and specific changes in Crimea, the paper applies covariate, statistical, 
and structural analysis. The suggested set of methods has allowed detecting trends and studying manifold economic 
transformations taking place in Crimea after joining Russia. 

R.A. Devlikamov, I.A. Baranova
Digitization of the Housing and Public Utilities Sector within the Smart City Ecosystem  

as a Trend of Environmental and Social Aspects of Global Development 
Key words and phrases: smart home; smart city; city infrastructure; innovative technologies; digitalization 

problems.
Abstract: The purpose of the article is to consider the digitalization of the infrastructure of residential buildings 

within the framework of the "smart city" project, the use of "smart home" systems to improve the management 
efficiency and comfort of residents in the territory of the municipality, as well as the implementation of the strategy 
of greening the economy. The author identifies the advantages of the system, as well as the barriers that prevent its 
implementation in the regions. The conclusion is made about the further active introduction of innovation for the 
effective management of the urban and regional economy. 

S.E. Radnaeva, I.O. Nagaslaeva, A.M. Barlukov
Investment Strategies for the Organization of Small Pharmaceutical  

Production of Adsorbed Drone Homogenate API Product 
Key words and phrases: investments; investment strategy; funding sources; business plan; small pharmaceutical 

production; drone homogenate.
Abstract: The article discusses investment strategies in a project for the procurement and production of a 

beekeeping product – a drone homogenate, a valuable biological raw material that has a wide range of applications 
in the pharmaceutical, cosmetic, food and other industries. The main factors influencing the development of an 
investment strategy for the project, the composition and structure of investments, the rationale for options for an 
investment strategy in the creation of small regional production are given. The expediency of investing in this 
project is confirmed by sufficient values of investment efficiency indicators. 

E.I. Litvintseva, I.P. Machnev
The Object of Intellectual Property as a Factor of Competitiveness  

of the Enterprise Using the Example of a Trademark 
Key words and phrases: globalization; intellectual property; enterprise competitiveness; trademark.
Abstract: During the active development of the field of intellectual activity, which has been going on for more 

than a decade, the assets of an enterprise consist not only of tangible components, but of intangible ones, such as 
intellectual property. This issue is considered in the article from a theoretical point of view, highlights the need to 
assess the intangible assets of the enterprise and the validity in protecting them for the enterprise. 

M.A. Morozova, A.Yu. Aleksandrova
Transition to the "Smart" Tourist Destination Model 

Key words and phrases: smart destination; smart city; information and communication technologies; 
innovation; tourism.

Abstract: The term "smart" in the context of a destination is a marketing concept that designates a place created 
and regulated with the help of modern high technologies, which are characterized by a high degree of internal self-
organization (synergy) and a large number of feedbacks. The fundamental unit of a smart destination is a smart city. 
Smart city is a fundamental modern concept that focuses on improving the quality of life of citizens and creating 
a positive tourist experience with the help of advanced information and communication technologies (ICT). The 
purpose of the article is to study which aspects, in addition to technological ones, are necessary for creating a 
"Smart destination" and a "Smart city". To do this, the article, based on case studies, using methods of analysis and 
systematization, identifies the main factors contributing to the development of a smart destination. The hypothesis of 
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the study is that management, innovation and social capital are the prevailing factors, and the technological base and 
ICT are the supporting elements of a smart destination. The result of the study is a theoretical basis for the transfer 
of "smartness" to the level of a tourist location. 

M.A. Morozova, A.Yu. Aleksandrova
Models of Tourism Destination Competitiveness 

Key words and phrases: model; tourism destination; competitiveness; tourism.
Abstract: Models of competitive advantages are an effective tool when designing a tourist destination. Applying 

these models in practice, it is possible to achieve a strong competitive advantage and ensure the development of 
tourism activities. The purpose of the study is to analyze the most well-known models of competitive advantages 
of tourist destinations. To do this, the paper examines articles that study the factors of competitiveness of tourist 
destinations. The following studies are also carried out: the models of competitiveness of tourist destinations are 
analyzed, the factors of competitiveness for each model are determined; analogies are made by categories that 
determine the factors of competitiveness of tourist destinations. The research methods are observation, analysis and 
systematization. The result of the work is a number of conclusions that help to form a comprehensive understanding 
of the advantages and disadvantages of various models of destination competitiveness, as well as assess their impact 
on the development of a tourist destination. 

M.B. Yanenko, M.E. Yanenko
Transformation of Marketing Management in the Digital Environment: Main Trends and Problems 
Key words and phrases: virtual environment; marketing management; metaverse; digital transformation.
Abstract: In the context of digital transformation, cardinal changes in the marketing mix are taking place. 

The development of virtual reality technologies, the concept of the metaverse not only significantly changed the 
interaction with the consumer in the process of purchasing goods, but also led to the rapid growth of markets for 
digital goods and services. The goal of this article is to formulate the main trends in the development of marketing 
management and give recommendations on the creation and use of innovative marketing tools in the digital 
environment using the analysis of the causes of the digital transformation of the economy. To achieve the goal, 
the reasons for the digital transformation of the economy were analyzed; the main trends in the development of 
marketing management in the digital environment are formulated. The work used general scientific theoretical and 
empirical research methods. The main results of the study are to identify the patterns of development of marketing 
management, which make it possible to form strategies for the innovative development of companies based on a set 
of activities in the real world and the virtual environment. 
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