
ISSN 1997-9355

Гл а в н ы й  р е д а к т о р

Скворцов Н.Г.
 
Ре д а к ц и о н н а я  ко л л е г и я :  
  

Скворцов Николай Генрихович

Воронкова Ольга Васильевна

Тютюнник Вячеслав Михайлович 

Омар Ларук

Кузнецов Юрий Викторович

Малинина Татьяна Борисовна

Ляшенко Татьяна Васильевна

Бирженюк Григорий Михайлович

Серых Анна Борисовна

Чамсутдинов Наби Умматович 

Осипенко Сергей Тихонович 

Петренко Сергей Владимирович 

Чукин Владимир Владимирович 

У Сунцзе

Комарова Эмилия Павловна

Курочкина Анна Александровна

Морозова Марина Александровна

Гузикова Людмила Александровна

Лифинцева Алла Александровна

Попова Нина Васильевна 

Тарандо Елена Евгеньевна

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Санкт-Петербург 2023

  «Глобальный научный потенциал»
научно-практический журнал

  

Импакт-фактор РИНЦ 0,510

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 2(143) 2023

  «Глобальный научный потенциал»
научно-практический журнал

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Теория и методика обучения и  
воспитания

Профессиональное образование

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая педагогика, история педагогики 
и образования

Языки народов зарубежных стран

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Региональная и отраслевая экономика

Менеджмент

Математические и инструментальные 
методы экономики

Теоретическая, прикладная и сравни-
тельно-сопоставительная лингвистика

Экономическая теория

Медиакоммуникации и журналистика



  Журнал 
«Глобальный научный потенциал» 

выходит 12 раз в год.

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного 
наследия

Свидетельство ПИ
№ ФС77-44213.

Учредитель
МОО «Фонд развития науки

и культуры»

Журнал «Глобальный научный 
потенциал» входит в перечень ВАК 
ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата 

наук.

Главный редактор
Н.Г. Скворцов

Технический редактор
Я. Кайвонен

Редактор иностранного 
перевода

Н.А. Гунина

Инженер по компьютерному 
макетированию

Я. Кайвонен

Адрес редакции:
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д. 13, к. 1

Телефон:
89627223300

E-mail: 
nauka-bisnes@mail.ru

На сайте 
http://globaljournals.ru

размещена полнотекстовая 
версия журнала.

Информация об опубликованных 
статьях регулярно предоставляется в 

систему Российского индекса научного 
цитирования

(договор № 2011/30-02).

Перепечатка статей возможна только с 
разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов.

Экспертный совет журнала

Скворцов Николай Генрихович – д.с.н., главный редактор,  декан фа-
культета социологии, профессор кафедры сравнительной социологии фа-
культета социологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета; тел.: (8812)324-12-58; E-mail: n.skvortsov@spbu.ru.

Воронкова Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, академик РАЕН, зам. 
главного редактора, председатель редколлегии; тел.: (8981)972-09-93; 
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru.

Тютюнник Вячеслав Михайлович – д.т.н., к.х.н., профессор, акаде-
мик РАЕН; директор Тамбовского филиала Московского государствен-
ного университета культуры и искусств, президент Международного 
Информационного Нобелевского Центра, тел.: (84752)50-46-00; E-mail:  
vmt@tmb.ru.

Омар Ларук – д.ф.н., доцент Национальной школы информати-
ки и библиотек Университета Лиона; тел.: (8912)789-00-32; E-mail:  
omar.larouk@enssib.fr.

Кузнецов Юрий Викторович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления и планирования социально-экономических процессов Санкт-
Петербургского государственного университета, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, Почетный Президент Национальной Академии туриз-
ма; тел.: (8812)273-75-27; E-mail: tour@econ.pu.ru.

Малинина Татьяна Борисовна – д.социол.н., профессор кафед- 
ры социального анализа и математических методов в социологии Санкт-
Петербургского государственного университета; тел.: 89219375891; 
E-mail: tatiana_malinina@mail.ru.

Ляшенко Татьяна Васильевна – д.п.н., декан факультета инфор-
мационных технологий и медиадизайна Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств; тел.: 
(8812)952-57-81, (8812)312-10-78; E-mail: center@spbguki.ru,  
decanat@fitim.ru.

Бирженюк Григорий Михайлович – доктор культорологии, про-
фессор, заведующий кафедрой социально-культурных технологий 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов; тел.: 
(8812)740-38-42; E-mail: set47@mail.ru.

Серых Анна Борисовна – д.пед.н, д.псих.н., профессор, заве- 
дующая кафедрой специальных психолого-педагогических дисци-
плин Балтийского федерального университета имени И. Канта; тел.: 
89114511091; E-mail: serykh@baltnet.ru.

Чамсутдинов Наби Умматович – д.м.н., профессор кафедры факультет-
ской терапии Дагестанской государственной медицинской академии МЗ 
СР РФ, член-корреспондент РАЕН, заместитель Дагестанского отделе-
ния Российского Респираторного общества; тел.: 89604094661; E-mail: 
nauchdoc@rambler.ru. 



Осипенко Сергей Тихонович – к.ю.н., член Адвокатской палаты, доцент кафедры гражданского и предпринима-
тельского права Российского государственного института интеллектуальной собственности; тел.: (8495)642-30-09, 
89035570492; E-mail: a.setios@setios.ru.

Петренко Сергей Владимирович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Математические ме-
тоды в экономике» Липецкого государственного педагогического университета; тел.: (84742)32-84-36,  
(84742)22-19-83; E-mail: viola@lipetsk.ru, viola349650@yandex.ru.

Чукин Владимир Владимирович – к.ф.-м.н., доцент кафедры «Экспериментальная физика атмосфе-
ры» Российского государственного гидрометеорологического университета; тел.: 89112267442; E-mail:  
chukin@rshu.ru.

У Сунцзе – к.э.н., преподаватель Шаньдунского педагогического университета, Китай; тел.:  
+86(130)21-69-61-01; E-mail: qdwucong@hotmail.com.

Комарова Эмилия Павловна – д.п.н., профессор кафедры иностранных языков, заведующая кафедрой «Меж-
культурные коммуникации» Воронежского государственного технического университета; тел.: (84752)53-10-81, 
89192450544; E-mail: vivtkmk@mail.ru.

Курочкина Анна Александровна – д.э.н., профессор, член-корреспондент Международной академии наук Высшей 
школы, заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета; тел.: 8921 9500847; E-mail: kurochkinaanna@yandex.ru.

Морозова Марина Александровна – д.э.н., профессор, директор Центра цифровой экономики Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург; 
тел.: 89119555225; E-mail: marina@russiatourism.pro.

Гузикова Людмила Александровна – д.э.н., профессор Высшей инженерно-экономической школы государствен-
ного и финансового управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург; тел.: 8(911)814-24-77; E-mail: guzikova@mail.ru.

Лифинцева Алла Александровна – д.псих.н., доцент кафедры психологии и социальной работы Балтийского феде-
рального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград; тел.: 8(911) 452-65-18; E-mail: aalifintseva@gmail.
com.

Попова Нина Васильевна – д.п.н., профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Гуманитар-
ного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт- Петербург; тел.: 
+7-950-029-2257; E-mail: ninavaspo@mail.ru.

Тарандо Елена Евгеньевна – д.э.н., профессор кафедры экономической социологии Санкт-Петербург- 
ского государственного университета; тел.: 8(812)274-97-06; E-mail: elena.tarando@mail.ru.



4

Содержание

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая педагогика, история педагогики и образования

Богданова О.Ю., Кислов В.Р., Харченко О.Д. Понятие «ценность» в деятельности пе- 
дагога ............................................................................................................................................... 10
Иванова А.В., Олесова М.Д. Региональные особенности формирования ценностных ори-
ентаций обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального обра- 
зования ............................................................................................................................................. 13
Иванова А.В., Олесова М.Д. Педагогические условия формирования ценностных ориента-
ций обучающихся колледжа .......................................................................................................... 16
Ли Наньнань Процесс формирования самооценки обучающихся (на примере Китайской На-
родной Республики) ........................................................................................................................ 19
Mokritskaya E.A. Ethics as a Factor of Personal Professional Formation ..................................... 25
Молчанова Т.Ю. Влияние цифровой среды на социализацию подростков ............................ 28
Хаертдинова А.Х. Интерпретация результатов исследования по установлению различий в 
ценностях у здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья .................... 31
Хаертдинова А.Х. Практические аспекты исследования ценностных ориентаций обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья ..................................................................... 35
Хачатурова К.Р. Информационно-образовательная среда мегаполиса .................................... 38
Шаломова Е.В. Просоциальная поведенческая стратегия как одно из условий профилактики 
деструктивной направленности личности подростков ............................................................... 43

Теория и методика обучения и воспитания

Айдарова А.М., Мазаева Т.В., Зиганшина Ч.Р., Страхова И.В. Функциональные возмож-
ности цифровых образовательных ресурсов: опыт применения в вузе .................................... 46
Антонова М.В. Новые профориентационные форматы в проекте «профильные психолого-
педагогические классы» ................................................................................................................. 49
Грязнова Е.В., Ширяева Е.И., Кокурина А.Ю., Полякова Е.Д. Актуальные вопро-
сы подготовки педагогов начальной школы к применению компьютерных игр в учебном  
процессе ........................................................................................................................................... 53
Грязнова Е.В., Богатырева Д.В., Ворошилова Е.М., Деева В.Д. Антропологический фак-
тор педагогической деятельности в начальной школе как основа цифровой педагогики ....... 56
Казберов П.Н. Содержание профессиональной подготовки психологов к работе с сотрудни-
ками ОВД, выполнявшими контртеррористическую деятельность, на этапе углубленной реа-
билитации ........................................................................................................................................ 59



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023

5

Кочеткова Т.Н., Романцова Н.Ф., Шеломенцева О.В., Федерер А.И. Утренняя гимнастика 
как оздоровительное мероприятие в режиме дня в старшем дошкольном возрасте ............... 62
Нордман И.Б. Цифровой след студента в системе электронного обучения: текущий  
контроль ........................................................................................................................................... 65
Фортова Л.К., Сехина Ю.И. Роль эмоционально-нравственной атмосферы детского заго-
родного спортивно-оздоровительного лагеря в профилактике девиантного поведения детей и 
подростков ....................................................................................................................................... 68

Профессиональное образование

Баранова И.М., Пугин В.Б. Повышение качества жизни студентов вузов посредством при-
менения современных образовательных технологий .................................................................. 72
Вербицкая С.А. Формирование культуры толерантности как научная проблема .................. 76
Воротягин А.В. Самостоятельная работа курсантов как средство развития дисциплиниро-
ванности ........................................................................................................................................... 79
Галеева Ф.Т., Григорьева О.Н. Преподавание иностранного языка в Казанском националь-
ном исследовательском технологическом университете: проблемы и пути их решения ........ 83
Грязнова Е.В., Гончарук А.Г., Пронина С.В., Лобастов Д.К. Метод диалектики в исследо-
вании педагогических проблем ..................................................................................................... 87
Гутарова В.С., Старчикова И.Ю. Обучение чтению студентов неязыковых вузов .............. 90
Иванова Е.В., Умарова Е.В., Морозова М.В., Чеботарева О.А. Развитие междисциплинар-
ных компетенций на уроках технического перевода в неязыковых вузах ................................ 93
Калина И.Г., Галлямова О.Н., Хакимова Г.Ш., Тумаров К.Б. Визуализация учебной ин-
формации в тренировочном процессе начинающих теннисистов, депривированных по  
слуху ................................................................................................................................................. 96
Кириллова Т.В. Развитие антикоррупционных установок личности будущих сотрудников 
пенитенциарной системы ............................................................................................................. 101
Кондрашова А.В. Изучение химии с первокурсниками в аграрном вузе .............................. 104
Кремнева В.Н., Неповинных Л.А. Формирование мотивации студентов ПетрГУ к заняти-
ям физической культурой и спортом (на примере Института математики и информационных 
технологий) ................................................................................................................................... 108
Крикунов Г.А. Методика тренировки Артура Лидьярда ..........................................................112
Мифтахов Р.А., Шамсияров Н.Н., Фахертдинова А.А. Самоконтроль физкультурника за 
здоровьем ........................................................................................................................................115
Папуткова Г.А., Головина И.В., Медведева Т.Ю. Внедренческий потенциал научно-мето-
дических разработок ......................................................................................................................118
Сатретдинова А.Х. Проект создания мультимедийного краеведческого пособия для ино-
странных студентов ...................................................................................................................... 122
Смирнов А.Г. Форма организации учебного процесса в современных условиях на кафедре 
«Физвоспитание» МГТУ им. Н.Э. Баумана ............................................................................... 125
Солодовник Е.М., Сусло А.И. Психологическое здоровье педагогов детских дошкольных 
учреждений и его влияние на эффективность работы .............................................................. 130



GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023

6

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Языки народов зарубежных стран

Иванова Е.В., Умарова Е.В., Морозова М.В., Чеботарева О.А. Диалогическая и монологи-

ческая речь в развитии навыков устной речи. Английский язык ............................................. 134

Крапивина М.Ю., Фомиченко А.С. Английские неологизмы семантического поля «панде-

мия коронавируса» ....................................................................................................................... 138

Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

Дубинина Е.Ю. Сопоставительный анализ использования средств хеджирования в научных 

статьях англоязычных и российских авторов ............................................................................ 141

Козина Т.А., Дидык Ю.А. Лингвистический анализ реалий в произведении Т. Харриса 

«Молчание ягнят» ......................................................................................................................... 146

Медиакоммуникации и журналистика

Покотыло М.В. Массмедиа и современная наука – противоборство или сотрудни- 

чество? ........................................................................................................................................... 149

Ржанова С.А., Морозова А.С. Опыт исследований российского бизнеса в рейтингах финан-

сово-экономического журнала Forbes ......................................................................................... 154

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Экономическая теория

Гончарова Н.А., Макарова Е.Н., Сергеев К.В. Маркетинговые последствия пандемий .. 158

Математические и инструментальные методы экономики

Ушакова О.А. Разработка цифровой платформы для эффективности оборонно-промышлен-

ного комплекса .............................................................................................................................. 162

Региональная и отраслевая экономика

Королева К.С. Формирование профессиональных компетенций в рыбной отрасли............ 166

Семенова Ю.Е., Хныкина Т.С. Стратегии развития розничных торговых предприятий в ус-

ловиях экономического спада ...................................................................................................... 172

Менеджмент

Дианов А.И. Механизмы формирования стратегии конкурентоспособности ....................... 175

Ильин С.Ю. Современные направления развития управленческой деятельности орга- 

низаций .......................................................................................................................................... 182

Скоромец Е.К. Применение технологий виртуальной реальности в индустрии гостепри- 

имства ............................................................................................................................................ 185



Contents

7

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023

Contents

PEDAGOGICAL SCIENCES

General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

Bogdanova O.Yu., Kislov V.R., Kharchenko O.D. The Concept of Value in Teacher’s Work ..... 10
Ivanova A.V., Olesova M.D. Regional Features of Forming Students’ Value Orientations in 
Educational Institutions of Secondary Professional Education ........................................................ 13
Ivanova A.V., Olesova M.D. Pedagogical Conditions for Forming Value Orientations of College 
Students ............................................................................................................................................ 16
Li Nannan Analysis of the Process of Formation of Students' Self-Esteem (Example of China) .... 19
Мокрицкая Е.А. Этика как фактор профессионального становления личности .................... 25
Molchanova T.Yu. The influence of the Digital Environment on the Socialization of  
Adolescents ....................................................................................................................................... 28
Khaertdinova A.Kh. Interpretation of the Study Results on Establishing Differences in Values of 
Healthy People and People with Health Disabilities ........................................................................ 31
Khaertdinova A.Kh. Practical Aspects of the Study of Value Orientations of Students with 
Disabilities ........................................................................................................................................ 35
Khachaturova K.R. Information and Educational Environment of the Metropolis ....................... 38
Shalomova E.V. Pro-Social Behavioral Strategy as one of the Conditions for Preventing the 
Destructive Orientation of the Personality of Adolescents ............................................................... 43

Theory and Methods of Training and Education

Aidarova A.M., Mazaeva T.V., Ziganshina Ch.R., Strakhova I.V. Functional Capabilities of 
Digital Educational Resources: Application Experience at University ............................................ 46
Antonova M.V. New Vocational Guidance in the Project ‘‘Professional Psychological and 
Pedagogical Classes” ........................................................................................................................ 49
Gryaznova E.V., Shiryaeva E.I., Kokurina A.Yu., Polyakova E.D. Topical Issues of Primary 
School Teachers' Training in Using Computer Games in the Educational Process .......................... 53
Gryaznova E.V., Bogatyreva D.V., Voroshilov E.M., Deeva V.D. The Anthropological Factor of 
Pedagogical Activity in Primary School as the Basis of Digital Pedagogy ...................................... 56
Kazberov P.N. The Content of the Professional Training of Psychologists for Work with Police 
Officers Involved in Counter-Terrorism Activities at the Stage of In-Depth Rehabilitation ............ 59
Kochetkova T.N., Romantsova N.F., Shelomentseva O.V., Federer A.I. Morning Gymnastics as 
a Daily Health Activity in Older Preschool Years ............................................................................ 62
Nordman I.B. Student's Digital Footprint in the Electronic Learning System: Current  

Monitoring ........................................................................................................................................ 65



GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023

8

Fortova L.K., Sekhina Yu.I. The Role of the Emotional and Moral Atmosphere of Children's 

Suburban Sports and Recreation Camp in the Prevention of Deviant Behavior of Children and 

Adolescents ....................................................................................................................................... 68

Professional Education

Baranova I.M., Pugin V.B. Improving the Quality of Life of University Students through the 

Application of Modern Educational Technologies ........................................................................... 72

Verbitskaya S.A. Forming the Culture of Tolerance as a Scientific Problem ................................. 76

Vorotyagin A.V. Independent Work of Cadets as a Means Development of Discipline ................. 79

Galeeva F.T., Grigorieva O.N. Teaching Foreign Language at Kazan National Research 

Technological University: Problems and Ways to Solve Them ........................................................ 83

Gryaznova E.V., Goncharuk A.G., Pronina S.V., Lobastov D.K. The Method of Dialectics in the 

Study of Pedagogical Problems ........................................................................................................ 87

Gutarova V.S., Starchikova I.Yu. Teaching Reading to Students of Non-Linguistic  

Universities ....................................................................................................................................... 90

Ivanova E.V., Umarova E.V., Morozova M.V., Chebotareva O.A. Development of 

Interdisciplinary Competencies in Technical Translation Lessons at Non-Linguistic Universities ... 93

Kalina I.G., Galliamova O.N., Khakimova G.Sh., Tumarov K.B. Visualization of Educational 

Information in the Training Process of Novice Tennis Players with Hearing Loss .......................... 96

Kirillova T.V. Formation of Anti-Corruption Attitudes of Future Employees of the Penitentiary 

System ............................................................................................................................................ 101

Kondrashova A.V. Teaching Chemistry to First-Year Students at an Agricultural University ..... 104

Kremneva V.N., Nepovinnykh L.A. Formation of Motivation of Petrozavodsk State University 

Students for Physical Culture and Sports (through the Example of the Institute of Mathematics and 

Information Technology) ................................................................................................................ 108

Krikunov G.A. Arthur Lydiard's Training Methodology ...............................................................112

Miftakhov R.A., Shamsiyarov N.N., Fakhertdinova A.A. Self-Control of Sports Coach’s  

Health ...............................................................................................................................................115

Paputkova G.A., Golovina I.V., Medvedeva T.Yu. Innovative Potential of Scientific and 

Methodological Developments ........................................................................................................118

Satretdinova A.Kh. A Project of Creating a Multimedia Local History Textbook for Foreign 

Students .......................................................................................................................................... 122

Smirnov A.G. The Form of Organization of the Educational Process in Modern Conditions at 

Department of “Physical education” of Bauman Moscow State Technical University .................. 125

Solodovnik E.M., Suslo A.I. Psychological Health of Preschool Teachers and its Impact on 

Children .......................................................................................................................................... 130



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023

9

PHILOLOGICAL SCIENCES

Languages of Peoples of Foreign Countries

Ivanova E.V., Umarova E.V., Morozova M.V., Chebotareva O.A. Dialogues and Monologues in 

the Development of Speaking Skills in English ............................................................................. 134

Krapivina M.Yu., Fomichenko A.S. English Neologisms of the Semantic Field ‘‘Coronavirus 

Pandemic’’ ...................................................................................................................................... 138

Theoretical, Applied and Comparative Linguistics

Dubinina E.Yu. A Contrastive Study of the Use of Hedging in Scientific Articles of English and 

Russian Authors .............................................................................................................................. 141

Kozina T.A., Didyk Yu.A. Linguistic Analysis of Realia in “The Silence of the Lambs” By  

T. Harris .......................................................................................................................................... 146

Media Communications and Journalism

Pokotylo M.V. Mass Media and Modern Science: Confrontation or Cooperation? ...................... 149

Rzhanova S.A., Morozova A.S. The Experience of Russian Business Research in the Ratings of 

the Financial and Economic Magazine Forbes ............................................................................... 154

ECONOMIC SCIENCES

Economic Theory

Goncharova N.A., Makarova E.N., Sergeev K.V. The Marketing Impact of Pandemics  .......... 158

Mathematical and Instrumental Methods of Economics

Ushakova O.A. Development of a Digital Platform for the Efficiency of the Military-Industrial 

Complex .......................................................................................................................................... 162

Regional and Industrial Economics

Koroleva K.S. Formation of Professional Competencies in the Fishing Industry ........................ 166

Semenova Yu.E., Khnykina T.S. Strategies for the Development of Retail Trade Enterprises in the 

Context of the Economic Downturn ............................................................................................... 172

Management

Dianov A.I. Mechanisms of the Formation of the Competitiveness Strategy ............................... 175

Ilyin S.Yu. The Modern Directions of Development of Managerial Activity of Organizations .... 182

Skoromets E.K. Application of Virtual Reality Technologies in the Hospitality Industry ........... 185



10

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY 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

ПОНЯТИЕ «ЦЕННОСТЬ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Ключевые слова: ценность; воспитание; 
средства воспитания; моральное благо; полез-
ность; материальные блага; нравственные цен-
ности.

Аннотация: Актуальность статьи мотиви-
руется значимостью выявления различий между 
ценностью и благом, между благом в значении 
материального блага и благом как нравствен-
ной ценностью. Цель данной статьи – уточнить 
и дополнить сущность и содержание феномена 
«ценность» в деятельности педагога. Гипоте-
за: выбор учителем морального блага есть вы-
бор нравственной ценности, которая мотивиру-
ет выбор являющихся средствами воспитания 
предметов материальной и духовной культуры, 
определение педагогических условий, обеспе-
чивающих достижение цели. В работе нами 
были использованы совокупность взаимосвя-
занных теоретических методов: междисципли-
нарный анализ проблемы и предмета исследо-
вания; сравнительно-сопоставительный анализ. 
Результаты исследования подтверждают выво-
ды о том, что осмысление педагогом результа-
тов воспитания дает ему представление о по-
лезности отобранных средств воспитания, их 
пригодности для приобщения учащихся к цен-
ностям при достижении сформированной цели  
воспитания. 

В настоящее время одной из серьезных про-
блем российского общества является вестер-
низация отечественной культуры, причем на-
вязывание чуждых нам моральных ценностей 
происходит часто силой и оборачивается реаль-
ной угрозой разрушения традиционных нрав-
ственных и культурных ценностей, формиро-
вавшихся на протяжении веков и позволяющих 
сохранять культурный суверенитет России. 

Неудовлетворенность ценностным состоя-

нием общества, как подчеркивает В.Г. Федотова, 
приводит к призывам изменить имеющиеся цен-
ности, вернуть «подлинные ценности», сформи-
ровать новые [6]. Однако изменить ценности не 
так просто, поскольку они не управляются жела-
ниями человека и «воспитательными мерами», 
тем более кризис ценностей может привести к 
ценностному рассогласованию или даже к поте-
ре ценностных ориентаций.

Несомненно, в процессе приобщения обуча-
ющихся к нравственным ценностям, не требую-
щим доказательства своей значимости, педагог 
опосредованно принимает участие в сохранении 
культурного суверенитета нашей страны через 
воспитание культурного человека, способного 
осуществлять моральную рефлексию по крите-
риям нравственных ценностей.

Возникает вопрос: что есть «ценность» в 
педагогической деятельности? Разделяя мнение 
В.П. Бездухова, мы полагаем, что «ценность не 
является средством, а служит системообразу-
ющим началом ценностно-ориентационной, 
аксиолого-педагогической деятельности препо-
давателя» [1, с. 45]. Общепринятое определение 
«ценностная ориентация личности» выражается 
в установке личности на определенные матери-
альные и духовные культурные общественные 
ценности [2].

Ценность представляет собой осознанный 
смысл жизни и деятельности. В данном кон-
тексте следует уточнить различие между цен-
ностями или благами, необходимыми для удов-
летворения непосредственных потребностей, и 
ценностями более высокого порядка (нравствен-
ными, эстетическими и познавательными). Как 
ценности, так и блага могут быть «полезными», 
поскольку появились в результате обществен-
ных потребностей и служат их удовлетворению 
(в пище, одежде, жилище и так далее). Полез-
ность вещи связана со способностью предмета 
становиться средством достижения «элементар-
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ных благ для человека». Согласно Д. Гильде-
бранду, элементарные блага «…охватывают не-
обходимые для нашей жизни вещи, а также все, 
что связано с нашим физическим и душевным 
благополучием и нашей безопасностью в той 
мере, в какой мы являемся личностями и члена-
ми человеческого общества» [5, с. 83–84]. 

В отличие от Д. Гильдебранда, Ю.А. Шрей-
дер «элементарные» блага называет «безуслов-
ными» [7, с. 36]. Однако важно не смешивать, 
во-первых, безусловное благо в значении нату-
рального блага и собственно безусловное бла-
го, которое в некоторых этических системах 
рассматривается как высшее благо и считается 
моральным благом; во-вторых, благо в значе-
нии материального блага – с благом как нрав-
ственной ценностью [1, с. 47]. Как подчеркивает  
В. Брожик, материальные ценности имеют прак-
тическую функцию, тогда как духовные ценно-
сти – функцию самопознания [3, с. 189]. При-
мером первой группы являются экономические 
ценности, примером второй – нравственные, 
эстетические.

Н. Гартман утверждает, что в основе всех 
нравственных ценностей лежит группа основ-
ных ценностей (ценности благородства, полно-
ты, чистоты, блага), в которой центральное ме-
сто занимает ценность блага [4, с. 378].

Из этого следует, что в каждой конкретной 

педагогической ситуации есть конкретное бла-
го в форме отобранной нравственной ценности, 
которая служит критерием оценки поступков и 
действий. Такой отбор блага в форме конкрет-
ной ценности осуществляется в ходе осмысле-
ния педагогом содержания ситуации, резуль-
татом которого становится проект ее решения. 
Педагог выделяет образующие содержание эти-
ческой ситуации ценности, а затем отбирает сре-
ди них доминирующую, которая представляет 
собой благо в значении добра. 

Отобранное педагогом конкретное благо 
есть моральное благо, которое ведет к добру, и 
педагог не рискует попасть в ситуацию, когда ее 
решение приведет к злу. Следовательно, выбор 
педагогом морального блага есть защита уча-
щихся от зла и созидание добра. Нравственная 
ценность, отобранная в качестве доминирую-
щей в конкретной этической ситуации, мотиви-
рует выбор являющихся средствами воспитания 
предметов материальной и духовной культуры, 
определение педагогических условий, обеспе-
чивающих достижение цели. 

В заключение следует отметить, что осмыс-
ление педагогом результатов воспитания дает 
ему представление о полезности отобранных 
средств воспитания, их пригодности для при-
общения обучающихся к ценностям при дости-
жении сформированной цели воспитания. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: воспитательная деятель-
ность; обучающиеся учреждений среднего про-
фессионального образования; региональные 
особенности; ценностные ориентации.

Аннотация: В условиях преобразования 
общества молодежь испытывает трудности 
в выборе ценностей, тем самым теряя смысл 
жизни. Формирование ценностных ориентаций 
обучающихся учреждений среднего профес-
сионального образования (СПО) происходит с 
учетом особенностей региона, где происходит 
данный процесс. Государственные нормативно-
правовые документы по проблеме воспитания 
молодежи возобновляются с учетом требований 
современного общества («ФЗ о внесении изме-
нений в Федеральный закон ‘‘Об образовании в 
Российской Федерации по вопросам воспитания 
обучающихся’’», «Стратегия развития воспита-
ния в РФ», «Основы государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»), где основой воспитания является 
ориентация молодежи на духовно-нравствен-
ные, традиционные ценности с учетом этни-
ческих особенностей личности. В этой связи 
актуальность региональных особенностей фор-
мирования ценностных ориентаций учреждений 
среднего профессионального образования воз-
растает. 

В статье представлены региональные осо-
бенности формирования ценностных ори-
ентаций обучающихся учреждений СПО, 
проживающих в студенческом общежитии Якут-
ского индустриально-педагогического колледжа 
(ЯИПК). Проведение мероприятий является од-
ной из основных форм воспитательной работы 
по вовлечению обучающихся в социокультур-

ную деятельность.
Цель исследования: выявление и обоснова-

ние региональных особенностей формирования 
ценностных ориентаций обучающихся. 

Актуальность. В условиях преобразования 
общества молодежь испытывает трудности в вы-
боре ценностей, тем самым теряя смысл жизни. 
В данный период проблема воспитания молоде-
жи решается на государственном уровне («ФЗ о 
внесении изменений в Федеральный закон ‘‘Об 
образовании в Российской Федерации по вопро-
сам воспитания обучающихся’’», «Стратегия 
развития воспитания в РФ», «Основы государ-
ственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»). В связи с 
этим миссия образовательных учреждений СПО 
состоит в усилении воспитательной работы, в 
успешной социализации, развитии и саморазви-
тии обучающихся в социокультуном простран-
стве региона.

Под регионализацией образования понима-
ется взаимодействие всех субъектов региона, 
заинтересованных в образовании ради интере-
са социально-экономической, государственно- 
политической, научно-образовательной полити-
ки региона, где важнейшей ценностью призна-
ется человек [2]. 

В результате изучения педагогической лите-
ратуры [3; 4] выявлены следующие региональ-
ные особенности воспитательного процесса: 

1) психолого-педагогические особенности 
обучающихся учреждений СПО (возраст, харак-
тер, менталитет) как представителей сельского 
поселения; 

2) влияние социокультурной среды на фор-
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мирование ценностных ориентаций обучаю-
щихся; 

3) работники студенческого общежития 
осуществляют педагогическую деятельность с 
учетом разных типов образовательных учреж- 
дений.

Педагогическая деятельность по формиро-
ванию ценностных ориентаций обучающихся 
учреждений СПО осуществляется с учетом осо-
бенностей воспитательного процесса и обучаю-
щихся колледжа [1]. В студенческом общежитии 
ЯИПК проживают обучающиеся из 8 разных ти-
пов учреждений СПО. В связи с этим педагоги 
осуществляют педагогическую деятельность в 
уникальной системе воспитания, где обучающи-
еся являются представителями разных типов уч-
реждений СПО Республики Саха (Якутия). Все 
это сопряжено с тем, что работники испытыва-
ют трудности в организации воспитательного 

процесса: индивидуальные работы с учетом по-
лучаемого профессионального образования. В 
ЯИПК педагогическая деятельность по форми-
рованию ценностных ориентаций обучающихся 
организуется с помощью воспитательных меро-
приятий.

Цель воспитательной работы: вовлечение 
обучающихся в социокультурную деятельность 
для успешной адаптации, социализации, само-
реализации обучающихся. Задачи: формиро-
вание у обучающихся духовно-нравственных 
качеств, ценностно-смысловых ориентиров и 
уважения к традициям, принадлежности, ве-
рованиям и устоям других наций; вовлечение 
обучающихся в активную социально-куль-
турную среду. Основные направления дея- 
тельности: 

1) гражданско-патриотическое воспитание; 
2) духовно-нравственное воспитание; 

Таблица 1. План воспитательных мероприятий обучающихся 

№ Наименование мероприятия / сроки выполнения Ответственные

1 Участие в городских и республиканских конкурсах, проектах акти-
вов студенческого самоуправления – в течение года

Социальный педагог, воспитатели, студ-
совет 

2
Организация волонтерской деятельности – в течение года. Органи-
зация шефской работы с коррекционной школой-интернатом № 2 
(семья № 1) – в течение года

Социальный педагог, воспитатели, студ-
совет

3

Организация экскурсий в музеи г. Якутска – в течение года: Якут-
ский государственный объединенный музей истории и культуры 
народов Севера им. Ем. Ярославского, Национальный художествен-
ный музей РС (Я) им. М.К. Неймохова, Музей мамонта им. П.А. Ла-
зарева Научно-исследовательского института прикладной экологии 
Севера Северо-Восточного федерального университета, Историче-
ский парк «Россия – моя история»

Руководитель музея, педагог-организатор

4 Посещение спектаклей АУ РС (Я) «Саха академический театр им. 
П.А. Ойунского» – в течение года Педагог-организатор, воспитатели

5 Участие в мероприятиях ко Дню города Якутска, в мероприятиях, 
посвященных Году театра в РФ, Году инициативы в г. Якутске Студенческий совет, воспитатели

6 Участие в республиканских, городских культурно-массовых меро-
приятиях, конкурсах, фестивалях – в течение года Социальный педагог, воспитатели

7
Проведение бесед на спортивную тематику, организация встреч с 
успешными людьми, со знаменитыми спортсменами – в течение 
года 

Воспитатели, кураторы

8 Организация участия в профориентационных ярмарках, фестивалях, 
выставках – в течение года Социальный педагог

9 Реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Сту-
денческий бизнес-центр» – июнь–сентябрь Социальный педагог, воспитатели

10 Реализация проекта «Валеологический центр ‘‘Стимул’’» – сен-
тябрь–май Руководитель проекта

11
Взаимодействие с органами опеки и попечительства, ММУ «Якут-
ское», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  
г. Якутска – в течение года

Социальный педагог, воспитатели

12 Реализация проекта «ЭКО-парк Greentime» – сентябрь–май Руководитель проекта
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3) культурно-творческое воспитание. 
Одной из основных форм воспитательной 

работы является вовлечение обучающихся в со-
циокультурную деятельность. В таблице 1 при-
веден план воспитательных мероприятий ЯИПК 
на 2019/2020 учебный год как одной из форм ра-

боты по вовлечению обучающихся в социокуль-
турную деятельность.

Таким образом, проведенные воспитатель-
ные мероприятия положительно влияют на 
формирование ценностных ориентаций обуча-
ющихся. 
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педагогические условия; психолого-педагоги-
ческое сопровождение; формирование ценност-
ных ориентаций.

Аннотация: В статье представлены педа-
гогические условия формирования ценностных 
ориентаций обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутский индустриально-педагогический кол-
ледж». Психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся является одной из форм педа-
гогических условий формирования ценностных 
ориентаций обучающихся колледжа. В процессе 
формирования ценностных ориентаций обучаю-
щихся педагогическими условиями выступают 
формы и методы воспитательных мероприятий 
[1], в том числе психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся, родителей и педа-
гогов колледжа.

Целью исследования является выявление и 
обоснование педагогических условий формиро-
вания ценностных ориентаций обучающихся в 
воспитательном процессе колледжа.

Результатом работы являются обоснован-
ные педагогические условия формирования 
ценностных ориентаций обучающихся коллед-
жа – психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся колледжа. 

Понятие «ценностные ориентации» в фило-
софской литературе означает выбор предметов, 
смыслов материальных и духовных понятий по 
значимости для каждого индивида (С.Ф. Аниси-
мов, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов). 

Понятие «формирование ценностных ори-
ентаций» представляет собой структурные 

компоненты: знание, принятие и воспроизвод-
ство (А.В. Кирьякова, Н.С. Орлова, М.В. Со-
кольская). Понятие «педагогические условия» 
в психолого-педагогической литературе озна-
чает «совокупность обстоятельств педагогиче-
ского процесса, влияющих на обучение, вос-
питание и развитие личности обучающегося»  
[2, с. 279]. Педагогические условия имеют три 
типа: организационные, психолого-педагогиче-
ские и дидактические. В нашем исследовании 
интерес представляют психолого-педагогиче-
ские условия. Согласно А.Ю. Шарковой и др., 
«функцией психолого-педагогических условий 
является организация конкретных педагогиче-
ских мер, направленных на воспитание, обуче-
ние и развитие личности». Таким образом, пси-
холого-педагогическая деятельность педагогов 
является одной из педагогических условий фор-
мирования ценностных ориентаций обучающих-
ся колледжа. В этой связи психолого-педагоги-
ческое сопровождение обучающихся, педагогов 
и родителей колледжа имеет большое значение 
не только в образовательном процессе, но и в 
первую очередь в воспитательном процессе. По 
А.В. Мудрику понятие «психолого-педагогиче-
ское сопровождение» понимается как приобще-
ние обучающихся «к социально-культурным и 
нравственным ценностям, необходимым для са-
мореализации и саморазвития» [4]. 

Далее, описывается психолого-педагогиче-
ская деятельность педагога-психолога по форми-
рованию ценностных ориентаций обучающихся 
колледжа. Функциями деятельности педагога-
психолога колледжа являются: профилактика, 
диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, психологическое просвещение и обра-
зование, формирование психологической куль-
туры, развитие психолого-педагогической 
компетентности (обучающихся, педагогов, роди- 
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телей) и т.д. 
Целью работы педагога-психолога является 

создание условий для развития и саморазвития 
обучающихся колледжа.

Исходя из основной цели, были поставлены 
следующие задачи: проведение индивидуальной 
работы с учетом индивидуальных психологиче-
ских особенностей обучающихся; проведение 
тренинговых занятий с целью коррекции и про-
филактики дезадаптации обучающихся; форми-
рование способности к самопознанию, самораз-
витию и самоопределению.

Всего обучающихся – 614 (100 %), из них 
несовершеннолетних обучающихся – 27 (4,4 %). 
Возраст обучающихся совпадает с периодом от 
15 до 32 лет, который называется «молодежью». 
Данная категория населения характеризует-
ся исследователями как группа лиц, имеющая 
специфические социальные и психологические 
особенности, такие как возраст, неустойчивое 
положение в социокультурной среде, их духовно- 
нравственный мир в стадии формирования  
[5, с. 5]. В ходе проведения первичной диагности-
ки психологических характеристик обучающих-
ся обнаружены трудности в обучении, в общении 
со сверстниками, излишняя тревожность, агрес-
сивность, склонность к девиантному поведению. 
За 2019/2020 учебный год педагогом-психологом 
проведены индивидуальные консультации с обу-
чающимися – 879, количество диагностических 
обследований – 1120, групповых мероприятий –  
24, профилактических бесед с приглашени-
ем специалистов – 5; обследований жилищно- 
бытовых условий – 19. Использованы следую-
щие психодиагностические методики: методика 
«Человек под дождем» Е. Романовой и Т. Сыть-
ко; «Сильные стороны и трудности» Р. Гудмана; 
исследование уровня мотивации по методике  
Н.Г. Лускановой; «Личностный опросник Г. Ай-
зенка (модификация Т.В. Маталиной)»; методика 
Л.А. Йовайши для определения профессиональ-

ных склонностей; проективная методика «Не-
существующее животное»; «Восьмицветовой 
тест Люшера»; «Методика определения стрессо-
устойчивости и социальной адаптации Холмса 
и Раге»; «Методика дифференциальной диагно-
стики депрессивных состояний В. Зунга»; «Са-
мооценка психических состояний (по Г. Айзен-
ку)»; «Методика исследования эмоционального 
выгорания личности В.В. Бойко»; «Методика 
исследования уровня агрессивности А. Басса и  
Э. Дарки» и т.д. 

В рамках месячника психологической по-
мощи проведены индивидуальные работы с 
обучающимися, воспитателями и родителями 
колледжа. Проведены психологические тренин-
ги «Развитие коммуникативных способностей», 
«Сплочение группы», «Личностный рост», 
«Снятие психоэмоционального напряжения», 
педагогический час «Адаптация студентов-пер-
вокурсников»; проведены профилактические 
беседы работниками структурных организаций 
МВД по РС (Я) и полиции по делам несовершен-
нолетних МУ МВД России «Якутское». Состав-
лены планы и проведены месячники «Адаптация 
первокурсников», «Правовое просвещение», 
«Психологическое здоровье» и «Профилактика 
правонарушений», семинар-практикум «Про-
филактика эмоционального выгорания педаго-
гов», сопровождение обучающихся при сдаче 
экзаменов и участии в региональном Чемпио- 
нате Worldskills Russia, аттестации среди об-
учающихся, проживающих в студенческом  
общежитии.

Повторная психолого-педагогическая диа-
гностика личностей обучающихся выявила 
снижение уровня агрессивности, депрессии, 
замкнутости и повышение уровня мотивации к 
учебе, общению и сотрудничеству. Таким обра-
зом, психолого-педагогическое сопровождение 
является условием для развития и саморазвития 
обучающихся колледжа.
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УДК 373 

ЛИ НАНЬНАНЬ 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ  

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Ключевые слова: самооценка обучающего-
ся; способы самооценки; рефлексивная деятель-
ность; самокоррекция.

Аннотация: Самооценка обучающихся 
играет значимую роль в саморегуляции и само-
воспитании. Самооценка – основной структур-
ный компонент самосознания личности. Анализ 
структуры самооценки обучающихся является 
основой для изучения процесса самооценки 
обучающихся. В данной статье анализируются 
основные шаги по формированию самооценки 
обучающегося в учебной деятельности, автор 
считает, что процесс самооценки обучающихся 
выглядит следующим образом: определение це-
лей → установление критериев → проведение 
саморефлексии → информационная обратная 
связь → интернализация (или возражение) →  
самокоррекция → самооценка. В процессе фор-
мирования самооценки обучающегося стано-
вится возможным развитие у него способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, что формирует уме-
ние учиться. 

Китайская «Новая реформа учебной про-
граммы» требует создания нового типа системы 
оценки развивающего образования, выступает 
за реформу оценки обучающихся, которая со-
ответствует целям качественного образования и 
способствует всестороннему развитию обучаю-
щихся [1, с. 241]. Чтобы добиться совершенно 
нового прорыва в том, что касается ключевых 
идей, принципов, целей, содержания и мето-
дов оценки обучаемых, необходимо превратить 
оценку обучающегося в процесс совместного 
участия нескольких субъектов, в полной мере 

реализовать роль обучающегося в оценке, сде-
лать обучающегося активным участником фор-
мирования самооценки в процессе обучения, 
помочь обучающимся стать самостоятельными 
на протяжении всей жизни. Вопрос о том, каким 
образом организовать общий процесс форми-
рования самооценки обучающегося в процессе 
осуществления оценки обучающегося, направ-
ляя обучающегося к самостоятельной оценке в 
соответствии со своим учебным заданием и де-
ятельностью, является важной задачей педагога.

Значение самооценки обучающихся  
в развитии личности 

В исследованиях самооценка означает оцен-
ку собственной ценности, выполненную субъ-
ектом в отношении своих аспектов в соответ-
ствии с целями и критериями оценки [2, с. 32]. 
Самооценка – это осознание человеком самого 
себя, своих возможностей в учении, способ-
ности адекватно судить о причинах успеха или 
неуспеха в процессе обучения. Самооценка обу-
чающихся относится к ценностным суждениям, 
выносимым обучающимися по всем аспектам 
их собственного обучения и развития на основе 
целей оценки и критериев в процессе обучения  
[2, с. 34]. Самооценка обучающихся играет важ-
ную роль в саморегуляции, самовоспитании и 
развитии. 

Во-первых, самооценка является основной 
линией индивидуального роста и развития обу-
чающегося. Это связано с тем, что в процессе об-
учения оценка других людей и оценка внешнего 
общества должны в конечном счете сочетаться с 
самооценкой обучающегося, чтобы способство-
вать его активному развитию. Обучающиеся по-
лагаются на самооценку для самосовершенство-
вания и саморазвития, способствуя тем самым 
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самореализации своих потребностей.
Во-вторых, эффективная самооценка обуча-

ющихся способствует стимулированию внутрен-
ней мотивации обучающихся к обучению, чтобы 
они могли выработать позитивные поведенче-
ские привычки и навык постоянного контроля 
и коррекции своего поведения, которые форми-
руют эффективный механизм саморефлексии и 
самонастройки, потребность проявлять инициа-
тиву по планированию процесса саморазвития.

В-третьих, эффективная самооценка спо-
собствует тому, что обучающиеся и учителя 
разделяют ответственность за оценку, делают 
оценку своей ответственностью и помогают об-
учающимся стать независимыми на протяжении 
всей жизни. Самооценка обучающегося являет-
ся основным средством самосознания, самоди-
агностики, самокоррекции и самосовершенство-
вания обучающегося [3, с. 67].

Условия формирования  
самооценки обучающихся 

С точки зрения индивида формирование 
самооценки обучающихся достигается как пу-
тем прямой самооценки, так и путем косвен-
ной самооценки или сочетания этих двух под-
ходов. Под прямой самооценкой понимаются 
самооценка, проведенная обучающимися через 
«ссылку на себя» (анг. self-reference), и само-
рефлексия. Процесс развития обучающихся яв-
ляется процессом саморефлексии. Обучающие-
ся могут рассматривать себя в качестве важной 
референции на основе своих личных характери-
стик или прошлых достижений, анализировать и 
размышлять о своем поведении. В то же время, 
сочетая внешнюю оценку (оценку других) с са-
мооценкой, учащиеся формируют самооценку и 
получают результаты самооценки. Исследования 
показали, что «ссылка на себя» и саморефлек-
сия обучающихся являются наиболее прямыми 
способами самооценки [3, с. 72]. Все внешние 
оценки или оценки других людей объединены с 
самооценкой обучающегося [3, с. 73]. Через са-
мопознание, самосознание и саморефлексию об-
учающегося самооценка выступает внутренней 
потребностью, содействуя достижению цели об-
учения и развития. Чтобы помочь обучающимся 
правильно внедрить этот механизм в учебную 
деятельность, учителя оказывают помощь обуча-
ющимся в том, чтобы объективно анализировать 
свои знания, умения и навыки во всех аспектах 

жизнедеятельности, определять свои собствен-
ные характеристики и сильные стороны, кото-
рые отличаются от других, поощряют сильные 
стороны для дальнейшего самосовершенст- 
вования.

Косвенная самооценка – это самооценка, 
проводимая обучающимися путем референции 
оценки других или путем сравнения себя со 
сверстниками. Оценка других является важным 
ориентиром и основой для самооценки обучаю-
щихся. Самооценка со ссылкой на оценку других 
также является важным аспектом самооценки 
обучающихся. Хотя прямая самооценка обучаю-
щихся имеет значение в оценке индивидуальных 
знаний и опыта, но часто она несовершенна. 
Только продолжая обращаться к оценке дру-
гих, обучающийся может лучше понять самого 
себя. Оценка других включает оценки учителей, 
сверстников, родителей, членов сообщества и 
различные социальные оценки (включая оце-
ночные учреждения и группы на всех уровнях 
общества) и так далее [4, с. 41]. Оценка других –  
это зеркало самооценки. Группы и индивиды, 
находящиеся в определенных социальных отно-
шениях, всегда видят свой собственный образ, 
исходя из оценки себя другими, этот образ фор-
мирует основу самооценки [4, с. 45]. «Зеркало, 
ориентированное на людей» – это правдивое 
изображение самооценки обучающихся посред-
ством сравнения со своими сверстниками. Не-
которые исследователи считают, что самооцен-
ка субъекта также получается путем сравнения 
с отдельными лицами и группами со схожим 
статусом и условиями [4, с. 46]. В силу особен-
ностей группы обучающихся, которые большин-
ство своего времени проводят в школе вместе 
со своими сверстниками, существует способ 
самооценки обучающихся, заключающийся в 
проведении самооценки в сравнении с группами  
сверстников.

В процессе формирования самооценки об-
учающихся взаимоотношения между сверстни-
ками или группами сверстников и отдельными 
учащимися, которые находятся в процессе фор-
мирования самооценки, очень сложны. В про-
цессе формирования самооценки обучающегося 
его сверстник или группа сверстников стано-
вятся важным «сравниваемым объектом» (анг. 
reference object) для проведения им самооценки. 
Выбор «сравниваемого объекта» напрямую свя-
зан с эффектом самооценки обучающегося. Ис-
следования показали, что ни слишком высокое, 
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ни слишком низкое значение «сравниваемого 
объекта» не способствует личностному росту 
и развитию обучающихся [5, с. 234]. Следова-
тельно, в реальной образовательной и воспита-
тельной деятельности, когда учителя побуждают 
обучающихся к самооценке со ссылкой на своих 
сверстников или группы сверстников, они обес- 
печивают помощь обучающимся в нахождении 
и определении всех аспектов своей деятельно-
сти, которые похожи или немного выше, чем у 
их сверстников. Если самооценка соответствует 
их фактическому уровню и положению в группе, 
то она действительно становится движущей си-
лой личностного роста обучающихся. Как пока-
зывает практика, прямая и косвенная самооцен-
ка тесно взаимосвязаны. Косвенная самооценка 
может реализовать роль и ценность самооценки 
обучающегося только в том случае, если она со-
четается с прямой самооценкой.

Анализ процесса формирования  
самооценки обучающегося 

В исследованиях установлено, что самооцен-
ка имеет различные критерии классификации. С 
точки зрения объекта самооценку можно разде-
лить на следующие два типа: cамонаправленная 
оценка; самооценка, основанная на выпол-
ненных заданиях [6, с. 50]. Самонаправленная 
оценка сосредоточена на оценке обучающимся 
психологических аспектов, таких как интересы, 
поведение, качества внимания, мотивация, эмо-
ции и т.д., в процессе личностного роста и раз-
вития [6, с. 51]; самооценка, основанная на вы-
полнении задания, относится к оценке заданий и 
деятельности, в которую вовлечены обучающи-
еся в процессе обучения [6, с. 52].

В процессе школьного образования само-
оценка обучения и развития обучающихся ос-
нована на выполнении учебных задач. Однако 
следует отметить, что в реальной деятельности 
эффективность самооценки обучающихся обес- 
печивается интеграцией двух вышеупомянутых 
оценок в различных видах учебной деятельно-
сти. Китайский ученый Ван Цзин считает, что 
деятельность обучающихся по самооценке на 
основе учебных задач следует относительно 
общему процессу: определение целей → уста-
новление критериев → проведение саморефлек- 
сии → информационная обратная связь → само-
коррекция → самооценка [6, с. 51]. На основе 
практики автор считает, что процесс самооценки 

обучающихся в основном включает следующее: 
определение целей → установление критериев →  
проведение саморефлексии → информационная 
обратная связь → интернализация (или возраже-
ние) → самокоррекция → самооценка.

1. Определение целей. Четкие цели само-
оценки являются важным руководством для 
высококачественной деятельности по форми-
рованию самооценки. Только четкое определе-
ние целей самооценки позволит обучающимся 
получить четкое представление о деятельности 
по формированию самооценки и закрепить это 
понимание в конкретное поведение в рамках 
деятельности по формированию самооценки. 
Особенно в некоторых видах деятельности по 
формированию самооценки обучающихся, ос-
нованных на учебных заданиях, учителя играют 
важную роль в процессе определения обуча-
ющимися целей самооценки. Учитель создает 
педагогические условия, оказывает помощь об-
учающимся на разных уровнях развития, чтобы 
определить ключевые или поэтапные цели само-
оценки, обеспечить общий эффект формирова-
ния самооценки обучающихся.

2. Установление критериев. Под разработ-
кой критериев понимаются ссылки и основания 
для самооценки, разработанные с учетом целей 
самооценки обучающегося. Критерии оценки – 
это критерии и шкала для измерения или опре-
деления ценности объекта оценки, конкретное 
воплощение принципа и цели оценки, а также 
конкретные положения о требованиях к каче-
ству объекта оценки. Соответствующие крите-
рии самооценки являются надежной гарантией 
успеха самооценки обучающихся [6, с. 52]. Для 
реализации самооценки обучающихся необхо-
димо помочь обучающимся в разработке крите-
риев самооценки, побудить обучающих понять 
смысл критериев и еще больше способствовать 
тому, чтобы обучающиеся воплощали критерии 
оценки в поведение, связанное с оценкой. По-
этому некоторые исследователи считают, что 
процесс формулирования критериев самооцен-
ки для обучающихся – это процесс совместных 
консультаций между несколькими субъектами, 
а консультации являются важной частью фор-
мулирования критериев самооценки для обу-
чающихся. В процессе разработки критериев 
самооценки обучающихся учителя привлекают 
к участию обучающихся, позволяя им сотруд-
ничать и обсуждать критерии, что помогает об-
учающимся интернализировать критерии само-
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оценки и ощущать собственную субъективность 
в самооценке.

3. Проведение рефлексивной деятельно-
сти является важным звеном в процессе фор-
мирования самооценки обучающихся. Только 
когда обучающиеся непосредственно участвуют 
в рефлексивной деятельности и размышляют 
посредством вышеупомянутой прямой само-
оценки и косвенной самооценки, они могут по-
настоящему достичь цели самосовершенствова-
ния и содействия собственному развитию. Как 
правило, существуют две основные категории 
деятельности по саморефлексии с относительно 
четкими целями и критериями.

Во-первых, саморефлексивная деятель-
ность, основанная на постановке целей. При 
проведении такого вида деятельности учителя 
направляют обучающихся к анализу своих по-
требностей на основе полного понимания це-
лей и критериев самооценки и дальнейшему 
конкретному планированию с учетом целей и 
критериев для проведения рефлексивных ме-
роприятий, в которых преобладает непосред-
ственная самооценка. Во-вторых, рефлексивная 
деятельность, основанная на сравнении. В этом 
виде деятельности учителя побуждают учащих-
ся, чтобы они провели всесторонний анализ от-
носительно полного результата или относитель-
но хорошей успеваемости, и на основе полной 
оценки их собственной ситуации, посредством 
сравнения и сличения они осуществляют реф-
лексивную деятельность, основанную на кос-
венной самооценке.

4. Информационная обратная связь. Ин-
формационная обратная связь относится к про-
цессу, посредством которого соответствующая 
информация или результаты самооценки переда-
ются обратно объекту оценки, тем самым воздей-
ствуя на объект оценки и побуждая его меняться 
[6, с. 53]. Некоторые исследователи считают, что 
информационная обратная связь – это описание 
того, что объект оценки делал и не делал, исходя 
из поставленных целей [7, с. 48]. Учителю не-
обходимо получать информационную обратную 
связь на протяжении всего процесса развития 
самооценки обучающегося. В этом процессе 
своевременная и надежная информация и бес-
перебойные каналы обратной связи являются 
наиболее важными. В процессе деятельности 
эффективные источники информации многооб-
разны, сами обучающиеся, учителя, сверстники, 
а также другие субъекты, участвующие в оцен-

ке, становятся «источником» информации, и эта 
информация возвращается различными спосо-
бами, иногда устно, иногда письменно, а иногда 
и в электронном виде. Важно создать механизм 
обратной связи в процессе развития самооценки 
обучающихся для своевременной и непрерыв-
ной корректировки интерактивных саморефлек-
сивных действий и критериев самооценки.

5. Интернализация (или возражение). По-
сле саморефлексии и получения информацион-
ной обратной связи обучающимся необходимо 
принять или опровергнуть информацию и по-
думать, включать ли ее в свою самооценку. Это 
процесс определения того, могут ли обучающи-
еся принять результаты саморефлексии. Интер-
нализация обучаемых является важной частью 
формирования их самооценки. Под влиянием 
идей «уважать учителя и ценить его идеи» в ки-
тайской культуре, а также законов физического и 
психологического развития детей обучающиеся 
младших классов начальной школы, как прави-
ло, будут в большей степени (или даже полно-
стью) согласны принимать оценку учителя (осо-
бенно оценку руководителя класса) и на этой 
основе формировать свое собственное познание 
и самооценку. Поэтому в младших классах на-
чальной школы особенно важно содержание 
оценки учителя и то, является ли она разумной 
и положительной. Учителя обеспечивают обуча-
ющимся больше положительных оценок. После 
поступления в средние и старшие классы на-
чальной школы, по мере того как обучающиеся 
постепенно взрослеют физически и психологи-
чески, они будут избирательно принимать, рас-
познавать оценки других, особенно те, которые 
нереалистичны и нежелательны, в отношении 
оценок обучающиеся будут испытывать чувство 
сопротивления, не принимать, не соглашаться и 
не включать их в свою самооценку.

6. Самокоррекция – это истинная цель 
самооценки обучающегося, это наиболее важ-
ное звено, способствующее окончательному 
достижению обучающимся целей и критериев 
самооценки. В процессе формирования само-
оценки обучающегося, независимо от канала 
обратной связи информации, независимо от 
того, насколько своевременной и эффективной 
является обратная связь, нет никакой ценности 
и смысла, если она не даст возможности для 
самокоррекции обучающегося. Действительно, 
процесс самооценки обучающегося также яв-
ляется процессом постоянной самодиагностики 



23

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

и самокоррекции обучающегося, в ходе кото-
рого стимулируется мотивация обучающегося, 
предоставляются возможности самостоятельно 
решать проблемы, совершенствовать себя. При 
этих условиях можно добиться того, чтобы об-
учающиеся действительно становились хозя-
евами оценки и брали на себя ответственность 
за свое обучение по собственной инициативе; 
только так можно интернализировать самооцен-
ку как результат учебной деятельности и как 
сознательный процесс для обучающегося, кото-
рый, в свою очередь, реально совершенствует 
себя, развивает себя, реализует себя с помощью 
самокоррекции.

Выводы 

Вышеизложенное объясняет связь между 
определением цели обучения, установлением 

критериев самооценки, саморефлексивной дея- 
тельностью, получением обратной связи и са-
мокоррекцией, которая влияет на процесс фор-
мирования самооценки обучающихся на основе 
выполнения учебных задач. Необходимо отме-
тить, что самооценка обучающегося является 
не простым линейным процессом развития, а 
скорее представляет спиралевидный процесс, 
состоящий из связанных между собой, взаимо-
воздействующих и сдерживающих друг друга 
элементов. Самооценка эффективно сочетается 
с оценкой других людей и внешней социаль-
ной оценкой. Осведомленность обучающихся и 
привычки к самооценке в процессе развития и 
личностного роста поддерживаются школой, се-
мьей и обществом, что создает единый механизм 
развития самооценки обучающихся и среду для 
деятельности по формированию самооценки об-
учающихся.
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Abstract: This article discusses some aspects 
of modern education caused by the necessity of 
improving ethical awareness and general cultural 
competence of students in the process of studying 
at the university. It is assumed that in the process of 
higher education, ethical factor, which is a measure 
of moral characteristics of the personal development, 
is of great importance for the professional formation 
of students. The specialists with a stable moral 
position capable of working in the current situation 
of a changing society are in great demand now. 
The research methods include the analysis of the 
existing theoretical foundation on the problem of 
professional and moral formation and educational 
practice. The methods of personal development 
through discussing ethical problems, strengthening 
professional and ethical students’ orientation, based 
on the results of the analysis, are proposed. 

In the modern conditions of the society 
development, when the reassessment of many 
habitual values and orientations takes place, the 
attitude towards cultural and moral values has 
changed. Therefore, ethical literacy of students is 
an important factor of personal and professional 
formation. It is obvious that only an ethically literate 
person can freely and consciously choose possible 
ways to solve the set tasks, including professional. 
Thus, one of the main factors in the education 
and upbringing of students is the necessity for 
the development of a personality which would be 
capable of self-determination in modern society. 
This means that students should develop such 
qualities as a high level of responsibility, self-

respect, duty, independence, logical judgments, 
and the ability to be guided by the moral values 
in everyday life situations, the skill to adequately 
assess of incoming information from the point of 
view of universal values.

Today, it is necessary to include organically 
the system of moral and ethical education of the 
student, which carries the foundations of universal 
human values and their vital significant aspects 
in the educational process of the university. 
Thus, additional requirements are put forward for 
education rightly, focusing on the ethical aspect, 
which includes the formation of a new ethics that 
considers a person in a situation of moral choice. 
Ethical education accumulates the problems of 
the morality of human existence, concentrates  
the pedagogical efforts of teachers on the 
implementation of effective ways of students’  
ethical education, the formation of their moral 
and value orientations, the formation of spiritual 
potential, the development of the individual 
ethical culture and also contributes to their moral 
understanding of life in our society, the formation 
of their own ‘‘self’’, awareness of universal values 
through understanding the significance of ethical 
concepts and turning to the origins of ethical 
teachings.

There are common fundamental grounds for 
ethical relations that are not prescribed in laws 
but are given to humanity from the very beginning 
of existence, for example, such as the ability to 
live in society. Moral age-old values and norms 
of behavior are studied by the philosophical 
discipline ‘‘Ethics’’. According to modern thinkers, 
including such as R.G. Apresyan, A.A. Gusejnov,  
E.V. Zolotuhina-Abolina and others, ethics is 
interpreted as a science of morality, which considers 
a person in a situation of moral choice, also it is 
the science of human behavior, which has deep 
value foundations [1–3]. A. Shveytser refers ethics 
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to a special area of human activity, describing 
it at as a field of human activity aimed at the 
internal improvement of his personality [8]. As  
Yu.A. Shreider notes, ethic deals with the creation 
and justification of ethical systems that gives 
spiritual points, helping to make the conscious 
choice [7]. In our opinion, this moral guideline is 
ethical knowledge.

Ethical knowledge is based on traditions, but 
at the same time it is supplemented and updated, so 
we assume that in modern conditions the backbone 
of ethical knowledge will remain unchanged, but 
the vector that determines the values of public 
consciousness may change. 

The development of ethical knowledge includes 
not only the study of ethical concepts, but also their 
full theoretical awareness, feeling, acceptance of 
their necessity as values formed by humanity and 
united by philosophers and educators. The life of an 
individual in a society is unthinkable without ethical 
knowledge, which, of course, has a value aspect. 
We believe that this value aspect should become 
primary important in the educational process of 
the university. According L.N. Tolstoy “we all are 
used to think that moralizing is the most vulgar and 
boring thing in which there can be nothing new and 
interesting; meanwhile, the all of human life, with 
all such difficult and diverse activities that seem 
independent of morality – both state and scientific, 
artistic, and commercial – has no other purpose 
than to clarify, affirm, simplify, and make the moral 
truth universally accessible” [6]. Thus, not only 
professional, but also ethical knowledge gained in 
the process of study should allow the student to build 
a general picture of the world, to form their own 
ideological preferences, contribute to professional 
formation. These moral preferences should be laid 
consciously, as a natural consequence of a holistic 
attitude to the world and a firm foundation for a life 
position that is gradually emerging in the process of 
studying a wide range of academic disciplines. The 
teacher can begin some discussion with students 
with almost any problem that will undoubtedly lead 

them to the idea of the relationship between practice 
and moral problems [4]. 

This approach enables to conclude that ethical 
education should focus on such significant ethical 
concepts as humanism, the meaning of life, good 
and evil, justice, duty, responsibility, professional 
honor, self-respect and to distinguish these concepts 
as a basis. We have defined these ethical concepts as 
follows, Good and Evil are the fundamental concepts 
of moral consciousness that distinguish between 
moral and immoral. Justice is the responsibility 
of the ‘‘strong’’ in the distribution of benefits 
and responsibilities. Duty is the awareness of an 
individual's belonging to a broader, higher whole 
(society, family, country) and the performance 
of their duties not only under the influence of 
external requirements, but also internal moral  
motives. 

Responsibility is the ability of a person to 
be responsible for the result of his actions and to 
be aware of their consequences, that is, to keep 
an “answer” to oneself, and to other people. 
Conscience, as the moral basis of all human life, is 
a critical reflection and experience of one's actions; 
self-esteem acts as a moral self-affirmation based 
on fundamental moral equality with other people. 
Dignity is inner confidence in one's own value. 

By focusing students' attention on these 
ethical categories during training or in additional 
conversations, we provide students with the 
opportunity to understand and master the culture of 
feelings, moral consciousness, ethical values and 
join them in the process of education. A student, 
being the main person of the educational process, 
has the right to a personal trajectory of education, 
inseparably linked with spiritual, moral and 
professional formation [5]. Thus, in the process 
of educational practice, a teacher, through specific 
areas of his professional activity, can influence the 
moral formation of a person capable of appreciating 
the benefits of good, honor and dignity, duty and 
responsibility and making adequate decisions in 
situations of moral choice.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
исследование влияния цифровой среды на со-
циализацию подростков в новом социокультур-
ном пространстве. Задачи статьи: определение 
степени негативного влияния цифровой среды 
на процессы развития личности и социальной 
адаптации подростков. Гипотеза статьи: вовле-
ченность в цифровое пространство как ключе-
вой параметр взросления и социализации совре-
менного молодого поколения негативно влияет 
на когнитивное развитие, формирование лич-
ности, взаимоотношения с окружающим миром, 
формирует зависимое поведение. Исследование 
основано на описательном и сопоставительном 
методах. В результате выявлено, что необходи-
мо принимать меры противодействия негатив-
ному влиянию цифровой среды, которые долж-
ны включать в себя контроль онлайн-общения 
подростков, позитивную реальную коммуника-
цию, организацию альтернативных видов дея- 
тельности. 

Процессы формирования личности и со-
циальной адаптации подростков происходят 
сегодня в новых социокультурных условиях. 
За несколько десятилетий изменилось отноше-
ние к институту семьи, поменялись культурные 
нормы и ценности, мировоззрение и социаль-
ные установки. С развитием информационных 
технологий и Интернета появились новые спо-
собы коммуникации. Цифровое пространство и 
медиатехнологии стали ключевым параметром 

взросления и социализации современного моло-
дого поколения. 

Подростки представляют собой уникальную 
категорию современного общества – цифровое 
поколение. Они выросли в цифровой среде, на-
сыщенной цифровыми устройствами, практи-
чески интуитивно учились владеть цифровыми 
инструментами – компьютерами, электронными 
устройствами, мобильными гаджетами, осва-
ивать социальные сети и другие виртуальные 
миры и онлайн-контексты киберпространства. 
Именно в нем они сегодня проводят значитель-
ную часть своей жизни. Их ценности во многом 
определяются процессами глобализации, разви-
тием информационных технологий, мобильной 
связи и Интернета [1].

Сегодня можно говорить о трансформирова-
нии понятий «цифровое пространство» и «циф-
ровая среда» в понятие «цифровой образ жизни», 
что предполагает значительное расширение воз-
можностей человека, его психологические гра-
ницы, изменение социальной ситуации развития 
личности. Изменение социальной ситуации раз-
вития подростков определяет их место в системе 
взаимоотношений с окружающими и оказывает 
влияние на когнитивное и личностное развитие. 
Поэтому определение степени влияния цифро-
вой среды на здоровье и развитие подростков 
является актуальным вопросом в психолого- 
педагогическом контексте. Такие аспекты нару-
шения социализации подростков в эпоху исполь-
зования цифровых технологий, как изменение 
когнитивного развития, изменение механизмов 
формирования личности, изменение взаимоот-
ношений с окружающим миром, изменение де-
ятельности и способов ее организации с учетом 
трансформации социокультурного простран-
ства, представляют большой научный интерес.

Использование цифровых технологий при 
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неконтролируемом времени нахождения в ме-
диапространстве оказывает негативное влияние 
на развитие подростков. Прежде всего, следует 
отметить формирование у подростков интернет-
аддикции как формы девиантного поведения, 
приводящей к искажению восприятия окружа-
ющего мира, сужению круга интересов и соци-
альных контактов в реальном мире, нарушению 
процесса формирования личности. Зависимость 
от Интернета формируется в провоцирующих 
условиях, таких как принадлежность к группе в 
социальной сети или сетевому сообществу, ано-
нимность, доступность медиаресурсов и техно-
логий. Ослабленное самосознание приводит к 
утрате сознательной личности, преобладанию 
бессознательного, снижению самоконтроля и 
потере механизмов сдерживания, когда подрост-
ки утрачивают способность дифференцировать 
приемлемое и неприемлемое поведение, адек-
ватно принимать оценку окружающих, нести 
ответственность за свои действия. Интернет- 
аддикция неизбежно приводит к проблемам 
социальной адаптации подростков в реальной 
жизни и повышению риска делинквентного по-
ведения. 

Важно подчеркнуть, что интернет-аддикция 
рассматривается как потенциально патологиче-
ская модель зависимого поведения, а не клиниче-
ский диагноз. Как патология интернет-аддикция 
имеет следующие симптомы: потеря контроля 
над поведением, конфликт (внутренний и меж-
личностный), поглощенность (одержимость) 
Интернетом, использование Интернета для из-
менения настроения, уход от реальности – за-
мыкание в себе [3]. 

Интернет-аддикция приводит к нарушению 
когнитивного функционирования и становится 
причиной делинквентного поведения подрост-
ков. Интенсивная цифровая стимуляция от трех 
до восьми часов в сутки на протяжении этого 
пути значительной части российских подрост-
ков – активных интернет-пользователей – не 
может пройти бесследно для развивающихся 
психических процессов. Если до эпохи новых 
инфокоммуникационных технологий высшие 
психические процессы развивались в социаль-
ном взаимодействии взрослого и ребенка, самих 
детей между собой, то сегодня Интернет неред-
ко оказывается в роли значимого посредника 
между ребенком и окружающим миром [1].

Вовлеченность в цифровое пространство 
негативно влияет на коммуникативное поведе-

ние подростков, приводит к деформации взаимо-
отношений с социально значимыми группами. 
Онлайн-общение частично или полностью ис-
ключает подростков из ситуаций реального об-
щения, взаимодействия лицом к лицу. Реальное 
общение способствует формированию устой-
чивых межличностных связей, эмоциональной 
привязанности, морально-нравственных кате-
горий истины, добра, красоты, взаимоуважения, 
любви, дружбы, отзывчивости, сопереживания, 
ответственности и др. Онлайн-общение не по-
зволяет сформировать и закрепить на долго-
срочной основе социально значимые связи и 
нравственные категории, не затрагивает невер-
бальные формы общения, позволяющие опреде-
лять, достигнута ли цель коммуникации и про-
гнозировать ответные реакции. Это приводит к 
тому, что подростки не способны осуществлять 
эффективную коммуникацию в реальном време-
ни при живом взаимодействии с людьми.

Негативное влияние цифровой среды об-
условлено интернет-контентом деструктивной 
направленности. То, с какой скоростью распро-
страняются цифровые технологии, подчас обо-
рачивается значительным увеличением числа 
случаев девиантного поведения, что обусловле-
но, на первый взгляд, отсутствием контроля за 
контентом и событиями в глобальной сети. Сле-
дует упомянуть нашумевшие примеры: суици-
дальные сообщества, различные экстремистские 
группы, демонстрацию сексуального контента и 
пропаганду психологического и физического на-
силия среди несовершеннолетних [2]. Опасный 
контент повышает риск того, что подростки мо-
гут причинить себе вред, стать агрессивными, 
впасть в депрессию и совершить самоубийство.

Таким образом, можно утверждать, что 
влияние цифровой среды на социализацию под-
ростков значительно и в большей степени имеет 
негативный характер. Постоянное и длительное 
использование цифровых сетей при отсутствии 
организованной внеучебной деятельности при-
водит к формированию интернет-аддикции, 
нарушению когнитивного функционирования, 
деформации взаимоотношений с социально 
значимыми группами. Деструктивный интер-
нет-контент повышает риск совершения анти-
социальных, противоправных, агрессивных, 
саморазрушающих и суицидальных действий. 
Меры противодействия негативному влиянию 
цифровой среды на личностное развитие и со-
циальную адаптацию подростков должны вклю-
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чать временной и контентный контроль онлайн- 
общения, структурирование и организацию 
внеучебной деятельности и досуга, формиро-
вание социокультурной среды, благоприятной 

для позитивной реальной коммуникации, орга-
низацию альтернативных видов деятельности, 
направленных на активизацию личностных  
ресурсов. 
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Аннотация: Целью статьи является теоре-
тическое обоснование практических аспектов 
исследования ценностных ориентаций здоровых 
людей и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Задачи исследования: установле-
ние различий в приоритетных ценностях между 
здоровыми людьми и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья на основе проведен-
ного экспериментального исследования. Ме-
тоды: анализ научной литературы, обобщение 
и систематизация научных подходов, теорий и 
концепций, анкетирование, наблюдение, социо-
метрические методы анализа, статистические ме-
тоды анализа. Результаты: исходя из результатов  
теоретического исследования проблемы форми-
рования ценностных ориентаций личности, мы 
предположили, что ценностно-смысловая сфера 
здоровых людей и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья сильно различается. 

Опытно-экспериментальное исследование 
особенностей ценностно-смысловой сферы здо-
ровых людей и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья заключается в проведении 
диагностических методик, позволяющих диф-
ференцированно подойти к анализу ценностных 
ориентаций.

Исследование проводилось в двух группах: 
в группе здоровых людей и людей с серьезными 

нарушениями опорно-двигательных функций в 
реабилитационном центре для инвалидов. Коли-
чество испытуемых в каждой группе составило 
по 20 человек.

Целью опытно-экспериментальной работы 
является установление различий в ценностных 
ориентациях здоровых людей и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Методологиче-
ской основой нашего исследования послужили 
труды Т.Л. Мироновой и Л.В. Александриной, 
которые провели исследования по изучению 
ценностной ориентации у людей с соматически-
ми заболеваниями по методике М. Рокича [1].

Сравнительный анализ был осуществлен 
двумя путями: количественно-графическим и 
статистическим.

Приведем полученные результаты опытно-
экспериментальной работы по установлению 
различий в соотношении между материальны-
ми и нематериальными ценностями у здоровых 
людей и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Диаграмма показывает процентное распре-
деление соотношения между материальными и 
нематериальными ценностями у здоровых лю-
дей и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (рис. 1).

Согласно диаграмме, в группе здоровых лю-
дей на 5 % меньше тех, у кого нематериальные 
ценности преобладают над материальными; в 
группе людей с ограниченными возможностями 
здоровья отсутствуют те, у кого материальные 
ценности преобладают над нематериальными; в 
группе людей с ограниченными возможностями 
здоровья на 15 % больше тех, у кого наблюда-
ется баланс материальных и нематериальных 



32

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

ценностей. У людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья отсутствует тяга к матери-
альным ценностям на преобладающем уровне. 
В основном у таких людей ценности матери-
ального и нематериального плана сбалансиро-
ваны, что обусловлено спецификой состояния 
ценностно-смысловой сферы на данном этапе 
жизни. Человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья осознает шаткость, предельность 
бытия, мира, его больше тянет к духовным цен-
ностям. Вместе с тем в группе здоровых людей 
наблюдается приоритет именно материальных 

ценностей. Если материальные ценности для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья имеют значение, прежде всего, как средства 
для улучшения здоровья, то для здоровых людей 
эти ценности становятся самоцелью.

Наблюдение за сбалансированностью мате-
риальных и нематериальных ценностей у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при-
водит к объяснению того, почему многие люди, 
узнав, например, о неизлечимой болезни у себя, 
становятся религиозными. 

Теперь приведем результаты опытно-экс-

Рис. 1. Процентное распределение соотношения между материальными и нематериальными  
ценностями у здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Рис. 2. Процентное распределение оптимистов и пессимистов в группах  
здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

нематериальные ценности 
преобладают над  
материальными

материальные ценности 
преобладают над  
нематериальными

не выделено  
преобладающих ценностей

в группе здоровых людей
в группе людей с ограниченными возможностями здоровья

количество оптимистов количество пессимистов

в группе здоровых людей

в группе людей с ограниченными возможностями здоровья
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периментальной работы по установлению раз-
личий в уровне диспозитивного оптимизма у 
здоровых людей и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Диаграмма показывает процентное распре-
деление оптимистов и пессимистов в группах 
здоровых людей и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (рис. 2).

Согласно диаграмме, оптимистически на-
строенных людей в обеих группах больше, чем 
пессимистов; в обеих группах равное количе-
ство оптимистов; однако пессимистов в группе 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья на 10 % меньше, чем в группе здоровых 
людей. Оптимизм характерен для испытуемых 
обеих групп, здесь не отмечено каких-либо су-
щественных различий. Однако пессимистов 
среди здоровых людей оказывается больше, по-
скольку в этой группе нарушено соотношение 
ценностных ориентиров. 

И в заключение проанализируем результаты 
опытно-экспериментальной работы по установ-
лению различий в уровне выраженности психо-
логических признаков смысложизненного кри-
зиса у здоровых людей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Диаграмма показывает процентное распре-
деление выраженности психологических при-
знаков смысложизненного кризиса у здоровых 
людей и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (рис. 3).

Согласно диаграмме, в группе лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья вчетверо 
больше людей, у которых наблюдаются призна-
ки смысложизненного кризиса. Это объясняется 
тем, что люди с ограниченными возможностями 
здоровья часто ощущают себя одинокими, стра-
дающими, без каких-либо надежд на будущее. 
Такие люди в большей мере подвержены мыс-
лям о кризисных моментах в их жизни. Возмож-
но, что во многих случаях жизненный кризис 
является результатом субъективного восприятия 
собственного положения, связанного с заболе- 
ванием. 

Таким образом, проведенное исследование 
ценностных ориентаций людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья еще раз подтверж-
дает уже имеющиеся данные, представленные 
в научной литературе, о том, что система цен-
ностей людей с ограниченными возможностями 
здоровья отличается от системы ценностей здо-
ровых людей и требует специального изучения.
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Аннотация: Целью статьи является теоре-
тическое обоснование практических аспектов 
исследования ценностных ориентаций здоровых 
обучающихся и с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Задачи исследования: установле-
ние различий в приоритетных ценностях между 
здоровыми обучающимися и обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья на 
основе проведенного экспериментального ис-
следования. Методы: анализ научной литера-
туры, обобщение и систематизация научных 
подходов, теорий и концепций, анкетирование, 
наблюдение, социометрические методы анали-
за, статистические методы анализа. Результаты: 
исходя из результатов теоретического иссле-
дования проблемы формирования ценностных 
ориентаций личности, мы предположили, что  
ценностно-смысловая сфера здоровых обуча-
ющихся и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья сильно различается. 

Опытно-экспериментальное исследование 
особенностей ценностно-смысловой сферы здо-
ровых людей и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья заключается в проведении 
диагностических методик, позволяющих диф-
ференцированно подойти к анализу ценностных 
ориентаций.

Методологической основой нашего иссле-
дования послужили труды Т.Л. Мироновой и  
Л.В. Александриной, которые провели иссле-

дования по изучению ценностной ориентации 
у людей с соматическими заболеваниями по 
методике М. Рокича. В результате проведенно-
го исследования в 2009–2011 гг. исследователи 
определили, какие общечеловеческие ценности 
преобладают у таких людей [1].

Еще одно не менее важное исследование, 
заслуживающее внимания в рамках данной  
статьи, – это исследование Г.А. Ткаченко и  
В.А. Яковлева, которые изучали систему ценно-
стей женщин с раком груди [2].

Также необходимо отметить исследования 
Н.Н. Мульковой и И.А. Новиковой, которые из-
учали ценностно-смысловую сферу больных са-
харным диабетом I типа [3].

Вопросами формирования ценностных ори-
ентаций обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в современной школе за-
нимались Г.И. Чижакова и И.В. Дуда. В своей 
работе они проанализировали результаты иссле-
дования ценностных ориентаций школьников, 
больных сколиозом, и учащихся с нарушением 
слуха [4].

В заключение представлен анализ резуль-
татов исследования, целью которых является 
определение разницы в ценностных ориента-
циях здоровых обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

По результатам исследований, проведенных 
Л. Мироновой и Л.В. Александриной, не было 
выявлено существенных различий в приори-
тетных ценностях между здоровыми людьми и 
людьми с соматическими заболеваниями. Фак-
ты показали, что жизнь и здоровье одинаково 
ценятся как здоровыми людьми, так и людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Од-
нако было выявлено в результате опроса то, что 
люди с соматическими заболеваниями стремят-
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ся к материальному благополучию, поскольку, 
по мнению исследователей, им необходимо до-
рогостоящее лечение имеющегося заболевания. 
В свою очередь, здоровые люди ценят в большей 
степени семейные отношения и жизненную ак-
тивность [1]. 

В своей работе Г.А. Ткаченко и В.А. Яковлев 
сделали вывод о том, что онкологические забо-
левания приводят к переоценке жизненных цен-
ностей, изменениям мироощущения, духовному 
росту личности [2].

Е.П. Пчелкина пояснила, что по сравнению 
с другими ценностями в обществе каждый че-
ловек должен определить, насколько для него 
важно здоровье. Здоровье как ценность зависит  
в первую очередь от того, как человек вовлечен 
в социальную систему, какие у него социальные 
условия [5].

В рамках данного исследования нами изуча-
лась направленность ценностных ориентаций 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в высшей школе, которая сравнивалась 
с направленностью ценностных ориентаций 
здоровых обучающихся. Исследование прово-
дилось в двух группах: в группе здоровых об-
учающихся и обучающихся с хроническими за-
болеваниями. Количество испытуемых в каждой 
группе составило по 20 человек.

Участникам предлагался опросник, состав-
ленный по методике Ш. Шварца, первая часть 
которого выявляла значимые в качестве руково-
дящих принципов ценности, а вторая часть уста-
навливала профиль личности [6]. 

В результате проведенного исследования у 
участников были выделены следующие типы 
ценностей. Это конформность, традиции, здоро-
вье, доброта, универсализм, самостоятельность, 
стимуляция, гедонизм, достижения, власть, без-
опасность и стабильность общества. Данные ис-
следования показали, что имеются различия во 
всех типах ценностей у здоровых обучающихся 
и обучающихся с хроническими заболеваниями, 
например, такие ценности, как здоровье, добро-
та, самостоятельность, у обучающихся с хрони-
ческими заболеваниями занимают лидирующее 
место. Данный факт обусловлен разными после-
довательностями в приоритетах.

Таким образом, проведенное исследование 
ценностных ориентаций обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья еще раз под-
тверждает уже имеющиеся данные, представ-
ленные в научной литературе, о том, что система 
ценностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья отличается от системы 
ценностей здоровых обучающихся и требует 
специального изучения.
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зовательное пространство; информационно- 
образовательная среда; образование в мегапо-
лисе; инновационные технологии; обучение и 
воспитание; проблемы регионов; цифровые об-
разовательные ресурсы.

Аннотация: Цель исследования: выявить 
особенности формирования информационно-
образовательной среды современного мегапо-
лиса и привести статистические данные анализа 
специфики реализации тенденций цифровиза-
ции образования в крупных городах и регионах 
России, обосновать актуальность и необходи-
мость расширения сети информационных об-
разовательных ресурсов и доступности совре-
менных технологий для обучающихся разных 
населенных пунктов и регионов. На этой основе 
возникает ряд актуальных проблем, связанных с 
изучением реалий современного мира, запросов 
общества и соответствия концепций развития 
образовательной среды потребностям населения 
и политике государства. Задачи исследования: 
изучить тенденции развития современного об-
разования и определить направления трансфор-
маций в структуре и методологической основе, 
техническом и технологическом оснащении 
образовательного процесса. Гипотеза исследо-
вания: информационно-образовательная среда 
экономически развитых регионов влияет на реа-
лизацию новейших образовательных технологий 
учебных учреждений. Результаты исследования 
показали, что в городах-миллионниках более  
20 % образовательных учреждений активно вне-
дряют в деятельность современные информаци-
онно-коммуникативные технологии. При этом в 
городах с населением до 100 тысяч человек этот 
показатель составляет всего 3 %. 

Создание и развитие информационно- 
образовательной среды учебных организа-
ций всех уровней, типов и форм собственно-
сти является приоритетной задачей государ-
ственной политики в сфере модернизации и 
интенсификации образования. При этом само 
понятие «информационно-образовательная сре-
да» трактуется как «сфера деятельности, свя-
занная с созданием, потреблением информа-
ции; система средств общения с человеческим 
знанием, служащая как для хранения, струк-
турирования и представления информации, со-
ставляющей содержание накопленного знания, 
так и для ее передачи, переработки и обога- 
щения» [1, с. 135]. 

Информационно-образовательные среды на 
сегодняшний день классифицируют по различ-
ным основаниям: активные и пассивные, мате-
риальные и идеальные, традиционные и иннова-
ционные и т.д. 

Сущность и структура образовательного 
пространства регламентируется нормативно-
правовыми актами, Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
(ФГОС), содержанием образования. При этом 
современные информационные технологии по-
зволяют значительно обогатить, расширить гра-
ницы этого пространства. Гибкость информаци-
онных сетей, способность устанавливать новые 
связи и трансформироваться согласно запросам 
личности и социума позволяют каждому субъ-
екту создавать собственную комфортную среду 
общения и обучения, центр и периферию обра-
зовательного пространства. 

В.П. Зинченко отмечает, что в контексте 
цифровизации образовательных сред граница 
между знанием и информацией пролегает по ли-
нии смысла [4, с. 23]. При этом автор указывает, 
что данное пространство смыслов образует се-
миосферу – интеллектуальный мир, вовлекаю-
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щий человеческое сообщество и находящийся в 
постоянном взаимном общении с индивидуаль-
ным миром личности. 

Критерии рейтинга включают, как правило, 
такие показатели эффективности работы школы, 
как: повышение качества массового образова-
ния; развитие талантов и способностей обуча-
ющихся; достижение высокого качества знаний 
выпускников; организация работы с детьми, 
имеющими особые образовательные потребно-
сти; реализация регионального компонента об-
разования [2].

В связи с этим, согласно статистическим 
данным, выпускники образовательных органи-
заций мегаполисов обладают широким спектром 
компетенций, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности в современной 
цифровой среде. Актуальным является примене-
ние методов, способствующих самостоятельно-
сти мышления [5].

Анализ, проведенный независимыми экс-
пертами PISA, с точки зрения цифровой куль-
туры по всем элементам школьной экосистемы 
(инфраструктура, педагогический состав, содер-
жание и методы обучения, оценка результатов, 
программное обеспечение) показал, что в шко-
лах мегаполисов сегодня созданы необходимые 
условия для подготовки детей к жизни и работе 
в быстро меняющейся среде и цифровых реали-
ях XXI века. Как отмечают ученые, к 2035 го- 
ду доля высококвалифицированных рабочих 
мест в Москве и Санкт-Петербурге увеличит-
ся до 50 %, причем сильные цифровые навы-
ки будут необходимы для 45 % новых профес-
сий. Исследование показало, что в Москве и 
Санкт-Петербурге создана одна из крупнейших 
школьных систем мира, что обеспечивает го-
родам лидирующие позиции в международных 
рейтингах. При этом отмечаются опережаю-
щие темпы цифровизации и фокус на развитие 

Рис. 1. Показатели развития информационно-образовательной среды  
мегаполиса на примере Москвы и Санкт-Петербурга [7] 

Рис. 2. Показатели охвата офлайн- и онлайн-обучением школьников  
мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) 

Объем аудитории онлайн- и офлайн-образования,
включая бесплатное, тыс. чел.
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цифрового города будущего. На первом месте 
в развитии цифровой образовательной среды 
мегаполиса стоит решение вопросов цифровой 
инфраструктуры, за ним следует обеспечение 
педагогов цифровыми инструментами. При этом 
внедрение новых методов обучения и процесса 
оценки с использованием цифровых технологий 
позволит персонализировать обучение и повы-
сить мотивацию обучающихся.

Активно развивается программа обеспече-
ния школьников электронными учебниками и 

персональными устройствами цифрового обуче-
ния (рис. 1).

С учетом повышения уровня обеспечен-
ности школьников и педагогов цифровыми ре-
сурсами образования существенно повышается 
объем онлайн-образования (рис. 2).

Следует отметить, что, согласно данным ис-
следования рынка образовательных услуг, на се-
годняшний день наиболее широко информаци-
онно-образовательные технологии реализуются 
на уровне высшего и среднего специального 

Рис. 3. Портрет потребителя онлайн-образования [5] 

Рис. 4. Показатели распределения онлайн-образования в населенных пунктах России
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образования. Тогда как дошкольное и начальное 
среднее образование использует ограниченные 
объемы цифровых ресурсов и онлайн-техноло-
гий (рис. 3).

Эмпирические исследования, проведенные 
методами независимого опроса и анализа со-
ставляющих образовательной среды учебных 
учреждений страны, показали, что в городах-
миллионниках более 20 % учащихся и обра-
зовательных учреждений активно внедряют в 
деятельность современные информационно-
коммуникативные технологии. При этом в го-
родах с населением до 100 тысяч человек этот 
показатель составляет 3 %. Лидерство по числу 
жителей, охваченных онлайн-обучением, стойко 
удерживают Москва и Санкт-Петербург (рис. 4).

Выводы. На основании проведенного ана-
лиза можно сделать вывод о том, что динамика 
жизни и экономического развития мегаполисов, 
активное внедрение современных технологий во 
все сферы жизни и деятельности, темпы роста 
запросов на компетентных специалистов миро-
вого уровня, владеющих навыками функцио-
нирования в цифровой среде, обусловливают 
расширение и распространение опыта создания 
информационно-образовательной среды учеб-

ных учреждений больших городов. При этом в 
числе приоритетных направлений подготовки 
педагогических кадров отмечаются: формиро-
вание компетенций современного цифрового 
учителя; обеспечение педагогов методологиче-
скими, технологическими, техническими сред-
ствами реализации образовательного процесса 
в условиях цифровизации обучения; реализация 
принципов непрерывного обучения с использо-
ванием онлайн-ресурсов и технологий дистан-
ционного смешанного, перевернутого обуче- 
ния и др.

Подобные тенденции свидетельствуют о 
том, что на сегодняшний день в условиях слож-
ных социально-экономических преобразований 
и культурно-исторических трансформаций обес- 
печение эффективного устойчивого развития 
регионов возможно только за счет создания 
динамичной, гибкой, эффективной информа- 
ционно-образовательной среды, координирую-
щей деятельность образовательных учреждений 
и педагогов городов, областей, страны в целом 
и мирового пространства, обеспечивающей сво-
бодный доступ участников образовательного 
процесса к новейшим открытиям в мире цифро-
вых технологий. 
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ПРОСОЦИАЛЬНАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ  
СТРАТЕГИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Ключевые слова: подростки; личность; про-
социальная поведенческая стратегия; профилак-
тика; деструктивная направленность личности.

Аннотация: Целью данной статьи является 
аргументация просоциальной поведенческой 
стратегии как одного из условий предупрежде-
ния деструктивной направленности личности 
подростков. Задачи статьи: раскрыть актуаль-
ность исследуемой проблемы; представить 
просоциальную поведенческую стратегию как 
одно из условий профилактики деструктивной 
направленности личности. Гипотеза: деструк-
тивная направленность личности подростков 
будет успешно предупреждена, если они будут 
активно вовлечены в просоциальную деятель-
ность. Методы: анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, беседа, опрос. В ходе работы ав-
тор пришел к выводу, что просоциальная по-
веденческая стратегия – необходимое условие 
профилактики деструктивной направленности  
подростков. 

В современных реалиях развития россий-
ского общества наибольшие социальные пробле-
мы были выявлены у самых сензитивных страт 
населения – детей, подростков и молодежи. Не 
обладая достаточным уровнем социальной зре-
лости, общей и правовой культуры, правосо-
знания, социального иммунитета, подростки, 
особенно виктимные, ведомые, под влиянием 
девиантного лидера, стали экстраполировать 
деструктивную направленность и противо- 
правность.

Пребывая в состоянии экзистенциально-

го вакуума, окруженные референтной группой 
сверстников, которая не смогла подвергнуть 
дифференциации истинные ценности от их сур-
рогата, подростки, пытаясь самоутвердиться, в 
свободное время демонстрируют деструктив-
ные паттерны и нередко преступают нормы мо-
рали и права.

На наш взгляд, усугубляет данную пробле-
му эгоцентризм личности, индивидуализм, праг-
матизм и индифферентность к чужой боли, не-
счастью, проблемам.

Наше исследование показало, что пред-
упредить деструктивную направленность под-
ростков может просоциальное поведение, ори-
ентированное на помощь людям – одиноким, 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), сиротам, детям, оказавшимся при живых 
родителях в доме ребенка, детском доме.

Ценность просоциальной поведенческой 
стратегии состоит в инициировании у подрост-
ков эмпатии, толерантности, доброты и, как 
следствие, в формировании гражданских и па-
триотических качеств.

Немаловажную роль в формировании про-
социального поведения подростков играет  
семья. Тесные эмоциональные отношения меж-
ду родителями и детьми, забота, защищенность 
актуализируют у подростков природную эмпа-
тию и альтруизм. Выстроенная в семейном вос-
питании позитивная модель взаимоотношений 
между людьми – близкими, родными, неродны-
ми, знакомыми, незнакомыми и т.д. – приобщает 
ребенка к ответственности, самопожертвованию 
ради других, прививает крепкие нравственные 
ориентиры, способствует соблюдению им норм 
морали и права, формирует ответственное пове-
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дение и социальную зрелость.
Согласно Дж. Боулби, любой человек об-

ладает врожденной способностью к поведенче-
ской стратегии, предполагающей заботу и под-
держку нуждающимся.

По мнению N.L. Collins, врожденная за-
бота, составляющая стержень просоциального 
поведения, включается в случае опасности для 
субъекта с целью помощи или оказания ему под-
держки для саморазвития, самоопределения, са-
мореализации.

Согласно этой концептуальной идее, субъ-
ект только тогда получает помощь, когда дру-
гой человек осознает его проблемы и приходит 
к выводу, что ему надо помочь. Ставя во главу 
угла субъективизм, человек не всегда замечает 
истинные проблемы другого и необходимость 
оказания ему помощи.

Родители, воспитывающие подростка в гар-
монии, должны обучить его ответственности, 
структурному элементу просоциальной пове-
денческой стратегии, включающей эмпатию и 
поддержку объекта заботы.

Развитие у подростков просоциальной по-
веденческой стратегии, предполагает, что необ-
ходимо комплексное взаимодействие с семьей, 

общеобразовательными организациями, соци-
альными и государственными структурами, уч-
реждениями культуры, СМИ.

Смена в России социально-политической 
парадигмы не должна быть причиной роста де-
структивных проявлений несовершеннолетних.

Все воспитательные и социальные инсти-
туты должны сформировать у подростков образ 
жизни, основанный на просоциальной пове-
денческой стратегии, ответственности, чувстве 
долга, чести, совести, знании правовых и мо-
ральных норм. Приобретенная подростками 
социальная зрелость, социальный иммунитет 
помогут грамотно дифференцировать конструк-
тивную информацию от деструктивной, обрести 
должную витальную миссию.

Семья и школа должны сформировать у под-
ростков социальные модели поведения, в кото-
рых большая роль отводится нормам морали и 
права, а также служению людям.

Таким образом, ориентированный на по-
мощь нуждающимся подросток будет экспли-
цировать просоциальную стратегию поведения 
и конструктивную витальную миссию, которая 
обогатит подлинными ценностями и его самого, 
и окружающих. 
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образовательный ресурс; филологические дис-
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Аннотация: Цель данной работы – рассмот- 
реть основные функциональные возможности 
цифровых образовательных ресурсов при ис-
пользовании их в образовательном процессе в 
ходе преподавания филологических дисциплин. 
Актуальность данной работы обусловлена со-
временными условиями цифровизации образо-
вания, при которых преподаватель-разработчик 
должен учесть все преимущества и недостатки 
применения цифровых образовательных ресур-
сов. Проведенный анализ литературных источ-
ников по проблеме позволил авторам конкре-
тизировать положительные и отрицательные 
стороны данного процесса в вузе. Основными 
методами исследования служат наблюдение, 
описание, обобщение педагогического опыта. 
В результате проведенного исследования авто-
ры подтверждают выдвинутую гипотезу о том, 
что внедрение в образовательный процесс ЦОР 
открывает новые возможности для повышения 
эффективности обучения филологическим дис-
циплинам в вузе. 

В условиях активно развивающихся цифро-
вых технологий изменения происходят во всех 
сферах жизни, в том числе и в образовании [1]. 
Цифровизация образовательного процесса на-
ходит отражение в применении нового учебного 
формата с использованием цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР), которые представляют 
собой инструменты реализации электронного 
обучения, включающие дидактические, методи-

ческие и информационно-справочные матери-
алы, представленные в электронной цифровой 
форме [2]. 

В ходе анализа специальной литературы по 
исследуемому вопросу выявились как положи-
тельные стороны, так и негативные последствия 
применения ЦОР в образовательном процессе 
для всех его участников.

Среди преимуществ внедрения ЦОР назо-
вем следующие: обеспечение индивидуализации 
обучения, в том числе лиц с ОВЗ; возможность 
построения индивидуальных траекторий обуче-
ния; обеспечение доступности и непрерывности 
образования; повышение эффективности само-
стоятельной работы обучающихся; экономи-
ческая целесообразность финансов и ресурсов  
и др. [2].

К недостаткам применения ЦОР можно от-
нести: повышение нагрузки на обучающихся; 
снижение коммуникативной составляющей в 
рамках образовательного процесса; снижение 
креативности; отрицательное воздействие на 
здоровье обучающихся; увеличение временных 
затрат на обработку и освоение информации  
и т.д. [2].

Подготовка преподавателем ЦОР требует 
тщательной разработки дидактического матери-
ала по конкретным темам дисциплины и вклю-
чает в себя несколько этапов: разработка цифро-
вого образовательного ресурса на специальной 
внутренней платформе, содержательно-методи-
ческая оценка образовательного контента на со-
ответствие всем предъявляемым требованиям, 
перенос ресурса на образовательную платфор-
му, закрытую для сторонних пользователей. 

В нашем образовательном учреждении раз-
рабатываются и внедряются в учебный процесс 
различные виды ЦОР, которые предназначены 
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для применения исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде универ-
ситета. Так, авторами статьи были разработаны 
и внедрены в образовательный процесс ЦОР 
по стилистике, теоретической и практической 
фонетике английского языка, переводческому 
анализу текста, основам теории межкультурной 
коммуникации, а также практическому курсу ан-
глийского и немецкого языков. 

Рассмотрим функциональные возможно-
сти таких ресурсов при обучении студентов на 
примере ЦОР по стилистике английского языка. 
ЦОР предваряется метаданными с указанием 
названия и аннотации, направления подготов-
ки, формируемых компетенций и результатов 
обучения, а также тематического плана дисци-
плины, требований к обучающимся и информа-
ции об авторах. Перед началом работы с ЦОР 
студентам предлагается просмотреть проморо-
лик от авторов с требованиями к минимальным 
входным знаниям и умениям пользователя, ре-
комендациями по изучению тем, а также переч-
нем знаний, умений и навыков обучающихся по 
окончании курса.

ЦОР содержит девять тем, коррелирующих 
с рабочей программой дисциплины. По каждой 
теме разработан теоретический материал в фор-
мате лекции и презентации на то количество ча-
сов, которое предусмотрено учебным планом. 
Лекции содержат теоретические знания о пред-
мете стилистики, о стилистической структуре 
языка, о его функциональных стилях и вырази-
тельных средствах. В целях визуализации теоре-
тического материала информация представлена 
в удобном формате презентации. 

В разделе практической работы имеются 
интерактивные элементы контроля знаний, кото-
рые содержат вопросы, упражнения для закреп- 
ления практических навыков, а также задания, 
предполагающие владение терминологией и 
лекционным материалом. Все задания содер-
жат подробную инструкцию. Так, студентам 
предлагается распознать и объяснить использо-
вание стилистических средств фонетического, 

графического, лексического и синтаксического 
ресурсов английского языка, а также их исполь-
зование в различных функциональных стилях и 
жанрах речи; выполнить стилистический разбор 
и толкование отрывков из оригинальных текстов 
англоязычных писателей. Готовые работы сту-
денты прикрепляют в соответствующем форма-
те к самому заданию и высылают их на проверку 
преподавателю.

В конце каждой темы представлены тесто-
вые задания в интерактивном режиме. Тесты 
дают возможность измерить полученные зна-
ния, умения и навыки студентов. Данный ре-
сурс предоставляет обучаемым возможность 
взаимодействия с преподавателем и обсуждения 
интересующих вопросов на форуме. Кроме это-
го, структура ЦОР содержит промежуточный и 
итоговый контрольные блоки, а также информа-
ционное обеспечение по каждой теме. 

Перечисленные элементы ЦОР (лекции, за-
дания, тесты) могут быть использованы как в 
ходе аудиторных занятий (очно или дистанцион-
но), так и при самостоятельной работе студентов. 
Опыт показывает, что именно при совмещении 
разных форм работы со студентами обучение 
с применением ЦОР является наиболее эффек-
тивным. По отзывам обучающихся, подобные 
ресурсы повышают мотивацию к изучению дис-
циплины благодаря доступному формату подачи 
теоретического материала, четким инструкци-
ям к выполнению заданий, опции оперативной 
проверки усвоения знаний, наличию обратной 
связи и возможности обучаться в собственном  
темпе.

Использование ЦОР на занятиях в вузе име-
ет положительные и отрицательные стороны. 
Подготовка ресурса требует от преподавателя 
скрупулезного планирования и разработки ди-
дактических, методических и справочных ма-
териалов. Вместе с тем ЦОР открывает новые 
возможности для повышения эффективности 
преподавания филологических дисциплин при 
интеграции традиционного и электронного об-
учения. 
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Аннотация: В статье представлен опыт ра-
боты Мордовского государственного педагоги-
ческого университета имени М.Е. Евсевьева по 
профессиональной ориентации в рамках проекта 
«Профильные психолого-педагогические клас-
сы». Цель исследования – представить новые 
форматы и активности профориентационной ра-
боты для обучающихся профильных психолого-
педагогических классов. Задачами исследования 
являлись: изучение и разработка методического 
сопровождения новых форм профессиональной 
ориентации, направленных на выбор педагоги-
ческих профессий, обоснование идеи создания 
в педагогическом университете инновационной 
площадки профориентационного нетворкинга. 
Гипотеза исследования состоит в предположе-
нии о том, что новые тренды и активности про-
фориентационной работы будут способствовать 
выявлению педагогически одаренных школь-
ников, формировать их готовность к обучению 
в университетских профильных психолого- 
педагогических классах и мотивировать их к 
выбору педагогической профессии в будущем. 
Для решения задач исследования использова-
лись теоретические методы: анализ информа-
ционных источников, сравнение, обобщение, 
систематизация материала. В качестве достиг-
нутых результатов представлена положительная 
динамика роста регионального кластера психо-
лого-педагогических классов в Республике Мор-
довия, координатором деятельности которого 
является педагогический университет. 

Профессия педагога в современных услови-
ях признана общественно значимой, особый ста-
тус учителя, педагога, наставника подчеркнут 
Президентом России В.В. Путиным, согласно 
Указу Президента 2023 год объявлен Годом пе-
дагога и наставника. Сегодня профессиональ-
ному сообществу необходим педагог, который 
владеет профессиональными, универсальными, 
«мягкими» компетенциями, способен применять 
инновационные технологии в педагогической 
практике, находить подход к каждому ребенку, 
обладать глубокой внутренней мотивацией. В 
то же время наблюдаются тенденции снижения 
интереса к педагогической деятельности среди 
молодежи, нивелирования престижа профессии 
учителя в обществе, ухода молодых педагогов из 
профессии, высокой доли «случайных» студен-
тов в педагогических вузах. 

Одним из стратегических решений обозна-
ченной проблемы является ранняя профессио-
нальная ориентация на психолого-педагогиче-
ские профессии в рамках проекта «Профильные 
психолого-педагогические классы», который 
стартовал по инициативе Министерства просве-
щения Российской Федерации в 2021 году. Про-
ект предполагает не столько введение нового 
формата работы, сколько серьезную модерниза-
цию имеющихся практик, его главными целями 
являются обеспечение необходимых условий 
для осознанного выбора педагогической про-
фессии, выявление педагогически одаренных 
школьников и формирование у них готовности 
к профессионально-личностному самоопреде-
лению [3]. 

Мордовский государственный педагогиче-
ский университет (МГПУ) имени М.Е. Евсевьева 
определен региональным координатором в Рес- 
публике Мордовия по развитию профильных 
классов психолого-педагогической направлен-
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ности. В 2022 году профильные классы психо-
лого-педагогической направленности созданы 
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» и МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40» г. о. Саранск, а также в муници-
пальных районах Республики Мордовия МОУ 
«Зубово-Полянская гимназия», МОУ «Ковыл-
кинская СОШ № 4», МОУ «Краснослободская 
СОШ № 1», МОУ «Лицей № 4» г. Рузаевка, 
МОУ «Многопрофильный лицей № 1» р. п. Чам-
зинка. Таким образом, региональный кластер 
включает 19 психолого-педагогических классов 
на площадках общеобразовательных органи-
заций и онлайн профильный класс психолого- 
педагогической направленности, организован-
ный в педагогическом университете. 

Ключевой задачей педагогического уни-
верситета является научно-методическое со-
провождение профильных классов психолого- 
педагогической направленности на базе обще-
образовательных организаций, однако не менее 
важной и трудной выступает работа по про-
фессиональной ориентации, поиску именно тех 
школьников, будущее которых будет связано с 
педагогикой. Общепризнано, что вопросы вы-
бора будущей профессии интересуют старших 
подростков, в связи с этим и обучение в психо-
лого-педагогических классах организовано для 
школьников 7–8 классов. Однако база для этого 
выбора должна закладываться на раннем этапе 
обучения, на стадии конкретно-наглядных пред-
ставлений о мире профессий. Об этом сегодня 
говорят многие педагоги-ученые: «...возникает 
закономерный вопрос о необходимости и воз-
можности ранней профориентации обучаю-
щихся на педагогические профессии. От эффек-
тивности данной работы будет зависеть, какой 
выбор сделает абитуриент, приходя в вуз. Будет 
ли его выбор педагогической профессии случай-
ным или осознанным, профессионально ориен-
тированным» [2, с. 28]. «Подготовку человека 
к его профессиональному выбору необходимо 
начинать с ранних возрастов, с тем, чтобы к  
8–9 классу у подростка уже был набор компе-
тенций, обеспечивающих относительно само-
стоятельный и осознанный выбор профессии»  
[4, с. 45]. Профессор С.Н. Чистякова подчерки-
вает: «…правильно выстроенная система ран-
ней профориентационной работы принесет свои 
плоды в старших классах, на пороге окончания 
школы» [6].

Безусловно, организация регионального 

кластера психолого-педагогических классов на 
площадках общеобразовательных организаций 
расширяет профориентационный ресурс для 
педагогического университета, но для этого не-
обходимы новые интересные для современно-
го школьника формы. И если, по мнению ряда 
педагогов и психологов, на сегодняшний день 
«…практика профессиональной ориентации не 
направлена на формирование долгосрочного 
карьерного планирования, ориентированного 
на востребованность профессиональных ком-
петенций на рынке труда, а нацелена на полу-
чение обучающимися профессионального обра-
зования, основанного на симпатиях и успехах в 
изучении ими отдельных школьных дисциплин» 
[1, с. 136], то системно выстроенная работа про-
фориентационного нетворкинга в рамках психо-
лого-педагогического кластера может дать поло-
жительный долгосрочный эффект. 

Авторский коллектив в научно-методиче-
ском пособии «Наша новая профориентация» 
[4] представляет проект профориентационного 
нетворкинга из опыта Самарской области, ко-
торый можно взять за основу построения и раз-
вития практики регионального педагогического 
профориентационного нетворкинга. В широком 
смысле под понятием «нетворкинг» понимается 
«деятельность по созданию системы полезных 
для бизнеса или профессиональной деятельно-
сти социальных контактов, связей, актуальных 
либо перспективных» [4]. 

Миссия создания психолого-педагогиче-
ских классов концептуально совпадает с соци-
альной миссией профориентации, направленной 
на выравнивание балансов профессионально-
карьерных намерений выпускника с потребно-
стями экономики в квалифицированных кадрах 
в целом, в нашем случае педагогических кадров. 
В отечественных работах по профориентации 
акценты расставляются на двух действующих 
лицах: человеке, находящемся в ситуации вы-
бора будущей профессии, и работодателе, нахо-
дящемся в поиске кадровых ресурсов. В данном 
соотношении отсутствует важное звено – это 
образовательные организации, в которых че-
ловек получает качественное профильное об-
разование, организация профориентационного 
нетворкинга призвана восполнить данный про-
бел. Таким образом, региональная модель про-
фориентационного нетворкинга включает в себя 
психолого-педагогические классы (дети и роди-
тели), организованные на площадках образова-
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тельных организаций Республики Мордовия, 
МГПУ имени М.Е. Евсевьева, работодателей, 
педагогическое сообщество.

«Основной инструмент профориентацион-
ного нетворкинга – коммуникативная площадка, 
в рамках которой обеспечены условия для встре-
чи, знакомства и диалога учащегося, родителя и 
работодателя» [4]. В качестве такой площадки 
выступает Мордовский государственный педа-
гогический университет имени М.Е. Евсевьева, 
где организуются и проводятся мероприятия, 
определяющие характер взаимодействия субъ-
ектов региональной системы образования, ори-
ентированные на выявление педагогической 
одаренности обучающихся, разрабатывается 
методический контент, направленный не просто 
на выбор школьниками педагогических профес-
сий, но и на интеграцию в профессиональное 
сообщество, создание образовательной среды, 
обеспечивающей профессионально-педагоги-
ческое саморазвитие обучающихся в ходе обра-
зовательной деятельности [5], трудоустройство 
в образовательные организации и дальнейшее 
педагогическое сопровождение. 

Важную роль в классах психолого-педаго-
гической направленности играет внеурочная 
деятельность. Отметим, что в модель профори-
ентационного нетворкинга в рамках внеурочной 
деятельности включены и младшие школьники, 
таким образом, организована пропедевтическая 
подготовка младших школьников к обучению 
в психолого-педагогических классах, также 
смысл этой деятельности заключается в идее 
формирования готовности к процессу выбора, 
умения его совершать, в том, чтобы познакомить 
с миром профессий и динамичными изменения- 
ми в этой сфере популяризировать социально 

значимые профессии, востребованные в стране 
и регионе, в том числе подчеркивать важность 
педагогического труда в жизни общества и каж-
дого человека, формировать положительный об-
раз учителя. 

К реализации внеурочной деятельности 
привлечены студенты университета в период 
прохождения производственной (педагогиче-
ской) практики согласно пролонгированному 
графику. Организована система наставничества 
«преподаватель – студент – обучающийся». Пре-
подаватели университета осуществляют сопро-
вождение студентов при подготовке сценарных 
планов различных форм проведения: педагоги-
ческая мастерская, игровой практикум, педа-
гогический дайвинг, педагогическая гостиная, 
педагогический ринг и другие. Активное вклю-
чение школьников в студенческую жизнь педа-
гогического вуза, коллаборация и сотрудниче-
ство в образовательных, научных общественно 
значимых проектах, работа в современных лока-
циях педагогического технопарка «Кванториум» 
МГПУ имени М.Е. Евсевьева – эта работа имеет 
важное значение как в плане профессиональной 
подготовки студентов, так и в плане профес- 
сионального самоопределения школьников, по-
скольку мероприятия имеют педагогически ори-
ентированную направленность. 

Таким образом, активная работа площад-
ки профориентационного нетворкинга должна 
формировать у обучающихся психолого-педа-
гогических классов устойчивый интерес к педа-
гогической профессии, способствовать форми-
рованию организаторских и коммуникативных 
умений, творческих способностей, профессио-
нально значимых качеств, необходимых для пе-
дагогической деятельности.
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Аннотация: Компьютерные игры становят-
ся неотъемлемой частью дидактики в начальной 
школе. Однако применение ее средств не всегда 
осуществляется педагогами профессионально, 
что снижает эффективность учебного процес-
са и повышает риск нанесения вреда здоровью  
детей. 

Целью данной статьи является обоснование 
актуальности разработки программ подготовки 
педагогов начального образования, повышаю-
щих их профессиональные компетенции по соз-
данию бережной цифровой обучающей игровой 
среды.

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

В ходе исследования авторы обосновывают 
актуальность разработки программ подготовки 
педагогов начальной школы согласно следую-
щим принципам: теоретический модуль, содер-
жащий дисциплины, направленные на изучение 
специфики взаимодействия младших школьни-
ков с цифровой игровой средой, методологиче-
ский модуль, направленный на освоение прин-
ципов создания бережной цифровой среды, и 
практический модуль, отражающий мониторинг 
результатов психолого-педагогических исследо-
ваний взаимодействия детей с цифровыми игро-
выми технологиями в учебном процессе. 

В начальной школе игра носит познаватель-
ный, занимательный, развивающий характер. В 
эпоху цифровой педагогики на помощь педаго-

гам приходят технологии, позволяющие сделать 
учебный процесс увлекательным, заниматель-
ным и эффективным [3; 7; 8].

Однако применение компьютерных игр в 
учебном процессе должно быть строго дози-
рованным и научно обоснованным. Далеко не 
каждый программный продукт является безо-
пасным для детской неокрепшей психики [2; 5].  
Мы провели анализ мнений педагогов и пси-
хологов об опасностях и рисках применения  
компьютерных игр или их элементов в началь-
ной школе [1; 4; 6].

Первый показатель, на который делается 
упор при необходимости включения компью-
терных игр на уроках, – это развитие внимания. 
Действительно, увлекательность, динамичность 
такой игры способствует сосредоточению вни-
мания школьника на одном объекте достаточно 
длительное время. Однако физиологические и 
психологические особенности детей данно-
го возраста ограничивают эту способность  
5–8 секундами. В результате происходит визу-
альная перегрузка при неспособности осмыс-
ленного понимания содержания представляемой 
информации.

Второй показатель успешного усвое-
ния учебного материала – это память. Мно-
гие исследователи отмечают, что современные  
компьютерные игровые программы способству-
ют тренировке в запоминании информации. Но 
за долгие тысячелетия развития и существования 
письменности и устной речи у человека сфор-
мировались стойкие связи между запоминани-
ем, письмом и проговариванием. Компьютерные 
игры разрывают эту цепочку, создавая психоло-
гический дискомфорт у ребенка, исключая необ-
ходимый «ручной» тренинг в развитии памяти. 
Кроме того, у детей к этому возрасту еще слабо 
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сформированы осознаваемые информационные 
фильтры и система оценки информационных по-
токов, что может способствовать дезориентации 
в системе ценностей, восприятию негативного и 
пагубного антикультурного опыта.

Третий компонент успешного обучения в на-
чальной школе – это мышление и речь. И в этом 
случае дидактически правильно построенные 
компьютерные и профессионально реализуемые 
педагогом игры могут способствовать развитию 
мышления и речи. В противном случае они мо-
гут привести к трансформации коммуникатив-
ных и интеллектуальных способностей, фор-
мируя у детей «машинный» стиль мышления и 
общения, бедный словарный запас.

Социализация – это еще один важнейший 
компонент успешного обучения в начальной 
школе. Ребенок этого возраста должен раскры-
вать и развивать свои индивидуальные способ-
ности. Конечно, современные компьютерные 
технологии при грамотном их применении 
способствуют развитию дарований и талан-
тов у детей. Однако игнорирование психолого- 
педагогических норм и правил может дать от-
рицательный результат, приводящий к таким 

последствиям, как игровая зависимость, уход 
из реальности, формирование клипового мыш-
ления, шаблонного видения мира, вред здоро-
вью. Кроме того, какими бы продвинутыми ни 
были компьютерные игры, они не должны вы-
теснять живое общение из учебного процесса, 
ибо индивидуальность ребенка многограннее 
и ярче, чем возможности компьютерных про-
грамм, и может быть полностью раскрыта толь-
ко во взаимодействии с реальными субъектами  
социализации.

При подготовке педагогов начальной шко-
лы к применению компьютерных игр в учебном 
процессе необходимо включать в карту компе-
тенций такие элементы, как знание специфики, 
угроз и опасностей компьютерных игр и техно-
логий для младших школьников. Необходима 
разработка специальных курсов, основанных на 
представлении реальных и современных данных 
психолого-педагогических исследований этой 
проблемы, содержащих методики по созданию 
и реализации бережной цифровой образователь-
ной среды. Разработка такой программы и ста-
нет предметом дальнейших исследований авто-
ров статьи. 
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Аннотация: В системе цифровой педаго-
гики появляются новые виды субъективности, 
оказывающие социализирующее воздействие 
на детей начальной школы. Антропологическая 
составляющая цифровой педагогики утрачива-
ет роль ведущего фактора, создавая психоло-
гические и социальные риски цифрового обра- 
зования.

Целью данной статьи является обоснование 
актуальности сохранения антропологической 
составляющей в цифровой педагогике началь-
ной школы.

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

Авторы обосновывают положение о том, 
что ослабление антропологического фактора 
в педагогическом процессе начальной школы 
приводит к замене реальных субъектов на ис-
кусственные виды субъективности, способству-
ющие усилению интеллектуальной нагрузки на 
младших школьников. Как следствие, фактор 
неуспешности в образовательной деятельности 
проявляется в снижении познавательной моти-
вации и психических расстройствах учеников. 

Проблема субъекта в современном педагоги-
ческом процессе возникает в связи с технологи-
зацией современного общества [4; 5], духовным 
и антропологическим кризисом в современной 
культуре [1; 6]. Так как педагогическая деятель-
ность в основании своем имеет субъектно-объ-
ектные отношения, то определение места и роли 

субъекта в этих отношениях является важной 
антропологической задачей педагогической на-
уки. Проблема определения субъекта как та-
кового в классической рациональности сомне-
ний не вызывает. Оно претерпевает смысловые 
трансформации в условиях постнеклассической 
рациональности, когда возникает ситуация не-
разделимости в сложных технических системах 
субъекта и объекта [7]. Данная ситуация имеет 
прямое отношение к педагогическому процессу, 
реализуемому в современных условиях с актив-
ным привлечением дистанционных технологий, 
систем искусственного интеллекта и виртуаль-
ной реальности, цифровой педагогики.

Дело в том, что в современную педагогиче-
скую среду включаются новые элементы субъ-
ективности, новые виды субъектов педагогиче-
ской деятельности. Особое внимание следует 
уделить специфике данного процесса на первой 
ступени образования – в начальной школе. В 
своих публикациях мы не раз поднимали эти во-
просы [2; 3]. В рамках данного исследования об-
ратим внимание на такой аспект, как искажение 
роли ученика в педагогической деятельности 
под воздействием новых видов субъективности. 
Изначально в классической педагогике ученик 
как субъект педагогической деятельности – это 
активная личность, способная преобразовы-
вать объекты деятельности с помощью средств 
и условий. Иными словами, он умеет трансли-
руемую учителями информацию превращать в 
знания, умения и навыки, в практический опыт, 
установки и ценности, в идеологию поведения 
и мировоззрения в социуме. Педагог, родители, 
социум передавали социальный опыт на основе 
непосредственного общения. Ученики не толь-
ко усваивали смыслы передаваемой социальной 
информации, но и закрепляли навыки самого 
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процесса ее передачи и обработки в реальном 
общении и деятельности. С переносом педаго-
гического процесса в цифровую среду произо-
шло искажение данного вида педагогических 
отношений. Младший школьник, не освоив в 
необходимой степени навыки познавательной 
деятельности в среде традиционной педагогики, 
овладевает коммуникативными технологиями 
во взаимодействии с информационными квази-
субъектами [7]. Оказываясь в цифровой среде 
еще с дошкольного возраста, закрепляя навыки 
общения в ней в начальной школе, ученик ста-
новится малоспособным к ведению диалога с 
учителем, к пониманию живой речи, осмысле-
нию получаемой информации. Как следствие, 
сегодня наблюдается резкое снижение качества 
образования в начальной школе.

Для предупреждения подобных рисков 
цифровой педагогики в начальной школе необ-
ходим критический антропологический анализ 
внедряемых новых технологий. Сегодня осо-

бо остро встают такие проблемы в начальной 
школе, как низкая познавательная активность 
учащихся, низкий уровень навыков взаимодей-
ствия с педагогами и родителями как основны-
ми субъектами передачи социального опыта, 
повышенная гиперактивность современных де-
тей. Данные последствия есть результат пере-
носа педагогического процесса в цифровую 
среду без должного контроля и мониторинга 
его со стороны субъектов социализации. Разра-
ботка интерактивных программ, визуализация 
педагогической деятельности – это технологии 
цифровой педагогики, которые зачастую вне-
дряются без ее основной антропологической  
составляющей.

Исследование проблем и рисков цифровой 
педагогики в начальной школе показало, что 
при разработке новых методик для цифровиза-
ции образовательного пространства необходимо 
усилить внимание к антропологическому факто-
ру педагогической деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ  

С СОТРУДНИКАМИ ОВД, ВЫПОЛНЯВШИМИ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Ключевые слова: профессиональная под-
готовка; психологи; сотрудники; экстремаль-
ные условия; психологическая реабилитация;  
методика.

Аннотация: Вся проводимая психологи-
ческая работа с сотрудниками, выполнявшими 
контртеррористическую деятельность, реали-
зуется в рамках трех этапов: первый этап – это 
этап первоначальной встречи сотрудников из 
зоны контртеррористической деятельности; вто-
рой этап – это психодиагностический этап; тре-
тий этап – это этап углубленной медико-психо-
логической реабилитации. Соответственно этим 
этапам дифференцируется и содержание подго-
товки психологов. Вышеуказанное определяет 
цель исследования – определение содержания 
подготовки психологов к работе с сотрудниками 
в рамках рассматриваемого этапа. Цель дости-
гается решением задач: интерпретация эмпи-
рического материала; оформление выводов по 
проведенному исследованию. Реализация задач 
достигалась методами включенного наблюде-
ния, анкетирования и опроса. В результате ре-
шен вопрос определения содержания подготов-
ки психологов в рамках рассматриваемого этапа. 

Опыт выполнения сотрудниками органов 
внутренних дел (далее – ОВД) задач по пресе-
чению террористической деятельности свиде-
тельствует о возможности значительного пси-
хогенного воздействия экстремальных условий  
(далее – ЭУ) на их психику [2–4]. По мнению 
большинства исследователей вопроса содержа-

ния подготовки психологов к работе сотрудника-
ми ОВД на этапе их углубленной медико-психо-
логической реабилитации, одной из решаемых 
задач на этом этапе является активизация и 
упорядочение представлений памяти сотрудни-
ков, направленных на переработку прожитого и 
пережитого в ЭУ [2–4]. 

К числу остальных задач относятся: диа-
гностирование психического состояния, наце-
ленное на обследование и выявление признаков 
стрессовых расстройств у сотрудников; реали-
зация комплекса психолого-восстановительных 
мероприятий; реализация индивидуального 
консультирования, включая семейное (семей-
ная терапия); взаимодействие в случае необхо-
димости с врачами и специалистами различных 
специальностей – социальными работниками, 
юристами и др. Необходимость решения всех 
задач в совокупности и определяет содержание 
подготовки психологов к работе сотрудниками 
ОВД, выполнявшими контртеррористическую 
деятельность, на этапе углубленной медико-пси-
хологической реабилитации.

С целью определения содержания подготов-
ки психологов в виде конкретных психокоррек-
ционных методик в рамках рассматриваемого 
этапа проведен сравнительный анализ эффек-
тивности использования наиболее применяе-
мой на практике методики «Дебрифинг стресса 
критического инцидента» и авторской методики 
профессора А.М. Столяренко [3, с. 58] «Дебри-
финг позитивного в экстремальном». Сравни-
тельное исследование эффективности методик 
«Дебрифинг стресса критического инциден-
та» (экспериментальная группа – 40 человек) 
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и «Дебрифинг позитивного в экстремальном» 
(контрольная группа – 40 человек) проводи-
лось в двух группах сотрудников, возвратив-
шихся после выполнения контртеррористи-
ческой деятельности в Чеченской Республике  
в 2002 году [1].

Организация эксперимента включала: ра-
боту экспериментальной группы по методике 
«Дебрифинг позитивного в экстремальном» с 
осуществлением участниками аналитического 
обсуждения лишь позитивных сторон экстре-
мального опыта, а также работу контрольной 
группы по традиционной методике «Дебрифинг 
стресса критического инцидента» с рассмотре-
нием как позитивных, так и негативных сто-
рон приобретенного опыта. В группах работа 
осуществлялась путем поэтапного обсуждения 
различных аспектов конкретных критических 
инцидентов как экстремальных событий: харак-
теристики участвующего личного состава, про-
цесс подготовки и состояние подготовленности 
участников; начало критического инцидента, его 
решающий и заключительные этапы; состояние 
различных форм обеспечения и взаимодействия 
сотрудников, состояние связи между подразде-
лениями и сотрудниками, управление личным 
составом.

После поэтапного обсуждения в группах 
различных аспектов конкретных критических 
инцидентов осуществлялось детальное обсуж-
дение событий, в которых принимали участие 
присутствующие сотрудники. В первой группе 
рассматривались как наиболее успешные (ре-
зультативные) с точки зрения сотрудников слу-
жебно-боевые действия, так и, наоборот, наи-
менее удачные мероприятия (спецоперации, 
боестолкновения и т.д.). Во второй группе вни-
мание участников акцентировалось лишь на по-

зитивных аспектах обсуждения. 
Сравнительные данные обеих групп по ре-

зультатам использования прибора обратной био-
метрической связи «Релана» представлены в  
таблице 1.

Положительные изменения в сторону уве-
личения количества сотрудников с нормальным 
уровнем релаксации/активации произошли у 
группы «Дебрифинга позитивного в экстремаль-
ном» на 10 %. В группе «Дебрифинга стресса 
критического инцидента» произошли малозна-
чительные негативные изменения в сторону уве-
личения сотрудников (на 15 %) с повышенным 
уровнем активации [1]. 

В целом итоги эксперимента свидетельству-
ют о наиболее позитивном эффекте методики 
«Дебрифинг позитивного в экстремальном». 
Методика оказывает положительное воздей-
ствие на все характеристики функционально-
го состояния в целом. Наибольшее позитивное 
воздействие испытали характеристики «само-
чувствие» и «настроение», часть сотрудников 
испытала релаксационное воздействие методи-
ки. Итоги воздействия методики «Дебрифинг 
стресса критического инцидента» свидетель-
ствуют о ее меньшей эффективности. Сотруд-
ники группы «Дебрифинга позитивного в экс-
тремальном» говорили о: поднятии настроения; 
улучшении общего состояния, самочувствия; 
устранении ранее тяготивших мыслей, пред-
чувствий; формировании оптимистичных пла-
нов на будущее. При использовании прибора 
«Релана» фиксируется негативное воздействие, 
имеющее итогом снижение уровня релаксации 
у сотрудников и чрезмерное повышение уровня  
активации. 

В качестве вывода отметим, что в содержа-
ние подготовки психологов в рамках рассмо-

Таблица 1. Сравнительные данные групп сотрудников по результатам использования прибора «Релана» 

Сотрудники с результатами нормального  
уровня релаксации/активации (количество, %)

Сотрудники с результатами повышенного  
уровня активации (количество, %)

Группа «Дебрифинга  
стресса критического  

инцидента»
Группа «Дебрифинга пози-
тивного в экстремальном»

Группа «Дебрифинга  
стресса критического  

инцидента»
Группа «Дебрифинга пози-
тивного в экстремальном»

Начальный этап –  
22 чел. (55 %)

Начальный этап –  
24 чел. (60 %)

Начальный этап –  
18 чел. (45 %)

Начальный этап –  
16 чел. (40 %)

Реабилитационный этап – 
21 чел. (52,5 %)

Реабилитационный этап – 
28 чел. (70 %)

Реабилитационный этап – 
19 чел. (47,5 %)

Реабилитационный этап – 
12 чел. (30 %)

Разница: –1 чел. (–2,5 %) Разница: +4 чел. (+10 %) Разница: +1 чел. (+2,5 %) Разница: –4 чел. (–10 %)
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тренного этапа целесообразно включать практи-
чески все мероприятия в порядке, указанном в 
материалах статьи. Тем не менее предпочтитель-

нее, исходя из объективных результатов прове-
денного эксперимента, использование методики 
«Дебрифинг позитивного в экстремальном». 
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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Ключевые слова: дошкольное учреждение; 
здоровье; утренняя гимнастика; режим; старший 
дошкольный возраст; физические упражнения. 

Аннотация: Сохранение и укрепление 
здоровья – это одна из самых важных и необ-
ходимых целей. Мы выдвинули следующую 
гипотезу: если разработать комплексы разных 
вариантов утренней гимнастики с учетом воз-
растной группы, то это будет способствовать 
укреплению здоровья детей дошкольного воз-
раста. Поставили задачу: выявить основные 
аспекты влияния утренней гимнастики на физи-
ческую подготовленность детей в дошкольном 
учреждении. 

Формирование физических качеств, двига-
тельных умений и навыков в дошкольном возрас-
те имеет большое значение. Одной из основных 
задач физической культуры и спорта является 
охрана и укрепление здоровья ребенка. Это до-
стигается физическими упражнениями и обяза-
тельным закаливанием в дошкольном возрасте. 
Любые физические занятия должны доставлять 
детям радость, создавать отличное настроение, 
чтобы дошкольники проявляли желание само-
стоятельно заниматься физическими упражне-
ниями, играми и закаливанием. 

Основой здорового образа жизни является 
проведение ежедневной утренней гимнастики. 
Утренняя гимнастика должна быть подобрана  
согласно возрасту ребенка. В здоровьесберегаю-
щую среду входит не только проведение утрен-
ней гимнастики, но и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, физкультурные минутки 

и закаливающие процедуры. Все это будет спо-
собствовать сохранению здоровья, а также его 
укреплению. Утренняя гимнастика проводится 
в определенное время, обязательно в проветри-
ваемом помещении. Она должна быть интерес-
ной, с применением игровых технологий. Если 
правильно подобран комплекс занятий согласно 
возрастным периодам, утренняя гимнастика не 
только оказывает положительное воздействие 
на физическое развитие ребенка, но и улучшает 
работу внутренних органов, а также повышает 
эмоциональный фон детей. 

В дошкольном учреждении должны быть 
созданы условия для здоровьесбережения ре-
бенка, чтобы прививать стремление к здоровому 
образу жизни, к занятиям физической культу-
рой. Создание всех необходимых условий для 
того, чтобы дети росли здоровыми и физически 
развитыми, является одним из направлений в си-
стеме физической культуры и спорта. На первое 
место можно поставить проведение ежедневной 
утренней гимнастики. Дошкольное учреждение 
играет большую роль на первой ступени физи-
ческого и психического развития ребенка. Но 
насколько это будет эффективно, зависит от под-
готовленности воспитателей и инструкторов по 
физической культуре. 

Гимнастика имеет большое оздоровитель-
ное значение. Но эффективность будет достиг-
нута только в том случае, если утренняя гим-
настика будет проводиться систематически. 
Двигательная деятельность начиная с 6-го года 
жизни у детей проявляется все более многооб-
разно. Дошкольники в этом возрасте хорошо на-
чинают владеть основными движениями, знают 
много гимнастических упражнений, подвижных 
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игр, имеют представление о спортивных играх, 
осваивают различные способы выполнения 
спортивных упражнений, у них начинает про-
являться самостоятельность к проведению не 
только гимнастических упражнений, но и под-
вижных игр. 

В первую очередь задача сохранения здоро-
вья подрастающего поколения стоит перед на-
шим государством. Можно сказать, что это яв-
ляется одной из самых важных и необходимых 
целей. Чтобы проведение утренней гимнастики 
для детей дошкольного возраста было интерес-
ным, гимнастика должна проходить увлекатель-
но и желательно в игровой форме. Кроме про-
ведения утренней гимнастики, в дошкольном 
учреждении проходят спортивные праздники, 
воскресные походы, физкультурные минут-
ки, а также закаливающие процедуры, которые 
включают в себя: ходьбу босиком по камушкам, 
обтирание, полоскание горла. Впоследствии 
дошкольник будет воспринимать физические 
упражнения и использовать слова, которые 
определяют их смысл и имеют специальное зна-
чение. Дошкольник должен понимать значение 
и смысл задания, которое он выполняет. В ре-
зультате всего этого дошкольник будет осозна-
вать правила и принципы выполнения данного 
задания. 

Ребенок старшего дошкольного возраста 
должен обучаться использовать полученную 
информацию и уметь применять ее в конкрет-
ных условиях или в новых нестандартных си-
туациях. Необходимо подготавливать ребенка 
старшего дошкольного возраста к тому, что он 
должен уметь дать анализ выполняемому за-
данию, искать взаимосвязь между отдельными 
действиями, осознавать принципы организации 

движений в общем масштабе. Если ребенок это 
усвоил, то он сможет оценить свои действия. 
Необходимо обучить ребенка старшего до-
школьного возраста определять значение гим-
настического упражнения в ходе занятия, что-
бы оно сохраняло и укрепляло его здоровье. В 
результате применения всех действий ребенок 
старшего дошкольного возраста должен уметь 
оценивать не только свою деятельность, но и чу-
жую, а также прийти к выводу, что все это необ-
ходимо для его благополучия и сохранения здо-
ровья. Можно сказать, что утренняя гимнастика 
оказывает на дошкольника и воспитательное 
влияние. При ежедневном проведении утрен-
ней гимнастики ребенок привыкает заниматься 
ею регулярно, он усваивает привычку начинать 
свой день организованно, становится более 
последовательным, предупредительным, вла-
деющим собой, а также получает позитивные  
эмоции. 

В старшем дошкольном возрасте все приме-
няемые физические упражнения должны быть 
знакомыми детям. Одним из важных компонен-
тов при проведении утренней гимнастики будет 
музыкальное сопровождение. Это создает не 
только глубокий эмоциональный фон у детей, 
но и психологический комфорт. Утренняя гим-
настика должна проводиться до завтрака в до-
школьном учреждении. Она должна составлять 
не более 10 минут. Утренняя гимнастика при 
комфортной температуре проводится на улице. 
Когда холодно, то утренняя гимнастика прово-
дится в спортивном зале дошкольного учреж-
дения. Проведя тестирование в начале года и 
по окончанию посещения дошкольного учреж-
дения, мы увидели, что 80 % детей выполняют 
ежедневную утреннюю гимнастику. 
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Аннотация: В статье рассматривается воз-
можность использования цифровых данных 
текущего контроля студентов в электронной 
системе обучения для оптимизации образова-
тельного процесса. Гипотеза: данные цифрового 
следа студента в системе электронного обучения 
в области текущего контроля можно использо-
вать как один из инструментов регулирования 
учебного процесса. Цель: выявление возмож-
ностей использования цифровых данных теку-
щего контроля в электронной системе обучения. 
Задача: собрать и проанализировать цифровые 
данные текущего контроля студентов в системе 
электронного обучения Educon Тюменского ин-
дустриального университета. Методы: анализ 
педагогической литературы, количественный и 
качественный анализ данных. Результаты: ис-
пользуя анализ данных текущего контроля в 
электронной системе обучения, можно поэтапно 
регулировать учебный процесс – корректировать 
содержание соответствующих разделов рабочей 
программы, настройки контрольных меропри-
ятий, учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся. 

В современных условиях необходимой со-
ставляющей успешной организации учебного 
процесса в высшем образовательном учрежде-
нии является цифровая среда. В связи с этим 
возникает возможность рассмотрения цифровых 
данных работы студентов в качестве составляю-
щих для анализа эффективности организации 
образовательного процесса и его последующей 
корректировки на основе полученных данных. 
Данные работы студентов в электронной си-

стеме обучения как массив цифровых данных 
о результатах образовательной деятельности 
студента [3; 4], а также некий набор действий, 
выполненных пользователем с использовани-
ем иных цифровых носителей информации  
[2, с. 410], определяется как цифровой след  
студента. 

Регулярно управлять учебной деятельно-
стью студентов позволяет текущий (аттестаци-
онный) контроль. Он дает возможность получе-
ния актуальной информации о ходе и качестве 
усвоения учебного материала и оперативного 
внесения изменений в учебный процесс [1]. Рас-
смотрение и анализ результатов данного вида 
контроля в контексте системы электронного об-
учения, возможно, позволит оперативно и каче-
ственно регулировать учебный процесс в рамках 
как отдельно взятой дисциплины, так и образо-
вательной программы в целом.

Целью данной работы является выявление 
возможностей использования данных цифрово-
го следа студентов в области текущего контроля 
в электронной системе обучения для регулиро-
вания образовательного процесса по дисципли-
не «Иностранный язык». 

В ходе работы были собраны и проанализи-
рованы составляющие цифрового следа студен-
тов в системе электронного обучения Educon в 
форме выполнения тестовых заданий и получе-
ния оценок за освоение образовательных про-
грамм по дисциплине «Иностранный язык» в 
процессе трех текущих аттестаций.

В качестве материала для анализа были ис-
пользованы цифровые данные курсов в систе-
ме электронного обучения Educon Тюменского 
индустриального университета по дисциплине 
«Иностранный язык (английский)» для студен-
тов Высшей инженерной школы, Института 
геологии и нефтегазодобычи, Института сер-
виса и отраслевого управления и Института 
промышленных технологий и инжиниринга. 
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Данные цифрового следа студентов собира-
лись и анализировались за период 2 семестра  
2020/2021 учебного года, 1 и 2 семестров 
2021/2022 учебного года для групп очной формы 
обучения. Учитывалось время начала выполне-
ния тестов, количество попыток, затраченных на 
их выполнение, сроки выполнения тестов теку-
щего контроля. 

Система электронного обучения Educon 
предоставляет информацию о количестве попы-
ток, затраченных на выполнение теста, о време-
ни начала выполнения теста, о протяженности 
его выполнения, общую среднюю оценку за тест 
по группе, оценку за тест для каждого студен-
та и набранные баллы за отдельные тестовые  
задания.

На основании полученных данных можно 
выявить предпочтения студентов по срокам про-
хождения данного теста, а именно: в течение од-
ной, двух или трех недель с момента открытия 
теста. 

На первом этапе исследования были рас-
смотрены предпочтения студентов по срокам 
прохождения тестов текущего контроля. Исходя 
из полученных данных, можно утверждать, что 
в первую неделю после открытия тестов про-
исходит выполнение большинства попыток по 
лексическому материалу, во вторую и третью 
неделю данное соотношение меняется в пользу 
грамматического материала. Возможно, целе-
сообразным было бы скорректировать время на 
прохождение учебного материала по граммати-
ке, поскольку, согласно полученным показате-
лям, на освоение грамматического материала 
требуется больше времени.

Суммируя общее количество попыток вы-
полнения тестов по лексике и грамматике, мож-
но утверждать, что 60 % студентов легко справ-
ляются с изучаемым материалом, предпочитая 
выполнять тесты в течение первой недели после 
прохождения материала, 25 % студентов, кото-
рые выполняют тесты на второй неделе, тре-
буется немного больше времени на освоение 
материала, 15 % студентов требуется еще допол-
нительное время. Исходя из изложенного, воз-
можно перераспределение учебного материала в 
течение аттестации, изменение настроек теста в 
системе по срокам выполнения для всей группы, 
переопределение настроек теста, предусмотрен-
ных системой Educon, для отдельных студентов, 
которым требуется больше времени на освоение 
материала.

Второй этап исследования предполагал рас-
смотрение времени начала выполнения теста, 
информацию о котором также предоставляют 
результаты цифрового следа из системы элек-
тронного обучения Educon, что также является 
показателем индивидуальных предпочтений сту-
дентов. Диапазон времени начала выполнения 
теста достаточно широк – он составляет почти 
круглые сутки, что свидетельствует о различных 
предпочтениях обучающихся. Исходя из ука-
занных данных, целесообразно дать студентам 
свободу выбора времени выполнения подобных 
тестов, а не назначать проведение электронного 
тестирования строго в определенное время и в 
определенной аудитории.

Следующий этап исследования предполагал 
анализ количества попыток, использованных 
студентами для достижения желаемого резуль-
тата. Он дал возможность определить уровень 
усвоения студентами пройденного материала, а 
также уровень индивидуальных предпочтений 
по улучшению результата. Учитывались данные 
о количестве студентов, использовавших только 
одну попытку теста, и о количестве студентов, 
использовавших две и более попыток. В ходе 
исследования выяснилось, что 76 % студентов 
довольны результатом, полученным после од-
ной попытки, 24 % студентов предприняли две 
и три попытки с целью улучшить первоначаль-
ный результат. Исходя из полученных данных, 
со стороны преподавателя можно скорректи-
ровать количество попыток в тесте, поскольку  
24 % студентов желали бы улучшить свой пер-
воначальный результат. Со стороны указанного 
количества студентов, возможно, следует более 
тщательно готовиться к текущему (аттестацион-
ному) тестированию.

Анализ данных о ходе текущего (аттеста-
ционного) контроля является этапом, непосред-
ственно после изучения показывающим степень 
освоения определенной части материала соглас-
но учебной программе дисциплины. Основыва-
ясь на анализе цифровых данных тестов теку-
щего контроля, можно скорректировать время 
изучения учебного материала путем перераспре-
деления учебного материала в течение аттеста-
ционного периода, изменить и переопределить 
настройки теста в электронной системе обу-
чения по срокам выполнения и количеству со-
вершаемых попыток выполнения теста для всей 
группы и для отдельных студентов, учитывая их 
индивидуальные предпочтения.
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся определение роли детских лагерей в профи-
лактике девиантного поведения несовершенно-
летних. Задачи статьи: раскрыть актуальность 
исследуемой проблемы; проанализировать 
механизмы, приводящие к девиантной пове-
денческой стратегии подростков; аргументи-
ровать педагогические аспекты исследуемого 
феномена. Гипотеза: создаваемая эмоционально- 
нравственная атмосфера в детском лагере спо-
собствует формированию у несовершеннолет-
них просоциальной поведенческой стратегии. 
Методы: анализ, синтез, сравнение, наблюде-
ние, беседа. В ходе работы авторы пришли к 
выводу, что детский лагерь приводит к успеш-
ному накоплению у детей опыта для разви-
тия просоциальной поведенческой стратегии, 
способствующей профилактике девиантного  
поведения. 

Современные реалии развития российского 
общества привели к росту девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, у которых отсутству-
ет достаточный уровень социальной зрелости, 
социального иммунитета, общей и правовой 
культуры. Последствием реализации девиант-
ных паттернов поведения детей и подростков 
является совершение ими дивергентных деяний, 

приводящих их в пенитенциарные учреждения, 
деформирующих правосознание и социальный 
статус. Воспитательные институты, к которым 
относятся семья, образовательные учреждения, 
к сожалению, не всегда в полной мере могут 
провести опережающую профилактическую ра-
боту, исключающую проявление поведенческой 
деструкции детей и подростков.

В настоящее время остро обозначена про-
блема помощи детям и подросткам с отклоняю-
щимся поведением, а также разработки системы 
мер профилактики, которая будет действенна для 
данной группы несовершеннолетних. В образо-
вательных организациях приоритетным являет-
ся реализация дидактических задач, освоение 
теоретических аспектов изучающих дисциплин. 
Задачи воспитания в сложившейся ситуации 
уходят на второй план, и, как следствие, у де-
тей и подростков прогрессирует социально- 
педагогическая запущенность, невоспитан-
ность, инициирующие деструктивные конфлик-
ты как в стенах учебных заведений, так и в со-
циальной среде, где дети и подростки активно 
коммуницируют. 

Профилактика любого негативного явления 
должна быть непрерывной и учитывать психо-
лого-физиологические, возрастные особенности 
несовершеннолетних, наличие наследственных 
заболеваний, а также условий их жизнедеятель-
ности. Почему проводимая в образовательных 
организациях профилактика девиантного пове-
дения несовершеннолетних не всегда приводит 
к успешному результату? На наш взгляд, это об-
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условлено тем, что дети и подростки находятся 
большее время вне данных организаций, а это 
три месяца летних каникул и около двух меся-
цев выходных и праздничных дней. Это время 
необходимо использовать максимально содер-
жательно в плане профилактики исследуемого 
феномена. 

Где ребенок может достаточно длительное 
время отдохнуть от авторитарного влияния шко-
лы, от опеки родителей? Нам представляется, 
что таким значимым местом является детский 
загородный спортивный-оздоровительный ла-
герь (ДЗСОЛ). Именно лагерь был и остается 
эффективным институтом воспитания, развития 
творческого потенциала и личностного роста де-
тей. Роль детских лагерей в организации отдыха 
и оздоровления детей в настоящее время возрас-
тает [2]. Государством созданы условия для того, 
чтобы у каждого ребенка был полноценный ка-
никулярный отдых. Хорошо реализуется про-
грамма кэшбэка на частичную оплату путевок. 
Созданная программа повышает доступность 
поездок в детский лагерь детям из разных ре-
гионов России и разного финансового уровня. 
По данным Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ), более 60 % родителей готовы отпра-
вить своих детей в загородный детский лагерь. 
Именно детский лагерь выступает своеобразной 
площадкой для воспитания ребенка, где продол-
жается развитие его культурных, общественных 
ценностей. 

В настоящее время большое внимание со 
стороны государства в вопросах отдыха и оздо-
ровления уделяется детям с риском девиантного 
поведения, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Благодаря усилиям государства у де-
тей с девиантным поведением есть возможность 
для полноценного отдыха и оздоровления. Ранее 
Департамент, а сегодня Министерство социаль-
ной защиты населения направляет в лагеря де-
тей и подростков с такими формами девиантного 
поведения, как хулиганство, воровство, гетеро- 
и аутоагрессия поведения, употребление психо-
активных веществ (ПАВ). Как правило, эти дети 
и подростки стоят на учете в детских комнатах 
полиции. В 90 % случаев это дети и подростки 
из неблагополучных семей, в которых родители 
ведут аморальный образ жизни [5]. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры показал, что одной из причин девиаций у 
таких детей и подростков является неспособ-
ность к правомерной социализации. У таких не-

совершеннолетних наблюдаются повышенная 
возбудимость, агрессивность, ранимость, резкая 
смена настроения. У них нет конструктивного 
взаимодействия с родителями, педагогами, свер-
стниками. В детском лагере несовершеннолет-
ние впервые испытывают катарсис, переосмыс-
ливают свою витальную миссию и приобретают 
интерес к просоциальному поведению [4]. 

Лагерь дает ощущение свободы, помогает 
принимать самостоятельные решения, реализу-
ет возможность «делать» самого себя. Поэтому 
детский лагерь – это не только площадка отдыха 
и оздоровления детей, но и своеобразное поле 
для социализации. Одной из задач детского лаге-
ря является трансформация социальных норм в 
личностные, формирование чувства ответствен-
ности, адекватной оценки своего поведения и 
окружающих.

Одним из способов профилактики девиант-
ного поведения выступает созданная эмоцио-
нально-нравственная атмосфера в лагере, кото-
рая помогает организовать полноценный отдых 
и оздоровление для детей и подростков. Прежде 
всего, такой отдых направлен на коммуникацию 
совершеннолетних, помогает им раскрепостить-
ся, осознать свои способности и возможности, 
повысить свой социальный статус.

Эмоционально-нравственная атмосфера ак- 
туализирует активную совместную деятель-
ность детей и взрослых, способствует созданию 
совместного положительного эмоционального 
опыта, основанного на добре, любви, истине, 
гуманности, творчестве, равенстве и справедли-
вости [2]. Немаловажным аспектом является то, 
что лагерь помогает в создании жизненной пер-
спективы для несовершеннолетних с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). Это про-
исходит за счет того, что в лагере складывается 
атмосфера диалога и сотрудничества, совмест-
ной творческой деятельности [5].

Педагоги и сотрудники детского лагеря раз-
рабатывают ряд коллективно творческих дел, 
способных раскрыть творческий потенциал 
каждого ребенка. Сюда входят игры, направлен-
ные на сплочение коллектива, тренинговые за-
нятия, помогающие выявить причины агрессив-
ного поведения детей и подростков, и наметить 
индивидуальные пути коррекции их поведенче-
ской стратегии. Процесс адаптации несовершен-
нолетних в лагере проходит достаточно сложно. 
Это объясняется тем, что дети и подростки с 
девиантным поведением не владеют технологи-
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ями конструктивного решения межличностных 
конфликтов, не умеют слушать и слышать. За-
дача педагогов и сотрудников детского лагеря –  
обучить подростков навыкам взаимодействия в 
незнакомой среде, способности проявить соци-
альную зрелость, логическое мышление и, опи-
раясь на теорию реактивного сопротивления, 
сказать «нет» деструктивным предложениям, 
исходящим от сверстников. Тогда у подрост-
ков начинают формироваться навыки общих и 
социальных умений. Подростки в силу своей 
психофизиологической и возрастной нестабиль-
ности подвержены влиянию референтных групп  
сверстников, СМИ, рекламы. Это негативно ска-
зывается на их поведении и влечет за собой ряд 
проблем, с которыми они не могут справиться, 
как следствие, они входят в группу риска по де-
виантному поведению [5].

Таким образом, детский лагерь позволяет 
изолировать несовершеннолетних от негатив-
ного влияния внешней среды, показывая аль-
тернативные варианты их поведения и решения 
конфликтных ситуаций. Лагерь дает правиль-
ные ориентиры и образцы поведения с помо-
щью комфортной эмоционально-нравственной 
атмосферы. 

Большим плюсом воспитательной работы с 
детьми, склонными к девиантному поведению, 
является то, что они, пусть и на время, пребы-
вают в позитивном нравственном поле, где их 
принимают как личность, выражая уважение и 
поощряя за самые небольшие достижения, что 
способствует приобретению ими того позитив-
ного опыта, который в дальнейшем трансфор-
мирует их девиации в эмпатию, фасилитацию и 
конструктивизм.
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Аннотация: Цель работы – определить про-
блемы формирования личности во время обуче-
ния в вузе. Задача – изучить и проанализировать 
инструменты и ресурсы университетской среды, 
способствующие повышению качества жизни 
обучающихся. Методы – анализ мнения студен-
тов и преподавателей, изучение литературы по 
данному вопросу. Выделены общие проблемы, 
касающиеся всех субъектов образовательного 
процесса. Сделаны выводы и даны рекоменда-
ции по использованию различных педагогиче-
ских технологий. 

Современное высшее образование призвано 
сформировать целый круг не только профессио-
нальных, но и надпрофессиональных компетен-
ций у будущих специалистов. Таким образом, 
вуз оказывается пространством, где происходит 
оформление целостной личности, все его ин-
струменты и ресурсы оказывают разносторон-
нее влияние на студентов.

Следовательно, университетская среда спо-
собна повышать качество жизни обучающих-
ся в целом посредством разнообразия методов 
и форм работы в аудиторной и внеаудиторной  
деятельности, а также путем реализации педаго-
гических технологий в процессе обучения.

Сам термин «качество жизни», признаю-
щийся более широким понятием в отношении 
к «уровню жизни» [8, с. 277], трактуется как 
«объективно-субъективная характеристика су-
ществования человека», которая складывается 

из развития потребностей личности и оценки 
их удовлетворения в определенных обстоятель-
ствах [7, с. 363]. 

В трудах исследователей данное понятие 
рассматривается как многоаспектное, содержа-
щее в своей структуре наряду с условиями су-
ществования (доходы, жилище и пр.), уровнем 
здравоохранения, качеством получаемых услуг 
еще и уровень образования, который также ока-
зывается одним из показателей, детерминирую-
щих качество жизни населения [3, с. 44]. Сле-
довательно, от того, насколько полноценным с 
профессиональной и личностной точки зрения 
специалист выйдет из стен образовательной ор-
ганизации, зависит его конкурентоспособность 
на рынке труда, а значит, и уровень его доходов. 

Сегодняшняя система высшего образования 
призвана не только сформировать грамотного 
специалиста, но и постоянно модернизировать 
подходы к построению процесса обучения, раз-
вивающего у студентов целый комплекс компе-
тенций, позволяющий им в дальнейшем повы-
шать качество жизни, реализовывая себя как 
высококвалифицированного и конкурентоспо-
собного профессионала. 

Современная педагогическая мысль особо 
актуализирует принципы личностно ориентиро-
ванного подхода и индивидуализации обучения, 
на которых базируется разработка образователь-
ных технологий, которая повышает качество 
образования [5], а следовательно, и качество 
жизни населения. Благодаря их реализации пре-
подаватель не только транслирует необходимые 
для усвоения знания, находящиеся в рамках кон-
кретной дисциплины, но и попутно оказывает 
влияние на формирование важных личностных 
качеств студентов, мягких навыков (так назы-
ваемых soft skills), позволяющих им в дальней-
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шем использовать их для проявления гибкости 
в профессии, расширяя круг умений, которые 
могут быть востребованы работодателями, кото-
рые на сегодняшний день учитывают не только 
«формальную квалификацию» претендентов на 
должность, но и дополнительные навыки, спо-
собные «принести пользу» организации или 
бизнесу [4, с. 121]. 

Таким образом, качество жизни студентов 
напрямую зависит от уровня сформированности 
компетенций, причем личностные результаты 
обучения играют одну из центральных ролей. К 
ним, в частности, относятся: осознание важно-
сти непрерывного образования, постоянного са-
мосовершенствования в профессии, стремление 
к освоению новейших цифровых технологий, 
применение навыков нестандартного, критиче-
ского мышления, потребность в творческой ре-
ализации, что в том числе зафиксировано в го-
сударственных регламентирующих документах 
последнего поколения.

Особую актуальность в повышении каче-
ства жизни обретают навыки использования 
цифровых и компьютерных технологий для ре-
шения профессиональных задач.

Развитие умений работы с компьютером, 
электронными и цифровыми ресурсами стро-
ится посредством реализации, например, про-
ектно-исследовательской технологии, широко 
применяемой в вузовской практике. В ее рамках 
студентом совместно с преподавателем создает-
ся «продукт» исследовательской деятельности, 
тематика которого соотносима с содержанием 
учебной дисциплины, однако проектный метод 
позволяет сформировать у студентов такие ка-
чества, как умение ставить проблемный вопрос, 
рационально оценивать и анализировать доступ-
ные им ресурсы, а также выбирать оптимальные 
пути решения избранной исследовательской 
проблемы [6, с. 470]. Кроме того, такая педа-
гогическая технология позволяет реализовать 
творческие потребности личности посредством 
оформления результатов проектной деятельно-
сти, развивает коммуникативные навыки в про-
цессе презентации итогов исследования.

На формирование навыков критического и 
аналитического мышления, его активизацию в 
нестандартных ситуациях нацелены технологии 
проблемного обучения, Case Study; развитию 
самостоятельности в образовательном процессе 
способствуют такие современные технологии, 
как «перевернутый класс», поскольку такая тех-

нология предполагает, что большая доля необхо-
димого для усвоения материала переносится на 
самостоятельную деятельность студентов.

В последнее время особое место среди об-
разовательных технологий заняло дистанцион-
ное обучение, получившее свое стремительное 
развитие в период пандемии. Такая технология, 
несмотря на то, что и обнаруживает ряд суще-
ственных недостатков [1; 2], все же обладает 
большими развивающими потенциями, в част-
ности в вопросах привития студентам осознания 
доступности и непрерывности образования. В 
частности, плодотворными оказываются техно-
логия смешанного обучения (Blended-Learning), 
технология цифрового обучения (Е-Learning). 
Благодаря мобильности в выборе мер для про-
фессионального самосовершенствования (за 
счет участия в различных научных собраниях, 
прохождения курсов повышения квалификации 
и переподготовки, вебинаров, открытых массо-
вых онлайн-курсов и т.д.) специалист получает 
возможность обрести дополнительные навыки, 
влияющие на уровень его профессионализма, 
а следовательно, продвинуться по карьерной 
лестнице, улучшив свое благосостояние, а зна-
чит, и один из показателей, детерминирующих 
качество жизни.

Будучи участником образовательных от-
ношений личностно ориентированной системы 
вузовского обучения, студент расширяет соб-
ственный инструментарий средств реализации 
своих потребностей, творческого и интеллекту-
ального потенциала, инновационной деятельно-
сти, профессиональных запросов. Это еще раз 
подчеркивает актуальность широкого примене-
ния современных образовательных технологий, 
призванных оказать разностороннее влияние на 
формирование личности будущего специалиста, 
выходящего на современный, динамически раз-
вивающийся и непредсказуемо выдвигающий 
все новые требования рынок труда.

Таким образом, оформляется своеобразная 
зависимость, которая может быть представлена 
посредством четырехчастной логической цепоч-
ки: «применение современных образовательных 
технологий – повышение качества обучения –  
повышение уровня конкурентоспособности вы-
пускников вузов – повышение качества жизни». 
В процессе обучения студент не только приобре-
тает квалификацию, но и учится удовлетворять 
свои личностные и профессиональные потреб-
ности путем мобилизации внутренних ресурсов, 
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накопленных в рамках образовательной деятель-
ности, а также путем использования доступных 
внешних инструментов, навыки применения ко-
торых он приобрел посредством современных 
педагогических технологий обучения. Облада-
ние большим числом компетенций, постоянное 

их совершенствование и обогащение есть ключ 
к улучшению условий труда, получению более 
высокооплачиваемой должности, что влияет на 
качество жизни каждого конкретного предста-
вителя социума, а следовательно, и общества в 
целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Ключевые слова: толерантность; личност-
ное качество; педагогическая деятельность. 

Аннотация: Цель статьи: рассмотреть кате-
горию толерантности с точки зрения различных 
наук. Задачи исследования: обосновать необхо-
димость формирования культуры толерантности 
как личностного качества для взаимопонимания 
и сотрудничества между людьми, сообществами, 
государствами. Гипотеза: формирование культу-
ры толерантности обеспечивает этическую ос-
нову мирного сосуществования, безопасности и 
межкультурного диалога. Метод исследования –  
анализ литературы по исследуемой проблеме. 
Результаты исследования: статья подтверждает 
необходимость формирования культуры толе-
рантности у обучающихся в профессиональной 
педагогической деятельности. 

Введение 

Культурное, этническое и социальное мно-
гообразие, религиозные отличия порождают по-
нятие «толерантность», обучают ценностям и 
навыкам «жить вместе», что становится вопро-
сом первостепенной важности.

Понятие «толерантность» используется в 
различных значениях. В последнем случае это 
формула цивилизованного сосуществования 
всех участников общества в социальных от-
ношениях с их различными мнениями, взгля-
дами, точками зрения, верованиями и убежде- 
ниями [2]. 

Основная часть 

«Толерантность» переводится с латинско-
го как «выдерживать, терпеть». В английском 

языке «толерантность» имеет такие значения, 
как терпимость; устойчивость, выносливость; 
вероятное отклонение, допустимость. Француз-
ский язык трактует понятие «толерантность» 
как уважительное отношение к другому, его по-
ведению, взглядам. «Толерантность» в русском 
языке – это «способность терпеть, мириться с 
чужим мнением, снисходительно относиться к 
чужим ошибкам». 

Появление «толерантности» в истории свя-
зано с эпохой религиозных войн [4]. Изначально 
это понятие выражало компромисс между враж-
дующими сторонами. Позже как принцип согла-
сия толерантность появляется в эпоху Просве-
щения. В XVI–XVIII веках Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо выступали против религи-
озной нетерпимости. Вольтер в «Философских 
письмах», «Трактате о веротерпимости» писал, 
что различные религии, по сути своей милосерд-
ные, могут содержать элементы нетерпимости. 

Результатом деятельности просветителей 
явилось внедрение идей толерантности в обще-
ственное сознание как фактора согласия между 
народами и религиями [3].

Эпоха Просвещения играет особую роль в 
теоретическом осмыслении принципа толерант-
ности. Благодаря Вольтеру, а также деятельно-
сти других мыслителей, толерантность стала 
общечеловеческой ценностью, составляющей 
мира и согласия между государствами, религия-
ми, народами и различными социальными груп-
пами. Таким образом, проблема толерантности 
вышла на межгосударственный уровень [1].

Декларация прав человека и гражданина 
была принята в 1789 году во Франции, уже по-
сле смерти Вольтера. В 1948 году была принята 
Всеобщая декларация прав человека, которая 
провозгласила принципы мира и согласия во 
взаимоотношениях между различными государ-
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ствами и народами. 
В работах представителей свободного 

воспитания: Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо,  
М. Мoнтессoри, К. Рoджерcа, Д. Фрeйбeрга,  
Б.Э. Риэрдoн можно проследить философско- 
педагогические идеи толерантности [6].

Большой вклад в создание методологи-
ческой основы толерантности внесла гума-
нистическая философия и психология. Труды  
М. Бубeра, А. Мaслoу, Г. Олпoртa, К. Рoджерсa, 
В. Фрaнклa, психология прощения, психология 
и педагогика ненасилия имеют большую важ-
ность [4].

В ходе исторического развития России свет-
ская деятельность занимала выдающееся место 
в обществе, но в прошлом явно проступала до-
минирующая позиция религиозной культуры. 
Соблюдение принципа толерантности было не-
обходимо для сохранения светских и религи-
озных традиций в сфере общей культуры. Воз-
никла проблема совместного существования 
христианской и языческих культур. На Руси 
смена религий происходила в мягких формах, 
Русь никогда не знала религиозных войн. 

В работах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Тол-
стого, А.А. Ухтомского терпимость трактуется 
как понимание. Возникшая традиция получила 
свое продолжение в трудах М.М. Бахтинa и его 
сторонников в западной философии (М. Бубер,  
Ф. Рoзенцвейг и др.) [9].

Теме толерантности посвящены работы 
культурного деятеля России ХХ века, философа, 
художника и просветителя Н.К. Рериха. Фило-
соф полагал, что одно из самых высоких испы-
таний – испытание терпением [5].

Гуманистические идеи толерантности ле-
жат в основе взглядов В.А. Сухомлинского, вы-
дающегося представителя советской педагоги-
ки. В работах педагога человек рассматривается 
как величайшая ценность мира. В своей работе 
«Павлышская средняя школа» В.А. Сухомлин-
ский провозглашает нормы этического поведе-
ния своих воспитанников [7]. 

Известные российские ученые (Г.Г. Аб-
дулкаримов, Л.И. Абрамычева, А. Абсалямова,  
А.Г. Асмолов, А.М. Байбаков, Б.З. Вульфов,  

В.А. Лекторский, В.С. Собкин, Г.У. Солдатова, 
П.В. Степанов, В.А. Тишков и др.) работали над 
федеральной целевой программой по формиро-
ванию установок толерантного сознания и про-
филактике экстремизма [8].

Воспитание в духе толерантности, по мне-
нию С.К. Бондыревой и Д.В. Колесова, является 
одной из важнейших задач общества. Толерант-
ность авторы рассматривают как способность 
личности воспринимать мнения, не совпадаю-
щие с ее собственными, а также характер, осо-
бенности и образ жизни других индивидов [1].

В «Психологии и педагогике ненасилия», 
разработанной В.Г. Мараловым и В.А. Сита-
ровым, рассматривается категория терпимо-
сти. Ненасилие определяется как жизненный и  
идеологический принцип, рассматривающий 
человека и любое живое существо как высшую 
ценность. Психологическими условиями приоб-
ретения позиции ненасилия выступают: форми-
рование терпимости, понимание природы своей 
личности, определение степени собственного 
эгоцентризма, устранение психологических за-
щит [6]. 

Выводы 

Таким образом, толерантность является 
важным личностным качеством, необходимым 
для взаимопонимания и сотрудничества между 
людьми и группами с различными взглядами, а 
также для существования самого общества. 

Основные характеристики толерантности:  
в основе толерантности лежит активная жизнен-
ная позиция, включающая профессиональную 
деятельность человека; толерантность обогаща-
ет и расширяет опыт человека путем познания 
новых культур; толерантность отрицает куль-
турные, сословные, этнические предубеждения 
и предрассудки; толерантность означает ува-
жительное отношение к представителям иных 
культур, общностей, этносов, к их обычаям и 
традициям, их образу жизни, а также мировоз-
зрению; не будучи присущей человеку с рожде-
ния, толерантность может быть сформирована в 
процессе педагогического взаимодействия. 
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Аннотация: В статье содержатся теорети-
ческий анализ и результаты эмпирического ис-
следования самостоятельной работы курсантов 
военного вуза как средства развития дисципли-
нированности будущих офицеров. Цель работы –  
обоснование значимости самостоятельной ра-
боты курсантов для развития дисциплинирован-
ности как черты характера, необходимой для не-
сения военной службы. Задачи: теоретический 
анализ дисциплинированности как показателя 
качества военного профессионализма; харак-
теристика сущности и места самостоятельной 
работы в учебной деятельности курсантов; эм-
пирическое изучение особенностей мотивации 
самостоятельной работы курсантов с разными 
типами дисциплинированности. Гипотеза ис-
следования: самостоятельная работа выступает 
одним из средств формирования дисциплини-
рованности курсантов военного вуза. Методы 
исследования: теоретические (анализ, синтез, 
обобщение научных данных); эмпирические 
(опросный метод, представленный «Методи-
кой диагностики учебной мотивации студен- 
тов», опросником «Многомерно-функциональ-
ная диагностика дисциплинированности (Д–К)»;  
методы качественного и количественного ана-
лиза данных). В результате исследования выяв-
лены особенности мотивации самостоятельной 
работы курсантов с разными типами дисци-
плинированности, что указывает на потенциал 
самостоятельной работы как средства развития 
дисциплинированности. 

Успешность профессиональной деятельно-
сти, особенно деятельности, связанной с риском 
для жизни и предъявляющей специфические 
требования к ее субъекту, в значительной мере 
зависит от индивидуально-психологических, ха-
рактерологических, морально-психологических 
особенностей специалиста. Личностно-профес-
сиональные характеристики военного специали-
ста формируются и развиваются в процессе его 
профессиональной подготовки. 

Чертой характера, выступающей важней-
шим показателем качества военного профес- 
сионализма и влияющей на успешное выполне-
ние задач служебно-боевой деятельности, явля-
ется дисциплинированность. 

«Военная профессия содержит в себе вну-
треннее противоречие: она предполагает высо-
кий уровень дисциплины и личной дисциплини-
рованности и в то же время инициативности и 
способности к принятию самостоятельных от-
ветственных решений в чрезвычайных ситуаци-
ях. Развитие подлинной дисциплинированности 
как самоорганизации, основанной на понимании 
ее смыслов и значимости в профессии военно- 
служащего, является важной задачей образова-
ния курсантов как будущих офицеров» [1, с. 3].

Д.Н. Булгаков рассматривает дисциплини-
рованность как одно из личностно-профессио- 
нальных качеств курсантов ведомственных об-
разовательных организаций. Дисциплинирован-
ность, наряду с гражданским мужеством, прин-
ципиальностью в решении профессиональных 
задач, обязательностью и добросовестностью, 
высоким уровнем правосознания, входит в со-
став одного из компонентов личностно-профес-
сиональных качеств, определяющих высокий 
уровень социальной и профессиональной адап-
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тации специалистов силовых ведомств [2].
Исследователи, изучающие проблему фор-

мирования дисциплинированности военнослу-
жащего [1; 3], подчеркивают значимость для 
системного понимания этого качества таких 
критериев, как сознательный самостоятельный 
выбор, ответственное выполнение задачи, на-
стойчивость, самоконтроль, мотивы и систе-
ма ценностей, побуждающих к деятельности и 
обусловливающих выбор способа поведения. 
Дисциплинированность рассматривается как 
профессионально значимая ценность курсантов 
военных вузов [3].

Воспитание дисциплинированности кур-
сантов, реализуемое в процессе профессиональ-
ной подготовки, направлено на формирование 
и развитие у обучающихся выдержки, исполни-
тельности, ответственности, ценностного отно-
шения к воинскому долгу. 

На наш взгляд, одним из действенных 
средств развития дисциплинированности явля-
ется самостоятельная работа курсантов. 

Проблеме организации самостоятельной ра-
боты уделяется особое внимание в педагогике, 
психологии, методике преподавания; обобщает-
ся опыт практической работы, изучаются спосо-
бы рациональной организации и культуры ум-
ственного труда применительно к дисциплинам 
разного профиля и др. 

Согласно П.И. Пидкасистому, самостоятель-
ная работа выступает специфическим педагоги-
ческим средством организации и управления 
самостоятельной деятельностью обучающихся 
в учебном процессе [4]. Данный вид деятель-
ности предполагает выполнение обучающимися 
широкого спектра заданий учебного, исследо-
вательского и самообразовательного характера. 
При этом самостоятельная работа является сред-
ством не только усвоения системы профессио-
нальных знаний, способов познавательной и 
профессиональной деятельности, но и развития 
дисциплинированности обучающихся.

Рассматривая самостоятельную работу как 
средство развития дисциплинированности кур-
сантов, следует выделить один из принципов ор-
ганизации самостоятельной работы – принцип 
сознательности и активности. Самостоятель-
ный учебный труд ориентирует обучающихся 
на глубокое понимание и осмысление изучае-
мого материала, на свободное владение приоб-
ретенными знаниями. Активность предполагает 
проявление живого интереса к осваиваемому 

содержанию, творческое участие в работе по ос-
мыслению приобретенных знаний. Активность 
и сознательность усвоения невозможны без 
высокого уровня творческого мышления, про-
блемно-исследовательского подхода к приобре-
таемым знаниям, а также волевого включения, 
проявления ответственности, что предполагает 
актуализацию дисциплинированности.

М.В. Алещенко указывает, что «дисципли-
нированность определяется уровнем самодетер-
минации, обуславливающей осознанное и ответ-
ственное выполнение тех или иных требований 
деятельности» [1, с. 4]. С этим содержанием 
дисциплинированности коррелирует внутрен-
няя мотивация осуществления обучающимися 
самостоятельной работы.

Для изучения связей между мотивацией кур-
сантов на реализацию самостоятельной работы 
и уровнем сформированности дисциплиниро-
ванности проведено эмпирическое исследова-
ние, в котором приняли участие 87 обучающих-
ся II курса Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»). В ис-
следовании применялись опросники: «Мето-
дика для диагностики учебной мотивации сту-
дентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация  
Н.Ц. Бадмаевой); «Многомерно-функциональ-
ная диагностика дисциплинированности (Д–К)» 
(В.П. Прядеин, Н.В. Воротникова).

В инструкции к методике диагностики учеб-
ной мотивации курсантам предлагалось оценить 
приведенные мотивы в отношении не учеб-
ной деятельности в целом, а самостоятельной  
работы.

Опросник «Многомерно-функциональная 
диагностика дисциплинированности (Д–К)» 
позволяет выявить уровень сформированности 
двадцати компонентов дисциплинированности, 
относящихся к гармоническим или агармони-
ческим переменным. Опираясь на результаты 
исследования М.В. Алещенко [1], выделившего 
с помощью данной методики три типа дисци-
плинированности курсантов военного вуза, мы 
дифференцировали обучающихся на группы с 
конфликтной (16,1 %), гармоничной (48,3 %) и 
диффузной (35,6 %) дисциплинированностью. В 
таблице 1 представлена доминирующая мотива-
ция самостоятельной работы у курсантов с раз-
ными типами дисциплинированности.

Гармоничный тип дисциплинированности 
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присущ курсантам, разделяющим ценности и 
нормы воинской службы. Для них дисциплини-
рованность – естественное и непротиворечивое 
проявление, необходимое для несения воинской 
службы. Как показали результаты исследования, 
у обучающихся с гармоничным типом дисци-
плинированности при реализации самостоя-
тельной работы доминируют профессиональные 
и учебно-познавательные мотивы.

Доминирующей мотивацией самостоятель-
ной работы у обучающихся с конфликтной дис-
циплинированностью является стремление из-
бежать неприятностей, порицания со стороны 
преподавателей и курсовых офицеров за недо-
бросовестное выполнение учебных задач. При 
этом существенно выражены и профессиональ-
ные мотивы. Конфликтный тип дисциплини-
рованности характеризуется агармоническими 
признаками дисциплинированности (недис-
циплинированностью), наличием внутреннего 
конфликта, связанного с проявлением дисци-
плинированности. Как отмечает М.В. Алещенко 
[1], это истинный, осознанный тип дисципли-
нированности, отражающий высокую субъект-
ность индивида, его способность преодолевать 
собственные личностные особенности, препят-
ствующие соблюдению дисциплины.

У курсантов с диффузным типом дисци-

плинированности, отражающим несформиро-
ванность дисциплинированности как черты 
характера, доминируют социальные и коммуни-
кативные мотивы самостоятельной работы, мо-
тивы избегания. В силу меньшей выраженности 
черт характера, препятствующих соблюдению 
дисциплины, по сравнению с курсантами с кон-
фликтной дисциплинированностью, эти обуча-
ющиеся в наибольшей степени восприимчивы 
к педагогическим воздействиям, в том числе к 
формированию дисциплинированности в учеб-
ной деятельности посредством целенаправлен-
ного и организованного включения в разные 
виды самостоятельной работы.

Подводя итог, отметим, что самостоятель-
ная работа выступает не только одним из видов 
учебных занятий, обеспечивающих более эф-
фективное усвоение курсантами учебного ма-
териала, но и средством формирования профес- 
сионально значимых качеств личности будуще-
го военного офицера. Побуждая обучающихся к 
проявлению субъектности, самостоятельности, 
поисковой активности, саморегуляции, настой-
чивости, волевым усилиям, самостоятельная 
работа способствует формированию и развитию 
дисциплинированности будущих офицеров как 
черты характера и профессионально значимой 
ценности. 
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ческий вуз; проблемы; мотивация; коммуника-
тивные навыки.

Аннотация: Цель статьи: рассмотреть осо-
бенности обучения иностранному языку в Ка-
занском национальном исследовательском тех-
нологическом университете, охарактеризовать 
требования, предъявляемые к выпускникам вуза 
в отношении иноязычной подготовки. Задачи: 
выявить проблемы иноязычного образования в 
вузе и возможные пути их решения. Гипотеза 
исследования: будет ли обучение иностранному 
языку эффективным, если усилить базовую под-
готовку иностранного языка в школах, повысить 
мотивацию обучающихся, а также увеличить 
количество аудиторных занятий в технических 
вузах? Методы: исследование, посвященное из-
учению английского языка в КНИТУ на основе 
анализа мнений студентов. Результаты иссле-
дования: мы можем констатировать, что изуче-
ние иностранного языка в КНИТУ может иметь 
как практическую, так и личностную пользу 
для студентов. Однако есть различные мнения 
и взгляды на то, как этот процесс должен быть 
организован и какие компоненты должны быть 
усилены, чтобы сделать обучение иностранному 
языку более результативным и интересным. 

В последнее десятилетие роль иностранно-
го языка в обществе изменилась, и из учебно-
го предмета он превратился в базовый элемент 
современной системы образования, в средство 
достижения профессиональной реализации лич-
ности. Владение иностранным языком стало 

частью подготовки высококвалифицированного 
специалиста любого профиля и неотъемлемой 
частью образованного человека. Следователь-
но, интерес к иностранному языку растет, и это 
связано с желанием людей быть успешными, 
общаться с другими людьми и развиваться как 
личности [1]. 

В данной статье авторы рассматривают цели 
и особенности обучения иностранному языку в 
Казанском национальном исследовательском 
технологическом университете (КНИТУ), ха-
рактеризуют требования, предъявляемые к вы-
пускникам вуза в отношении иноязычной подго-
товки, описывают проблемы и возможные пути 
их решения. 

Необходимо отметить, что учебные планы 
для бакалавров, обучающихся в КНИТУ по дис-
циплине «Иностранный язык», составлены так, 
что студенты изучают иностранный язык 3 семе-
стра, т.е. на его изучение отводится довольно не-
большое по количеству практических часов вре-
мя. Учитывая рост потребности в практическом 
владении иностранным языком бакалавров, та-
кие условия можно с полной уверенностью на-
звать крайне неблагоприятными. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образова-
ния, будущие выпускники бакалавриата должны 
обладать такой универсальной компетенцией, 
как «способность осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на го-
сударственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)». Однако полностью 
соответствовать этим требованиям выпускникам 
неязыковых вузов мешает недостаточный уро-
вень владения иностранными языками. Анализ 
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результатов входного тестирования по англий-
скому языку бакалавров первого года обучения 
по дисциплине «Иностранный язык» в КНИТУ 
выявил, что студенты умеют выполнять грамма-
тические задания, читать и переводить тексты, 
но наиболее сложными для них являются твор-
ческие задания, т.е. когда их просят рассказать 
о себе, составить диалоги с партнером или про-
вести беседу с преподавателем. Это значит, что 
студенты не могут общаться на английском язы-
ке на восприимчивом и продуктивном уровне 
[6]. 80 % первокурсников нашего вуза изначаль-
но имеют низкий уровень владения английским 
языком, а это означает, что если они не владеют 
иностранным языком на базовом уровне, то не 
смогут сформировать профессиональную ком-
муникативную компетенцию в будущем. 

В начале 2022/2023 учебного года авторами 
было проведено социологическое исследова-
ние, посвященное изучению английского языка 
в КНИТУ, на основе анализа мнений студен-
тов. Посредством Google-формы были собраны 
мнения студентов, обучающихся по направле-
ниям подготовки: 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии», 12.03.04 «Биотехниче-
ские системы и технологии», 15.03.02 «Техно-
логические машины и оборудование», 54.03.02 
«Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы», 54.03.03 «Искусство костюма 
и текстиля». Выборку составили 130 студентов 
2 курса очной и очно-заочной формы обучения, 
изучающие в вузе английский язык, независи-
мо от уровня подготовки и ранее изучаемого  
языка [2]. 

Вопрос был посвящен необходимости из-
учения иностранного языка в техническом вузе. 
Опрос показал, что: 

– для 55 % респондентов изучение ино-
странного языка в техническом вузе помогает 
расширить их знания и улучшить их перспек-
тивы на рынке труда, это может быть полезным 
для тех, кто планирует заниматься исследова-
тельской работой или работать в международ-
ных компаниях;

– 27 % опрошенных считают, что изучение 
иностранного языка может быть полезным для 
их личностного и культурного развития, расши-
рения кругозора и улучшения коммуникацион-
ных навыков;

– 5 % студентов считают, что изучение 
иностранного языка может быть более эффек-
тивным, если учебный план будет адаптирован к 

их уровню языковых знаний и потребностям, на-
пример, студенты с высоким уровнем владения 
языком могут быть оставлены без повторения 
базовых элементов языка и сфокусироваться на 
специализированных темах и профессиональ-
ной лексике;

– 3 % опрошенных считают, что изучение 
иностранного языка может быть более интерес-
ным и мотивирующим, если оно будет основано 
на реальных профессиональных задачах, ситуа-
циях и кейсах, с которыми они могут столкнуть-
ся в будущем;

– для 5 % респондентов изучение ино-
странного языка может быть более эффектив-
ным, если они будут иметь больше возмож-
ностей для практики иностранного языка, 
например, через общение с носителями языка, 
участие в международных проектах и обменах;

– 2 % студентов считают, что изучение 
иностранного языка не является необходимым 
для их будущей профессиональной деятельно-
сти и что это лишь дополнительная нагрузка на 
их учебную программу;

– для 3 % опрошенных время, уделяемое 
на изучение иностранного языка, могло бы быть 
использовано на изучение технических предме-
тов, которые более прямо связаны с их будущей 
профессиональной деятельностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
изучение иностранного языка в КНИТУ может 
иметь как практическую, так и личностную поль-
зу для студентов. Однако есть различные мнения 
и взгляды на то, как этот процесс должен быть 
организован и какие компоненты должны быть 
усилены, чтобы сделать обучение иностранному 
языку более эффективным и интересным. 

Также следует обратить внимание, что, по-
мимо низкого уровня владения иностранным 
языком и отведенного небольшого по количе-
ству практических часов времени, существует 
ряд и других проблем, связанных с обучением 
иностранному языку в КНИТУ. Авторы выделя-
ют отсутствие мотивации у студентов, недоста-
точную эффективность методов преподавания 
и недостаточное количество практики устной 
речи на занятиях [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что повышение 
мотивации обучающихся как основного фактора 
успешности освоения дисциплины «Иностран-
ный язык» является первоочередной задачей 
преподавателя в осуществлении процесса обу-
чения [2]. 
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Ниже разберем, какие инструменты можно 
использовать преподавателю, чтобы повысить 
мотивацию студентов к изучению иностранного 
языка. 

1. Показать студентам практическую поль-
зу знания иностранного языка для их будущей 
карьеры. Для этого можно: 

– организовать встречу с выпускниками 
прошлых лет, которые уже работают в той от-
расли, к которой стремятся студенты, они могут 
рассказать о том, как знание иностранного языка 
помогло им в карьере и какие преимущества это 
дает на рынке труда;

– предложить студентам принять участие 
в проектах, где они могут применить свои зна-
ния на практике, например в международных 
конференциях; 

– рассказать студентам о возможностях 
продолжения обучения за рубежом, где они 
смогут не только улучшить свой уровень язы-
ка, но и познакомиться с международными кол-
легами и расширить свои профессиональные  
горизонты;

– организовать специальное занятие, по-
священное развитию профессиональных навы-
ков на иностранном языке, таких как чтение и 
анализ профессиональной литературы, написа-
ние научных статей на английском языке и др.

2. Сделать уроки более интересными и 
интерактивными. Использовать игры, ролевые 
игры, дискуссии, чтобы студенты могли ис-
пользовать язык на практике и чувствовать свои 
успехи. Так, например, можно организовать 
просмотр фильмов и видео на английском языке 
и обсуждение их содержания на уроках, что по-
может студентам не только попрактиковаться в 
языке, но и узнать больше о культуре и жизни в 
странах изучаемого языка [4]. 

3. Создать дружескую атмосферу на заня-
тиях и поощрять студентов помогать друг другу 
в учебе. Это поможет создать сообщество, в ко-
тором студенты будут чувствовать поддержку и 
мотивацию друг от друга. 

4. Стимулировать студентов различными 

наградами, например, дополнительными балла-
ми для сдачи экзаменов. Важно, чтобы эти на-
грады были достаточно значимыми и мотивиро-
вали студентов на дальнейшее обучение. 

Наряду с тщательной организацией учеб-
ного процесса положительно влияет на мотива-
цию студентов и их участие в различных видах 
внеаудиторной работы. Так, например, в КНИ-
ТУ ежегодно проходит конкурс под названием 
«Полиглот», организованный кафедрой ино-
странных языков в профессиональной коммуни-
кации (ИЯПК). Конкурс объединяет студентов 
со всего университета, чтобы выявить среди них 
самых креативных, изобретательных и, конечно 
же, знатоков английского языка [5].

Также на базе кафедры ИЯПК в  
2021/2022 учебном году был запущен проект 
«Клуб общения на английском языке». В клубе 
общения принимали участие студенты-высоко-
балльники школы «Технолидер» программы 
элитного технического образования. Встреча 
клуба общения проводилась раз в неделю для 
активных студентов программы «Технолидер», 
желающих практиковать английский язык. 

Таким образом, подобного рода меропри-
ятия позволяют не только хорошо и с пользой 
провести время участникам, но и способству-
ют популяризации иностранных языков, моти-
вируют наших студентов к их изучению, что в  
XXI веке является невероятно важным. 

В заключение, принимая во внимание все 
вышесказанное, следует признать, что, для того 
чтобы выпускник вуза впоследствии успешно 
адаптировался и реализовался в трудовом кол-
лективе, где требуется владение иностранным 
языком, необходимо повысить мотивацию сту-
дента и построить учебный процесс таким об-
разом, чтобы будущий специалист на довольно 
хорошем уровне овладел устной и письменной 
иноязычной речью. Для достижения данных 
целей необходимо усилить базовую подготовку 
иностранного языка в школах, а также увели-
чить количество аудиторных занятий в техниче-
ских вузах. 
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Аннотация: Развитие современной методо-
логии научного знания приводит к появлению 
новых инновационных методов исследования, 
особенно в педагогике. Изучение педагогиче-
ских работ последних лет показало, что в них 
мало используется диалектический метод. Од-
нако исключение его из методологической базы 
приводит к метафизическим, односторонним 
исследованиям современных феноменов как 
традиционной, так и цифровой педагогики.

Основными методами исследования ста-
ли метод аналитического обзора, анализ, срав-
нение, обобщение, а также диалектика и ее  
принципы.

В ходе исследования авторы обосновывают 
положение о том, что применение диалектиче-
ского метода в педагогических исследованиях 
дает возможность изучать современные феноме-
ны педагогики как целостную систему со всеми 
ее родовыми качествами, функциями и отноше-
ниями, позволяя выявлять противоречия и про-
блемы, ими порождаемые, определять возмож-
ные пути их решения.

Диалектика как философский метод тради-
ционно применяется в научном знании. В педа-
гогических науках он не теряет своей актуаль-
ности, несмотря на появление новых методов 
научного исследования [2; 3]. Тем не менее ана-
лиз современных программ, учебных пособий 
по философии, научных публикаций показыва-
ет, что применению диалектики и ее принципов 

в исследовании педагогических проблем внима-
ния уделяется недостаточно [4].

Суть диалектики как метода исследования 
заключается в раздвоении единого на противо-
положности и исследовании их противоречивых 
отношений. Она выражается в законе единства 
и борьбы противоположностей. Приведем воз-
можный алгоритм применения диалектики в 
исследовании явлений современной педагогиче-
ской действительности.

Первый шаг может заключаться в поисках 
противоречий в современном образовании. На-
пример, сегодня активно развивается цифровая 
педагогика. Данный феномен вступает в проти-
воречие с традиционными формами педагоги-
ческой деятельности, вызывая к жизни целый 
спектр проблем [5; 6]. Эти противоречия и есть 
результат действия закона единства и борьбы 
противоположностей. 

Второй шаг должен заключаться в опреде-
лении сути этого закона и категорий, его описы-
вающих, применительно к изучаемой проблеме. 
Скажем, «борьба» – это противостояние, взаи-
моисключение. Если рассматривать конкретные 
примеры, то можно привести такие полярности, 
как искусственный и естественный интеллект в 
педагогической деятельности, традиционные и 
виртуальные средства дидактики, потребности и 
способности субъектов педагогической деятель-
ности и т.п. [1; 7; 8]. Вступая в противоречивые 
отношения, полярности, взаимодействуя, стре-
мятся исключить параметры одной из другой. 
При этом важно понимать, что эти процессы 
происходят в единстве, сохраняя его как целост-
ность. Это значит, что при исчезновении одной 
из полярностей не будет и целого. Поэтому ос-
новной смысл такой борьбы-противостояния за-
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ключается в сохранении целого и его развитии. 
Например, в борьбе естественного и искусствен-
ного интеллектов при исключении одной из по-
лярностей исчезнет третье, снимающее обе из 
них. Исключительную важность представляет 
понимание третьего, в котором и снимаются по-
лярности. Если человек как единство представ-
ляет собой диалектику социального и биологи-
ческого, то исчезновение одного из них приведет 
к утрате целого. В любом случае мы теряем че-
ловека как такого, говоря простым языком, без 
биологической составляющей – это техническая 
система, а без социальной – животное. 

Третий шаг должен заключаться в выстраи-
вании, а затем системном анализе всех возмож-
ных отношений в полученной тройке. Возьмем 
для примера цифровую педагогику, которая ча-
сто является предметом педагогических иссле-
дований. Феномен цифровой педагогики имеет 
множество полярностей. Их полный охват – си-

стемная задача и вряд ли разрешимая, но она и 
есть путь к поиску сущности самого феномена. 
Для понимания логики диалектического анализа 
достаточно привести пример. Если считать, что 
цифровая педагогика как третий элемент может 
быть представлена через полярность реального 
субъекта и виртуального, то необходимо выстро-
ить систему диалектических отношений между 
всеми элементами этой тройки: цифровая педа-
гогика и реальный субъект, цифровая педагогика 
и виртуальный субъект, реальный и виртуальный 
субъект в системе цифровой педагогики и т.д. 
Каждое из отношений может стать предметом 
педагогического исследования, логика которого 
выстраивается согласно законам, категориям и 
принципам диалектики.

Таким образом, обращение к диалектическо-
му методу позволит выстраивать логику педаго-
гических исследований, формировать системное 
видение проблем и методов их решения.
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Аннотация: Данная статья посвящена ак-
туализации проблем, связанных с обучением 
профессионально ориентированному чтению 
студентов ИТ-специальностей. Целью иссле-
дования было изучение роли, стратегий и ви-
дов чтения при обучении студентов направле-
ния 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» в Ступинском филиале Московского 
авиационного института (национального иссле-
довательского университета) (МАИ (НИУ)). За-
дача исследования – уточнить сущность понятия 
«профессионально ориентированное чтение» и 
определить его содержание. Методы исследова-
ния: поисковый, сравнительный, описательный, 
метод словарных дефиниций, метод анализа, 
систематизации и обобщения. Гипотеза иссле-
дования связана с предположением о том, что 
иноязычная компетентность ИТ-специалистов 
не только обеспечивает успешность выполнения 
ими своих профессиональных задач, но и спо-
собствует процессу коммуникативного общения, 
связанного с потребностью студентов обладать 
как графическим строем языка, так и способами 
извлечения информации. Результаты исследова-
ния позволяют нам говорить о том, что обуче-
ние чтению студентов ИТ-специальностей дает 
возможность повысить их уровень иноязычной 
компетенции, несмотря на то, что они учатся не 
в лингвистическом вузе. 

В эпоху глобализации и развития компью-
терных и интернет-технологий особое внимание 
стоит уделить практикам подготовки к чтению 

на иностранном языке в нелингвистическом 
вузе. Сегодня дипломированный специалист го-
тов передать свои профессиональные качества 
и навыки благодаря использованию одного из 
рецептивных методов овладения иностранным 
языком – чтения. Чтение, в частности профес- 
сионально ориентированное чтение, играет пер-
востепенную роль при изучении языка и являет-
ся актуальной возможностью упорядочить свои 
знания по иностранному языку при обучении в 
вузе, в частности в авиационном. Основными 
направлениями интенсификации процесса обу-
чения иностранному языку в техническом вузе 
являются: совершенствование содержательной 
стороны учебных программ и совершенствова-
ние методической стороны обучения. В первом 
пункте речь идет об отборе более качественного 
учебного материала на иностранном языке. Вто-
рой пункт подчиняется условиям активной раз-
работки и внедрения в учебный процесс новых 
методов и приемов обучения, используя коллек-
тивные формы познавательной работы, дискус-
сии, ролевые и игровые виды деятельности, а 
также индивидуальный подход к каждому обу-
чающемуся, поскольку процесс обучения наце-
лен на результативность и систематизацию [4]. 

Рассмотрим понятия профессионально ори-
ентированного чтения и проанализируем виды и 
этапы чтения [1]. Профессионально ориентиро-
ванное чтение – это сложный речевой процесс, 
благодаря которому усваивается информация, 
полученная из текста на иностранном языке. 
Чтение подразделяется на четыре вида: ознако-
мительное, поисковое, просмотровое и изуча-
ющее. В процессе чтения участвует несколько 
видов памяти: зрительная, моторная (внутрен-
нее проговаривание) и слуховая (внутреннее 
звучание). Работа над новым текстом на практи-
ческом занятии по дисциплине «Иностранный 
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язык» строится из двух этапов: предтекстового 
и текстового. 

Среди упражнений и заданий предтексто-
вого этапа можно использовать задания, связан-
ные с заголовком (например, текст называется 
«Application of computers» – по заголовку об-
учающие должны определить тематику текста; 
вопросы, поднимаемые в нем); упражнения на 
ознакомление с новыми словами и выражени-
ями для расширения активного вокабуляра; от-
веты на заданные вопросы до прочтения текста. 
Практика показала, что студенты неумело поль-
зуются словарями: с трудом определяют словар-
ную форму нового слова и ее принадлежность 
к определенной части речи. Следовательно, 
особенно для первокурсников, целесообразны 
упражнения в написании заданных слов в ал-
фавитном порядке, например: avail, assemble, 
attach, assurance, accumulator, amend, approach, 
abacus, etc. Данный тип упражнений рекоменду-
ется выполнять на аудиторных занятиях в про-
цессе игры «Who is the fastest?». Можно также 
дать задание на написание исходной формы вы-
бранных слов из текста и определить, какой ча-
стью речи они являются, и/или упражнения на 
фразовые глаголы. 

На текстовом этапе перед студентами сто-
ит задача формирования умений использования 
различных видов чтения, поскольку они имеют 
различные цели и отвечают за разные результа-
ты. Именно процесс чтения неделимо связан с 
техникой чтения (правила чтения) и усвоением 
текста (понимание написанного). При обучении 
правилам чтения акцент необходимо сделать на 
правила, где некоторые согласные в сочетании с 
другими буквами не читаются: kn [n] knowledge, 
gn [n] designer, wh [w] when, ph [f] telephone, etc. 
Достижение студентами своих образовательных 
и личных целей возможно благодаря мотивиро-
ванному обучению со стороны самого студента, 

а также привлечению его в образовательный 
процесс преподавателем [5]. Вся работа по чте-
нию текстов должна быть направлена на то, что-
бы создать у студента уверенность в том, что он 
может читать, и сам контент учебных текстов 
должен быть значимым в глазах студентов. Так-
же необходимо стремиться к тому, чтобы мате-
риал, содержащийся в текстах на иностранном 
языке, мог использоваться студентами в другом 
виде учебной или иной деятельности [2]. 

Рассмотрим пример работы со студентами в 
группе первого курса по направлению 09.03.01  
«Информатика и вычислительная техника» со 
специальным текстом на практическом занятии 
с использованием фрагмента текста «What is a 
computer?» из учебника по иностранному язы-
ку для ИТ-специалистов [3, с. 13]. Для провер-
ки степени понимания прочитанного материала 
студентам следует предложить выполнить сле-
дующие упражнения. 

Task 1. Give the Russian equivalents of the 
following words.

Accept; characters; rules; to receive; to keep; 
to process; memory; input device; output device; 
a printer; letters; disks; information; production; 
exploration; processing; operating; storing; 
environment; manipulating; generated; instructed.

Task 2. Match the words given on the left and 
their definitions on the right (табл. 1).

Task 3. Choose the option that best expresses 
the main idea of the text: 

a) Computers are devices that accept 
information in the form of instructions;

b) The switches are usually in one of two 
states: magnetized or demagnetized;

c) Computers are remarkable devices serving 
for solving a lot of problems.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
регулярная практика чтения формирует и раз-
вивает информационную культуру студентов. 

Таблица 1. Task 2. Match the words given on the left and their definitions on the right

Terms Definitions
1. Computer a) a machine by which information is received from the computer
2. Data b) a device capable of storing and manipulating numbers, letters and characters
3. Input device c) an electronic machine that processes data under the control of a stored program
4. Memory d) a disk drive reading the information into the computer
5. Output device e) information given in the form of characters
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Чтение способствует преодолению речевого 
барьера и свободной ориентации в иноязычной 
образовательной среде [6]. Обучение профес-
сиональному общению на иностранном языке 
будущих ИТ-специалистов будет более эффек-
тивным при условии, если строить его с учетом 
социолингвистических особенностей деловой 
коммуникации на иностранном языке и особен-

ностей предметной компетентности студентов 
ИТ-специальностей. Более того, образователь-
ный процесс должен протекать на основе ото-
бранных в соответствии с перечисленными фак-
торами специальных учебных текстов, а также 
на основе скорректированной системы профес-
сионально и коммуникативно продуктивных 
упражнений, текстов и заданий к ним. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВОДА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Ключевые слова: критическое мышление; 
метапредметные связи; междисциплинарные 
компетенции; развитие профессионального 
мышления; технический перевод; экстраполя-
ция знаний.

Аннотация: Основная цель статьи – пока-
зать важность развития междисциплинарных 
компетенций на уроках технического перевода в 
неязыковых вузах. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что развитие метапредмет-
ных связей у учащихся является тем потенциа-
лом, который будет способствовать не только их 
продуктивной работе по корректному переводу 
технических текстов, но и в дальнейшем их ста-
новлению как профессионалов в своей области. 
В результате исследования было выявлено, что 
знания учащихся даже по профильным дисци-
плинам разрознены и распределены по предмет-
ным признакам. Для решения этой проблемы 
преподавателям на уроках технического пере-
вода рекомендуется обучать студентов умению 
распознавать и реализовать на практике уже 
имеющиеся у них метапредметные связи, что 
дает предпосылки для объединения всех знаний, 
получаемых по разным учебным дисциплинам, 
в единое целое, тем самым способствуя разви-
тию профессионального мышления студента. 

Метапредметные или междисциплинарные 
связи предполагают использование ранее полу-
ченных учащимися в других областях знаний, 
навыков и умений для осуществления и решения 
поставленных задач в данной области. Именно 
на развитие метапредметного мышления у уча-
щихся начальных курсов следует обратить вни-
мание преподавателям иностранного языка в 

высшей школе, так как изучение иностранного 
языка представляет собой хорошую основу для 
установления междисциплинарных связей, что 
облегчает понимание и перевод учащимися тех-
нического текста.

Действительно, на уроках перевода техни-
ческих текстов имеются большие возможности 
для использования межпредметных связей как 
вспомогательных средств для осуществления 
наиболее точного перевода с английского языка 
на русский. Это обусловлено тем, что иностран-
ный язык как учебный предмет специфичен в 
том, что он беспредметен, выражает объектив-
ную реальность, свойства и связи, которые ле-
жат в основе других дисциплин. В то же время 
можно сказать, что иностранный язык является 
метапредметным по своей природе, изначально 
имея множество общих точек соприкосновения 
с другими предметами. 

В основе правильного перевода техническо-
го текста учащимися должны лежать понимание 
и знание материала, преподаваемого в школе на 
уроках физики, математики, химии и даже био-
логии. Уровень знаний по этим предметам в 
большей или меньшей степени влияет на каче-
ство перевода и отражает уровень усвоения уча-
щимися этих учебных предметов в школе.

Однако в технических вузах можно стол-
кнуться с тем фактом, что знания учащихся даже 
по профильным дисциплинам разрознены и рас-
пределены по предметным признакам. Студенты 
очень часто не способны связать перевод пред-
лагаемого технического текста с материалом, 
пройденным ранее по другим предметам. Так, 
они могут затрудняться в правильном и грамот-
ном применении своих знаний по физике и мате-
матике, даже если они хорошо успевали по этим 
предметам в школе. В частности, primary coil 
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и secondary coil они могут перевести как “пер-
вая и вторая катушки”, тогда как правильным 
переводом этих терминов является “первичная и 
вторичная катушки”, “alternating current” часто 
переводят как “альтернативный ток” (правильно –  
“переменный ток”), “broken circuit” – как “сло-
манная цепь” (правильно – “разомкнутая или 
разорванная цепь”) и т.д.

Если студент переводит сочетания “negative 
electron” как “негативный электрон” (правиль-
ный перевод – “отрицательный электрон”), а 
“positive terminal” как “позитивный терминал” 
(правильный перевод “положительная клемма”), 
это может также говорить о том, что данный 
ученик не справился с усвоением необходимо-
го объема знаний в области физики еще будучи 
учащимся в школе. Предложение “Plants absorb 
carbon dioxide and emit oxygen”, переведенное 
как “Заводы поглощают углекислый газ и вы-
деляют кислород” сигнализирует, что ученик не 
успевал по такому предмету, как биология, не 
имеет представления о фотосинтезе растений, 
выбрав неподходящий по смыслу перевод слова 
“plant”, так как слово “plant” имеет перевод не 
только “завод”, но и “растение”. 

Еще один пример – это очень часто не-
правильно переводимое студентами слово 
“armature”. В словаре имеется несколько пере-
водов этого слова, одним из них является “арма-
тура”. Арматура как таковая представляет собой 
стальной стержень, используемый в железобе-
тонных конструкциях для укрепления бетона 
под напряжением. В оригинальном же предложе-
нии речь идет о генераторе. “Generator consists 
of the following principal parts: an armature and 
an electromagnet”. Правильный перевод слова 
“armature” в данном контексте – якорь; именно 
он является одной из основных частей генерато-
ра, и арматура никак не может являться его со-
ставной частью. Даже имеющий представление 
о размерах арматуры учащийся все же использу-
ет при переводе слово “арматура”, что говорит 
о его неспособности экстраполировать знания с 
одной предметной области на другую.

Таким образом, вышеприведенные примеры 
перевода также говорят о том, что у некоторых 
студентов отсутствует способность к критиче-
скому мышлению, то есть способность ставить 
под сомнение поступающую или передаваемую 
им информацию ввиду того, что сделанный им 
таким образом перевод является логически бес-
смысленным.

Предложение “In the language of science 
energy is the ability to do work” вызывает про-
блемы с переводом, несмотря на свою кажущу-
юся простоту. Дело в том, что в физике говорят 
“совершать работу”, а не “делать работу”. Сле-
дует отметить, что даже несложное сочетание 
“battery terminal” не подталкивает некоторых 
студентов к правильному переводу (“клемма или 
вывод батарейки”), а по большей части перево-
дится ими как “терминал батарейки”, что гово-
рит о незрелости их мышления и неспособности 
применить свой жизненный опыт при переводе 
часто встречающегося в быту и устоявшегося 
выражения. Сочетание “to split atoms” они могут 
перевести как “разделение атомов” (правильно –  
“расщепление атомов”); “dissimilar objects” – 
как “разные или непохожие объекты” (правиль-
но – “разнородные объекты”).

Можно сделать вывод, что в основе коррект-
ной смысловой передачи при переводе многих 
сочетаний или предложений на уроках техни-
ческого перевода лежит освоение и понимание 
того или иного предмета, изученного ранее. 
Другими словами, на уроках иностранного язы-
ка реализуются межпредметные связи с русским 
языком, физикой, химией, информатикой и дру-
гими предметами.

Формирование метапредметных связей яв-
ляется одним из основных требований, уста-
новленных Федеральным государственным об-
разовательным стандартом. Метапредметный 
подход в образовании и, соответственно, мета-
предметные образовательные технологии были 
разработаны для того, чтобы решить проблему 
разобщенности, оторванности друг от друга раз-
ных научных дисциплин и, как следствие, учеб-
ных предметов.

Еще в XVI веке Ян Коменский в общих тре-
бованиях к обучению заявил, что “Все, что нахо-
дится во взаимной связи, должно преподаваться 
в такой же связи”. Очевидно, что эта теория на-
шла подтверждение в современном мире и про-
должает сохранять свою актуальность. 

Следовательно, преподаватель на уроках 
технического перевода должен учить студентов 
распознавать и реализовать на практике уже 
имеющиеся у них метапредметные связи, что 
дает предпосылки для объединения всех знаний, 
получаемых по разным учебным дисциплинам, 
в единое целое, тем самым способствуя разви-
тию профессионального мышления студента. 
Структурирование и упорядочивание знаний, 
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умение экстраполировать уже имеющиеся зна-
ния в другую область познания способствуют не 
только всестороннему и гармоничному разви-

тию учащихся как личностей, но и, в частности, 
обуславливают корректный по смыслу перевод с 
иностранного языка на русский.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧИНАЮЩИХ 
ТЕННИСИСТОВ, ДЕПРИВИРОВАННЫХ ПО СЛУХУ

Ключевые слова: тренировочный процесс 
со слабослышащими воспитанниками; методы 
визуализации в спорте; начальная подготовка в 
теннисе; цифровые технологии.

Аннотация: Занятия физическими упраж-
нениями являются одним из действенных путей 
коррекции нарушений в физическом развитии, 
двигательной подготовленности, развития пси-
хологических и волевых качеств глухих и сла-
бослышащих детей. 

Особенностью физкультурно-спортивной 
работы с обучающимися, депривированными 
по слуху, является то, что применяемые в ней 
педагогические технологии опираются на акти-
визацию других сенсорных систем, таких как: 
зрение, двигательные, осязательные, вибраци-
онно-тактильные ощущения. И методам нагляд-
ности среди них отводится приоритетная роль. 
Поэтому было логичным предположить, что 
широкое применение методов наглядного вос-
приятия будет содействовать более быстрому 
формированию у воспитанников, имеющих про-
блемы со слухом, правильного зрительного об-
раза осваиваемых движений, более прочному их 
овладению и в целом обеспечит эффективность 
учебно-тренировочного процесса, что являлось 
целью работы и достоверно подтверждено педа-
гогическим экспериментом, результаты которо-
го опубликованы в статье.

Использованные в исследовании научные 
методы (педагогические наблюдения, экспери-
мент, тестирование физической подготовлен-
ности) позволяют заключить, что у теннисистов 
экспериментальной группы значительно усовер-
шенствовалась техника подач, а ее точность –  
в среднем на 8 %. Улучшились показатели и в 
большинстве физических качеств: сила – в сред-

нем на 11,5 % у девочек и на 14,8 % у мальчи-
ков; быстрота – на 4,9 % у девочек и на 3,4 % у 
мальчиков; гибкость – на 18,6 % у девочек и на  
10,3 % у мальчиков; координационные способ-
ности по результатам челночного бега – на 4,3 % 
у девочек и на 3,2 % у мальчиков. 

Введение 

Слуховой анализатор человека теснейшим 
образом связан с работой его вестибулярно-
го аппарата. Поэтому если в системе слуха ре-
бенка протекает патологический процесс, то он 
сопровождается ухудшением восприятия им и 
пространственных характеристик, что, в свою 
очередь, влечет нарушения в регуляции двига-
тельной сферы слабослышащего ребенка и про-
является в значительных отклонениях в форми-
ровании у него механизмов координационных 
проявлений (например, в способности к ориен-
тированию в пространстве, к дифференциро-
ванию параметров движения, к статическому и 
динамическому равновесию, к ритму), а в целом 
негативно отражается на физическом развитии 
организма [1; 2].

Специалисты отмечают, что младшие 
школьники с нарушением слуха отличаются не-
достаточной двигательной активностью, мень-
ше включаются в физкультурно-спортивную 
деятельность, вследствие чего характеризуются 
соматической ослабленностью, высоким уров-
нем заболеваемости, быстрой утомляемостью, 
отставанием в моторном развитии, неустой-
чивостью состояния вегетативной системы. У 
слабослышащих детей чаще наблюдаются на-
рушения осанки (сколиозы, сутулость, плоская 
грудная клетка, крыловидные лопатки), плоско-
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стопие [3; 4].
При этом организация физического воспи-

тания обучающихся, депривированных по слу-
ху, в образовательных учреждениях не вполне  
обеспечена методическими и научно обоснован-
ными рекомендациями по различным аспектам 
тренировочной деятельности [5; 6].

Этим обусловлена актуальность проведен-
ного исследования, целью которого послужила 
оценка эффективности использования в трени-
ровочном процессе глухих и слабослышащих 
теннисистов различных методов наглядного 
представления учебного материала, включая 
цифровые средства визуализации изучаемых 
технических элементов тенниса.

Исследование проводилось в течение одно-
го учебного года в группе начальной подготовки. 

Методика и организация исследования 

Методами исследования послужили анализ 
научных и методических источников, педаго-
гический эксперимент, педагогические наблю-
дения, тестирование уровня физической подго-
товленности теннисистов, депривированных по 
слуху.

Особенностью физкультурно-спортивной 
работы со слабослышащими учащимися явля-
ется то, что применяемые в ней педагогические 
технологии должны опираться на активизацию 
других сенсорных систем, таких как: зрение, 
двигательные, осязательные, вибрационно-так-
тильные ощущения. Методам наглядности здесь 
отводится приоритетная роль, поскольку мыш-
ление воспитанников со слуховыми проблемами 
носит больше наглядно-образный характер, и 
они лучше воспринимают информацию, полу-
ченную через зрительный анализатор.

В констатирующей части исследования 
был проведен тщательный анализ научных и 
методических первоисточников, в ходе кото-
рого установлены особенности физического 
развития слабослышащих детей и зависящее 
от этого организационно-методическое сопро-
вождение тренировочного процесса с юными  
теннисистами. 

Вся многогранность технологий визуализа-
ции учебной информации в тренировочном про-
цессе [7; 8] проявилась при освоении сложно- 
координационных движений и технических эле-
ментов тенниса. В отношении развития других 
физических способностей – быстроты, вынос-

ливости, гибкости, силы – существенных от-
клонений от традиционных методик в нашем 
эксперименте не предусматривалось. В рамках 
физической и технической подготовки были ис-
пользованы упражнения как общего воздействия 
(бег, гимнастические упражнения, упражнения 
с отягощениями, подвижные игры и др.), так и 
упражнения с техническими элементами сорев-
новательных действий теннисистов. 

Реализация наглядности в работе со сла-
бослышащими теннисистами на этапе началь-
ной подготовки обеспечивалась следующими  
методами.

1. Метод непосредственной демонстра-
ции упражнений самим тренером или кем-то из 
воспитанников, владеющим безошибочным по-
казом, при сопровождении максимально образ-
ными пояснениями со стороны педагога; демон-
страции отдельных фаз движения и в различных 
плоскостях – фронтальной, сагиттальной, со 
спины (так создаются предпосылки для лучшего 
зрительного запоминания). Далее движение уже 
начинает осваиваться обучающимися и закреп- 
ляться посредством многократных повторений 
каждой из его деталей до тех пор, пока они не 
будут выполняться автоматизированно.

2. Второй прием визуализации – опосре-
дованная наглядность, которая обеспечивалась 
иллюстрационным материалом (фотоматериа-
лами, рисунками, кинограммами движений), а 
также современными цифровыми технология-
ми (в этой части применялись мультимедийные 
презентации, текстовые материалы, видеороли-
ки, размещенные на сайте спортивной школы в 
электронном курсе по теннису, разработанном 
специально для начинающих).

3. В развитии физических качеств эффек-
тивно использовалась звуковая сигнализация 
(свистком), сопровождаемая визуальными зна-
ками – сигналами флажками или жестовым дви-
жением руки тренера. В качестве зрительных 
ориентиров в различных упражнениях призваны 
служить различные способы разметки на полу 
или стенах спортзала (круги, линии, конусы, кег-
ли, указывающие направление движений).

4. Еще один действенный прием визуали-
зации – тактильный. Так, например, при обу-
чении удару ракеткой по мячу может осущест-
вляться контактное направляющее управление 
рукой спортсмена тренером, стоящим рядом или 
за его спиной. Этот способ обучения обеспечи-
вает формирование правильного двигательного 
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образа изучаемого технического элемента.
Развитие современного образования, его 

технологизация и информатизация расширяют 
возможности применения современных элек-
тронных средств, обеспечивающих наглядность 
учебного материала. В рамках нашего экспери-
мента активно применялся «Цифровой образо-
вательный курс для начинающих теннисистов», 
размещенный на сайте спортивной школы и  
обеспечивающий наглядность большого количе-
ства информации, необходимой при практиче-
ском обучении основам техники тенниса.

В нем представлены детализированные ки-
нограммы подач и ударов по мячу, сопровожда-
емые необходимыми текстовыми пояснениями, 
в том числе правильной терминологией их на-
званий, а также средства контроля физической 
и технической подготовленности обучающихся 
с оценками по возрастам и ссылки на доступ-
ную учебную литературу по теннису в инфор-
мационном пространстве Интернета. Включены 
мультимедийные презентации и видеоматериа-
лы с упражнениями, применяемыми на различ-
ных этапах освоения движений, с указаниями на 
возможные ошибки при их выполнении. 

Результаты и выводы

Длительность эксперимента (один учебный 

год) и применяемые в нем методы позволили до-
стичь положительной динамики в физической и 
технической подготовленности юных тенниси-
стов. При оценке быстроты использовался бег 
на дистанцию 30 м, гибкости – наклон из поло-
жения сидя, силы – отжимания у девочек (сги-
бание и разгибание рук в упоре от гимнастиче-
ской скамьи) и подтягивание из виса на высокой 
перекладине у мальчиков, для оценки координа-
ционных способностей – тест на способность к 
динамическому равновесию (повороты на гим-
настической скамье) и тест на удержание ста-
тического равновесия (проба Ромберга 2), для 
оценки сочетания скоростно-силовых качеств, 
быстроты и координации – прыжок в длину с 
места и челночный бег 6 × 8 м.

Рис. 1 наглядно демонстрирует процент-
ный прирост результатов в отдельных показате-
лях физической подготовленности у девочек и  
мальчиков.

Результаты оценивались по шкале, пред-
усмотренной для обучающихся 9–10-летнего 
возраста школы тенниса без учета поражений 
слухового аппарата. Поэтому у участников экс-
перимента они имеют в среднем более низкую 
оценку, чем у слышащих воспитанников данно-
го возраста. Однако нас интересовал не столько 
уровень этих результатов, сколько динамика их 
изменений за период эксперимента, которая от-

Рис. 1. Динамика роста отдельных показателей физической  
подготовленности у слабослышащих девочек и мальчиков, % 
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разилась в следующем: показатели быстроты в 
беге на 30 м улучшились у девочек в среднем на 
4,9 %, у мальчиков на 3,4 %; результаты челноч-
ного бега 6 × 8 м улучшились у девочек в среднем 
на 4,3 %, у мальчиков на 3,2 %; показатели силы 
(в «подтягиваниях» и «отжиманиях») увеличи-
лись у девочек в среднем на 11,5 %, у мальчиков 
на 14,8 %; показатели гибкости (наклон из поло-
жения сидя) увеличились у девочек в среднем на 
18,6 %, у мальчиков на 10,3 %; прыжок в длину 
с места увеличился незначительно – у девочек в 
среднем на 1,8 %, у мальчиков на 1,7 %.

Оценка способности к статическому равно-
весию, проведенная с использованием пробы 
Ромберга 2, показала позитивное влияние трени-
ровочных воздействий: улучшить свои результа-
ты в данном тесте с оценки «удовлетворительно» 
на «хорошо» смогли 33 % протестированных, с 
оценки «неудовлетворительно» на «удовлетво-
рительно» – еще 40 %. Оценка способности к 
динамическому равновесию с использованием 
двигательного теста «Повороты на гимнастиче-
ской скамье» выявила следующее – только 3 из 
15 протестированных не улучшили свои резуль-
таты в данном упражнении.

Оценка техники и точности подач в нашем 
эксперименте проводилась с помощью теста – 
20 подач в две выделенные на поле соперника 
зоны (по 10 ударов в каждую зону). А их резуль-
тативность оценивалась по динамике точности. 
Отмечено, что техника подач за этот период за-
метно усовершенствовалась практически у всех 
обучающихся, а их точность повысилась в сред-
нем на 8 %.

Педагогические наблюдения, проведенные 
в рамках эксперимента, позволяют заключить, 
что расширенное применение методов нагляд-
ного представления учебного материала про-
явилось еще и в более быстром формировании 
у слабослышащих воспитанников правильного 
зрительного образа осваиваемых движений, бо-
лее прочном их овладении, а также позволило 
повысить двигательную плотность занятий за 
счет экономии времени на подробное объясне-
ние и дополнительную демонстрацию техниче-
ских элементов тенниса (как это обычно прово-
дится в работе с депривированными по слуху 
обучающимися). Решению данной задачи спо-
собствовало применение цифрового курса для 
начинающих теннисистов. 
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РАЗВИТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 
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Ключевые слова: антикоррупционные уста-
новки личности; подготовка будущих сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы; об-
разовательные организации ФСИН России; 
антикоррупционное воспитание.

Аннотация: Цель данной статьи – раскрыть 
психолого-педагогические аспекты целенаправ-
ленного развития антикоррупционных убеж-
дений и установок, отражающих современную 
идеологию профессионального пенитенциарно-
го сообщества, сущность установок и убежде-
ний, их функции в регуляции профессиональной 
деятельности и формировании антикоррупцион-
ного мировоззрения. Автор решает задачу по-
средством теоретического анализа проблемы, 
выявляя необходимые составляющие ее реше-
ния. В статье обозначаются некоторые перспек-
тивные направления развития антикоррупцион-
ных установок личности будущих сотрудников 
пенитенциарной системы в образовательном 
процессе. 

В Концепции антикоррупционного воспи-
тания обучающихся (на период до 2025 года) 
отмечается, что: «Коррупция как социальное 
явление, государственная антикоррупционная 
политика, методы противодействия коррупции, 
общественные механизмы борьбы с коррупцией, 
вред, причиняемый общественным отношениям 
в связи с различными формами коррупционного 
поведения, законодательство о противодействии 
коррупции и ответственность за коррупцион-
ные правонарушения становятся предметом 
образовательной деятельности независимо от 
направленности и уровня образовательной про- 
граммы» [4].

Очевидно, что необходима разработка эф-
фективной системы мер, способствующих фор-
мированию антикоррупционных установок, 
негативного отношения к коррупционным про-
явлениям. Эта система мер может быть реализо-
вана в образовательном процессе и может лечь в 
основу организации воспитательного простран-
ства образовательных организаций, которые в 
большей степени могут быть подвержены дан-
ной проблеме [1; 3]. 

Мы согласны с Э.В. Зауторовой, которая 
считает, что «необходимо целенаправленно 
осуществлять организованную работу по анти-
коррупционному воспитанию лиц, проходящих 
службу в уголовно-исполнительной системе, 
которое является составляющей частью всех ос-
новных направлений воспитательной работы в 
вузе ведомственного профиля». По ее мнению, 
«антикоррупционное воспитание представляет-
ся целенаправленным процессом формирования 
у обучающегося антикоррупционных знаний, 
а также соответствующих моральных качеств 
и убеждений, чувств и потребностей, которые 
находят свое выражение в устойчивых нормах 
антикоррупционного поведения» [2].

Подготовка будущих сотрудников уголовно- 
исполнительной системы к профессиональной 
деятельности предполагает формирование у 
них определенного мировоззрения и моральных 
принципов. Курсанты должны уметь правильно 
ориентироваться в действительности, в задачах 
дальнейшего развития пенитенциарной системы 
и в мировых общественных процессах. Их не-
обходимо учить руководствоваться в собствен-
ной профессиональной деятельности интере-
сами профессионального сообщества, для чего 
будущие сотрудники уголовно-исполнительной 
системы должны быть вооружены соответству-
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ющим мировоззрением, в том числе и в направ-
лении антикоррупционного воспитания. 

Рассмотрим психолого-педагогические 
аспекты целенаправленного развития анти-
коррупционных установок, отражающих со-
временную идеологию профессионального 
пенитенциарного сообщества. Разъясним пси-
хологическую сущность установок, их функции 
в регуляции профессиональной деятельности 
и формировании антикоррупционного миро-
воззрения. Установки можно охарактеризовать 
единством эмоциональных, динамических и 
когнитивных компонентов. Установки являются 
отражением возникающих в деятельности отно-
шений человека к объективным ее компонентам: 
предмету, условиям, цели, протеканию и ре-
зультатам. Применительно к уголовно-исполни-
тельной системе установки есть закрепленные 
психические образы объективных компонентов 
профессиональной деятельности в их субъек-
тивном для будущего сотрудника уголовно- 
исполнительной системы значении. Психиче-
ский образ связей действующего субъекта с 
объектом деятельности, в сущности, зависит 
от удовлетворения собственных потребностей, 
поэтому выработка установок определяется 
субъективными представлениями о значимости 
объекта. Иными словами, установки выража-
ют ценностное отношение человека к объекту. 
Объекты окружающего мира обретают свою 
субъективную ценность в деятельности. Возни-
кающие при этом отношения в результате обоб-
щения, закрепления и дифференциации стано-
вятся устойчивыми психическими свойствами 
личности. Итак, образующиеся в процессе де-
ятельности конкретные субъективные связи ре-
гулируют протекание деятельности и совместно 
с другими компонентами задают устойчивую 
позицию индивида относительно окружаю- 
щего мира. 

А.В. Петровский утверждал, что «установки 
включают динамические компоненты, направ-
ляющие активность личности на отвечающие 
ее потребностям объекты окружающего мира. 
Поэтому установки можно охарактеризовать как 
направленность деятельности, которая в зави-
симости от степени закрепленности установок 
ориентирует и регулирует профессиональную 
активность человека. Установки означают готов-
ность к мыслительному и практическому опери-
рованию с объектами деятельности. Поэтому 
отображающиеся в установках связи субъекта с 

условиями его профессиональной деятельности 
носят эмоциональную окраску. Эмоциональная 
сторона установок проявляется в актуальных 
эмоциональных состояниях, сопровождающих 
протекание конкретных действий». 

Оценка явлений окружающего мира со-
вершается главным образом под влиянием не-
посредственных эмоциональных переживаний, 
если субъективные ценностные связи образуют-
ся, прежде всего, на этой основе, то они вряд ли 
будут отражать объективные связи и реальное 
положение вещей в профессиональной деятель-
ности. Антикоррупционные установки лично-
сти должны выражать субъективное отношение 
к проявлениям коррупции в профессиональной 
деятельности в соответствии с научными оцен-
ками и мировоззрением субъекта профессио-
нальной деятельности. Лишь в этом случае, если 
в основе чувств лежат логические рассуждения, 
научно обобщенный профессиональный прак-
тический опыт, они служат правильной оценке, 
определяющей соответствие отношения к фак-
торам проявления коррупции и явлениям про-
фессиональной деятельности, что и приводит 
к требуемым антикоррупционным действиям. 
Однако этим значение эмоциональных компо-
нентов в формировании антикоррупционных 
установок не ограничивается. Субъективное от-
ношение к явлениям, происходящим в профес-
сиональной деятельности, всегда сопровождает-
ся определенными чувствами: воодушевлением 
или потерей интереса, заинтересованностью или 
безразличием и так далее. Они непосредственно 
сигнализируют о личностной значимости про-
фессиональной деятельности, происходящих 
явлений, с ними связана активность сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, реализация 
его профессиональных амбиций, воли.

Обычно установки возникают в связи с 
осознанием ценностных связей, и существен-
ную роль в этом осознании играют нормативные 
суждения, в дальнейшем они находят свое вы-
ражение в рационально осмысленных позици-
ях, но иногда проявляются в полном принятии 
или непринятии явлений действительности. Это 
в полной мере относится и к антикоррупцион-
ным установкам. Установки с преимущественно 
рациональным отношением к окружающим со-
бытиям принимаются на словесно-понятийном 
уровне и имеют форму теоретически обоснован-
ных нормативных суждений. Их основу состав-
ляют соответствующие знания о значении той 



103

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

или иной области действительности, в нашем 
конкретном случае – о коррупционных прояв-
лениях. Установки такого типа характеризуются 
постоянством, а связанные с ними личностные 

позиции будущих сотрудников уголовно-испол-
нительной системы проявляются в действиях, 
ориентированных на общественно значимые 
профессиональные цели деятельности. 
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Аннотация: Целью данной статьи явля-
ется рассмотрение опыта преподавания дис-
циплины «Неорганическая и аналитическая 
химия» для обучающихся 1 курса в аграрном 
университете. Особое внимание уделено идее 
о том, что для повышения эффективности об-
учения содержание всего курса необходимо 
направить на слияние теории, полученной на 
лекции, с применением ее в химических экс-
периментах. В статье прослеживается органи-
зация самостоятельной работы среди обучаю-
щихся, что приводит к успешному освоению 
образовательной программы высшего обра- 
зования. 

Дисциплина «Неорганическая и аналити-
ческая химия» является одной из составных 
частей модуля «Химия». Ее изучают обучающи-
еся 1 курса направлений подготовки: 19.03.02 
«Продуты питания из растительного сырья»; 
19.03.03 «Продукты питания животного проис-
хождения»; 19.03.04 «Технология продукции и 
организация общественного питания» и специ-
альности 36.05.01 «Ветеринария» Саратовского 
государственного университета генетики, био-
технологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. 

Занятия для обучающихся проходят в 1 се-
местре. Дисциплина состоит из лекционного 
материала, лабораторно-практических занятий, 
самостоятельных работ. Содержание курса на-
правлено на целостное, научно обоснованное 
слияние теории и практики [1].

Дисциплина «Неорганическая и аналити-
ческая химия» начинается с темы «Основные 

классы неорганических соединений», которая 
направлена на обобщение, систематизацию и за-
крепление умений обучающихся классифициро-
вать вещества, относящиеся к важнейшим клас-
сам неорганических соединений [2].

Обучающиеся должны усвоить основные 
понятия и стехиометрические законы химии, 
сформировать умение решать расчетные зада-
чи на определение количества вещества, массы, 
объема и числа молекул, а также на эквивалент 
и закон эквивалентов.

Задачей дисциплины является сформиро-
вать навык изучения периодического закона и 
периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева на основе представлений о 
строении атомов.

Как известно, химия – это наука экспери-
ментальная, поэтому при изучении дисциплины 
«Неорганическая и аналитическая химия» обя-
зательно для закрепления тем необходимо про-
ведение лабораторных занятий в химической 
лаборатории. Потребность в эксперименте на 
занятиях химии намного больше, чем при изуче-
нии других дисциплин [3].

Химический эксперимент позволяет обуча-
ющемуся ознакомиться с методикой проведения 
опытов, провести химические реакции, увидеть 
признаки протекания реакций (выделение и рас-
творение осадка, выделение газообразных ве-
ществ, изменение окраски раствора), позволяет 
связать практические умения и навыки обучаю-
щихся. Также такой вид эксперимента рассма-
тривается как метод и специфическое средство 
обучения [4; 5]. 

В лабораторный практикум для обучаю-
щихся данных направлений подготовки вклю-
чены химические эксперименты, посвященные 
основным классам неорганических соедине-
ний, окислению – восстановлению, зависимо-
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сти скорости химической реакции от концен-
трации реагирующих веществ и температуры, 
влиянию концентрации на химическое равно-
весие, приготовлению растворов по массовой 
доле растворенного вещества, протеканию каче-
ственных реакций для обнаружения катионов и  
анионов.

При выполнении химических эксперимен-
тов обучающиеся:

– приобретают умение работать с различ-
ными химическими веществами;

– работают с химической посудой;
– проводят взвешивание на технических и 

аналитических весах;
– измеряют плотность растворов;
– проводят всевозможные расчеты [6]. 
Обучающиеся оформляют лабораторные 

работы в лабораторных журналах. Каждый об-
учающийся должен индивидуально заполнять 
свой лабораторный журнал, объяснять резуль-
таты химического эксперимента, записывать со-
ответствующие наблюдения и формулировать  
выводы (табл. 1).

В 2021 году издано учебное пособие по 
дисциплине «Неорганическая и аналитическая 
химия» (часть 1 – «Общая и неорганическая 
химия»), которое включает разделы, соответ-
ствующие рабочей программе по данной дис- 
циплине [7].

В данном пособии представлен в кратком 
виде теоретический материал, примеры реше-
ния задач, задачи для самостоятельного реше-
ния. Все это должно оказать помощь в изучении 
дисциплины «Неорганическая и аналитическая 
химия». 

Также много времени отводится самосто-
ятельной работе обучающихся [8]. Эта работа 
формирует навыки по составлению ионообмен-
ных, окислительно-восстановительных реак-
ций; умение проводить расчеты молярной массы 
эквивалентов, молярной и нормальной концен-
трации и массовой доли растворенного веще-
ства, титра раствора; навыки по установлению 
протекания химических реакций.

На примере темы «Окислительно-восстано-

вительные реакции» приведем варианты лабора-
торной работы и задания для самостоятельного 
решения.

Методика выполнения лабораторной работы 
«Окислительно-восстановительные реакции»

Опыт 1. Окислительно-восстановитель-
ные свойства перманганата калия в различных  
средах.

В 3 пробирки помещают небольшое количе-
ство перманганата калия и добавляют в каждую 
пробирку небольшое количество сульфита на-
трия. В пробирки приливают разные объемы: в 
первую – раствора серной кислоты, во вторую –  
воды, в третью пробирку – раствора гидроксида 
калия или гидроксида натрия. Отметить изме-
нение окраски растворов в каждой пробирке. 
Написать уравнения проделанных реакций. Сде-
лать вывод о характерной степени окисления 
марганца в каждой среде. 

Опыт 2. Окислители – ионы металлов в 
высшей степени окисления.

1. Налейте в пробирку несколько капель 
раствора хлорида железа (III) и прибавьте не-
большое количество раствора иодида калия. 
Затем необходимо разбавить небольшое коли-
чество полученного раствора водой и добавить 
несколько капель раствора крахмала. Необхо-
димо отметить изменение окраски раствора. 
Составить уравнение соответствующей окис-
лительно-восстановительной реакции и рас-
ставить коэффициенты по методу электрон-
ного баланса.

2. К раствору дихромата калия, подкислен-
ному разбавленной серной кислотой, прилить по 
каплям раствор сульфата железа (II) до измене-
ния окраски. Описать наблюдаемое изменение. 
Составить уравнение соответствующей окис-
лительно-восстановительной реакции и рас-
ставить коэффициенты по методу электрон-
ного баланса.

Опыт 3. Взаимодействие пероксида водоро-
да с иодидом калия.

К раствору иодида калия, подкисленному 

Таблица 1. Пример оформления лабораторной работы

№ опыта Название опыта Условия выполнения Уравнения реакций Наблюдения Выводы
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разбавленной серной кислотой, прибавить не-
сколько капель раствора пероксида водорода. 
Для какого вещества характерна появивша-
яся окраска? Написать уравнение реакции. 
Окислителем или восстановителем является 
в этой реакции пероксид водорода? Соста-
вить уравнение соответствующей окисли-
тельно-восстановительной реакции и расста-
вить коэффициенты по методу электронного  
баланса.

Опыт 4. Окислительные и восстановитель-
ные свойства железа.

1. К раствору гексацианоферрата (III) ка-
лия (красная кровяная соль) K3[Fe(CN)6] при-
лить раствор гидроксида калия или гидроксида 
натрия и затем добавить раствор пероксида во-
дорода. Составить уравнение соответствую-
щей окислительно-восстановительной реакции 
и расставить коэффициенты по методу элек-
тронного баланса.

2. К подкисленному раствору разбавлен-
ной серной кислоты добавить раствор сульфата 
железа (II) и прилить раствор пероксида водо-
рода. Составить уравнение соответствующей 
окислительно-восстановительной реакции и 
расставить коэффициенты по методу элек-

тронного баланса.

Вопросы и задания  
для самостоятельного решения

1. Какие свойства (окислителя или восста-
новителя) могут проявлять следующие соедине-
ния: Na2S, SO2, H2SO3, S?

2. Указать, какие из перечисленных реак-
ций являются окислительно-восстановительны-
ми? Ответ мотивируйте. Укажите окислитель и 
восстановитель:

C + O2 = CO2;
Zn + H2SO4 (конц.) = ZnSO4 + SO2↑ + H2O;
NaOH + HCl = NaCl + H2O;
FeCl2 + Cl2 + NaOH = Fe(OH)3↓ + NaCl.
3. К раствору иодида калия в кислой среде 

добавлено 200 мл раствора дихромата калия с 
концентрацией 0,6 н. Какая масса йода выдели-
лась в результате реакции?

4. Дописать уравнения окислительно-вос-
становительных реакций и расставить коэффи-
циенты:

а) Cu + HNO3 (р) = ____;
б) Al + HNO3 (р) = ____;
в) KNO3 + Zn + KOH = ____.

Список литературы

1. Кондрашова, А.В. Опыт преподавания дисциплины «Неорганическая химия» в аграрном 
вузе / А.В. Кондрашова // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 9. – № 1(30). – С. 250–254.

2. Колотова, Г.К. Исследование исходной подготовки по химии студентов-первокурсни-
ков / Г.К. Колотова, Е.Г. Ковшик, С.Н. Полякова // Дальневосточный аграрный вестник. – 2008. –  
№ 1(5). – С. 15–18.

3. Кожина, Л.Ф. Химический эксперимент – средство развития химического мышления /  
Л.Ф. Кожина, И.В. Косарева // VI Международная научно-практическая конференция «Современ-
ные концепции и парадигмы образования в условиях мирового эпидемиологического кризиса». – 
Ростов-на-Дону : Южный университет, ООО «Издательство «ВВМ», 2020. – С. 120–124.

4. Иванова, Р.Г. Химический эксперимент – основа изучения химии / Р.Г. Иванова. – М. : Дро-
фа, 2008. – С. 170–184.

5. Помогаева, И.Ю. Повышение эффективности и мотивации изучения химии с помощью де-
монстрации эксперимента / И.Ю. Помогаева, В.М. Помогаев // X Международная научно-практи-
ческая конференция «Наука и образование в XXI веке: проблемы и перспективы». – Пенза : Ав-
тономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний»,  
2014. – С. 114–117.

6. Нахова, Н.А. Проектно-исследовательская деятельность учащихся по химии в современных 
условиях / Н.А. Нахова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммо-
сова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. – 2019. – № 4(16). – С. 45–49.

7. Кондрашова, А.В. Неорганическая и аналитическая химия. Часть 1. Общая и неорганиче-
ская химия : учебное пособие / А.В. Кондрашова // Саратов: ООО «Амирит», 2021. – 112 с.

8. Вербицкий, А.А. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт / А.А. Вербицкий / 
А.А. Вербицкий, А.Н. Попов, В.А. Подлеснов, Е.К. Андросюк // Высшее образование в России. – 



107

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1995. – № 2. – С. 137–145.
9. Кондрашова, А.В. Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Неоргани-

ческая и аналитическая химия» / А.В. Кондрашова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 
2021. – № 5(140). – С. 281–285.

 
References

1. Kondrashova, A.V. Opyt prepodavaniia distcipliny «Neorganicheskaia khimiia» v agrarnom vuze / 
A.V. Kondrashova // Samarskii nauchnyi vestnik. – 2020. – T. 9. – № 1(30). – S. 250–254.

2. Kolotova, G.K. Issledovanie iskhodnoi podgotovki po khimii studentov-pervokursnikov /  
G.K. Kolotova, E.G. Kovshik, S.N. Poliakova // Dalnevostochnyi agrarnyi vestnik. – 2008. –  
№ 1(5). – S. 15–18.

3. Kozhina, L.F. Khimicheskii eksperiment – sredstvo razvitiia khimicheskogo myshleniia /  
L.F. Kozhina, I.V. Kosareva // VI Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentciia «Sovremennye 
kontceptcii i paradigmy obrazovaniia v usloviiakh mirovogo epidemiologicheskogo krizisa». – Rostov-na-
Donu : Iuzhnyi universitet, OOO «Izdatelstvo «VVM», 2020. – S. 120–124.

4. Ivanova, R.G. Khimicheskii eksperiment – osnova izucheniia khimii / R.G. Ivanova. – M. : Drofa, 
2008. – S. 170–184.

5. Pomogaeva, I.Iu. Povyshenie effektivnosti i motivatcii izucheniia khimii s pomoshchiu demonstratcii 
eksperimenta / I.Iu. Pomogaeva, V.M. Pomogaev // X Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia 
konferentciia «Nauka i obrazovanie v XXI veke: problemy i perspektivy». – Penza : Avtonomnaia 
nekommercheskaia nauchno-obrazovatelnaia organizatciia «Privolzhskii Dom znanii», 2014. – S. 114–117.

6. Nakhova, N.A. Proektno-issledovatelskaia deiatelnost uchashchikhsia po khimii v sovremennykh 
usloviiakh / N.A. Nakhova // Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta im. M.K. Ammosova. 
Seriia: Pedagogika. Psikhologiia. Filosofiia. – 2019. – № 4(16). – S. 45–49.

7. Kondrashova, A.V. Neorganicheskaia i analiticheskaia khimiia. Chast 1. Obshchaia i 
neorganicheskaia khimiia : uchebnoe posobie / A.V. Kondrashova // Saratov: OOO «Amirit», 2021. – 112 s.

8. Verbitckii, A.A. Samostoiatelnaia rabota studentov: problemy i opyt / A.A. Verbitckii /  
A.A. Verbitckii, A.N. Popov, V.A. Podlesnov, E.K. Androsiuk // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 1995. –  
№ 2. – S. 137–145.

9. Kondrashova, A.V. Razrabotka uchebno-metodicheskogo kompleksa po distcipline 
«Neorganicheskaia i analiticheskaia khimiia» / A.V. Kondrashova // Perspektivy nauki. – Tambov : 
TMBprint. – 2021. – № 5(140). – S. 281–285.

 
© А.В. Кондрашова, 2023



108

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023
PROFESSIONAL EDUCATION 

УДК 796 

В.Н. КРЕМНЕВА, Л.А. НЕПОВИННЫХ 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕТРГУ 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

Ключевые слова: физическая культура; здо-
ровье; физическая активность; здоровый образ 
жизни. 

Аннотация: Основной целью данного ис-
следования является изучение отношения сту-
дентов Петрозаводского государственного уни-
верситета к здоровому образу жизни, а также 
к занятиям физической культурой и спортом. 
В процессе изучения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: установить 
ценность спорта и здорового образа жизни у 
студентов; установить степень вовлеченности 
студентов в спортивные мероприятия; исследо-
вать приверженность студентов к здоровому об-
разу жизни; оценить осведомленность студентов 
о влиянии спорта и активного образа жизни на 
здоровье человека, а также провести оценку их 
мотивации к занятиям спортом. Основными ме-
тодами данного исследования являются социо-
логический и теоретический. 

Наш университет организует огромное ко-
личество мероприятий, направленных на во-
влечение студентов в дополнительные занятия 
спортом [2]. Помимо учебных занятий, универ-
ситет проводит походы выходного дня, а также 
организует всевозможные секции и клубы. Бла-
годаря элективным дисциплинам, студенты име-
ют возможность выбрать, на какие именно за-
нятия по физической культуре они хотят ходить 
[3]. Также наш университет ежегодно организу-
ет спортивные соревнования. Одним из важных 
соревнований является «Приз первокурсника», 
во время этого кубка проходят соревнования по 
всевозможным дисциплинам. Каждый институт 

предоставляет свою команду первокурсников. 
Именно эта активность и завлекает большин-
ство студентов в разные спортивные клубы.

Мы решили оценить степень вовлеченно-
сти и мотивации наших студентов в занятия по 
физической культуре, а также узнать их оценку 
работы нашего университета в данном направ-
лении. Опрос был анонимный. Проведено ан-
кетирование студентов Петрозаводского госу-
дарственного университета (ПетрГУ), а именно 
студентов Института математики и информаци-
онных технологий групп 22101, 22204 и просто 
желающих пройти данный опрос. Полученные 
результаты были проанализированы и добавле-
ны в данную работу.

Из 36 человек 2 человека посчитали спорт 
абсолютно ненужным. 50 % людей считает, что 
спорт является лишь дополнительным фактором 
в поддержании здоровья.

К сожалению, большинство студентов зани-
маются спортом только на парах, организован-
ных университетом. Только 33,3 % занимаются 
им вне университета. Еще 11,1 % процентов во-
обще не занимаются им по каким-либо личным 
причинам.

22,2 % студентов не хотят и не занимаются 
спортом дополнительно. Около 80 % либо уже 
занимаются дополнительно, либо хотят им за-
няться. К сожалению, многие студенты предпо-
читают не тратить деньги на занятия спортом, 
поэтому для них очень важно наличие бесплат-
ных секций.

50 % студентов не ходят в походы. Осталь-
ные же в большинстве своем ходят только для 
закрытия пропущенных пар. Лишь одна четвер-
тая студентов понимает важность похода для 
укрепления их здоровья.
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Рис. 1. Отношение студентов к спорту и активному образу жизни 

Рис. 2. Количество занимающихся спортом

Рис. 3. Внеучебные занятия спортом

Как сильно спорт и активный образ жизни влияют на наше здоровье?

Являются неотъемлемой частью  
поддержания здоровья

Являются дополнительным фактором
Не оказывают влияния

Занимаетесь ли вы спортом?

Занимаюсь спортом только на 
занятиях физической культурой

Хожу в спортзал / спорт. секции

Не занимаюсь спортом

Внеучебные занятия спортом

Уже занимаюсь в спортзале / спорт. 
секции

Хочу заниматься и вкладывать средства 
в занятия спортом

Хочу заниматься, но только если  
занятия бесплатные

Не хочу и не планирую заниматься
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Рис. 4. Мнение студентов об организации университетом занятий и секций по физической культуре

Рис. 5. Мнение студентов об обязательных занятиях физической культурой

90 % студентов довольны работой универ-
ситета в направлении занятий спортом. Из этого 
можно сделать вывод о качественной работе в 
данном направлении.

При этом 30,6 % студентов не считают важ-
ными обязательные занятия по физической куль-
туре. Из этого можно сделать вывод, что мно-
гие больше заинтересованы в дополнительных  
секциях.

Большинство студентов нашего универси-
тета заинтересованы и имеют мотивацию к уча-
стию в дополнительных добровольных секциях 
по физической культуре. Можно выявить явную 
тенденцию в занятии спортом. Университетом 
проводится хорошая работа по улучшению ос-

ведомленности студентов о важности спорта и 
активного образа жизни. Большинство студен-
тов довольны работой университета в этом на-
правлении. Основными мерами, по мнению 
студентов, являются бесплатные дополнитель-
ные секции и походы. К сожалению, довольно 
большая часть студентов недовольна наличием 
обязательных занятий физической культурой.

Студенты хотят заниматься спортом до-
полнительно, но предпочитают не тратить на 
это деньги. Именно поэтому огромное влияние 
оказывают дополнительные секции и клубы. Не-
обходимо продолжить их популяризацию среди 
студентов, тем самым развивать у них желание 
вести активный образ жизни. 
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Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена трудностями, связанными с выбо-
ром наиболее эффективных методов, приемов 
и средств в подготовке спортсменов высокого 
класса к соревнованиям. Целью исследования 
является разработка эффективной и универсаль-
ной модели тренировочного процесса. Задачами 
данной статьи являются комплексное описание 
и системный анализ тренировочного цикла, а 
также выявление сильных сторон в тренировоч-
ной методике новозеландского тренера Арту-
ра Лидьярда, подготовившего новозеландских 
олимпийских чемпионов и рекордсменов мира 
по бегу на средние и длинные дистанции Пите-
ра Снелла и Мюррея Халберга. В результате ис-
следования была выделена и систематизирована 
тренировочная методика, которая может быть 
полезна для проведения качественной работы 
тренеров с легкоатлетами экстра-класса. 

Известным новозеландским тренером Арту-
ром Лидьярдом, воспитавшим таких выдающих-
ся бегунов, как Питер Снелл, Мюррей Халберг, 
Барри Мэджи, была разработана результативная  
для своего времени методика тренировки по 
бегу на средние и длинные дистанции [3].

А. Лидьярд считал, что задача первого эта-
па тренировки заключается в развитии и совер-
шенствовании функций внутренних органов, в 
первую очередь сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Это достигается ежедневным 
бегом в быстром, равномерном темпе, близком к 
предельным возможностям организма работать 
в аэробных условиях [1]. Такой бег должен про-
водиться главным образом на шоссе и дорогах 
с асфальтовым покрытием в течение трех меся-

цев. Километраж бега для взрослых хорошо под-
готовленных спортсменов – 160 километров в 
неделю. Начинающим бегунам и молодежи, со-
гласно методике Артура Лидьярда, лучше бегать 
по времени и небыстро. Переход от бега по вре-
мени к бегу по километражу с ранее устанавли-
ваемой скоростью осуществляется позже, когда 
бегуны развивают способность к более жесткой 
тренировке. 

А. Лидьярд считал, что 160 километров 
быстрого бега в неделю создает существенные 
предпосылки для будущих хороших спортив-
ных результатов, однако он добавил, что допол-
нительный небыстрый бег по утрам и во время 
обеденного перерыва будет весьма полезным. 
Километраж такого бега не лимитируется – чем 
его больше, тем лучше. 

А. Лидьярд придавал большое значение 
бегу по шоссе, объясняя свою приверженность к 
такому виду бега тем, что он в большей степени 
отвечает первично поставленной задаче – разви-
тию и совершенствованию сердечно-сосудистой 
системы. Тренировка на шоссе из-за отличного 
сцепления и хорошего отталкивания позволяет 
бежать экономично и с достаточно высокой ско-
ростью [3]. При таких условиях мышцы долго 
не устают и достигается длительное воздей-
ствие на внутренние органы бегуна. В иных ус-
ловиях, скажем, при беге на пересеченной мест-
ности, мышцы ног устают значительно быстрее, 
и спортсмен прекращает бег, не дав нужной на-
грузки сердечно-сосудистой системе и другим 
внутренним органам. Таким образом, задача 
тренировки останется невыполненной. 

После того как успешно будет решена пер-
вая задача, приступают к решению последую-
щих – развитию и совершенствованию силы 
мышечной системы, развитию эластичности 
мышц и их способности к расслаблению, со-
вершенствованию техники. Решение этих задач 
достигается бегом на специально подобранных 
участках, которые включают бег в гору, по рав-
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нине и под гору. Продолжительность такой тре-
нировки – шесть недель. 

Бег в гору и под гору осуществляется на раз-
личные расстояния. Между бегом в гору и под 
гору проводится бег на ровных участках той же 
протяженности, иногда больше. Так, например, 
при четырехсотметровых отрезках нечетные 
пробежки на ровных участках проводятся не на 
400, а на 800 метров. Длится одна такая трени-
ровка один час. Естественно, что при этом совер-
шенствуются и функции сердечно-сосудистой 
системы. Бег в гору – название условное. Скорее 
это прыжковый, пружинистый бег, который про-
водится с максимальными усилиями, необходи-
мыми для быстрого перемещения собственного 
веса. Поскольку бег в гору проводится высоко 
на носках, он весьма эффективно укрепляет го-
леностопный сустав, силой которого определя-
ется длина шага и способность удерживать ее 
на протяжении длительного времени. В той же 
степени укрепляются и мышцы, поднимающие 
бедро. Кроме того, достигается способность к 
расслаблению мышц, что невозможно без кон-
трастных усилий. Известно, что прочувствовать 
расслабление можно более успешно лишь после 
максимальных напряжений. 

Третий этап тренировки – непосредственная 
подготовка к соревнованиям. Он осуществляет-
ся на дорожке и длится 10 недель. 

В первые четыре недели решаются две за-
дачи. Первая – развивается специальная вынос-
ливость, способность организма к выполнению 
увеличенной тренировочной работы в анаэроб-
ных условиях. Вторая – концентрируется внима-
ние на развитии скорости бегуна. 

Специальная выносливость развивается по-
вторными пробежками на различные дистанции. 
Число пробежек остается неизменным, скорость 
бега постепенно увеличивается соответственно 
росту тренированности. Паузы отдыха заполня-
ются бегом на равную дистанцию, однако бег 
этот не очень медленный. 

Развитие скорости достигается обычными 
спринтерскими упражнениями: стартами и по-
вторными пробежками на различные дистанции 
с полным восстановлением сил. Соотношение 
этих двух видов работы, согласно методике  
А. Лидьярда, примерно следующее: у средне-
виков 2/3 объема работы расходуется на специ-
альную выносливость (анаэробная тренировка) 
и 1/3 – на развитие скорости; у стайеров – 5/6 и 
1/6 соответственно. 

В остальные шесть недель осуществляется 
совершенствование спортивной формы. Это до-
стигается тренировкой в переменном спринте, 
учебными или тренировочными соревновани-
ями и прикидками, служащими для контроля 
процесса тренировки. Кроме того, один день 
отводится бегу длительностью 1–2 часа, один  
день – повторному бегу на развитие чувства тем-
па. Переменный спринт проводится так: 45 ме-
тров в полную силу, 55 метров – по инерции. На 
каждом круге осуществляются по 4 таких цикла. 
Бегуны на длинные дистанции обычно пробега-
ют по 12 кругов, средневики – несколько мень-
ше. Однако можно бегать и по прямой. При этом 
после 45 метров по инерции нужно пробежать 
25 метров и повернуть обратно. 

Когда начинаются прикидки и соревно-
вания, бегуны на средние дистанции обычно 
пробуют свои силы на отрезках, равных 3/4 
основной дистанции, бегуны же на длинные 
дистанции пробегают свои дистанции полно-
стью. При этом бег, как правило, проводится в  
3/4 силы. Уже первые прикидки дают возмож-
ность тренеру, исходя из наблюдений за со-
стоянием бегунов и оценки результатов по 
кругам, вносить нужные изменения в тре-
нировку и варьировать как длину дистанций 
прикидок и соревнований, так и скорость их  
пробегания. 

Последняя прикидка или соревнование про-
водится, как правило, за 10 дней до основных 
соревнований. Лишь бегуны с особо уравнове-
шенной нервной системой и хорошо подготов-
ленные позволяют себе проводить последнюю 
проверку за неделю до соревнований. В после-
дующие дни объем и интенсивность трениро-
вочной работы уменьшается и главное внимание 
уделяется психологической подготовке, которая 
осуществляется в зависимости от особенностей 
того или иного бегуна. 

Отвечая на вопрос об эффективности сме-
шанной тренировки, А. Лидьярд говорил, что 
смешанной тренировки он не придерживается. 
На каждом этапе решаются определенные за-
дачи, и все тренировки, даже если некоторые из 
них по форме или месту проведения отличают-
ся от основных для данного этапа, должны быть 
подчинены решению этих задач. Повторной ра-
боте и работе над развитием быстроты отводит-
ся ограниченное время. 

Главное в тренировке по этапам – варьиро-
вание длины дистанций и скорости бега. Про-
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должительный бег должен сменяться более ко-
ротким, тяжелая тренировка – более легкой. Вот 
пример такого чередования на первом этапе тре-
нировки: понедельник – 15 км; вторник – 25 км; 
среда – 15 км; четверг – 30 км; пятница – 15 км; 
суббота – 35 км; воскресенье – 25 км. 

А. Лидьярд постоянно подчеркивал необ-
ходимость не спешить, не форсировать бег на 

результат, контролировать бег в соответствии с 
ранее намеченным планом и состоянием бегуна. 
«В этом и только в этом, – говорил он, – заклю-
чается необходимое условие, обеспечивающее 
достижение высшей формы к определенному 
соревнованию. Конечно, отличное знание осо-
бенностей характера своих подопечных трене-
ром при этом также необходимо» [2].
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Аннотация: В данной работе поставлена за-
дача: рассмотреть виды самоконтроля при регу-
лярных занятиях физическими упражнениями. 
Целью статьи является анализ видов самокон-
троля для достижения спортивных результатов 
и своевременного предупреждения переутомле-
ния. Гипотеза работы: рассмотрение субъектив-
ных и объективных показателей самоконтроля 
как целостной системы даст значительный эф-
фект для укрепления здоровья и достижения 
лучших спортивных результатов без негативных 
последствий на организм студентов. В работе 
прописывается методика учета субъективных и 
объективных показателей при ведении дневни-
ка самоконтроля. В результате ведения дневника 
самоконтроля у 67 % студентов Казанского коо-
перативного института улучшились спортивные 
показатели, а также это дало возможность пра-
вильно построить тренировочный режим. 

В России уделяется большое внимание фи-
зической культуре и спорту. Медицинский кон-
троль за здоровьем занимающихся физической 
культурой и спортом является одной из особен-
ностей физкультурного движения.

Дополнением к медицинскому контролю 
является самоконтроль, который заключается в 
наблюдении физкультурника за состоянием сво-
его здоровья во время тренировок, спортивных 
занятий и соревнований. 

Медицинский контроль преследует две ос-
новные задачи: 

1) помочь занимающемуся физкультурой 

правильно построить тренировочные занятия; 
2) предохранить организм занимающегося 

физкультурой от возможных вредных послед-
ствий.

Самоконтроль помогает обучить физкуль-
турников простейшим методам самонаблюде-
ния при занятиях физическими упражнениями. 
Он приучает оценивать и регистрировать полу-
чаемые данные наблюдений за состоянием здо- 
ровья, физическим развитием, способствует 
правильному построению тренировочного ре-
жима в целях получения наилучших спортивных 
результатов. Каждый студент должен научиться 
наблюдать за состоянием своего здоровья и по-
стараться изучить свой организм [1].

Самоконтроль помогает предупреждать и 
исправлять те недочеты, которые могут возник-
нуть при неправильном или чрезмерном увлече-
нии теми или иными видами спорта. 

Для того чтобы сознательно и правиль-
но проводить самоконтроль, физкультурник и  
спортсмен должны быть знакомы со строени-
ем человеческого тела и работой его органов, в 
особенности сердца и легких. Они должны знать 
также элементарные гигиенические требования 
к проведению физических упражнений и трени-
ровки. Только в таком случае можно сознательно 
подойти к оценке всех явлений и изменений, свя-
занных с первыми признаками перетренировки, 
отрицательным воздействием неправильно по-
строенного тренировочного режима или непра-
вильно проводимого занятия, злоупотреблением 
физическими упражнениями.

Данные самоконтроля должны помочь физ-
культурнику уловить нарушения в организме и 
помочь врачу определить начало изменения.

На основании представляемых физкультур-
ником данных самоконтроля о состоянии своего 
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здоровья в период между врачебными осмотра-
ми врачу легче судить о влиянии спортивных 
занятий, режима тренировки на здоровье за-
нимающихся физкультурой. Врачебно-педаго-
гические наблюдения проводятся совместно с 
врачом и направлены на улучшение организа-
ции занятий и методики использования средств 
физкультуры [2].

Нельзя не отметить и другую важную сто-
рону самоконтроля. Постоянное наблюдение за 
состоянием здоровья в период тренировки помо-
гает физкультурнику своевременно предупреж-
дать переутомление, являющееся результатом 
перетренировки.

В соответствии с данными самоконтроля 
физкультурник может изменять свою трениро-
вочную нагрузку. Самоконтроль включает два 
раздела.

1. Наблюдение и учет субъективных при-
знаков. Сюда входит учет самочувствия, сна, ап-
петита и работоспособности.

2. Учет объективных показателей. К этим 
показателям относятся вес, состояние пульса, 
данные спирометрии, наличие болевых ощуще-
ний в отдельных мышечных группах, деятель-
ность желудочно-кишечного тракта и состояние 
половой сферы.

Все перечисленные показатели должны ре-
гистрироваться систематически и заноситься в 
«дневник самоконтроля».

Рассмотрим субъективные показатели. 
Сон. Для правильной деятельности орга-

низма сон имеет большое значение. Сон должен 
наступать быстро, проходить без тяжелых сно-
видений и после пробуждения давать чувство 
бодрости. В период тренировки первыми сим-
птомами наступающего переутомления явля-
ются бессонница или повышенная сонливость, 
а также появление тяжелых сновидений. Сон 
во время тренировки должен быть достаточный 
(7–8 часов), регулярный (засыпание и пробуж-
дение в одно время), спокойный. После про-
гулки человек обычно быстро засыпает, сон его 
спокойный, без сновидений [3]. В дневнике сон 
отмечается как «хороший», «удовлетворитель-
ный», «неудовлетворительный».

Аппетит. Нормально проводимая трениров-
ка или спортивные занятия способствуют повы-
шению аппетита. При неправильно проводимых 
спортивных занятиях, чрезмерных спортивных 
напряжениях, общей перетренировке аппетит 
иногда ухудшается, а иногда исчезает полно-

стью. Потеря аппетита, постоянная потеря ощу-
щения чувства голода являются признаками об-
щего переутомления, неправильной тренировки. 
В таком случае рекомендуется обратиться к вра-
чу. В дневнике аппетит расценивается как «хо-
роший», «удовлетворительный», «плохой».

Самочувствие. Самочувствие каждого чело-
века определяется общим состоянием его орга-
низма. Хорошее самочувствие характеризуется 
бодрым настроением, повышенной работоспо-
собностью, энергией, интересом к выполняемой 
работе. После каждого спортивного напряжения 
появляется естественное чувство усталости. 
Обычно усталость проходит через 2–3 часа по-
сле тренировки средней нагрузки. Если упраж-
нения носили длительный напряженный харак-
тер, часто не соответствующий ни силам, ни 
спортивным возможностям физкультурника, 
тогда усталость держится долго, следы ее не ис-
чезают даже через сутки после напряжения. В 
тех случаях, когда подобные явления утомления 
повторяются изо дня и день, они могут перейти 
в переутомление. Вначале переутомление ха-
рактеризуется возбуждением с некоторым при-
ливом сил, явлениями нервной неустойчивости, 
раздражительности, беспокойства, потерей ап-
петита, быстрым утомлением во время работы, 
некоторым похудением, бледностью. В дальней-
шем пропадает желание заниматься физкуль-
турой, появляется вялость, слабость, одышка, 
усиленная жажда после занятий. Часто пере-
утомление в период тренировки сразу вызывает 
упадок сил, без предшествующего возбуждения. 
Самочувствие отражает все фазы описываемого 
утомления и переутомления и в дневнике отме-
чается как «хорошее», «удовлетворительное» и 
«плохое».

Работоспособность во время спортивных 
напряжений находится в прямой зависимости от 
правильного проведения занятий физкультурой. 
Работоспособность отмечается в дневнике по-
добно самочувствию. Обязательной необходи-
мостью самостоятельных и групповых занятий 
физическими упражнениями является самокон-
троль [1].

Головокружение. В результате общей уста-
лости, вызванной усиленными физическими 
упражнениями, неправильной тренировкой и 
неправильным подбором упражнений, у спорт- 
смена может появиться головокружение. Если 
головокружение возникает после обычных 
физкультурных занятий, значит, оно является 
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результатом указанных причин. В противном 
случае не следует забывать и другие причины, 
способные вызвать головокружение: малокро-
вие, расстройство кровообращения, болезни 
уха, носа, желудочно-кишечного тракта и дру-
гие. При повторных головокружениях следует 
обратиться к врачу. В дневнике отмечается на-
личие или отсутствие головокружения («да» или 
«нет»).

Полностью дневник заполняется физкуль-
турниками, которые готовятся к сдаче испы-
таний на значок «Готов к труду и обороне» и 
занимаются подготовкой к соревнованию, тре-
нировка которых связана с большой физической 
нагрузкой, например: подготовка к бегу, гребле, 

ходьбе на лыжах, велогонке, борьбе, поднятию 
тяжестей и др. Также необходимо заполнять гра-
фы объективных показателей самоконтроля в 
дневнике: вес, пульс, спирометрия, заболевания, 
травмы [4].

Самоконтроль, являясь чрезвычайно цен-
ным дополнением к медицинскому контролю, 
позволяющему судить о функциональной спо-
собности всех органов и систем, а также тре-
нированности спортсмена, должен проводиться 
регулярно и систематически. Только при соблю-
дении этого условия физкультурник не только 
сохранит собственное здоровье, но и укрепит 
его, а также сумеет добиться лучших спортив-
ных результатов.
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ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», г. Москва

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Ключевые слова: апробация научных ре-
зультатов; научно-методические разработ-
ки; внедрение; вебинар; педагогические ра- 
ботники.

Аннотация: Целью статьи является опи-
сание подхода к трансляции и апробации ре-
зультатов научно-методической деятельности, 
проводимой образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы 
высшего образования по укрупненной груп-
пе специальностей и направлений подготовки 
44.00.00 «Образование и педагогические науки». 
Задачи работы: анализ современных подходов к 
апробации результатов деятельности научных 
коллективов, изучение специфики процессов 
передачи и обсуждения научных результатов в 
области образования, поиск эффективных реше-
ний для организации трансляции и апробации 
достижений в научно-методической деятель-
ности. В качестве гипотезы выступает пред-
положение о том, что апробация результатов  
научно-методической деятельности будет более 
эффективной в условиях реализации принци-
пов актуальности, мобильности, экономично-
сти, практико-ориентированности и принципа  
социально-профессионального взаимодейст- 
вия. В работе использованы следующие ме-
тоды: сравнительный анализ, обобщение, 
проектировочный метод, моделирование и 
опросные методы. В качестве результатов ис-
следования авторами представлен опыт ор-
ганизации мероприятий, представляющих 
процесс трансляции и апробации результа-
тов научно-методической деятельности. Пред-
ставлены содержательные и организационные 
особенности форматов мероприятий, обеспе-
чивающие реализацию заявленных принципов 

и актуальные решения для развития системы  
образования. 

В современных условиях развития образо-
вательной системы остро стоит проблема про-
ектирования исследовательской деятельности 
педагогических коллективов в соответствии с 
запросами педагогической практики. Изучению 
инновационных подходов к совершенствованию 
организации процессов апробации и трансфера 
лучших исследовательских практик, целью ко-
торых является поиск эффективных решений в 
сфере системы образования, придается сегодня 
большое значение [4; 6]. Эффективные форматы 
трансфера передового научного педагогического 
опыта работают на интеграцию педагогической 
науки и практики. В настоящее время новые ус-
ловия предлагают возможности для совершен-
ствования процессов апробации результатов 
научного труда педагогических коллективов. 
Существенно ускоряются процессы внедрения, 
диссеминации научного и методического опыта, 
экономическое обеспечение становится менее 
обременительным в связи с техническим со-
провождением научной коммуникации [2]. Но  
главное, что широкое распространение получает 
возможность обнаружения реальных проблем 
в педагогической практике и формулирования 
ключевых противоречий современной системы 
образования. В связи с этим изучение подходов 
к процессам апробации и трансфера результатов 
научной деятельности педагогов-исследовате-
лей является актуальной проблемой на совре-
менном этапе.

Целью статьи является описание подхода 
к трансляции и апробации результатов научно-
методической деятельности, проводимой обра-
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зовательными организациями, реализующими 
образовательные программы высшего образо-
вания по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 44.00.00 «Образова-
ние и педагогические науки». Задачи работы – 
это анализ современных подходов к апробации 
результатов деятельности научных коллекти-
вов, изучение специфики процессов передачи 
и обсуждения научных результатов в области 
образования, поиск эффективных решений для 
трансляции и трансфера результатов научно- 
методической деятельности. 

Несмотря на успешную реализацию научно- 
методической деятельности в области образо-
вания, следует отметить некоторые дефициты в 
распространении успешного опыта, накоплен-
ного исследовательскими командами образова-
тельных организаций высшего образования по 
тематике, актуальной для системы непрерывно-
го педагогического образования.

В целях повышения качества образования и 
в соответствии с приоритетными задачами педа-
гогической практики в Российской Федерации 
создана Единая федеральная система научно-
методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров, которая 
определяет методологические, организацион-
ные и содержательные основы совершенство-
вания образовательного процесса. В рамках 
данного проекта сформирована сеть научно-
методических центров сопровождения педаго-
гических работников на базе образовательных 
организаций высшего образования, осуществ- 
ляющих на системной и регулярной основах 
интеграцию результатов научных исследований 
в реальную педагогическую практику. Особая 
роль отводится организации внедренческих про-
цессов по тиражированию научно-методических 
разработок [1].

В целях тиражирования передового педаго-
гического опыта научно-методическими центра-
ми сопровождения педагогических работников, 
созданными на базе образовательных органи-
заций высшего образования, проведен цикл  
научно-методических вебинаров.

Для организации трансфера лучших научно- 
методических практик в ходе вебинаров была 
реализована система следующих принципов: 

– принцип актуальности: соответствие те-
матики научно-методических разработок совре-
менным потребностям системы непрерывного 
педагогического образования; 

– принцип мобильности: использова-
ние гибкого формата, адаптированного к со-
держанию контента научно-методических ре- 
зультатов;

– принцип экономичности: применение 
оптимального комплекса условий презентации 
новых разработок; 

– принцип практико-ориентированности: 
направленность содержания научно-методиче-
ских разработок на устранение актуальных для 
системы образования дефицитов;

– принцип социально-профессионально-
го взаимодействия: демонстрация участниками 
образовательных отношений результатов вне-
дрения научно-методических разработок с при-
влечением профессионально-экспертного со-
общества [3].

Представленные выше принципы реализо-
ваны в ходе подготовки и проведения вебинаров 
по презентации и рассмотрению научно-мето-
дических разработок организаций высшего об-
разования.

В целях обеспечения единого подхода к 
проведению вебинаров разработан примерный 
сценарный план, который включает следующие 
обязательные элементы.

1. Актуальность научно-методических раз-
работок для системы образования Российской 
Федерации.

2. Презентация научно-методических раз-
работок.

3. Выступление спикеров-партнеров по ре-
зультатам внедрения научно-методических раз-
работок.

4. Аннотация методических материалов по 
представленным научно-методическим разра-
боткам.

Участники вебинаров получили воз-
можность оценить широчайший спектр об-
ладающих безусловной научной новиз- 
ной и практической значимостью научно- 
методических разработок, предложенных спе-
циалистами из разных регионов страны и 
включенных в единое информационно-образо-
вательное пространство благодаря активной и 
целенаправленной деятельности научно-методи-
ческих центров сопровождения педагогических  
работников [5].

В вебинарах приняли участие 1990 чело-
век. Качественный состав участников вебинаров  
(в %): представители институтов развития об-
разования – 13 %; центров непрерывного повы-
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шения профессионального мастерства педаго-
гических работников – 12 %; муниципальных 
и региональных методических служб – 12 %; 
педагогических вузов – 29 %, иные категории 
(представители организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и сред-
него профессионального образования, органов 
местного самоуправления в сфере образования  
и др.) – 34 %.

Информация о программах вебинаров, пре-

зентациях спикеров, перечне методических ма-
териалов по тематике и ссылки на трансляции 
размещены на официальном сайте Академии 
Минпросвещения России: https://apkpro.ru/
federalnyy-segment-efs/.

Таким образом, предлагаемые принципы, 
лежащие в основе организации системы апроба-
ции результатов научно-методической деятель-
ности, проводимой в области образования, явля-
ются эффективным решением для трансляции и 
трансфера лучших исследовательских образова-
тельных практик.
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ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Ключевые слова: мультимедийное учебное 
пособие; русский язык как иностранный; линг-
вокраеведческая компетенция; коммуникатив-
ная компетенция.

Аннотация: Цель исследования: разработка 
мультимедийного учебного пособия по русско-
му языку для иностранных студентов «Добро 
пожаловать в Астрахань!». Задачи исследова-
ния: обосновать актуальность, практическую 
значимость и цель составления пособия, описать 
структуру и принципы организации учебного 
материала. Гипотеза: мультимедийное учебное 
пособие направлено на обеспечение наглядно-
сти, комплексности и системности в описании 
историко-культурного пространства Астрахани 
на основе методически обоснованного введения 
лексики с регионально-культурной семантикой, 
а также самостоятельности в овладении лингво-
краеведческим материалом. Методы исследова-
ния: теоретические и эмпирические. Достигну-
тые результаты: использование приемов работы 
с мультимедийным пособием будет способство-
вать лучшему усвоению регионально-культур-
ных фоновых знаний и эффективному форми-
рованию у студентов лингвокраеведческой и 
коммуникативной компетенций. 

Целью создания учебного пособия для 
иностранных студентов «Добро пожаловать в 
Астрахань!» является формирование лингво- 
краеведческой компетенции на материале куль-
турно-исторического пространства Астрахани. 
Пособие разрабатывается с учетом особенно-
стей обучения русскому языку как иностранному 
на начальном этапе: комплексное формирование 
речевых умений и навыков, взаимосвязанное об-
учение фонетике, лексике, грамматике и всем 

видам речевой деятельности, интенсивность об-
учения.

Актуальность пособия обусловлена значи-
мостью формирования лингвокраеведческой 
компетенции для удовлетворения коммуника-
тивных потребностей иностранных студентов. 
Учебные пособия справочного типа особенно 
популярны в условиях дистанционного обуче-
ния, когда повышается степень самостоятельно-
сти студентов.

Мультимедийное пособие является трехъ- 
язычным справочником и представляет собой 
систему электронных презентаций, видеофай-
лов с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий.

При разработке пособия учитываются сле-
дующие принципы.

1. Компьютерная форма предъявления ма-
териала, предоставляющая возможность хра-
нить разноаспектный по содержанию учебный 
материал большого объема с возможностью бы-
строго и регулярного его обновления и допол-
нения, использовать систему гиперссылок, при-
менять средства мультимедиа для семантизации 
лексики и др.

2. Тематическая организация, позволяю-
щая представить многокомпонентность учебной 
модели представлений об Астрахани в лексиче-
ских средствах, ее иерархическую организацию 
и логические связи. Организация лингвокрае-
ведческих единиц по тематическому признаку 
делает учебное пособие активным ввиду воз-
можности моделировать будущую речевую де-
ятельность иностранных студентов, т.е. опре-
делять сферы речевой деятельности, выделять 
основные темы и ситуации [3].

3. Гипертекстовая организация матери-
ала, помогающая уйти от линейного принципа 
представления текстового материала, является 



123

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

удобным способом перемещения по пособию, 
обеспечивает максимальную самостоятельность 
иностранных студентов в реализации учебно-
познавательных задач [2]. Особая роль отво-
дится ссылкам на ресурсы Интернета, которые 
расширяют информационные возможности по-
собия и погружают обучающегося в аутентич-
ную лингвокультурную среду.

4. Использование мультимедийных средств, 
способствующих расширению возможностей 
традиционной наглядности (рисунки, фотогра-
фии) и использованию в качестве иллюстраций 
графических изображений, фотографий, видео, 
анимации, аудиоматериалов. В качестве аудио-
материалов будут использованы музыкальные 
произведения и аудиозаписи стихотворений, в 
качестве видеоматериалов – фрагменты художе-
ственных и документальных фильмов, телепере-
дач, музыкальные клипы и другие материалы из 
Интернета.

Мультимедийное учебное пособие включа-
ет в себя обзорный фильм «Астрахань – каспий-
ская столица», 5 тематических блоков, статей 
(Древний город Астрахань, Астрахань – про-
мышленный центр, Культурная столица, Об-
разовательный центр, Известные астраханцы), 
алфавитный словник на трех языках (русском, 
английском, французском).

К каждому тексту предлагается словарная 
статья, представленная в виде текста и аудио- 
файла. Статья содержит описание основных 
признаков значения лингвокраеведческой еди-
ницы (сведения о местонахождении, функции 
объектов, профессии, годах жизни персоналий 
и др.), а также грамматическую информацию, 
страноведческое описание, этимологию назва-
ния, мультимедийные элементы (аудио, видео), 
ссылки на интернет-источники. Регионально-
культурное описание подразумевает энциклопе-
дическую справку (краткую биографию, исто- 
рико-культурную характеристику, общеизвест-
ные экстралингвистические сведения, ассоци-
ируемые с явлением, событием, объектом, лич-
ностью, обозначенные лингвокраеведческими 
словами или выражениями) [1]. Эти внеязыко-

вые сведения отражают особенности геогра-
фического положения, климата, природы, эко-
номики, истории, культуры Астрахани, а также 
особенности быта и обычаев астраханцев. 

На первом занятии формируются умения 
понимать текст социально-культурной темати-
ки на слух и использовать полученную инфор-
мацию при построении устного высказывания. 
На втором и третьем занятиях формируются 
умения строить собственное высказывание на 
основе самостоятельного чтения, воспринимать 
информацию на слух, интерпретировать и ис-
пользовать ее в процессе составления собствен-
ного высказывания (выступление с докладом, 
беседа, работа с картой, формирование плана 
экскурсии, оформление письма и др.) [6].

Многофункциональность учебного пособия 
«Добро пожаловать в Астрахань!» позволяет ис-
пользовать его материалы в процессе обучения 
русскому языку как иностранному в различных 
формах: аудиторной (фрагментарное использо-
вание), внеаудиторной (учебная экскурсия, засе-
дания кружка любителей русской словесности, 
кураторские часы, олимпиады и т.п.) [4], само-
стоятельной (выполнение домашнего задания, 
знакомство с историко-культурным простран-
ством Астрахани в свободное время), дистанци-
онной (на основе индивидуальной программы). 
Справочная форма построения учебного пособия 
дает возможность вариативного использования 
всего объема лингвокраеведческого материала, 
его введения в учебный процесс на начальном 
этапе обучения и выбора оптимальных способов 
постижения специфики историко-культурного 
пространства Астрахани в зависимости от целей 
и задач обучения, а также интересов и потреб-
ностей иностранных студентов [5].

Таким образом, использование приемов ра-
боты с мультимедийным пособием «Добро по-
жаловать в Астрахань!» будет способствовать 
лучшему усвоению регионально-культурных 
фоновых знаний, их использованию при состав-
лении студентами собственных текстов, а значит, 
и эффективному формированию лингвокрае- 
ведческой и коммуникативной компетенций. 
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА КАФЕДРЕ 

«ФИЗВОСПИТАНИЕ» МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Ключевые слова: физическая культура; дис-
танционный формат; смешанный формат обуче-
ния; двигательная активность; коронавирусная 
инфекция. 

Аннотация: Цель данного исследования – 
определение оптимального формата обучения 
физической культуре и спорту в рамках огра-
ничений, направленных на борьбу с коронави-
русной инфекцией. Выдвинута гипотеза об эф-
фективности смешанного формата организации 
занятий. В целях проверки гипотезы был прове-
ден опрос среди студентов 1–3 курса МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, направленный на выявление отно-
шения обучающихся на программах бакалаври-
ата и специалитета к дистанционному формату 
обучения, а также проблем и мотивационных 
аспектов дистанционного варианта занятий фи-
зической культурой. После проведенного ана-
лиза полученных данных были установлены ос-
новные недостатки онлайн-формата: проблема 
выбора места занятия, сложности технического 
характера и т.д. Таким образом, была поставлена 
задача минимизации проблем, связанных с от-
сутствием двигательной активности, мотивации 
и технических условий. Результатом исследова-
ния стало представление оптимального формата 
обучения, заключающегося в совмещении пре-
имуществ дистанционного обучения, а именно 
использования платформы «НейроSPOC» для 
проведения лекционных занятий, что обеспечи-
вает непрерывный доступ к видеоматериалам и 
презентациям по данной дисциплине, и прове-
дения практических занятий в очном виде для 
обеспечения достаточного количества физиче-
ской активности студентов. 

Введение 

В современных условиях обучающиеся 
высших учебных заведений являются одной из 
наиболее уязвимых групп населения, подвер-
женных изменениям из-за малоподвижного об-
раза жизни. Студенты зачастую сталкиваются 
с целым комплексом трудностей, связанных с 
ограничением двигательной активности, а в свя-
зи с мерами, направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, 
двигательная активность студентов оказалась 
сведенной к нулю. Применение формата дистан-
ционного обучения спровоцировало увеличение 
учебной нагрузки, проблемы в социальном и 
межличностном общении, а также вынудило об-
учающихся проводить большее количество вре-
мени за экранами мониторов.

С 16 марта 2020 года действовала система, 
согласно которой взаимодействие преподавате-
лей и студентов должно было происходить в уда-
ленном формате во избежание ухудшения слож-
ной эпидемиологической ситуации. В приказе 
Министерства науки и высшего образования РФ 
от 14 марта 2020 года предписано перевести все 
образовательные организации на удаленный ре-
жим работы, что сильно сказалось на работе ка-
федры «Физическое воспитание» [1]. Посколь-
ку такую дисциплину, как физическая культура 
и спорт, составляет в основном практический 
блок, крайне остро встал вопрос о формате ре-
ализации занятий.

В связи с введением дистанционного режи-
ма обучения студенты стали практически все 
время проводить за компьютерами в «сидячем» 
положении, что, в свою очередь, ведет к увели-
чению вероятности возникновения дисфункции 
кровеносной системы, ухудшения зрения от 
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перенапряжения одних мышц глаза и снижения 
тонуса других, а также повышенной нагрузки 
на позвоночник, защемления и смещения по-
звонков [2]. Риск возникновения этих неблаго-
приятных последствий в значительной степени 
снижали очные занятия физической культурой в 
высших учебных заведениях. Именно поэтому 
проблема эффективной организации и реализа-
ции дистанционных занятий по данной дисци-
плине крайне актуальна.

Методика и организация исследования

Наиболее очевидным решением становится 
онлайн-формат. Во время дистанционного об-
учения студентам предлагалось подключаться 
к онлайн-занятию, реализованному с помощью 
платформы для онлайн-конференций «Zoom», 
чтобы под наблюдением преподавателя выпол-
нять различные комплексы упражнений. Одна-
ко, если обучающийся не имел такой возможно-
сти, ему предлагалось зафиксировать на видео 
выполнение определенных упражнений, чтобы 

в дальнейшем отправить его на проверку препо-
давателю.

В ходе опроса, в котором приняли участие 
студенты бакалавриата и специалитета Москов-
ского государственного технического универ-
ситета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, были вы-
явлены проблемы, возникающие при переходе в 
полностью дистанционный формат обучения.

Обучающимся были заданы вопросы, свя-
занные с их мотивацией при онлайн-формате  
занятий, изменениями, последовавшими за пе-
реводом на удаленное обучение, а также их от-
ношением к смешанному формату реализации 
образовательной программы.

Первой проблемой, с которой сталкиваются 
студенты, становится выбор места занятия. Из-
за ограничительных мер проведение практиче-
ских занятий на улице (например, на спортивной 
площадке) или же в тренажерных залах стано-
вится невозможным. Это означает, что един-
ственное место, где разрешено заниматься, –  
место проживания обучающегося. Тут же сту-
денты сталкиваются с целым комплексом про-

Рис. 1. Диаграмма, отражающая результат опроса

?

Очного обучения

Дистанционного обучения

Комбинированного обучения, когда 
используются все возможные фор-
мы организации коммуникации –  
как очные, так и дистанционные

Затрудняюсь ответить
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блем. Во-первых, многие обучающиеся имеют 
технические сложности. Нестабильное интер-
нет-подключение и отсутствие необходимого 
оборудования затрудняют или делают невозмож-
ным переход на дистанционное обучение по 
данной дисциплине, что отметил каждый второй 
респондент. Во-вторых, жилищные условия поч-
ти 20 % опрошенных студентов не располагают 
к занятиям физической культурой и спортом. В 
наибольшей степени это касается той категории 
студентов, которые живут в общежитиях, так как 
нередки случаи, когда у обучающихся, прожива-
ющих в одной комнате, совпадает расписание, и 
им недостаточно места для эффективных заня-
тий. Еще одной проблемой могут быть недопо-
нимание и насмешки со стороны родственников, 
проживающих в одной квартире со студентом, 
так как не все понимают необходимость прове-
дения практических занятий, особенно при дис-
танционном формате обучения. Студентам так-
же предлагалось ответить на вопрос, как, по их 
мнению, должно быть организовано обучение 
на кафедре «Физическое воспитание» («ФВ»). 
Почти 40 % респондентов выступили за комби-
нированный формат реализации занятий физи-
ческой культурой и спортом (рис. 1).

Результаты исследования и их обсуждение

Исходя из вышенаписанного, была опреде-
лена наиболее оптимальная система проведения 
занятий, а именно смешанная, состоящая из не-

скольких частей. 
Первая часть на сегодняшний день состоит 

из очных занятий физической культурой в обыч-
ном режиме.

Второй частью стали дневники само-
наблюдения на образовательной платформе 
«НейроSPOC» (рис. 2). Обучающимся предо-
ставлялся выбор: фиксировать при помощи  
видеосъемки и загружать на платформу соб-
ственный комплекс упражнений или же вос-
пользоваться упражнениями с сайта кафедры 
«Физическое воспитание». 

И заключительным этапом стало про-
ведение лекционных занятий с дальнейшим 
проведением контрольных мероприятий в он-
лайн-формате. Данный вариант проведения за-
нятий удобен студентам, что подтвердили 80 %  
опрошенных, так как лекции хранятся на плат-
форме «НейроSPOC» в виде видеоматериа-
лов и презентаций, доступ к которым студен-
ты имеют в любое время, что обеспечивает 
непрерывный доступ к учебным пособиям и  
лекциям.

Выводы

Таким образом, главная цель – поддержание 
двигательной активности обучающихся в усло-
виях обостренной эпидемиологической ситуа-
ции – была выполнена, а проблемы студентов, 
связанные с техническими, семейными и жи-
лищными условиями, были сведены к возмож-

Рис. 2. Скриншот сайта образовательной платформы «НейроSPOC»



128

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023
PROFESSIONAL EDUCATION 

ному минимуму. При использовании возможно-
стей онлайн-формата и совмещении их с очным 
форматом практических занятий достигается 

оптимизация учебного времени обучающихся, 
что положительно сказывается на мотивации 
студентов.  
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Е.М. СОЛОДОВНИК, А.И. СУСЛО

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ 
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Ключевые слова: педагог; психологиче-
ское благополучие; психологическая разгруз-
ка; дошкольное образовательное учреждение;  
здоровье.

Аннотация: В статье содержится информа-
ция о здоровье человека, его психологическом 
благополучии и его важности в работе педаго-
га. Приведены результаты опроса воспитателей 
детских дошкольных учреждений, которые ярко 
демонстрируют общую картину. Рассмотрены 
такие аспекты деятельности педагогов, как пер-
сональные способы психологической разгруз-
ки во внеурочное время и частота их исполь- 
зования.

Целью статьи является выявление отноше-
ния педагогов детских дошкольных учреждений 
к психологии, определение персональных спо-
собов психологической разгрузки педагогов и 
регулярности их применения. 

Основными задачами данной работы явля-
ются выявление влияния психологического со-
стояния педагогов на эффективность их работы, 
определение персональных способов психо-
логической разгрузки педагогов и их необхо- 
димости. 

Результат исследования: выявлено отноше-
ние педагогов детских дошкольных учреждений 
к психологии, определены способы психологи-
ческой разгрузки педагогов и регулярность их 
применения.

Основные методы исследования: теоретиче-
ский разбор, анкетирование, обобщение научно-
методической литературы. 

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) определяет понятие здоровья как «со-
стояние полного физического, душевного и со-

циального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических недостатков». Данное 
определение содержится в Преамбуле к Уставу 
ВОЗ, одобренной Международной конференци-
ей в 1948 году.

Под физическим благополучием понима-
ется отсутствие патологических изменений, 
слаженная работа всех систем организма и его 
адаптированность к внешним условиям. Физи-
ческое здоровье оказывает непосредственное 
влияние на работу педагога, т.к. физическое со-
стояние напрямую связано с уровнем работоспо- 
собности.

Под социальным благополучием понимает-
ся достижение результатов в социальной сфере, 
раскрытие своего потенциала и реализация воз-
можностей в полной мере. Социальное благопо-
лучие имеет внутренние и внешние проявления. 
Таким образом, к внешним проявлениям отно-
сят наличие определенных социальных ролей, 
соответствие им, включенность в социальную 
группу, а также поведение по общепринятым 
нормам в обществе. К внутренним, в свою оче-
редь, относят социальную, профессиональную 
и личностную идентичности, систему личност-
ных ценностей, удовлетворение своим статусом. 

Душевное благополучие раскрывается как 
устойчивость в стрессовых ситуациях, опреде-
ленная внутренняя позиция, восприятие соб-
ственной жизни. Психологический дискомфорт 
может возникать в связи с множеством причин, 
к которым относятся физическая и эмоциональ-
ная перегрузка, неудовлетворение результата-
ми собственной жизни, проблемы во взаимо-
отношениях с людьми, переизбыток стресса, 
финансовые трудности, эмоциональное выго- 
рание и т.д.

Педагог детского дошкольного учрежде-
ния – особенный человек для каждого ребенка. 
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Именно в раннем детстве у человека форми-
руются самые важные навыки и умения, раз-
виваются индивидуальные качества и характе-
ристики. Воспитатель – это вторая мама, а, как 
известно, состояние родителя всегда находит 
свое отражение в состоянии ребенка. Поэтому, 
исходя из определения здоровья, которое дает 
ВОЗ, можно сделать конкретный вывод, что здо-
ровье педагога напрямую связано с состоянием 
воспитанников. Педагог влияет на детей, и дети 
влияют на педагога, в связи с этим вопрос пси-
хологического благополучия крайне важен.

Перенапряжение, стресс, физические на-
грузки, обстановка в стране, завышенные требо-
вания начальства и т.п. являются негативными 
факторами работы педагога детских дошколь-
ных учреждений и, разумеется, сказываются па-
губно на психологическом состоянии педагога.

В данной работе было опрошено 20 педа-
гогов, работающих в дошкольных образова-
тельных учреждениях (детских садах и детских 
центрах раннего развития). Первый вопрос, ко-
торый был задан, следующий: «Обращался ли 
опрашиваемый педагог когда-либо к психоло-
гу?», второй вопрос: «Сказывается ли психоло-
гическое состояние педагога на эффективности 
его работы?» (рис. 1). 

И картина этой ситуации очень неплохая, 
так как 85 % респондентов ответили на первый 
вопрос положительно, отрицательно ответили 
лишь 15 %. На второй вопрос все 100 % опро-
шенных ответили утвердительно.

Следовательно, каждый педагог убежден в 

том, что психологическое состояние непременно 
сказывается на качестве взаимодействия с деть-
ми, уровне усвоения материала и эффективности 
работы в целом. Можно сделать оптимистичный 
прогноз, что подавляющее число опрошенных 
педагогов заботятся о своем психологическом 
благополучии и имеют представление о важно-
сти психологического состояния в работе.

В вопросе психологического здоровья чело-
века большое значение имеют способы психоло-
гической разгрузки. Каждый человек нуждается 
в отдыхе, однако не каждый отдых будет являть-
ся психологической разгрузкой. Под психоло-
гической разгрузкой понимается комплексная, 
многокомпонентная система поддержки каче-
ственного функционирования психологического 
и физического здоровья человека. Опрошенным 
был задан следующий открытый вопрос: «Ка-
кие способы психологической разгрузки Вам 
известны?». Ответы на этот вопрос были очень 
разнообразными, и в таблице 1 выделено 7 ка-
тегорий психологической разгрузки, которые от-
мечают респонденты.

Следовательно, опрошенные педагоги так-
же хорошо осведомлены в вопросе способов 
психологической разгрузки, отмечают множе-
ство различных видов деятельности, которые 
способствуют улучшению психологического  
состояния. 

Однако иметь представление о способах 
психологической разгрузки – еще не означает 
применять их на самом деле в повседневной 
жизни. Именно этому посвящен следующий во-

Рис. 1. Отношение педагогов к психологии
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прос нашей работы: «Как часто Вы применяе-
те психологическую разгрузку в повседневной 
жизни?» (рис. 2). 

Таким образом, 60 % опрошенных педа-
гогов (12 человек из 20) прибегают к перечис-
ленным способам психологической разгрузки 
часто. В эту категорию попали ответы «каждый 
день», «постоянно после рабочего дня», «утром 
и вечером», «ежедневно», «постоянно» и т.д. 
30 % опрошенных педагогов (6 человек из 20) 
прибегают к применению способов психологи-
ческой разгрузки иногда. В эту категорию попа-
ли ответы «иногда во время сильных нагрузок», 
«регулярно, когда необходимо сделать пау-
зу», «по возможности в течение недели» и т.д.  

А 10 % опрошенных педагогов (2 респондента 
из 20) применяют перечисленные способы ред-
ко, в эту категорию попали ответы «в отпуске» и 
«на выходных».

Обобщая все приведенные выше данные, 
можно сделать вывод, что опрошенные педаго-
ги детских дошкольных учреждений заботятся 
о своем психоэмоциональном состоянии, имеют 
разнообразный досуг и стараются выстраивать 
доброжелательные отношения с детьми. Одна-
ко усталость и общее напряжение не могут не 
сказываться на качестве работы и собственном 
отношении к работе. В связи с этим педагоги 
имеют определенные идеи касательно улучше-
ния психологического состояния. 

Таблица 1. Способы психологической разгрузки педагогов 

Психологическая разгрузка % опрошенных Конкретные примеры респондентов

Физическая нагрузка, уход 
за собой 88,5 %

Прогулка, пробежка, йога, медитация, танцы (бачата, румба, бальные 
танцы), массаж (самомассаж), приседания, отжимания, утренняя за-
рядка, занятия по боксу, работа на свежем воздухе (личный участок, 
огород, лес)

Дыхание 17,7 % Дыхательная гимнастика, ароматерапия, упражнения для дыхатель-
ной системы

Общение 23,6 % Уход за своими детьми, общение с родственниками, семейный досуг, 
дружеская встреча

Животные 29,5 % Прогулки с собакой, дрессировка животных, уход за домашними жи-
вотными (в частности за скотом, таким как куры, гуси, кролики)

Творчество, хобби 53,1 %
Пение, танцы, чтение, работа с глиной, мыловарение, арт-терапия, 
рисование, бисероплетение, раскрашивание картин по номерам, кули-
нария, коллекционирование, фотография, алмазная мозаика

Смена обстановки 11,8 % Пикник, рыбалка, поход, выезд в лес за грибами и ягодами

Рис. 2. Регулярность применения способов психологической разгрузки
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ И МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ  
В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Ключевые слова: диалогическое общение; 
монологическое общение; имитация языково-
го взаимодействия; коммуникативные тактики 
(приемы); коммуникативные стратегии.

Аннотация: Основная цель статьи – из-
учение монологических и диалогических мо-
делей для практического использования при 
изучении иностранного языка. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что примене-
ние коммуникативной тактики как основы об-
учения иностранному языку с использованием 
моделируемого диалога или монолога может 
способствовать оптимизации учебного про-
цесса и дополнительной мотивации в изучении 
иностранного языка как средства общения, по-
скольку выбор оптимального способа выраже-
ния намерений является коммуникативной по-
требностью любого человека, изучающего язык. 
Научная новизна заключается в исследовании 
аспектов разработки эффективных монологиче-
ских и диалогических моделей с учетом их ком-
муникативных структур в процессе обучения 
иностранному языку. В результате было выяв-
лено, что моделирование языкового взаимодей-
ствия может быть использовано в процессе соз-
дания новых систем условно коммуникативных 
стратегических упражнений для обучения диа-
логу и монологу. 

Необходимость формирования коммуни-
кативной компетенции для использования ино-
странного языка в различных сферах челове-
ческой деятельности обусловливает внимание 
педагогов и исследователей к диалогу и моно-
логу как наиболее распространенным явлениям 
устной речи. Участие коммуникантов в диалоге 

на понятную тему, а также условия эмоциональ-
ного комфорта предполагают адекватное приня-
тие различных ситуаций разговора.

Общение без каких-либо коммуникативных 
барьеров считается эффективным. Создание 
рабочих диалогических моделей способствует 
снятию коммуникативных барьеров и перево-
ду общения в более комфортную разговорную 
ситуацию: используется максимально понятная 
для собеседника лексика, подразумеваются зна-
комые темы разговора [3].

Теоретическое утверждение состоит в том, 
что сам язык является источником изучения 
второго языка. Концепция языка восходит к ра-
ботам Л.С. Выготского, где демонстрируется 
решающая роль языка в опосредовании когни-
тивных процессов. Язык и мысль – не одно и то 
же; на самом деле Л.С. Выготский утверждал, 
что язык «завершает мысль». По сути, можно 
думать о языке как о деятельности, «процессе 
осмысления и формирования знаний и опыта 
посредством языка» [2], и как таковой он являет-
ся частью процесса обучения. Глагол languaging 
заставляет нас понимать язык как процесс, а не 
как объект.

При столкновении со сложной проблемой 
можно говорить с другим человеком о пробле-
ме и способах ее решения (совместный диалог, 
межличностное общение), а можно говорить 
вслух или шепотом про себя (приватная речь, 
внутриличностное общение). Это два типа язы-
ка. Разговор с другими (или письмо) и разговор 
с самим собой связаны теоретически и на прак-
тике. Как и в случае любого примера использо-
вания языка, цель состоит в том, чтобы решить 
сложную когнитивную проблему, используя 
язык.

Речь может иметь две основные формы: 
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диалог и монолог. В диалоге говорящие должны 
говорить по очереди, чтобы общаться, в то время 
как в монологе говорящий является единствен-
ным персонажем, который произносит речь. 

Навыки диалога являются частью навыков 
говорения так же, как и навыки ведения моноло-
га; монолог и диалог составляют разные формы 
устного общения. Диалог характеризуется по-
стоянной сменой говорящего в процессе обме-
на мнениями; второе свойство – равноправное 
участие обеих сторон в диалоге. Навыки диало-
га включают в себя умение задавать вопросы, а 
также отвечать на них. Поэтому важно научить 
студентов выполнять обе функции участников 
диалога: и того, кто задает вопросы, и того, кто 
отвечает на вопросы [1]. Блок диалога состоит 
из вопроса и ответа и содержит блок развития 
навыков диалога. Вопрос как компонент диало-
га является многофункциональным средством. 
Его можно использовать как способ контроля 
за пониманием изучаемого материала; способ 
мотивировать выражение взглядов учащимися; 
способ поддержать разговор. В первой функции 
диалога крайне важно составить интересные во-
просы, чтобы учащиеся чувствовали мотивацию 
отвечать на них. По своей второй функции во-
просы должны быть наводящими на размыш-
ления, чтобы вызвать у учащихся желание при-
нять участие в обсуждении [1]. По своей третьей 
функции они должны быть информативными, 
чтобы партнер по общению мог использовать 
их для постановки другого вопроса. Ответ – еще 
одна составляющая, которая может состоять из 
слова, фразы и даже расширенного высказыва-
ния. Ответ может быть кратким, полным или 
расширенным. Следовательно, все типы долж-
ны быть использованы для достижения необхо-
димой цели.

Совместный диалог определяется как диа-
лог, в котором говорящие участвуют в решении 
проблем и накоплении знаний. Совместный 
диалог может быть о чем угодно (например, о 
математике, физике, лингвистике). В ходе со-
вместного диалога один или оба говорящих 
могут уточнить свои знания или прийти к ново-
му или более глубокому пониманию явления. 
Говорящие используют язык как когнитивный 
инструмент, чтобы опосредовать собственное 
мышление и мышление других. Речь произво-
дит высказывание, продукт, который можно под-
вергнуть сомнению, дополнить, дискредитиро-
вать и так далее. Это действие по совместному 

конструированию значения представляет собой 
совместный диалог и является источником из-
учения и развития языка.

Ряд исследований показал, что совместный 
диалог между сверстниками является источ-
ником обучения второго языка. В новаторском 
исследовании [4] изучался совместный диалог 
трех студентов университета, когда они вме-
сте создавали сценарий, который должен был 
быть выполнен на английском языке. Анализ 
совместного диалога показал, что трое учащих-
ся, независимо от их языковых способностей, 
оказывали друг другу взаимную поддержку для 
решения лингвистических проблем, с которыми 
они столкнулись. Некоторые из форм, создан-
ных совместно учащимися, были успешно ис-
пользованы повторно после их взаимодействия, 
когда они разыгрывали сценарий по ролям. Ис-
следование показало, что, хотя студенты по от-
дельности были новичками, в совокупности 
они были экспертами, создававшими языковые 
формы, которые никто из них не смог бы создать 
самостоятельно.

В другом исследовании изучалось, являет-
ся ли совместный диалог более эффективным 
в изучении лексики и грамматики, чем работа в 
одиночку. Когда одиночное состояние включает 
использование частной речи (в отличие от раз-
мышлений вслух, которые необязательно вы-
полняют ту же опосредующую функцию, что 
и частная речь), эти два условия, по-видимому, 
дают сопоставимые результаты. Например, ав-
тор [1] исследовал влияние на изучение словар-
ного запаса второго языка в форме совместного 
диалога и частной речи. Автор обследовал во-
семь студентов, изучающих английский язык 
для академических целей, которые выучили 
пять неизвестных слов, работая в одиночку, и 
пять разных неизвестных слов, работая в парах. 
Исследователь обнаружил, что индивидуальные 
и парные условия одинаково эффективны. Дру-
гое исследование, посвященное изучению того, 
является ли совместный диалог более эффектив-
ным, чем частная речь при изучении словарно-
го запаса [3] и грамматики при письме, показа-
ло, что результаты благоприятствуют парному  
условию.

При планировании введения диалога на за-
нятиях также необходима подготовка перед за-
нятием. Следовательно, необходимо обратиться 
к организации самообучения в развитии это-
го навыка. Самостоятельная работа – это вид 
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учебной деятельности, который организуется и 
контролируется учителем посредством учебных 
материалов, постановки заданий без помощи 
учителя. Это неизбежная часть учебы, особен-
но в университете, поскольку она позволяет 
студентам выбирать метод обучения. Упражне-
ния, предоставляемые учащимся для самостоя-
тельной работы, должны носить творческий ха-
рактер, чтобы стимулировать самостоятельное 
принятие решений в учебной деятельности. Не-
которые учебные цели достигаются лучше по-
средством самообучения; более того, сочетание 
самообучения и занятий в классе может быть 
эффективным [2].

Умение задавать вопросы при диалоге со-
стоит из следующих видов: возможность зада-
вать различные типы вопросов, а также вопрос, 
связанный с ответом собеседника. Умение отве-
чать показывает возможность предлагать реле-
вантный ответ или развернутый ответ, который 
помогает поддержать разговор.

Монолог фокусируется в основном на опи-
саниях и нарративах и включает описанные 
аспекты от простой повседневной информации 
до классических функций (например, описание 
планов и договоренностей, привычек и распо-
рядка дня, личного опыта).

Умение анализировать, рассуждать и при-
нимать решение является важным базовым 
требованием монологической речи. В процессе 
монолога студенты начинают говорить на опре-
деленные темы. Таким образом, они развивают 
навык критического мышления, концентрируя 
свои мысли и беспрепятственно выражая их. 
Обязательно сочетаются три навыка: граммати-
ческая стройность, лексический навык и умение 
критически рассуждать [2].

Однако ученые отмечают, что в процессе 
обучения монологической речи учащиеся ис-

пытывают определенные трудности, которые 
отражаются в их различных ошибках (недоста-
ток словарного запаса, а также неправильное по-
строение предложений) [1]. 

С точки зрения языкознания для моноло-
га характерно использование различных видов 
речевых конструкций и видов, которые могут 
сопровождаться употреблением сложных пред-
ложений, наличием различных стилистических 
средств, таких как риторические вопросы, па-
раллельные построения, повторения и др. [3].

Обучение монологическому высказыванию 
начинается с описания пространства, включа-
ющего элементы повествования; затем необхо-
димо учиться в основном повествованию, на 
продвинутом этапе – повествованию и рассуж-
дению [5].

В условиях работы как над монологом, так 
и диалогом системный подход будет приво-
дить к успеху за короткое время. Авторы заяв-
ляют, что учащиеся, как правило, считают речь  
важной [2]. 

Таким образом, боязнь ошибок становится 
одним из основных факторов нежелания сту-
дентов говорить по-английски на уроках [5]. 
Рассмотрение содержания монологических и 
диалогических структур позволяет сделать сле-
дующие выводы. Современная актуализация ис-
пользования речевых монологических заданий 
требует отработки навыков говорения [7].

В диалогическом общении роли коммуни-
кантов часто распределяются неравномерно: 
коммуникант с более высоким уровнем вла-
дения языком является активным партнером 
по диалогу, тогда как пассивный говорящий 
дает партнеру возможность проявлять иници-
ативу, тем самым используя меньше лексиче-
ских средств и минимальные синтаксические  
конструкции.
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Аннотация: Цель нашего исследования – 
анализ неологизмов в английском языке, воз-
никших с началом пандемии коронавирусной 
инфекции, определение их семантики, а также 
выявление способов их образования и основ-
ных приемов перевода. Задачами данной рабо-
ты являются изучение и анализ примеров таких  
неологизмов, выбор оптимальных приемов их 
перевода на русский язык. Использовались та-
кие методы исследования, как несплошная вы-
борка, сравнительно-сопоставительный анализ. 
В результате были выявлены неолексемы и  
неофраземы, пополнившие лексический состав 
языка, определены особенности их функциони-
рования и перевода. 

Язык является неизменным и первооче-
редным инструментом отражения и выраже-
ния окружающей нас действительности. Нечто 
должно быть названо, чтобы осуществиться в 
сознании, и совсем недавно мы стали свидетеля-
ми глобального и беспрецедентного языкового 
явления, в ходе которого конструировался образ, 
который останется и в культуре, и в истории, и 
в языке. Толчком к этому послужила всемир-
ная пандемия новой коронавирусной инфек-
ции. Речь не идет о коренных преобразованиях 
в языке, а, скорее, об установлении определен-
ной «тематической» доминанты, влияющей на 
общение, темы разговоров и публикаций в пе-
риодических изданиях, радио и теледискуссий. 
Невероятная актуальность и востребованность 
данной тематики среди всех без исключения 
слоев населения вызвала возникновение целого 
пласта новой лексики. Медицинские термины, 

ранее известные только узкому кругу специ-
алистов, врачей, вирусологов, в одночасье стали 
общеупотребительными словами, даже сленгом, 
получили множество дериваций, производных 
форм и неожиданных сочетаний (“booster”, 
“jab”, “cytokines”, “lockdown’’, ‘‘flu bro”, “covid-
secure”, etc.).

Рассмотрим вначале природу возникно-
вения неологизмов в языке. В отечественной 
лексикологии проблемой возникновения нео- 
логизмов, их типологии, функционирования за-
нимаются В.В. Лопатин, А.Г Лыков, А.И. Ка- 
раулов, В.Г. Гак, В.Г. Костомаров; в США –  
Д. Алджео, Дж. Кеннон, К. Катлер, Дж. Симп-
сон; в Британии – М. Горлач, К.А. Бо, А. Рей  
и др. Так, В.В. Лопатин полагает, что неологиз-
мы – «новые слова языка, новизна которых со 
временем стирается» [1, с. 32]. О.Д. Мешков 
же считает их не только новыми словами кон-
кретного периода, но еще и новыми значени-
ями существующих слов, а также вновь воз-
никшими новыми устойчивыми сочетаниями  
слов [2, с. 76].

Термин «коронеологизмы» появился в науч-
ных публикациях лишь недавно в связи с распро-
странением пандемии [1; 4]. Коронеологизмы –  
это новые лексические единицы, появившиеся 
в языке в период пандемии, имеющие в сво-
ем составе лексико-семантические варианты  
лексико-семантического поля «коронавирус»: 
“covid”, “corona”, “mask”, “quarantine” и др. Со-
гласно исследованиям [6], уже в 2020 году воз-
никло свыше 1000 таких лексических единиц.

Коронеологизмы возникают в результате бо-
лее частого употребления медицинских терми-
нов – в данном случае происходит перемещение 
лексики из разряда профессиональной в обще-
употребительную (“pathogen” – патоген), из них 
образуются составные слова (“coronavirus” – ко-
ронавирус), происходит морфологическая дери-
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вация (“covidity” – ковидность). 
В ходе нашего исследования были проана-

лизированы газетно-публицистические тексты 
нескольких крупнейших изданий англоязыч-
ной прессы (The Sun, The Times, The Guardian) с  
целью выявления изменений в лексическом со-
ставе языка. Было выявлено несколько источни-
ков образования неологизмов: 

– новое слово образуется для названия 
новых реалий по стандартным (продуктивным) 
моделям словообразования из морфем, которые 
существуют в языке; 

– слово, уже давно существующее в язы-
ке, может приобрести новое значение на основе 
сходства вновь обозначаемого явления с явлени-
ем уже известным; 

– слово заимствуется из другого языка 
вместе со значением или отдельно для обозначе-
ния другого явления в данном социуме [2, с. 16]. 

По виду языковой единицы неологизмы де-
лятся на неолексемы, неофраземы и неосеме-
мы (слова и фразеологизмы). Среди способов 
образования неолексем наиболее типичными 
являются: фонологические неологизмы, мор-
фологические неологизмы, словосложение, 
аффиксальные неологизмы, конвертирован-
ные неологизмы, сокращения, заимствования  
[2; 3]. Неофраземы – это новые фразеологизмы 
и устойчивые сочетания слов с формирующейся 
идиоматичной семантикой [2, с. 37].

Среди неолексем, полученных с помощью 
аффиксации и сложения морфем, подавляющее 
большинство содержит в себе элементы “covid”, 
“corona”, “pandemic”, “vaccine”, “quarantine”:

“covidiot” - тот, кто игнорирует советы об-
щественного здравоохранения, а также человек, 
который в больших количествах скупает товары; 

– “covidment” – страх самоизояции; 
– “coronapocalypse” – коронапокалипсис; 
– “quarantini” – алкогольный напиток, по-

могающий снять стресс, вызванный длитель-
ным карантином; 

– “vaxxie” – селфи, которое человек делает 
во время прививки, а потом выкладывает в соц-
сетях;

– “twindemic” – полное распространение 
как Covid, так и гриппа; 

– “plandemic” – запланированная и осу-
ществленная рукотворная эпидемия.

Пример перевода одного из неологизмов по-
казывает, что наряду с приемом транслитерации  
уместно добавление описательного перевода, 

что свидетельствует о стремительном заимство-
вании таких неологизмов в переводящий язык 
(русский).

“This winter could be the first time we see the 
effects of the so-called ‘twindemic’ with both Covid 
and flu in full circulation.” – Этой зимой мы мо-
жем впервые увидеть последствия так называе-
мой «твиндемии» с полным распространением 
как Covid, так и гриппа (from “The Sun”).

Неофраземы с элементами семантического 
поля “coronavirus”: 

– “armchair virologist” – диванный ви- 
русолог; 

– “covid fraudsters” – ковидные мо- 
шенники; 

– “flattening the curve” – улучшение пока-
зателей заболеваемости; 

– “social distancing” – социальная дис- 
танция; 

– “curfew-breakers” – нарушители комен-
дантского часа; 

– “panic buying” – паническая закупка то-
варов в период пандемии. 

Такие новообразования в языке газетно-
публицистического текста часто требуют при-
менения описательного перевода, так как сами 
реалии, обозначаемые ими, не всегда понятны 
и известны широкому читателю. Например: 
“Covid fraudsters stole $250m intended for food 
banks, say US prosecutors.” – Covid мошенники 
украли 250 миллионов долларов, предназначен-
ных для продовольственных банков, – заявили 
прокуроры США (from “The Times”). В данном 
примере использован прямой перевод с сохра-
нением формы “Covid” на исходном языке как 
имени собственного.

Отдельный интерес представляют неофра-
земы, содержащие в себе элемент смещенной 
терминологии: “tweaked versions” – улучшенные 
версии вакцины, где “tweaked” – технический 
термин, переводимый как «отлаженный, настро-
енный» (о механизме); “to curb the virus” – об-
уздать вирус, где элемент “to curb” имеет перво-
начальное значение «надеть узду, обуздать» и 
используется для эмоционально-экспрессивного 
воздействия, типичного для газетно-публици-
стического текста.

Появление коронеологизмов, которые мож-
но отнести к слэнгу, свидетельствует о глубоком 
проникновении лексико-семантического поля 
“coronavirus” внутрь общеупотребительной  
лексики:
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– “the pandy” – пандемия (сл.);
– “flu bro” – больной/товарищ по несча-

стью (сл.).
В отдельную группу можно выделить так 

называемые омофонные неологизмы, образован-
ные в основном словосложением базовой лексе-
мы с нетипичным элементом, схожим по звуча-
нию с оригинальным: “paindemic”, “plandemic”, 
“staycation”, “anti-buddies”. Такие новообразова-
ния представляют собой наибольшую сложность 
при переводе, так как называют принципиально 
новые реалии периода пандемии, не имеющие 
закрепленных лексических единиц как в исход-
ном, так и в переводящем языке. В большинстве 
случаев используется описательный перевод.

Таким образом, в результате исследования 
были выявлены наиболее типичные способы по-
полнения лексического состава в период панде-
мии: сложение морфем, аффиксация и смещение 
терминологии. Наиболее эффективны и частот-
ны такие приемы перевода, как описательный 
перевод, преобладающий в случае с омофон-
ными неологизмами, и калькирование. Мы мо-
жем констатировать, что масштабы лексиче-
ских инноваций периода всемирной пандемии 
коронавируса беспрецедентны, а неолексемы и 
неофраземы, пополнившие лексический состав 
языка, многофункциональны и разнообразны 
по стилистической и экспрессивной направ- 
ленности. 

Список литературы

1. Литвяк, О.В. Немецкий язык на карантине: лексические изменения в немецком языке 
под влиянием пандемии коронавируса / О.В. Литвяк // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2021. – № 12(29). – С. 292–294. 

2. Лопатин, В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные слова / В.В. Лопатин. – М. : 
Наука, 1973. – 152 с.

3. Мешков, О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – М. : На-
ука, 1976. – 246 с.

4. Сырескина, С.В. Неологизмы в современном английском языке / С.В. Сырескина, И.В. Щел-
кунов // Молодой ученый. – 2017. – № 42(176). – С. 207–210. 

5. Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – Access mode : https://
dictionary.cambridge.org/dictionary (date of access: 22.11.2022). 

6. From Anti-Buddies To Quarantini, 11 New Words That 2020 Gave Us // The Economic Times 
[Electronic resource]. – Access mode : https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/from-
anti-buddies-to-quarantini-11-new-words-that-2020-gave-us/covid-lingo/slideshow/79624673.cms (date 
of access: 28.01.2023). 

References

1. Litviak, O.V. Nemetckii iazyk na karantine: leksicheskie izmeneniia v nemetckom iazyke pod 
vliianiem pandemii koronavirusa / O.V. Litviak // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 
2021. – № 12(29). – S. 292–294. 

2. Lopatin, V.V. Rozhdenie slova. Neologizmy i okkazionalnye slova / V.V. Lopatin. – M. : Nauka, 
1973. – 152 s.

3. Meshkov, O.D. Slovoobrazovanie sovremennogo angliiskogo iazyka / O.D. Meshkov. – M. : 
Nauka, 1976. – 246 s.

4. Syreskina, S.V. Neologizmy v sovremennom angliiskom iazyke / S.V. Syreskina,  
I.V. Shchelkunov // Molodoi uchenyi. – 2017. – № 42(176). – S. 207–210.  

 
© М.Ю. Крапивина, А.С. Фомиченко, 2023



141

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

УДК 81.33 

Е.Ю. ДУБИНИНА 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», г. Санкт-Петербург

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ХЕДЖИРОВАНИЯ В НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РОССИЙСКИХ АВТОРОВ

Ключевые слова: исследовательский корпус 
текстов; модальные глаголы; научная статья; 
средства хеджирования; частота встречаемости.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются особые лексические средства, известные 
как средства хеджирования, которые позволяют 
авторам научных статей помимо передачи чита-
телям необходимой информации смягчать свои 
суждения, то есть быть менее категоричными 
для снижения ответственности за сообщаемые 
данные. Целью исследования является выяв-
ление различий относительно средств хеджи-
рования в статьях англоязычных и российских 
авторов. Задачи исследования предполагают 
отбор научных статей и формирование иссле-
довательского корпуса текстов, выявление в 
текстах средств хеджирования, сопоставитель-
ный анализ частотных характеристик и типов 
хеджирования, используемых англоязычными и 
российскими авторами. Гипотеза исследования 
заключается в предположении, что в статьях 
российских и англоязычных авторов имеют-
ся различия с точки зрения количества и типов 
используемых средств хеджирования. В статье 
использованы методы корпусной лингвистики, 
количественные методы, а также методы сопо-
ставительного анализа. Как показал анализ ре-
зультатов, в качестве средств хеджирования в 
статьях и англоязычных, и российских авторов 
чаще всего используются модальные глаголы, 
имеющие значение вероятности и предположе-
ния. Основное отличие в использовании средств 
хеджирования в двух корпусах заключается в 
том, что в статьях англоязычных авторов данные 
средства используются намного шире. 

Научная статья является одним из важней-
ших средств научной коммуникации. Написание 
научной статьи регулируется определенными 
правилами и условностями, и только при их со-
блюдении работа будет признана научным со-
обществом. Как известно, английский язык в 
настоящее время является международным язы-
ком общения, поэтому умение корректно писать  
статьи на этом языке представляется важным. 

В частности, при написании научной статьи 
на английском языке автору требуется не только 
представить читателю новую информацию, но 
и подать свой материал в форме, которая соот-
ветствует ожиданиям определенного научного 
сообщества. То есть, помимо представления 
пропозиционального содержания, автору требу-
ется учитывать взаимодействие с аудиторией и 
осуществлять межличностные взаимодействия с 
адресатами (читателями) [9]. Одним из способов 
взаимодействия читателя и автора является ис-
пользование последним метадискурса. Согласно 
А. Крисмору, цель метадискурса заключается в 
том, чтобы направлять, а не информировать чи-
тателя [8]. Одной из подкатегорий метадискурса 
являются средства хеджирования [3; 4]. Изна-
чально исследования в области использования 
средств хеджирования базировались на теории 
вежливости, которая была введена в научный 
обиход П. Браун [6]. Данная теория основана на 
том, что у писателя (автора) существует обще-
ственное «лицо», которое можно интерпретиро-
вать как создание общественного мнения о себе. 
Соответственно, автор старается создать о себе 
положительное представление, используя для 
этого различные коммуникативные стратегии, в 
частности средства хеджирования. 

Данные средства определяются как ритори-
ческие, семантические и прагматические при-
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емы, которые используются при осуществлении 
научной коммуникации между специалистами в 
следующих целях:

• создание целенаправленной нечеткости 
и расплывчатости высказываний;

• снижение уровня ответственности ав-
тора относительно истинности его предпо- 
ложений;

• проявление вежливости к научному со-
обществу [11].

Отметим, что таксономия средств хеджиро-
вания еще полностью не определена в связи с 
тем, что полностью охватить характерные черты 
этого феномена практически невозможно. Ниже 
рассмотрены основные работы, связанные с так-
сономией средств хеджирования.

В работе Ф. Салагер-Мейер был проведен 
анализ английских статей по медицине [11]. В 
данном исследовании приведены следующие ва-
рианты категоризации данного явления.

1. Заслонки (или щиты) – shields, напри-
мер: to appear, to suggest, can, may. 

2. Выражения, дающие возможность ав-
тору передавать свое отношение к излагаемо-
му материалу, например: I am afraid; I believe;  
I hope.

3. Аппроксиматоры количества, степе-
ни, частоты и времени, например: roughly, 
approximately, occasionally.

4. Интенсификаторы с эмоциональным 
значением, например: surprisingly, obviously, 
unexpectedly.

5. Составные хеджи – compound hedges, на-
пример: could be suggested, should seem somewhat.

Г. Клемен, в свою очередь, приводит следу-
ющие лексические единицы, которые могут вы-
ступать средствами хеджирования.

1. Модальные глаголы, например: can 
(could), may (might), should, would.

2. Глаголы, имеющие значение ментальной 
деятельности и оценивания, например: to think, 
to propose, to estimate.

3. Прилагательные, имеющие значе-
ние предположения и оценивания, например: 
possible, probable, important.

4. Наречия, имеющие значение предполо-
жения и оценивания, например: likely, perhaps, 
probably.

5. Безличные конструкции, например: this 
is, it is.

6. Пассивные конструкции, например: is 
chosen, is made, is summarized.

7. Условные конструкции, например: if…
then [7].

В исследовании К. Хайленда рассматрива-
ются следующие типы средств хеджирования.

1. Ориентирование на передачу содер- 
жания.

2. Ориентирование на адресата.
Первый тип используется в целях защиты 

«лица» автора, а второй – для выполнения ком-
муникации между автором и адресатом [9].

В. Намсараев осуществляет таксономию 
средств хеджирования в соответствии со следу-
ющими приемами.

1. Прием деперсонализации высказывания. 
В целях реализации этого приема используют-
ся безличные, а также пассивные конструкции, 
призванные снизить ответственность автора за 
высказывание.

2. Прием солидаризации. Средствами ре-
ализации этого приема выступают лексиче-
ские элементы, которые могут вовлечь адреса-
та в процесс взаимодействия с автором статьи. 
Данная стратегия осуществляется с помощью 
использования определенных маркеров (про-
фессионализмы, жаргон, определенные формы 
обращения к адресату).

3. Прием субъективизации высказывания. 
В целях реализации этого приема в тексте могут 
быть использованы определенные конструкции 
(например: to our point of view, to our knowledge, 
as far as I know) [10].

Рассмотрение таксономии средств хеджи-
рования показало, что исследователями исполь-
зованы разные варианты категоризации данного 
явления. Необходимо отметить, что в процессе 
описания средств хеджирования требуется учи-
тывать три аспекта:

• лингвистический аспект, описывающий 
языковые средства, относящиеся к различным 
уровням;

• коммуникативно-прагматический аспект, 
определяющий стратегии основных средств хед-
жирования;

• функциональный аспект, позволяющий 
описывать функции хеджирования: сохранение 
«лица» автора и снижение его ответственности 
за высказывание.

Учитывая рассмотренную выше таксоно-
мию средств хеджирования, было принято ре-
шение ограничиться в данном исследовании 
лексическим аспектом данного явления. В част-
ности, среди различных средств хеджирования 
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в данной работе для анализа были выбраны сле-
дующие типы: 

1) глаголы со значением ментальной дея-
тельности и оценивания; 

2) прилагательные, имеющие значение 
предположения и оценивания; 

3) наречия, имеющие значение предполо-
жения и оценивания; 

4) модальные глаголы со значением вероят-
ности и неопределенности.

Данное исследование проводилось на осно-
ве специального корпуса текстов, который был 
составлен из двух субкорпусов. В первый суб-
корпус было включено 30 статей, принадлежа-
щих англоязычным авторам, а во второй вошло 
30 статей, написанных на английском языке и 
принадлежащих российским авторам. Темати-
кой текстов является предметная область «Су-
достроение». Источниками являются материалы 
научных конференций: Proceedings of the Pacific 
International Maritime Conference (2007–2009). 
Отметим, что материалы конференций представ-
ляют собой релевантную базу для исследования: 
все тексты принадлежат одной предметной об-
ласти, совпадают по своему жанру, а также у них 
имеются ограничения по объему [1; 2].

Все статьи, вошедшие в два исследователь-
ских корпуса, имеют заранее заданную струк-
туру, то есть в них имеются следующие компо-
ненты: вводная часть (Introduction), результаты 
(Results), обсуждение (Discussion), заключитель-
ная часть (Conclusion). Для выделения лекси-
ческих единиц, выступающих в роли средств 
хеджирования, была использована программа-
конкордансер AntConc [5]. Данная программа 
предназначена для лингвостатистического ана-
лиза текста. В частности, у пользователя есть 
возможность подсчитать частоту употребления 
какого-либо слова, а также составить конкор-
данс с анализируемым словом. На базе данной 

программы в исследовательских субкорпусах 
выделялись требуемые конструкции и подсчи-
тывалась частота их использования в таком раз-
деле статьи, как «Discussion». Отметим, что раз-
дел «Discussion» в данной работе был выбран в 
связи с тем, что в соответствии с ранее прове-
денными исследованиями именно в этом разде-
ле содержится наибольшее количество лексиче-
ских единиц, выступающих в качестве средств 
хеджирования [8; 11].

В отобранных научных статьях, принад-
лежащих как англоязычным, так и российским 
авторам, лексические единицы четырех типов, 
выполняющие функции хеджирования, были 
выделены и занесены в таблицу (таблица 1). 
Как видно из таблицы 1, и российские, и англо-
язычные авторы используют чаще всего 4-й тип 
хеджирования – модальные глаголы, их суммар-
ная частота составляет 271. Модальные глаголы 
со значением вероятности и неопределенности, 
особенно can (could), may (might), служат лек-
сическими определителями, позволяющими ав-
торам занять менее категоричную позицию, то 
есть сделать высказывания более приемлемыми 
для читателей.

Следующим, часто используемым сред-
ством хеджирования является тип 1 – глаголы, 
имеющие значение ментальной деятельности и 
оценивания: assume; seem, suppose. Как следу-
ет из таблицы 1, их суммарная частота состав- 
ляет 140.

Менее частым средством хеджирования 
в двух исследовательских корпусах является  
тип 2 – прилагательные, имеющие значение 
предположения и оценивания (суммарная часто-
та составляет 21). Данные средства используют-
ся авторами в целях усиления/смягчения выска-
зывания. Наиболее часто в текстах встречаются 
следующие прилагательные: possible; probable; 
significant; important. 

Таблица 1. Частота использования лексических средств хеджирования разных типов  
в структурном разделе научной статьи «Discussion» 

Тип лексического хеджирования
Частота

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4
Подкорпус российских авторов 57 5 3 179
Подкорпус англоязычных авторов 83 16 8 92
Суммарная частота 140 21 11 271
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Относительно средств хеджирования  
4-го типа – наречий со значением  предположе-
ния и оценивания – следует сказать, что данные 
средства используются авторами намного реже: 
их суммарная частота равна 11. Как правило, 
авторы используют следующие наречия: likely/
unlikely; probably; possible.

Далее был выполнен контрастивный ана-
лиз выявленных типов средств хеджирования в 
подкорпусах англоязычных и российских авто-
ров. Данный анализ показал, что в подкорпусе 
российских авторов все средства хеджирования 
используются в меньшем объеме по сравнению 
с авторами – носителями английского языка (та-
блица 1). Однако основная тенденция использо-
вания средств хеджирования остается: наиболее 
частотными являются модальные глаголы и гла-
голы со значением ментальной деятельности и 
оценивания.

Итак, средства хеджирования являются 
важной составляющей любого научного текста, 
данные средства используются, чтобы автор 

мог осуществить диалог с читателем, сохранить 
общественное «лицо» или выразить сомнение, 
то есть быть менее категоричным. В англоя-
зычном научном сообществе авторы использу-
ют средства хеджирования намного шире, чем 
российские авторы. Суждения англоязычных 
авторов выглядят менее категоричными, в их ра-
ботах используется очень большое количество 
средств хеджирования. В работах российских 
авторов данные средства используются в мень-
шем объеме. Вероятно, с точки зрения россий-
ских авторов, обильное использование средств 
хеджирования говорит о неуверенности автора, 
о том, что его исследование может казаться не-
достоверным. Другими словами, в российской 
научной среде, вероятно, принято высказывать 
суждения в более конкретной форме. Учитывая 
важность использования средств хеджирования 
в научном тексте, перспективным представ-
ляется дальнейшее исследование употребле-
ния данных средств в других разделах научной  
статьи.
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Аннотация: На материале произведения 
американского писателя Т. Харриса «Молчание 
ягнят» в статье анализируются различные типы 
реалий. Цель данной работы – определить наи-
более частотные реалии, а также установить 
функции, которые они выполняют для создания 
образа американского общества. В результате 
исследования было выявлено, что в романе пре-
обладают бытовые и общественно-политиче-
ские реалии. Это обусловлено тем фактом, что 
данное произведение затрагивает важные про-
блемы развития американского общества опре-
деленного исторического периода. Выявлены 
основные функции реалий в исследуемом про-
изведении. Это функции создания местного и 
исторического колоритов, ассоциативная и сим-
волическая функции, а также функция маркера 
чужой культуры. 

Актуальность данной работы обусловле-
на изучением проблемы использования реалий 
в художественном тексте. Определяя понятие 
«реалия», большинство лингвистов относят это 
языковое явление к широкому пласту безэквива-
лентной лексики [1, с. 24]. Реалии наиболее ярко 
отражают связь языка и культуры и поэтому 
активно используются в художественной лите-
ратуре для создания образности. Произведение 
Т. Харриса «Молчание ягнят» впервые исследу-
ется на предмет выявления реалий, определения 
их типа и функций. 

В лингвистической литературе существу-
ют различные определения понятия «реалия». 
Проблемой реалий занимались известные оте- 
чественные и зарубежные лингвисты и пере-

водчики, такие, как С. Влахов, С. Флорин,  
Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин, В Г. Костома-
ров, В.Н. Комиссаров, В.Н. Крупнов, Л.К. Латы-
шев, Г.Д. Томахин, Ф.М. Турсунов, Т.Г. Фомина. 
Мы в своем исследовании опираемся на опреде-
ление реалии, разработанное Ф.М. Турсуновым, 
который определяет реалии как факты и объекты 
социальной и культурной жизни, а также явле-
ния и события, касающиеся традиций, обычаев, 
историко-политического развития определенной 
страны [4, с. 163]. 

Классификация реалий также являлась 
предметом изучения многих лингвистов. В 
статье мы используем классификацию реалий, 
разработанную С. Влаховым и С. Флориным, 
которая, на наш взгляд, наиболее полная и акту-
альная. С. Влахов и С. Флорин систематизируют 
реалии в соответствии с: предметным делением; 
местным делением (зависит от национальной и 
языковой принадлежности); временным делени-
ем (длительность существования и современная 
актуальность использования реалии); перевод-
ческим делением. Лингвисты выделяют реалии 
географического, этнографического и обще-
ственно-политического типа [2].

Н.А. Фененко выделяет следующие основ-
ные функции, которые выполняют реалии в ху-
дожественном тексте:

– создание местного, национального ко- 
лорита;

– отражение исторических событий;
– символическая функция;
– ассоциативная функция;
– функция маркера чужой культуры  

[5, с. 67].
В нашем исследовании качественный и ко-

личественный анализ реалий проводился на ма-
териале 150 реалий, выбранных в ходе сплош-
ной выборки. 

Нижеследующая таблица 1 представляет 
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результаты анализа типов реалий, выявленных в 
произведении Т. Харриса «Молчание ягнят».

В ходе интерпретации данного анализа нам 
удалось прийти к следующим основным заклю-
чениям.

1. К наиболее частотным реалиям (44 % 
от общего количества всех выявленных нами 
реалий) в произведении Т. Харриса «Молчание 
ягнят» относятся реалии первого типа, а имен-
но этнографические реалии, которые отражают 
предметы быта и культуры американского обще-
ства. Такие реалии выполняют в художествен-
ном тексте функции создания местного колори-
та и маркера чужой культуры, ассоциативную и 
символическую функции. 

2. Менее частотными признаны реалии 
общественно-политического типа (20 %), кото-
рые носят названия административных единиц, 
органов власти и территориального устройства 
США. Данные реалии выполняют функцию мар-
кера чужой культуры, создания национального и 
исторического колоритов. И, наконец, самыми 
редкими (14 %) являются реалии географиче-

ского типа, которые отражают объекты физи-
ческой географии и географические названия и 
выполняют функции маркера чужой культуры. 

Таким образом, в заключении данно-
го исследования мы приходим к следующим  
выводам.

1. Самые распространенные реалии в ис-
следуемом произведении – это бытовые реа-
лии, отражающие объекты быта американского 
общества определенного исторического пе-
риода развития. Менее частотными являются 
географические и общественно-политические 
реалии, что обусловлено жанровой и стилисти-
ческой принадлежностью анализируемого про- 
изведения. 

2. Функции, выполняемые реалиями в ис-
следуемом художественном тексте, вполне объ-
яснимы и обусловлены их предметным содер- 
жанием. 

В качестве перспективы дальнейшего ана-
лиза англоязычных реалий предлагается иссле-
довать особенности их функционирования в тек-
стах других жанров.  
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Таблица 1. Типы реалий 

Тип реалии Примеры 

1. Реалии этнографиче-
ского типа

By sending you a wonderful Valentine. – Прислав вам замечательную открытку «валентинку».
For a few seconds she had felt an alien consciousness loose in her head, slapping things off the 
shelves like a bear in a camper. – Несколько секунд там, перед клеткой, она ощущала, как 
чуждое сознание обшаривает ее мозг, словно медведь, забравшийся в летний домик, грубо 
скидывая и валя в кучу разложенные по полочкам вещи.
She knew that these men had relatives who hung their clothes in suitbags on the walls of their 
trailers. – Она знала: у этих людей есть родственники, чья одежда висит в пластиковых 
мешках на стенах жилых автоприцепов

2. Реалии общественно-
политического типа

She tried to call him from a phone booth, but found he was budget-begging for the Justice 
Department before the House Subcommittee on Appropriations. – Старлинг попыталась дозво-
ниться ему по междугородному, но он, как выяснилось, в этот момент выпрашивал в под-
комиссии Конгресса дополнительные бюджетные ассигнования.
The caller was Catherine's mother, the junior U.S. Senator from Tennessee. – Звонила мать  
Кэтрин – младший член сената США от штата Теннесси.
Next question: Do you know the Fourth Amendment stuff for Friday? – Ты хоть что-нибудь зна-
ешь к экзамену по Четвертой поправке?

3. Реалии географиче-
ского типа

Is it the West Virginia Starlings or the Okie Starlings, Officer? – Вы из каких Старлингов? Из 
Западной Виргинии или из Оклахомы, а?
''Well, Toto," she said, "we're not in Kansas anymore''. – Ну что ж, Тото, – произнесла она 
вслух, – мы уже не в Канзасе.
Some duck hunters in West Virginia found a body in the Elk River. – Охотники на уток в Запад-
ной Вирджинии обнаружили труп в реке Элк
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Аннотация: В современном обществе уко-
реняются антисциентические взгляды, ставящие 
под сомнение использование достижений науки 
и техники в повседневной жизни. В сложивших-
ся условиях особую роль играют массмедиа, ко-
торые, с одной стороны, оказывают влияние на 
повестку проведения научных исследований, а с 
другой – формируют образ науки в обществе и 
отношение к ней различных социальных групп. 
Цель статьи – рассмотреть феномен медиализа-
ции науки как важнейший фактор, влияющий 
на взаимоотношение ученых и социума в совре-
менном мире. Автор приходит к выводу о том, 
что медиасреда может как положительно, так и 
отрицательно влиять на современную науку. Со-
временная жизнь заставляет ученых осваивать 
коммуникативные медиатехнологии для продви-
жения и науки и техники для массовой аудито-
рии, далекой от научной деятельности. 

Взаимоотношения научного сообщества с 
социумом во все времена были противоречи-
выми и неоднозначными. В обществе всегда 
существовал страх перед наукой и попытками 
ученых проникнуть в ранее неизведанное и не-
разгаданное, потому что использование научных 
достижений и новых технологий нередко приво-
дило к резким изменениям и разрушениям усто-
явшихся традиций и идеалов. Однако ученые во 
все времена были заинтересованы во взаимо-
действии с различными социальными слоями 
и популяризации достижений науки и техники 
в массовой аудитории, далекой от научных ис-
следований. Ведь от общественной поддержки 
зависела раньше и зависит в настоящее время 

сама возможность проведения тех или иных ис-
следований (в истории мировой науки есть мно-
го примеров, когда общество не принимало жиз-
ненно важные научные открытия и изобретения, 
более того, запрещало проводить исследования 
в тех или иных областях). Ученые вынуждены 
были искать на всем протяжении развития науки 
способы и формы информирования общества о 
результатах своей работы, тем самым формируя 
доверие к научным открытиям и изобретениям.

Усложнение и профессионализация науки, 
параллельно с этим произошедшие коренные  
социально-политические и культурные изме-
нения в социуме потребовали появления по-
средников, которые готовы были взять на себя 
функции по популяризации науки. Этим посред-
ником в современном социуме стали массмедиа, 
которые и появились благодаря развитию науки. 
Изобретение печатного станка в XV в. спрово-
цировало появление традиционных СМИ (газет 
и журналов), а достижения в области науки и 
техники в XIX–ХХ вв. дало толчок для зарож-
дения и последующего развития электронных 
СМИ (радио, телевидения, Интернета). Посте-
пенно массмедиа стали претендовать не только 
на вспомогательную функцию перевода науч-
ных (академических) знаний в научно-популяр-
ную (доступную) форму, но и на функцию более 
высокого порядка – они стали пытаться управ-
лять социумом и наукой, исполнять роль экспер-
та по многим вопросам. 

Усиление роли массмедиа в информацион-
ном обществе привело к значительным измене-
ниям как в науке, так и в социуме, проявившимся 
в феномене «медиализации науки», под которым 
понимается процесс воздействия традиционных 
и новых медиа на науку, приводящий в конеч-
ном итоге к адаптации данных явлений (СМИ 
и науки), а также к их структурным измене- 
ниям [7, с. 278].
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Массмедиа, с одной стороны, активно ис-
пользуют в своем развитии достижения науки 
и технологий, а с другой стороны – трансфор-
мируют саму науку. Трансформации массмедиа 
проявляются в видоизменении формата предо-
ставления информации социуму. Современные 
СМИ активно используют подход, получивший 
название инфотеймент, особенностью которо-
го является сочетание доступности изложения 
информации с использованием элементов раз-
влекательности. Популярные радиопрограммы 
и телепередачи (ток-шоу) реализуют вышеназ-
ванный подход. Обращает на себя внимание то, 
что изменения в принципах работы СМИ нашли 
отражение и в научной популяризации, где ис-
пользуется подход эдьютейнмента, сочетающий 
в себе доступное изложение научной инфор-
мации (вульгаризацию информации), игровые 
элементы (геймификацию процесса восприятия 
информации), а также обратный отклик или ре-
акцию (интерактивность) участников процесса. 
Использование эдьютеймента привело к изме-
нению традиционных форм популяризации на-
уки (просветительских лекций, экскурсий в на-
учных музеях и выставках) и созданию новых 
форматов («научные битвы», «научные кафе», 
проведение конференций в стиле Ted). Для 
распространения в социуме научной инфор-
мации создаются специализированные агент-
ства новостей, появились новые профессии: 
научный журналист, научный коммуникатор, 
менеджер научно-образовательных программ, 
по которым ведется академическая подготовка  
[6, с. 159–160].

Современные ученые ориентируются на 
медийную среду, вынуждены уделять время на 
встречу с журналистами и массовой аудиторией 
неспециалистов. Об ориентации на массмедиа 
говорит и создание в научно-исследовательских 
организациях пресс-служб и специализиро-
ванных подразделений по связям с обществен-
ностью. Массмедиа становятся для ученых в 
настоящее время важнейшим средством и кон-
курентной средой для привлечения внимания 
общества, государства и коммерческих структур 
для поддержки научных исследований и техни-
ческих разработок. Тем более что помимо насто-
ящих ученых к борьбе за внимание общества с 
использованием возможностей массмедиа под-
ключаются и лжеученые. Приметой современно-
го информационного общества стало появление 
в СМИ медийных экспертов – людей, которые не 

занимаются наукой или перестали ею занимать-
ся, но выполняют функцию посредников между 
социумом и наукой. На отечественном телевиде-
нии практически на любом федеральном канале 
можно встретить таких экспертов, которые пере-
ходят из одной передачи (студии) в другую и го-
товы давать оценки и комментарии практически 
по любым вопросам от имени науки. В таких 
условиях происходит постепенное вытеснение 
ученых с роли экспертов в глазах общества [5].

Современные исследователи рассматрива-
ют медиасреду и науку «как конкурирующие 
друг с другом системы по обработке и воспро-
изводству значимых информационных потоков» 
[4, с. 57]. Отличительной особенностью данных 
систем являются цели, которые они ставят при 
работе с информацией. Если ученые нацелены 
на получение истинных знаний об окружаю-
щей действительности, то представители СМИ 
преследуют утилитарные цели при работе с ин-
формацией – стремятся повысить рейтинг изда-
ния или телерадиокомпании, расширить ауди- 
торию [4, с. 58]. 

Вопросы взаимодействия медиасреды и 
науки находятся в центре внимания многих за-
падноевропейских исследователей в области 
научной коммуникации [1; 2], как отмечается в 
них, на взаимодействие ученых и СМИ влияют 
3 фактора.

1. Коммерциализация и индустриализация 
науки, которые проявились в увеличении коли-
чества научных исследований, финансируемых 
за счет бизнес-структур и частных фондов. С 
одной стороны, это может положительно повли-
ять на развитие науки, дать стимул для прове-
дения новых исследований и разработки новых 
технологий, а с другой стороны, данный фактор 
«снижает общественную значимость научных 
дискуссий, провоцирует научные фальсифика-
ции в коммерческих целях» [2, с. 23]. В истории 
науки известны факты, когда ученые проводили 
ангажированные исследования, которые были 
ориентированы на интересы компаний, а не со-
циума (исследования конца 1960-х гг., проведен-
ные при финансовой поддержке табачной инду-
стрии США, в которых ставился под сомнение 
вред, наносимый здоровью человека от курения) 
[2, с. 38]. Индустриализация науки проявилась в 
широком использовании количественных пока-
зателей для оценки деятельности ученых (объ-
ема финансирования научно-исследовательской 
работы, количества опубликованных научных 
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статей) при игнорировании их качества и полез-
ности для общества [7, с. 280], что негативно от-
ражается на качестве научных исследований.

2. Трансформация медиасреды, связан-
ная с развитием и активным использованием  
компьютерных технологий и Интернета. Этот 
фактор размывает границы между внутренними 
и внешними научными коммуникациями, от-
крывает «закулисье науки» [3, с. 128]. Массме-
диа создают в социуме спрос на «хипстерскую 
науку», которая предполагает размещение науч-
ной информации в виде фотографий и коротких 
развлекательных видеороликов на различных 
интернет-платформах [7, с. 280]. Активное ис-
пользование интернет-технологий привело:

а) к девальвации научных знаний (в со-
циальных сетях все равны – и авторитетный 
ученый, и малоизвестный школьник, который 
может комментировать, оценивать и поучать лю-
дей, занятых наукой);

б) к эвристическому восприятию любой 
информации, когда приоритет отдается форме 
предоставления информации по отношению к 
ее содержанию (представленная наглядно, кра-
сочно и в увлекательной форме, не соответству-
ющая действительности научная новость вы-
зывает у массовой аудитории больше доверия, 
нежели логически структурированная и под-
крепленная формулами и чертежами научная  
статья);

в) к информационной перегрузке средне-
статистического гражданина – обилие каналов 
коммуникации и количество полученной ин-
формации вынуждают человека обращаться не 
к ученым, а к экзотерикам и конспирологам, 
предлагающим предельно упрощенный взгляд 
на мир. 

3. Проблема целеполагания и дальнейшего 
развития современных научных коммуникаций 
[3, с. 129]. Научные журналисты зачастую ориен-
тированы только на предоставление новостей из 
науки без формирования научной грамотности. 
В то время как научное сообщество заинтересо-
вано не только в распространении информации 
о проведенных исследованиях и инновационных 
технологиях, но и в повышении уровня научной 
грамотности с последующим пониманием на-
уки, без которого невозможно ждать доверия 
общества к деятельности ученых.

В современном информационном обществе 
есть запрос на производство медийного продук-
та, рассказывающего в увлекательной форме о 

науке и деятельности ученых. Однако медиа- 
среда задает жесткие требования к такому про-
дукту. В основе его лежит напряженный ритм, 
предполагающий короткие и понятные ответы 
на вопросы аудитории, быструю смену тем и на-
правлений беседы, который бывает очень труд-
но выдержать ученому. Ведь «научная мысль 
не терпит жесткого ритма, которому подчинен 
медийный формат» [5], поэтому очень часто в 
радиопередачах и телепрограммах выступают 
«медийные эксперты», готовые обсуждать прак-
тически любые вопросы, используя клиширо-
ванные фразы.

Медийная среда на современном этапе вос-
принимается учеными как амбивалентная си-
стема, которая, с одной стороны, может быть 
союзником и помощником науке (позволяет 
транслировать научные знания массовой ауди-
тории, положительно влиять на уровень дове-
рия к науке и технологиям в социуме), а с дру-
гой – считается враждебной, конкурирующей 
системой, так как обладает богатым арсеналом 
инструментов, которые искажают научную ин-
формацию (это происходит за счет упрощения 
научной проблемы, однобокой подачи фактов, 
некорректного сравнения явлений, предоставле-
ния слова неавторитетному эксперту или неспе-
циалисту для оценки тех или иных фактов). В 
современных условиях поменялись роли и функ-
ции участников научной коммуникации. Раньше 
ученые определяли, что и в каких формах сооб-
щать массовой аудитории неспециалистов, пред-
ставитель СМИ выполнял вспомогательную 
функцию по «переводу» научной информации в 
доступную форму, а публика пассивно воспри-
нимала предлагаемую информацию. Сегодня 
главную роль играют представители массмедиа, 
которые на свое усмотрение выбирают формат 
предоставления научной информации обществу, 
а аудитория становится активным участником 
этого процесса, откликающимся и взаимодей-
ствующим с научным знанием. При этом пу-
блика не воспринимается как однородная масса, 
в ней выделяются группы, которые, хотя и не 
претендуют на главенство, могут оказать суще-
ственное влияние и на массмедиа, и на научное 
сообщество при определении научной повестки. 
К таковым относят государственные структуры, 
коммерческие компании, общественные органи-
зации, которые могут отстаивать свои интересы 
в рамках научной коммуникации. Все это необ-
ходимо учитывать ученым при взаимодействии 
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с социумом.
В научной коммуникации, как и в образо-

вании, все активнее используется подход эдью-
теймента, сочетающий в себе элементы вульга-
ризации, геймификации и интерактивности при 
транслировании научной информации обществу 
[6, с. 160]. Все это приводит, с одной стороны, 
к изменению традиционных форматов передачи 
социуму научных знаний (современная научно-
популярная лекция не обходится без красочно 
оформленной презентации и обратной связи с 
аудиторией, интерактивное взаимодействие –  
обязательный элемент экскурсий в музеи и вы-
ставки), а с другой стороны – к появлению но-
вых форм («научные кафе», «научные бои», 
конференции в стиле Ted). Современные масс-
медиа задают особый ритм при производстве 
медийного продукта, касающегося вопросов 
науки и технологии, которые очень сложно вы-
держать ученым. Перед современными учеными 
встает особый вызов – умение перевести свои 
фундаментальные разработки в формат просто-
го и увлекательного медийного продукта.

Усложнение науки, появление новых видов 

СМИ привело к появлению новых профессий, 
задействованных в создании и распространении 
научных знаний. Сегодня в университетах обу-
чают научных журналистов, научных коммуни-
каторов, научных PR-менеджеров. Сами ученые 
вынуждены на курсах и семинарах осваивать 
приемы и механизмы продвижения научных 
знаний в обществе, уделять больше времени об-
щению с массовой аудиторией неспециалистов.

Учитывая тот факт, что в современном мире 
подавляющее большинство обычных граждан 
получают информацию о науке и технологиях из 
различных видов СМИ и в соответствии с полу-
ченной информацией формируют свое отноше-
ние к науке и изобретениям, ученым необходимо 
научиться строить свои взаимоотношения с раз-
личными социальными группами. Кроме того, 
полагаем, что в современных условиях и госу-
дарство в лице соответствующих министерств и 
ведомств (Министерство высшего образования 
и науки РФ, Министерство культуры РФ) долж-
но предпринимать системные меры по популя-
ризации науки и формированию положительно-
го имиджа ученых в современных СМИ. 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОГО  
БИЗНЕСА В РЕЙТИНГАХ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА FORBES
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Аннотация: В статье проанализирована дея-
тельность российской версии финансово-эконо-
мического журнала Forbes («Форбс»), которая 
издается с 2004 года. Контент-анализ журнала за 
период с 2021 года по настоящее время показал, 
что издание является крупнейшим исследовате-
лем российского и мирового бизнеса, составляе- 
мые журналом рейтинги, являются визитной 
карточкой журнала, а попадание в них той или 
иной компании – гарантом престижа. 

На примере размещенных бизнес-рейтингов 
проанализированы способы получения издани-
ем уникальной информации, методология ран-
жирования компаний в рейтинге, представлен 
развернутый анализ рейтингов «Короли россий-
ской недвижимости – 2022».

Научная новизна статьи заключается в  
обосновании авторской трактовки категорий 
рейтингов: каталогизируемые и некаталогизи- 
руемые. Рассмотрены компетенции специали-
стов, работающих над сбором информации и 
созданием материала, приведены открытые ис-
точники и базы данных, к которым обращается 
журнал для сбора информации, рассмотрен ме-
тод весовых коэффициентов.

В результате исследования авторами было 
установлено, что при анализе финансово- 
экономической информации «Форбс» обра-
щается к консалтинговым агентствам, исполь-
зует данные самих компаний, открытые ис-
точники и базу «СПАРК-Интерфакс», мнение  
экспертов.

В статье выявлены паттерны журналистики 

данных в исследованиях журнала, основанные 
на экономических показателях. 

Одним из ярких примеров взаимовлияния 
бизнеса и журналистики является деятельность 
финансово-экономического журнала Forbes. 

Российская версия журнала издается с  
2004 года. В 2017 году историк и журналист 
Максим Артемьев пишет статью о том, как фи-
нансово-экономический журнал Forbes пришел 
в Россию, упоминая при этом, что появление 
издания в стране стало «своего рода актом при-
знания состоятельности российской рыночной 
экономики» [2]. 

Forbes стал своего рода флагманом деловой 
журналистики в России, так как «были заданы 
новые стандарты, на которые ориентировались 
другие издания. Это касается, в частности, и 
процедуры расследований, и методики подсчета 
богатства» [2]. В частности, журнал повлиял и 
на образ российских миллиардеров, которые до 
прихода в Россию Forbes, памятуя о 90-х годах 
ХХ века, предпочитали оставаться в тени. 

В двадцатые годы ХХI века, когда бизнес 
посредством СМИ формирует собственный 
имидж, пресса воспринимает бизнес не только 
как уникальный объект исследования, но и как 
реципиента информации, а бизнесмены мо-
гут выступать в качестве коммерческих парт- 
неров СМИ. 

Особое внимание исследованию бизнес-
сферы уделяют специализированные финансово- 
экономические издания. Как правило, исследо-
вания таких изданий, посвященные бизнесу и 
работе компаний, основаны на экономических 
данных, публикуемых в открытом доступе или 
предоставляемых СМИ посредством анкети-
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рования самими компаниями. «Такое издание  
обеспечивает сотрудничество через информа-
ционный обмен, транслирует передовой опыт и 
при этом создается по всем законам публичной 
прессы» [7 , с. 483]. 

В последние годы журналистика данных 
набирает особую популярность, в рамках на-
правления проводятся исследования различных 
сфер жизни человека, в том числе бизнеса, при 
этом вектор остается инновационным в акаде-
мической среде, научное сообщество до сих пор 
не присвоило направлению официальной дефи-
ниции, в связи с чем исследование применения 
журналистики данных в анализе опыта компа-
ний следует признать актуальным. 

Опыт журнала «Форбс» интересен еще 
и тем, что практически всегда предоставля-
ет аудитории методику сбора информации, на 
основании которой проводится анализ дея- 
тельности той или иной компании. Издание  
публикует не только полученную информацию, 
но и процесс ее получения, систематизации и  
анализа.

На главной странице сайта «Форбс» мы ви-
дим следующие разделы: рубрики, рейтинги, 
видео, life, woman, образование и блоги. Открыв 
рубрикатор, можно обнаружить, что в электрон-
ной версии журнала публикуются материалы 
следующих отделов: миллиардеры, бизнес, тех-
нологии, финансы, инвестиции, мнения, обще-
ство, карьера и свой бизнес, экспертиза, под-
касты, спецпроекты. Наиболее популярным 
жанром журнала, можно сказать, отличитель-
ной особенностью «Форбса» является жанр  
рейтинга.

В данной статье мы проанализируем струк-
туру рейтингов журнала «Форбс» двух катего-
рий: условно каталогизируемых и условно нека-
талогизируемых. Мы называем такое разделение 
«условным», поскольку по своей сути все рей-
тинги «Форбс» являются каталогизируемыми, 
то есть публикуются не единожды и обновляют-
ся с течением времени. Здесь под каталогизаци-
ей мы скорее подразумеваем технологический 
аспект структуры материала. 

Для анализа мы выбираем раздел «Бизнес» 
как наиболее яркий пример журналистики дан-
ных, основанный на экономических показате-
лях, удобный для визуализации данных.

Цель данного исследования состоит в оцен-
ке исследовательского опыта финансово-эконо-
мического журнала «Форбс».

Задача исследования состоит в выявлении 
паттернов журналистики данных в исследовани-
ях журнала, основанных на экономических по-
казателях.

Научная новизна исследования состоит в 
анализе опыта средств массовой информации 
в формулировании повестки экономической  
отрасли.

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в формулировании паттернов, на которых 
основываются журналисты в формировании 
экономической повестки страны и мира.

Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования пред-
ложенного инструментария в деятельности биз-
нес-изданий, в решении спектра бизнес-задач.

В процессе исследования авторы использо-
вали следующие методы научных исследований: 
общетеоретические (анализ и синтез, сравнение, 
комплексный подход), конкретно-научные (сбор 
и анализ первичной и вторичной информации, 
сравнительный анализ).

За период с 2021 по 2022 год на сайте жур-
нала «Форбс» было опубликовано 8 некаталоги-
зируемых рейтингов и 8 каталогизируемых.

В подготовке рейтинга «Короли российской 
недвижимости – 2022. Рейтинг Forbes», опу-
бликованного 27 января 2022 года, изданию по-
могали PWC, JLL, CBRE, Colliers International, 
кроме того, были использованы данные самих 
компаний, а также открытые источники и база 
«СПАРК-Интерфакс».

«Форбс» использует формат информацион-
ных карточек: место, которое компания занима-
ет в рейтинге, название компании, владельцы 
компании с фотографиями, доход от аренды за 
2021, 2020 и 2019 годы. 

Под каждой карточкой дается справочная 
информация о компании: город, крупнейшие 
объекты, цифра (выручка, общая площадь ком-
мерческой недвижимости, численность сотруд-
ников), планы, проекты, тендеры, суды, сделки, 
трагедии, история, события за год, другие биз-
несы, флагманы, портфель, площадка, масштаб, 
изменения, партнеры, продажи, сорванные сдел-
ки и стратегии [1]. 

Таким образом, узкоспециализированные 
СМИ, в данном случае финансово-экономиче-
ский журнал «Форбс», с расцветом журналисти-
ки данных и большим объемом открытых баз 
данных приобрел исчерпывающий инструмен-
тарий для создания собственных исследований, 
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имеющих ценность в профессиональной и дело-
вой среде.

Опыт журнала показывает, что формирова-
ние повестки и анализ деятельности различных 
компаний может быть привилегией не только на-

учного сообщества, но и средств массовой ин-
формации. 

Российская версия журнала Forbes наглядно 
доказала, что может формировать свои экономи-
ческие рейтинги открыто и беспристрастно. 
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Аннотация: Цель статьи: провести срав-
нительно-сопоставительный анализ пандемий 
за время человеческого существования. Задачи  
статьи: проанализировать маркетинговые по-
следствия существующих пандемий, изучить 
прогнозы последствий на маркетинговом уров-
не. Гипотеза исследования: авторы рассматри-
вают генезис и взаимодействие глобальных 
маркетинговых проблем на современном этапе. 
Методы исследования: качественный и коли-
чественный анализ особенностей последствий 
пандемий на маркетинговом уровне. Результат 
исследования: в заключение приведены реко-
мендации, при помощи которых можно устра-
нить последствия пандемий на маркетинговом 
уровне. 

Сложное и широкомасштабное влияние 
пандемий на маркетинговую деятельность мож-
но лучше всего понять, признав, что пандемии 
порождают динамическое противоречие между 
жизнью и средствами к существованию, нару-
шают экономическую деятельность и порожда-
ют повсеместный дефицит и неопределенность 
[1, с. 473]. Концептуальная основа предполагает, 
что четыре силы, а именно: соотношение жиз-
ни и средств к существованию, экономический 
спад, дефицит и неопределенность имеют по-
следствия для 7P маркетинга (продукт, цена, ме-
сто, продвижение, люди, процесс и веществен-
ные доказательства) с непропорциональным 
воздействием на некоторые отрасли промыш-
ленности [3, с. 89].

Четыре макросилы, описанные ниже, взаи-
мосвязаны, и мы предполагаем, что именно их 
конвергенция является уникальной для панде-
мий и влияет на клиентов и фирмы.

1. Жизнь против средств к существованию.
На последних трех стадиях пандемии (пе-

риод возникновения, период распространения и 
период восстановления) напряженность между 
жизнью и средствами к существованию отража-
ет лежащий в основе компромисс между обще-
ственным здравоохранением и экономическим 
здоровьем. Хотя пандемия наносит ущерб обо-
им, действия, предпринятые для борьбы с пан-
демией, вызывают присущую им напряженность 
в отношении акцента на одном или другом.

Эта напряженность между жизнью и сред-
ствами к существованию может проявляться 
и другими способами, например, в легкости и 
комфорте, с которыми люди возвращаются к 
повседневной рутине. Решения о том, когда и 
как ослабить карантин, представляют собой мо-
ральные и экономические дилеммы, с которыми 
сталкиваются политики, поскольку они рассма-
тривают компромисс между здоровьем граждан 
и состоянием экономики, особенно на ранних 
стадиях пандемий, когда неопределенность от-
носительно высока. 

2. Экономический спад.
Пандемии могут привести к значительному 

экономическому спаду. Экономические расчеты 
Всемирного банка показывают, что крупная пан-
демия может привести к сокращению мирового 
ВВП примерно на 5 %. Самая серьезная панде-
мия в ХХ веке, испанский грипп, привела к по-
тере ВВП на 3 %, 15 %, 17 % и 11 % в Австралии, 
Канаде, Великобритании и США [6]. По оцен-
кам Международной организации труда, во вто-
ром квартале 2020 года из-за COVID-19 во всем 
мире было потеряно более 400 миллионов ра-
бочих мест с полной занятостью, а Всемирный 
банк прогнозировал сокращение мирового ВВП 
на 2 %, хотя быстрое распространение и потери 
для здоровья людей могут увеличить этот эконо-
мический ущерб потенциально до 8 % [5].

3. Дефицит.
Во время пандемий дефицит может про-
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являться по-разному; мы выделяем три различ-
ные формы, в которых он может проявляться. 
Во-первых, истощение финансовых ресурсов, 
приводящее к финансовому дефициту, является 
ключевым следствием пандемий, вызванных за-
крытием предприятий и потерей рабочих мест. 
Второй тип дефицита – нехватка предметов 
первой необходимости – отражает отсутствие 
или недостаточный запас основных продуктов и 
услуг. Третий тип дефицита возникает из-за от-
сутствия или резкого сокращения социальных 
контактов, это дефицит отношений, из-за кото-
рого люди не могут лично взаимодействовать с 
другими. Чтобы смягчить заражение, такие под-
ходы, как социальное дистанцирование, ноше-
ние масок и карантин, вероятно, усилят чувство 
социальной изоляции. 

4. Неопределенность.
Пандемии характеризуются снижением 

способности предсказывать будущее, предпола-
гаемой потерей контроля и двойной опасностью 
того, что меры реагирования на пандемию при-
ведут к дополнительным непредвиденным ре-
зультатам. Следовательно, пандемии порождают 
высокую неопределенность, определяемую как 
«предполагаемая неспособность человека что-
либо точно предсказать». Во время пандемий 
возникает неопределенность во многих обла-
стях, включая масштабы и сроки восстановле-
ния экономики и сдерживания патогенов, а так-
же надежность и достоверность информации. 
Более того, высокая неопределенность снижает 
склонность к тратам, способствуя дальнейшему 
экономическому спаду.

Исследуем влияние факторов макроуровня 
на маркетинг по каждому из семи элементов: 
продукт, цена, место, продвижение, люди, про-
цессы и физическая среда.

1. Продукт.
Позиционирование продукта или услуги 

во время пандемии, которое подтверждает по-
лезность, основанную на самосовершенствова-
нии, самозащите и выживании, вероятно, будет 
полезным, особенно на этапе распространения 
пандемии. Когда клиенты испытывают дефицит 
отношений из-за социального дистанцирования 
и карантина, у позиционирования есть возмож-
ность сообщить, как продукт или услуга могут 
заполнить этот пробел в отношениях.

Страна происхождения продукта и сопут-
ствующие ассоциации на уровне стран явля-
ются информацией для суждения и выбора по-

требителя [2, с. 125]. Учитывая напряженность 
между жизнью и средствами к существованию 
и неопределенность, правительства могут за-
претить торговлю и поездки со странами, где, 
как считается, возникла, сосредоточилась и обо-
стрилась пандемия. При высокой неопределен-
ности и связанной с ней тревоге во время пан-
демии враждебное отношение к продуктам из 
конкретных стран может привести к негативным 
последствиям для глобализации.

2. Цена.
Пандемия может вызвать бережливость, 

«одномерную черту образа жизни клиентов, ха-
рактеризующуюся степенью, в которой клиенты 
ограничены в приобретении и изобретательны в 
использовании экономических товаров и услуг 
для достижения долгосрочных целей».

Пандемии приводят к значительным изме-
нениям в том, как клиенты проводят денежные 
операции из-за социального дистанцирования 
и изоляции. Поскольку клиенты обменивают 
деньги на товары и услуги, пандемия побуждает 
предприятия переходить на совместимые с пан-
демией способы оплаты, такие как кредитные 
и дебетовые карты, электронный банкинг и мо-
бильные платежные приложения. 

3. Место.
Пандемии нарушают внешнюю среду фирм, 

создавая потенциальные перебои в цепочке по-
ставок и изменения в поведении покупателей, 
что приводит к сокращению спроса в одних от-
раслях и расширению спроса в других. В резуль-
тате фирмам необходимо будет адаптировать 
свою стратегию распределения к этим измене-
ниям во внешней среде.

4. Продвижение.
Во время пандемий четыре макросилы бу-

дут оказывать множественное влияние на разра-
ботку и реализацию рекламных стратегий. Во-
первых, из-за финансового дефицита клиенты 
учатся более творчески использовать свои огра-
ниченные ресурсы. Во-вторых, если ресурсы и 
возможности фирм меняются из-за экономиче-
ского спада, то же самое может произойти и с 
их рекламными бюджетами. Поскольку фирмы 
сталкиваются с повышенной неопределенно-
стью и собственным финансовым дефицитом, 
расходы обычно перенаправляются на немед-
ленные способы борьбы с пандемией [4, с. 233]. 

5. Люди.
В периоды возникновения и распростра-

нения пандемии личные продажи становятся 
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уязвимыми, учитывая резкие сдвиги от личных 
встреч и личных взаимодействий из-за таких 
подходов к смягчению последствий, как соци-
альное дистанцирование и закрытие бизнеса. В 
таких условиях продажи на местах могут рас-
сматриваться как «второстепенная» работа и мо-
гут не соответствовать требованиям для опера-
ций в районе, где были закрыты второстепенные 
предприятия. 

Когда пандемии приводят к социальному 
дистанцированию и изоляции, люди, скорее 
всего, перейдут к онлайн-активности, чтобы 
свести к минимуму дефицит отношений. В до-
полнение к социальным взаимодействиям через 
существующие или новые платформы социаль-
ные сети могут служить важными источниками  
информации.

6. Стратегия в области услуг.
Услуги часто предполагают совместное про-

изводство заказчиком и поставщиком услуг. Из-
за высокой заразности пандемий клиенты сводят 
к минимуму или прекращают свое взаимодей-
ствие со многими поставщиками услуг либо из-
за политических подходов к смягчению послед-
ствий, либо из-за страха заражения. 

Путешествие клиента включает в себя его 
поток действий, опыта и точек соприкосновения 
с организациями на разных этапах цикла заку-
пок. Поскольку клиенты получают различный 
опыт, им приходится принимать потенциально 
сложные решения на протяжении определенно-

го пути, который может включать множество то-
чек соприкосновения с несколькими фирмами и 
частными лицами. 

7. Физическая среда.
Внешний вид и атмосфера физической сре-

ды влияют на восприятие качества обслужива-
ния. Учитывая предполагаемый компромисс 
между жизнью и средствами к существованию, 
в периоды возникновения и распространения 
пандемии розничным торговцам и фирмам не-
обходимо привести свою среду в соответствие 
с рыночной средой и меняющимися ожидания-
ми клиентов, чтобы обеспечить гигиену и без- 
опасность.

Таким образом, пандемии были печаль-
ным, но постоянным аспектом человеческого 
существования на протяжении веков. Вызывает 
беспокойство то, что их частота сохраняется: 
за последние 65 лет планету поразили четы-
ре «крупные» пандемии, и в будущем ожида-
ется еще больше. Хотя многие экономические 
и медицинские последствия пандемий хоро-
шо документированы, их маркетинговые по-
следствия менее понятны. Чтобы устранить 
этот пробел, было выделено четыре фактора 
макроуровня, которые характеризуют панде-
мии, а также подчеркнуты их маркетинговые 
последствия. Затем  с использованием модели 
7P marketing mix в качестве организационной 
структуры были показаны эти последствия на  
микроуровне.
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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ная операция; цифровая платформа.

Аннотация: В последние годы широкое 
распространение получил новый инструмент 
интеграции – цифровые платформы. Целью  
статьи было рассмотрение открытых граждан-
ских инноваций, которые переродились в биз-
нес-модели совместного использования цифро-
вых платформ и привели к сетевому эффекту и 
формированию дезинтермедиации, что способ-
ствовало росту одноранговой экономики. На 
этой основе были сформированы задачи науч-
ной статьи, которые раскрыли характеристики 
открытых цифровых платформ: промежуточная 
инфраструктура между различными группами 
пользователей, сетевой эффект, монопольное 
ценообразование, владение личными данными, 
что привело к формированию научной гипоте-
зы о вероятностной компиляции возможностей 
цифровых платформ с нуждами Министерства 
обороны и ОПК и их решения на основе корпо-
ративной интегрированной платформы. Данная 
цифровая платформа может стать ключевым ме-
ханизмом управления координацией и возмож-
ностью обмена научными достижениями между 
производителя и потребителями товаров обо-
ронно-промышленного комплекса.

Статья написана для рассмотрения инфор-
мационных инструментов разработки цифровой 
научно-производственной платформы, изучения 
практических механизмов ее создания для сфе-
ры оборонно-промышленного комплекса. Ак-
туальности исследования также способствуют 
новые тренды в цифровизации инновационной 
деятельности Министерства обороны. Достиг-

нутые результаты способствовали раскрытию 
основных элементов функционирования циф-
ровой информационной платформы для целей 
оборонно-промышленного комплекса на базе 
существующего программного изделия ресурс-
ного обеспечения. 

Инновационная политика в оборонно-про-
мышленном комплексе (ОПК) должна ориен-
тироваться на превращение производственно- 
технологического потенциала организаций обо-
ронно-промышленного комплекса в эффектив-
ный инновационный ресурс, обеспечивающий 
создание современных комплексов вооружения, 
военной и специальной техники в интересах 
укрепления обороноспособности страны и без-
опасности государства, реализацию преимуще-
ства Российской Федерации в условиях конку-
ренции и сохранение позиций на российском 
и мировом рынках высокотехнологичной про-
мышленной продукции [1].

Если прежде инновационная политика 
ограничивалась наукоемкими проектами с не-
большим числом участников, реализуемыми 
отдельными крупными компаниями в рамках 
технопарков или кластеров, то теперь приори-
тет отдается развитию открытых инноваций на 
цифровой основе с привлечением широкого кру-
га пользователей. 

Но обсуждение платформенного подхода в 
военной научно-информационной среде и тем 
более в экономических бизнес-кругах всегда но-
сило расплывчатый и фрагментарный характер.

Появление цифровых платформ стало ло-
гическим продолжением сетевых сервисов и 
расширением сетевого бизнеса. На протяжении 
последних десятилетий активно развивалась 
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концепция открытых гражданских инноваций 
[12], а новые бизнес-модели совместного ис-
пользования цифровых платформ привели к 
сетевому эффекту, когда большое число поль-
зователей платформы привлекает еще больше 
пользователей, и в итоге стоимость платфор-
мы растет. Это способствовало формированию  
дезинтермедиации [8], прямым сделкам между 
экономическими субъектами. 

В дальнейшем на этой основе произошел 
взрывной рост одноранговой экономики, в ко-
торой осуществлялись производство, потребле-
ние, обмен и распределение благ [9]. Цифровые 
платформы, действуя как гибриды, предоставля-
ют посреднические услуги множеству мелких 
игроков в традиционных секторах экономики, 
соединяют напрямую покупателей и продавцов 
через обработку платежей и используют част-
ных подрядчиков для доставки товаров напря-
мую клиентам.

Таким образом, на сегодня сложились ос-
новные характеристики открытых гражданских 
цифровых платформ в виде: обеспечения проме-
жуточной инфраструктуры между различными 
группами пользователей, действующего сетево-
го эффекта, монопольного установления цен и 
доступа на платформу. 

Особенно важная ценностная характери-
стика цифровых платформ связана с личными 
данными, которые могут быть дополнительно 
проанализированы и использованы третьими 
лицами.

Рассмотрение современных гражданских 
цифровых платформ приводит к выводу о ве-
роятностной компиляции их возможностей с 
нуждами Министерства обороны. Потому что 
сложившаяся современная ситуация в эконо-
мико-политическом пространстве России ак-
тивно подталкивает оборонно-промышленный 
комплекс РФ и Министерство обороны к созда-
нию собственной цифровой платформы в целях 
координации своих действий по организации 
инновационных проектов, базирующихся на 
партнерстве военной науки, производства про-
дукции оборонно-промышленного комплекса, 
действующих вооруженных сил. 

Для автоматизации данных процессов мож-
но использовать программное изделие ресурсно-
го обеспечения, модульная организация которо-
го интересна тем, что используемые алгоритмы 
можно изменять, дополнять, удалять или компи-
лировать в зависимости от поставленных целей.

Программное изделие ресурсного обеспече-
ния является многопользовательской корпора-
тивной информационной системой, несет в себе 
многообразный инструментарий оценки и выбо-
ра решений [7]. 

Данная корпоративная система представ-
ляет собой набор программных изделий учета 
ресурсного обеспечения центрального и опера-
тивного уровня, предназначенных для решения 
задач информационной поддержки Вооружен-
ных сил РФ ресурсами, осуществляющими ком-
плексную автоматизацию деятельности органов 
военного управления [7].

Программные изделия учета ресурсно-
го обеспечения центрального и оперативного 
уровня реализованы с использованием техноло-
гической платформы SAP Net Weaver, системы 
управления базами данных SAP МAX DB, уста-
новленными под управлением операционной си-
стемы «Циркон 10С». 

Технологическая платформа SAP Net Weaver 
разрабатывалась для интеграции приложений и 
информации, она помогает решать проблему ин-
теграции корпоративной IT-системы с возмож-
ностью управления данными [2].

Интеграция человеческих ресурсов пред-
ставляет собой блоки сотрудников порталов. 
Все пользователи выполняют свои задачи в со-
ответствии с должностью, функциями, правами 
доступа, но и имеют возможность для коллек-
тивной работы. 

Интеграцию процессов на порталах осу-
ществляют администраторы, поддерживая уда-
ленный доступ к приложениям, таким образом, 
пользователи на своих автоматизированных ра-
бочих местах (АРМ) управляются с централь-
ной консоли администратора.

На уровне интеграции информации рабо-
тает интегрированная платформа управления 
знаниями и бизнес-аналитики, позволяющая 
управлять основными данными и организовать 
доступ пользователей к разнообразной инфор-
мации. Для этого система управления знаниями 
располагает собственным хранилищем докумен-
тов, обеспечивает унифицированный доступ, 
управление и предоставляет общий набор сер-
висов для разнородных хранилищ разнообраз-
ной информации [10, с. 8].

Одним из центральных компонентов техно-
логической платформы SAP Net Weaver является 
инструментарий корпоративной аналитики. Он 
позволяет создавать хранилища данных и управ-
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лять ими, обеспечивает обработку больших объ-
емов информации в пределах хранилища, под-
держивает как стандартную форматированную 
отчетность, так и различные аналитические ин-
струменты, такие как OLAP, раскопка данных, 
бизнес-планирование и моделирование [10, с. 8]. 

Система управления базами данных SAP 
МAX DB является совместимой системой управ-
ления реляционными базами данных, которая 
нацелена на большие среды SAP и другие при-
ложения, требующие функциональности базы 
данных корпоративного уровня [5]. 

Российская интеграционная платформа 
«ЦИРКОН» предназначена для построения ав-
томатизированных систем в защищенном испол-
нении. Она защищает от несанкционированного 
доступа с использованием криптографических 
средств в автоматизированных информацион-
ных системах [3].

Таким образом, в программном изделии ре-
сурсного обеспечения наличествуют все харак-
теристики цифровой платформы, которая спо-
собна быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям, обеспечивает интеграцию как систем 
SAP, так и различных решений сторонних про-

изводителей, имеет многопользовательскую 
конфигурацию и может быть использована для 
внедрения инновационных разработок для обо-
ронно-промышленного комплекса.

Программное изделие ресурсного обеспече-
ния сможет автоматизировать на своей платфор-
ме инновационные процессы «триумвирата» на-
уки, производства и потребителей. Преобразуя 
поведение экономических субъектов, формируя 
новые тренды и формы производственной и 
инновационной кооперации, данная цифровая 
площадка сможет объединить производителей 
и потребителей специальной военной продук-
ции, не только обеспечить конкурентоспособ-
ность отдельных производств, но и создать 
мультипликативный эффект для отечественного 
промышленного производства в долгосрочной  
перспективе.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
платформенный подход соответствует требова-
ниям новых мегатрендов в цифровизации тех-
нологий и бизнеса и ведет к возникновению 
бизнес-экосистем в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса под контролем Министер-
ства обороны.
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся исследование системы образования и подго-
товки кадров для рыбопромышленной отрасли 
в контексте развития цифровой экономики. За-
дачей является описание профессиональных 
компетенций персонала, необходимых для эф-
фективного функционирования рыбохозяй-
ственного комплекса, и методов их современной 
трансформации. Гипотеза: цифровые компетен-
ции оказывают влияние на трансформацию ба-
зовой системы профессионального образования. 
К методам исследования можно отнести анализ 
учебно-методической литературы, обобщение, 
синтез. В итоге установлено, что цифровиза-
ция экономики оказывает огромное влияние на 
изменение системы подготовки кадров рыбной 
промышленности через необходимые цифровые 
компетенции, новые требования к их подготовке 
и системе повышения квалификации.

Современный этап реформирования и раз-
вития рыночных структур в аграрном секторе 
требует более детальной проработки научно- 
теоретических и концептуальных положений, 
которые учитывали бы особенности и специ- 
фику отдельных отраслей агропромышленно-
го комплекса (АПК). Одной из наиболее про-
блемных областей является рыбное хозяйство. 
Нестабильное положение этой отрасли обу-
словлено в основном рядом сложных эконо-
мико-социальных причин, которые требуют 
детального изучения научных основ методо-
логии восстановления и развития рыбного хо-
зяйства в условиях научно-технического про-
гресса с учетом формирования качественных 

профессиональных компетенций работников  
отрасли. 

Современное состояние развития рыбной 
отрасли значительно отличается от лидирую-
щих позиций, которые она занимала в СССР. 
Обширная сеть научно-исследовательских ор-
ганизаций, хорошо организованная система 
промысловой разведки, достаточное оснаще-
ние научно-исследовательской, промысловой и 
транспортной инфраструктуры и четко органи-
зованная система подготовки кадров выводили 
рыбные хозяйства СССР на лидирующие пози-
ции в мировом рыболовстве. Переход к рыноч-
ной экономике, который во многом оказался не-
подготовленным, отложил решение некоторых 
социально-экономических вопросов на долгое 
время, что оказало негативное воздействие на 
развитие рассматриваемой отрасли. 

Решением проблемы обеспечения опережа-
ющего экономического роста и достижения ли-
дирующих позиций на мировых рынках рыбной 
и иной продукции из водных биологических ре-
сурсов при условии обеспечения национальной 
продовольственной безопасности, увеличения 
совокупного вклада рыбохозяйственного ком-
плекса в валовой внутренний продукт Россий-
ской Федерации стало принятие ряда важных 
документов, среди которых Концепции феде-
ральной целевой программы «Мировой океан» 
на 2016–2031 годы [1] и особенно «Стратегии 
развития рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года».

Анализ экономического состояния рыбной 
отрасли показывает, что хозяйственный ком-
плекс подвержен большому влиянию негатив-
ных факторов внешнего и внутреннего поряд-
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ка. Среди внутренних рисков ведущее место 
занимает дефицит высококвалифицированных  
кадров. 

Снятие рисковых зон в отрасли видится че-
рез изменение глобального социально-техноло-
гического уклада, под которым подразумевается 
преобразование текущей социально-экономи-
ческой стратегии. Это положение повлечет за 
собой изменение технологической парадигмы. 
Однако сложная общественная обстановка в 
рыбном комплексе, основой которой зачастую 
выступает цифровизация, выводит на первый 
план вопрос о формировании цифровой эконо-
мики. Очевидно, что при переходе к новой эко-
номике система подготовки кадров и повыше-
ния квалификации должна претерпеть большие 
изменения, которые связаны с информатизаци-
ей, развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), увеличением темпов 
роста знаний, коренной и быстрой динамикой 
изменений востребованных на рынке труда ком-
петенций и профессиональных требований [2]. 
Данный аспект требует внедрения подходов к 
организации и поиску новых форм реализации в 
системе образования и усвоения знаний.

Активное внедрение цифровых технологий 
мотивирует развитие и внедрение инновацион-
ных форм образования, где особая роль отводит-
ся качествам адаптивности каждого конкретного 
человека к условиям цифровизации. Другими 
словами, умение работать с «цифровыми» плат-
формами становится постоянным и необходи-
мым требованием для большинства профессио-
нальных специализаций.

Контекст происходящей в настоящее время 
четвертой промышленной революции повышает 
значимость цифровых технологий. 

На сегодняшний день в рыбной промыш-
ленности активно внедряются такие цифровые 
инновации, как электронный промысловый 
журнал, автоматизированные средства контро-
ля за рыболовством, системы слежения за уло-
вом водных биоресурсов и рыбной продукции. 
Особое внимание уделяется возможности за 
счет цифровых трансформаций улучшить со-
стояние окружающей среды путем применения 
экосистемного подхода к вылову, сокращения 
экологического следа при производстве рыбных 
продуктов, обеспечения устойчивого использо-
вания водного биоразнообразия [2].

Высокие темпы развития информационно-
компьютерных технологий, которые можно на-

блюдать на сегодняшний день в отечественном 
народно-хозяйственном комплексе, сопровожда-
ются поляризацией работников по уровню осво-
ения цифровых навыков. 

Конечно же, возрастающие в подобных ус-
ловиях риски несовпадения потребностей и 
требований рынка труда с компетентностными 
элементами системы образования не являются 
неожиданностью, вследствие чего формирует-
ся существенный дисбаланс между спросом и 
предложением на рынке труда, увеличивается 
технологическая безработица, сокращаются 
масштабы занятости. 

Решением данной проблемы видится пре-
доставление дополнительных образователь-
ных возможностей в сфере информационных 
технологий сотрудникам рыбной отрасли, что 
облегчило бы делопроизводство на борту ры-
бопромышленного флота, способствовало бы 
повышению коэффициента бережливого про-
мысла, качества системы безопасности судна за 
счет спутникового мониторинга, использованию 
системы международной электронной отчетно-
сти, Big Data и других современных IT-решений 
и электронных сервисов.

Рост цифровых технологий привел к изме-
нению базовых требований к персоналу отрас-
ли, теперь все в большем количестве вакансий 
встречается обязательное требование – владе-
ние базовыми информационными технологиями 
(строгая статистика по данному направлению 
отсутствует, и проведение оценки существенно 
осложняется). 

Влияние цифровизации всех экономических 
сфер на программы подготовки кадров рыбохо-
зяйственного комплекса, по нашему мнению, 
проявляется именно в базовых цифровых ком-
петенциях, представленных на рис. 1.

Активное внедрение информационных тех-
нологий приводит к качественной трансформа-
ции базовой системы профессионального обра-
зования, которая подразумевает приобретение 
навыков машинного обучения персонала рыб-
ной отрасли и soft skills. 

Дефицит специалистов, имеющих необхо-
димые цифровые навыки, занимает первое ме-
сто среди угроз для роста рыбного бизнеса, по 
оценке руководителей предприятий, снижени-
ем уровня проявления данного риска является  
переобучение (повышение квалификации). На-
глядное подтверждение данного факта – мони-
торинговые исследования, результаты которых 
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свидетельствуют о том, что периодичность по-
вышения квалификации кадров в рыбопромыш-
ленной отрасли остается очень низкой.

Безусловно, скорость трансформации ин-
формационных технологий сегодня намного 
выше нормативной закрепленной нормы про-
хождения повышения квалификации каждые  
5 лет, но состояние рыбной отрасли в данной 
сфере пока не отвечает требованиям.

Ключевой особенностью формирования 
цифровых компетенций в текущей ситуации 
видится способ их получения, в корне отлича-
ющийся от традиционной системы образования. 
В первую очередь имеется в виду обучение на 
рабочем месте, а также использование специ-
ализированных образовательных платформ. По-
добный формат представляется практическим 
применением и реализацией концепции откры-
того образования, которая представляет собой 
процесс предоставления образовательных услуг 
с использованием цифровых технологий с целью 
обеспечения открытости и доступности обуче-

ния для каждого желающего путем использова-
ния различных способов преподавания, осво-
ения и обмена знаниями [3]. Рассматриваемый 
способ консолидирует современные технологии 
и привычные традиционные образовательные 
компоненты с помощью внедрения в образова-
тельный процесс цифровых платформ, прогрес-
сивных форм организации образовательного 
процесса и активных методов обучения, а также 
современных учебно-методических материалов.

Исследования показывают, что применяе-
мая сегодня концепция овладения цифровыми 
компетенциями в рыбной отрасли и промышлен-
ности в целом развивается отдельно от основной 
системы образования. Давно не менявшиеся ме-
тодики обучения, устаревающие учебные стан-
дарты, низкая подготовка профессорско-препо-
давательского состава, а также недостаточная 
осведомленность в области цифровых техноло-
гий оказывают негативное влияние на низкий 
уровень цифровой грамотности системы обра-
зования и подготовленности кадров для рыбной 

Рис. 1. Уровни базовых цифровых компетенций 

умение решать технические проблемы, возникающие с  
компьютерной техникой, программным обеспечением, сетями и т.п.; 
умение самостоятельно определять потребность в получении  
дополнительных новых цифровых навыков

защита персональных данных и приватности; охрана здоровья, 
окружающей среды, то есть понимание влияния цифровых  
технологий на здоровье людей, экологию, окружающую среду

умение создавать, изменять, улучшать, использовать цифровой 
контент для разработки нового потока данных; умение писать  
программный код

общение с использованием цифровых технологий; взаимодействие 
с помощью применения цифровых каналов связи; умение  
управлять цифровой идентичностью

умение искать, фильтровать данные, анализировать информацию и 
цифровой контент; способность оценивать данные, пользоваться и 
управлять информацией
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промышленности. К сожалению, даже четко 
определенные стандартом компетенции, напри-
мер, для модулей «Введение в информацион-
ные технологии» или «Информатика», которые 
в первую очередь направлены на формирование 
знаний, умений и владений, которые должны 
соответствовать требованиям цифровой эко-
номики, не способствуют решению проблемы. 
Другими словами, необходимо пересмотреть 
применяемый кроссплатформенный подход с 
целью достижения более эффективных резуль-
татов формирования цифровых компетенций.

Для эффективной подготовки кадров не-
обходимо развивать механизмы мотивации и 
стимулирования внедрения прорывных, иннова-
ционных технологий в рыбопромышленную от-
расль России через разработку единого комплек-
са мер на государственном, образовательном и 
практическом (внутрифирменном) уровнях.

В качестве элемента подобного комплекса 
мер может быть рассмотрено создание системы 
научно-образовательных центров, призванных 
для разработки новых управленческих решений 
в сфере трансформации образовательных траек-
торий. Они будут способствовать более активно-

му внедрению научно-технического прогресса, 
эффективному использованию инновационной 
составляющей производственного потенциала 
с целью устойчивого развития отрасли [4]. Ме-
няющаяся роль научно-образовательной состав-
ляющей к традиционным функциям подготовки 
кадров и внедрению результатов собственных 
исследований в отрасль предлагает добавление 
адаптации к условиям конкретного региона из-
вестных технологических решений крупных 
международных поставщиков, таких как Alltech 
Coppens, и формирование сектора общеотрасле-
вой интеграции секторов АПК в рамках реали-
зации стратегической инициативы «Продоволь-
ственная безопасность». 

Для активной трансформации образования 
рыбная отрасль обладает огромным нереализо-
ванным интеллектуальным потенциалом, рас-
полагает сетью образовательных организаций, 
которые имеют направления науки и техники, 
информационных технологий на уровне миро-
вых, которые можно использовать в качестве 
фундамента для перехода к Индустрии 4.0–5.0. 

Уже около 10 лет российские университеты 
ежегодно получают более 50 патентов на новые 

Таблица 1. Матрица профессиональных компетенций 

Компетенция Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень

Управленческая 

Строит отношения внутри 
группы, выстраивает отно-
шения с коллегами, выби-
рает форму представления 
информации, устанавливает 
и поддерживает постоянный  
контакт

Строит отношения вне группы,
устанавливает и поддержива-
ет внешние контакты, кото-
рые могут быть полезны для  
бизнеса

Поддерживает внешние связи,
умеет использовать знания о 
культурных стилях и ценно-
стях во внешних отношениях,
управляет внешними коммуни-
кациями

Работа в команде Член команды Вдохновитель команды Лидер команды

Влияние
Создает положительный образ,
представляет четкую устную 
и письменную информацию с 
учетом ее влияния 

Влияет на образ мыслей других Изменяет мнения других

Цифровая  
грамотность

Умеет искать, фильтровать 
данные, анализировать инфор-
мацию и цифровой контент, 
активно выстраивает коммуни-
кацию с использованием циф-
ровых средств

Знает политику работы с ав-
торскими правами и лицензи-
рованием относительно дан-
ных, информации и цифрового 
контента; обладает базовыми 
знаниями в области защиты ин-
формации

Умеет решать технические 
проблемы и выбирает цифро-
вые средства реализации ре-
шений

Принятие 
решений

Следует заранее установлен-
ным процедурам принятия ре-
шений

Обеспечивает выполнение ре-
шений

Доказывает необходимость 
поддержки исполнения ре-
шений на всех уровнях ме- 
неджмента

Результативность
Разрабатывает ежедневные 
планы работы, исходя из целей 
организации

Определяет вклад, который 
подразделение может внести в 
достижение целей организации

Связывает повседневные зада-
чи и цели организации
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технику и технологии и около 100 свидетельств 
на новые программные продукты. Однако за-
частую большинство из элементов интеллек-
туальной собственности не находят массового 
внедрения в управление или производство в из-
учаемой отрасли.

Одной из наиболее важных задач трансфор-
мации системы подготовки кадров для рыбной 
промышленности как основы научно-техниче-
ского прогресса в отрасли должно стать даль-
нейшее внедрение инструментов повышения 
интеллектуализации рыбохозяйственным ком-
плексом, подготовка и массовое использование 
специалистов нового поколения в сфере пере-
работки водных биологических ресурсов, по-
нимающих Индустрию 4.0, стремящихся к пре-
образованиям и способных осуществлять их, 
используя человеческий капитал.

Для предприятий рыбохозяйственного 
комплекса очень важно выстроить концепцию  
научно-технического развития с целью наиболее 
эффективного будущего использования водных 
биологических ресурсов. Успешное решение 
проблематики подготовки и развития кадров 
для рыбной индустрии приведет к обновлению 
флота как части стратегических задач, стоящих 
перед рыбохозяйственным комплексом России, 
приведет к стабильным поставкам сырья на вну-
тренний и мировой рынок и решению других 

проблем, мешающих устойчивому развитию от-
расли. Это экстенсивный путь развития.

Следует отметить, что развитие цифровых 
принципов работы экономики способствует по-
явлению инновационных и прогрессивных мето-
дов и приемов в образовании. Работник рыбной 
отрасли (специалист среднего звена) – это высо-
коквалифицированный специалист, соответству-
ющий базовой авторской матрице компетенций, 
представленной в табл. 1.

На рис. 2 отображена идеальная модель спе-
циалиста рыбной отрасли, раскрывающая важ-
ность представленных в матрице компетенций, 
оцененных экспертным путем. За основу анали-
за была принята шкала от 1 до 10, где 1 означает 
«не развита», а 10 – продвинутый уровень владе-
ния компетенцией.

Цифровизация экономики оказывает огром-
ное влияние на изменение системы подготовки 
кадров рыбной промышленности через необхо-
димые цифровые компетенции, новые требова-
ния к их подготовке и системе повышения ква-
лификации. Однако на сегодняшний день в 
России в целом и в рыбопромышленном ком-
плексе в частности сфера «цифровых» навыков 
и знаний развивается медленно, что приводит к 
чрезвычайно низкому уровню информационной 
грамотности и снижению уровня производи-
тельности труда в отрасли.

Рис. 2. Колесо компетенций 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ  
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внешней среды в экономике.

Аннотация: В статье рассмотрены пробле-
мы развития розничной торговли в условиях не-
определенности и экономического спада. Целью 
данного исследования являлся анализ наиболее 
серьезных проблем отрасли и выделение основ-
ных трендов развития. Гипотеза исследования 
заключается в предположении о том, что изме-
нение поведения покупателей является ключе-
вым фактором, определяющим стратегические 
перспективы предприятий розничной торговли. 
Основной метод исследования в статье – анализ 
научной и бизнес-литературы. По итогам иссле-
дования авторами сформулированы основные 
подходы к организации стратегического плани-
рования на предприятиях розничной торговли в 
современных условиях. 

В настоящее время розничная торговля пе-
реживает сложный период: вследствие введения 
экономических санкций были нарушены устояв-
шиеся экономические связи с поставщиками и 
разорваны привычные логистические цепочки; 
произошло изменение ассортимента; трансфор-
мировались каналы продвижения; произошла 
смена покупательского поведения. Оборот роз-
ничной торговли в 2022 году в РФ снизился  в 
целом на 10 %. При этом в категории бытовой 
техники и электроники падение составило по-
рядка 30 %, в категории одежды и обуви – свы-
ше 20 % [6]. Помимо этого, существует ситуация 

неопределенности, когда горизонт планирова-
ния резко сокращается, перспективы развития 
неочевидны, построение долгосрочных планов 
представляется невозможным. Тем не менее в 
сложившихся условиях стратегическое плани-
рование все же возможно [4, с. 140]. Для этого 
каждому торговому предприятию необходи-
мо правильно провести анализ существующих 
трендов, чтобы правильно выбрать стратегию 
развития и четко сформулировать долгосроч-
ные цели. Рассмотрим основные тенденции, 
характерные для розничной торговли за послед- 
ний год.

Во-первых, большинству предприятий роз-
ничной торговли удалось в той или иной мере 
скомпенсировать последствия ухода с россий-
ского рынка целого ряда поставщиков [2, с. 411; 
3, с. 157]. За очень короткое время была продела-
на колоссальная работа по замещению брендов 
и переходу на новые логистические схемы. Были 
налажены каналы параллельного импорта.

Во-вторых, практически удалось избежать 
как ажиотажного спроса, так и абсолютных про-
валов в товарообороте. Некоторый всплеск мас-
совых закупок продуктов питания с длительным 
сроком хранения, бытовой техники, гаджетов и 
брендовых товаров не был продолжительным, 
и к концу марта 2022 г. практически иссяк. За 
некоторыми исключениями, например торговли 
автомобилями, торговые предприятия все-таки 
смогли переформатировать ассортимент и не до-
пустить серьезного дефицита товаров.

В-третьих, не произошло резкого падения 
курса рубля, что позволило удерживать цены на 
приемлемом для основной массы покупателей 
уровне.
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В-четвертых, очень полезным оказался опыт 
пандемии, и многие компании уже имели пре-
красно работающие сайты, интернет-магазины, 
связи с маркетплейсами [1, с. 34]. Это позволило 
более взвешенно проводить ценовую политику и 
оставаться на плаву в самые тяжелые дни.

В-пятых, произошла значительная транс-
формация покупательского поведения. Этот 
пункт, по нашему мнению, настолько важен, что 
следует рассмотреть его более подробно.

Мы наблюдаем изменение поведения поку-
пателей как в обычных магазинах, так и в Ин-
тернете. Основной тренд, который отмечают 
все торговые предприятия, – экономия. Это про-
является в первую очередь в отказе от дорогих 
покупок и от развлечений: снизились покупки 
дорогой бытовой техники, предметов роскоши, 
квартир, путешествий. По данным NielsenIQ,  
71 % российских покупателей экономят на по-
купке новой одежды, 66 % – на развлечениях вне 
дома, 65 % – на доставке еды [5]. Происходит 
смещение спроса в сторону продовольственных 
товаров. Оптимизация расходов проявляется 
еще и в том, что в магазинах покупатели стали 
вести себя более осознанно – больше внимания 
уделять ценам, выбирать более дешевые или 
альтернативные товары, отслеживать скидки 
и акции. Выбор товаров стал более рациональ-
ным, покупатели больше анализируют, читают 
отзывы, задают себе вопрос: «Стоит ли вообще 
покупать данный товар или можно обойтись без 
него?». Снизилась доля импульсивных покупок. 
Многие покупатели перешли к совершению по-
купок в дискаунтерах. Наблюдается увеличение 
консерватизма в отношении продавца – если 
покупатель нашел магазин с устраивающими 
его качеством и ценами, он не будет его менять. 
Необходимость экономии заставляет покупа-
телей большее время, чем прежде, проводить 
в Интернете, сравнивая разные варианты цен и 
видов товаров, читая отзывы и оценивая другие 
условия. В целом наблюдается увеличение вре-
мени пребывания в Интернете, что обусловлено 
необходимостью не только собрать информа-
цию о товаре, но и отвлечься от новостей, по-
лучить позитивные эмоции. Но на этом фоне 
произошло увеличение количества посещаемых  
офлайн-магазинов. Если в 2020 году поку-
патель в среднем посещал 4 магазина, то в  
2023 году – 5,8 [5].

Таким образом, можно сделать следующие 

рекомендации для разработки стратегии разви-
тия розничных торговых предприятий. 

Во-первых, необходимо грамотно выстро-
ить ценовую политику. В текущих условиях 
невозможно обойтись без акций и распродаж. 
Акции не только увеличивают клиентскую базу 
и товарооборот, но и являются многоцелевым 
инструментом: стимулируют к первой покупке, 
увеличивают средний чек, повышают лояль-
ность покупателей, дают возможность обратить-
ся к конкретной аудитории. Существует мнение, 
что акции и скидки «балуют» покупателя, он 
привыкает к ним и начинает покупать только в 
период акций. В реальности эти опасения бес-
почвенны – акции выгодны не только клиенту, 
но и магазину, который получает увеличенный 
средний чек, более активный оборот товаров, 
новых покупателей, пришедших на акцию. Це-
лый ряд примеров показывает, что предоставле-
ние скидок в режиме нон-стоп является очень 
успешной стратегией. Практически все рознич-
ные торговые сети используют ее постоянно. 

Во-вторых, следует обратить внимание на 
работу по оптимизации сайта – с его внешним 
видом, удобством для посетителя, конкурентны-
ми преимуществами по отношению к крупней-
шим маркетплейсам. 

В-третьих, реклама у блогеров как ка-
нал продвижения и дополнительный источник 
трафика. Это будет особенно актуально для  
стартапов. 

В-четвертых, можно и нужно пользовать-
ся маркетплейсами. Есть перспективные ниши, 
в которых нет монополии. Чем уже ниша, тем 
меньше конкуренции. Важно лишь учитывать 
стабильность спроса на товары, уровень кон-
куренции и сезонность. Можно использовать 
специальные статистические серверы, напри-
мер Moneyplace или MPstats, чтобы оценить 
перспективные направления: процент продаж 
товаров в нише, процент продавцов, у которых 
есть продажи за указанный интервал времени, 
среднее количество продаж на продавца.

Новые условия диктуют новые вызовы для 
бизнеса и влияют на стратегическое планиро-
вание в розничной торговле. Значительно из-
менились не только внешние экономические 
условия, но и покупательское поведение. Это 
необходимо учитывать как при разработке дол-
госрочных планов развития, так и в текущей  
деятельности. 
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Аннотация: Стратегия предприятия являет-
ся комплексом действий тактического характера, 
которые направлены на развитие предприятия и 
выполнение сопутствующих целей. Она долж-
на разрабатываться при учете приоритетности 
выполняемых целей и задач, которые определя-
ются исходя из оценки текущих обстоятельств 
и перспектив развития предприятия. Страте-
гия является четко установленным алгоритмом 
действий, который направлен на повышение 
эффективности функционирования компании. 
Цель исследования заключается в рассмотрении 
механизмов формирования стратегии конкурен-
тоспособности. Исходя из цели работы, были 
поставлены следующие задачи: рассмотреть 
ориентиры стратегии конкурентоспособности, 
определить механизм интегрированного плани-
рования, представить механизм формирования 
стратегии конкурентоспособности предприятия. 
Методы исследования: использовались теорети-
ческие методы исследования, включая методы 
анализа, сравнительного анализа, контент-ана-
лиза информационных научных и публицисти-
ческих источников. Результаты исследования: 
был разработан механизм формирования страте-
гии конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия пред-
полагает создание и применение концептуаль-
ных особенностей. Разработка портфеля стра-
тегических решений требует много усилий. 
Стратегическое развитие предприятия пред-
ставляет собой систему мероприятий, которые 
направлены на дальнейшее развитие компании 

и реализацию ее миссии. Разработка стратегии 
компании осуществляется на основании поста-
новки ее приоритетных задач развития, миссии, 
целевых ориентиров с учетом факторов внеш-
ней и внутренней среды предприятия. Стратегия 
направлена на установление четкого алгоритма 
действий, направленных на развитие компании 
и повышение эффективности ее функциониро-
вания. Результативность стратегии зависит от 
участия в ее разработке и осуществлении разра-
ботанных мероприятий владельцев и сотрудни-
ков организации.

Основными ориентирами стратегии конку-
рентоспособности компании являются:

1) создание современной диверсифициро-
ванной финансово-устойчивой компании, на-
правленной на устойчивый рост;

2) модернизация технологического процес-
са на основе новой организационной структуры, 
которая эффективно решает задачи «на потоке»;

3) диверсификация линейки продукции, 
то есть баланс между продуктами в разных  
сегментах;

4) внедрение финансового контроля дохо-
дов и расходов компании.

В целях реализации данной стратегии вы-
делим базисы сегментирования, позициони-
рование компании и основные каналы про- 
движения [2].

В рамках формирования стратегии кон-
курентоспособности необходимо применение 
механизма интегрированного планирования. 
Интегрированное планирование – объединение 
бизнес-процессов внутри компании, связанных 
с обеспечением спроса: маркетинг/продажи + 
снабжение/логистика/производство [6].

Задачи интегрированного планирования:
– производить и закупать то, что будет 

продано, а не продавать то, что было закуплено/
произведено;
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– соответствовать ожиданиям клиентов. 
Совместное планирование – это интеграция 

в систему планирования партнеров, а именно  
клиентов и поставщиков, с целью удовлетворе-
ния спроса с минимальными затратами [4].

Сокращение потерь при сохранении уровня 
сервиса:

– высвобождение оборотных средств за 
счет сокращения избыточного товарного запаса 
в цепях поставок; 

– сокращение списаний и распродаж как 
по продукции, имеющей остаточный срок год-
ности, так и по залежалым товарным запасам, 
выводимым из ассортимента; 

Рис. 1. Базисы сегментирования, позиционирование компании и основные каналы продвижения 
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– сокращение потерь, связанных с упу-
щенной прибылью в ситуациях возникновения 
недопоставок; 

– сокращение потерь от неточностей фор-
мирования заказов, улучшение качества плани-
рования.

Отразим на рис. 2 основные механизмы 
формирования денежной политики компании.

Оценка точности поступления денежных 
средств: 

– возможность оценки вклада этапов в 
точность; 

– оценка точности по ответственным  фак-
торам/направлениям; 

– автоматическое определение факторов; 
– ежедневное подведение промежуточных 

итогов по факторам;
– возможность анализа в системе.
Корректировка расходов и доходов:
– промо; 
– тендеры;
– блокировки; 
– трейд-акции; 
– изменение цен; 
– новинки и листинги; 
– крупные разовые заказы; 
– рекламные кампании; 
– корректировки в соответствии с планами.
Прогноз расходов:
– планирование промо, торговых меро-

приятий, новинок, листингов, новых клиентов; 
– единая цифровая среда планирования с 

разграничением ролей и прав доступа к плани-
руемым мероприятиям и факторам структурно-
го изменения спроса [5].

Управление персоналом в компании являет-

ся широким понятием и включает в себя такие 
компоненты, как:

– формирование человеческих ресурсов 
предприятия;

– восприятие человека как основного фак-
тора реализации целей компании;

– подход к человеку одновременно и как к 
источнику прибыли, и как к статье инвестиций;

– проведение анализа потребностей ком-
пании в человеческих ресурсах;

– проведение анализа управления челове-
ческими ресурсами в условиях внешней среды;

– формирование системы взаимодействия 
сотрудников, их взаимоотношений.

Все это предъявляет особенные требования 
к структуре компании и ее политике в сфере ор-
ганизации труда, а также формирования опреде-
ленных условий труда [11].

При этом обязательно должно оставаться 
место для реализации личной инициативы со-
трудников. Это означает, что сотрудники за свой 
труд и целеустремленность могут получить 
больше, чем другие, и их карьера будет продви-
гаться значительно быстрее.

Персонал для компании – самый ценный 
ресурс. Основная задача в управлении персо-
налом заключается в его подборе, обучении и  
мотивации.

Целью управления персоналом компании 
можно отметить как сохранение кадрового со-
става, так и своевременное обновление пер-
сонала, его развитие согласно потребностям  
компании [3].

Стратегия конкурентоспособности позволя-
ет расти темпами, превышающими рост рынка, 
на котором работает компания, благодаря луч-

Рис. 2. Политика «Деньги» 
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шим условиям, удобству и скорости, которые 
предлагаются клиентам.

Преимущества гибридной стратегии:
– сильный портфель и производитель-

ность способствуют росту показателей выше 
рыночных; 

– лидирующие позиции и возможности в 
основных областях бизнеса; 

– новые быстрорастущие сегменты (новые 
методы, услуги, цифровые технологии);

– сильный рост за счет новых продуктов и 
каналов продаж;

– уникальное положение для обслужива-
ния клиентов.

Значительные усилия по преобразованию  
направлены на позиционирование компании для 
долгосрочного и ускоренного инновационного 
роста [10].

Механизм операционной модели формиро-
вания стратегии конкурентоспособности и усо-
вершенствованное мышление компании усили-
вают масштаб и ускоряют принятие решений, а 
стимулы направлены на создание акционерной 
стоимости [8]. 

Элементы трансформации:
– создание новой операционной модели;
– операционные блоки:
• повышенная культура;

Таблица 1. Механизм формирования стратегии конкурентоспособности предприятия 

Направления Действия

Операции и  
цепочка поставок

1. Консолидация глобальных операций для достижения эффекта масштаба, снижения затрат за 
счет сокращения запасов и использования устаревших продуктов и материалов, а также повыше-
ния качества благодаря стратегической базе поставщиков.
2. Инвестиции в автоматизацию, цифровизацию и индустрию 4.0.
3. Команда управления поставками ведет переговоры по контрактам во всех подразделениях, что-
бы обеспечить привлекательные условия и решить все вопросы цепочки поставок

Управление  
портфелем

1. Создание комитета, обеспечивающего более решительное распределение капитала; включает ге-
нерального директора, финансового директора и руководителя отдела стратегии.
2. Глубокая приверженность повышению акционерной стоимости.
3. Формирование дисциплины затрат в областях, не связанных с фокусом и поддержкой.
4. Дисциплинированные и целенаправленные инвестиции в подразделения планирования предпри-
ятия.
5. Дальнейшее повышение среднесрочных финансовых амбиций до 3–6 % от общего объема про-
даж в год.
6. Переход к осуществлению роста, ускоряющего инвестиции и инновации в соответствии с пла-
нами клиентов

Сервис

1. Целенаправленное масштабирование высококачественных услуг CDMO/CTO с использованием 
традиционных и новых методов.
2. Актуальное и диверсифицированное портфолио в области ассортимента изделий не только для 
получения денежных средств и устойчивости, но и, что более важно, для инноваций и выявления 
тенденций.
3. Лидирующий в отрасли уровень обслуживания.
4. Сокращение времени простоя клиентов и повышение производительности

Персонал

1. Постоянное внимание к предоставлению возможностей людям и преобразованию операционной 
модели.
2. Приоритетные области разнообразия и инклюзивности с четкими амбициями.
3. Гендерное равенство.
4. Культура и этническая принадлежность.
5. Поощрение, расширение прав и возможностей, создание рабочей среды следующего поколения, 
в которой процветают любознательные умы.
6. Привлечение, развитие и удерживание лучших специалистов.
7. Использование модели гибкой и удаленной работы

Управление  
рисками

1. Активное управление рисками ESG.
2. Обучение политике и стандартам.
3. Управление и защита цепочки поставок.
4. Расширение удаленных решений и прогностической аналитики

Продажи

1. Внедрение политики: повышение уровня электронной коммерции как стратегического приори-
тета для инвестиций в технологии и таланты.
2. Применение инструментария электронной коммерции: стратегия, создание интернет-магазина, 
управление, цифровые продажи через дистрибуцию.
3. Использование кайдзен для развертывания инструментария
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• дальнейшее согласование стимулов со 
значимыми изменениями;

• созданные центры разработки тех- 
нологий;

• стратегические отношения с клиентами;
• улучшения операций и цепочки по- 

ставок;
• подотчетность и последовательность в 

процессах обеспечения безопасности и качества 
продукции;

• управление портфелем.
Элементы нового режима работы:
– ликвидирована инфраструктура группы 

и переведена на 5 целенаправленных и подот-
четных операционных подразделений [2]:

– операционные подразделения полно-
стью контролируют отдел продаж, разработку 
продукта и отдел продаж в более крупных гео-
графических регионах;

– более децентрализованный и замедлен-
ный процесс;

– повышение прозрачности и подот- 
четности;

– устранение бюрократии, бизнес движет-
ся намного быстрее.

Элементы корпоративной культуры: 
– действовать смело;
– соревноваться, чтобы выиграть;
– действовать быстро и решительно;
– способствовать сопричастности;
– добиваться результатов правильным 

способом.
Краткосрочные цели:
– увеличение доли рынка в качестве годо-

вого показателя в дополнение к росту выручки, 
прибыли и свободному денежному потоку;

– большая дифференциация выплат в за-
висимости от конкретного лица, бизнеса и ре- 
гиона, функциональная производительность;

– повышенный акцент на собственном ка-
питале вместо денежных средств.

Стратегические отношения с клиентами:
– становление настоящим партнером для 

клиентов и налаживание прочных стратегиче-
ских отношений;

– единая точка соприкосновения для круп-
ных клиентов, таких как правительства, круп-

ные системы здравоохранения и объекты груп-
повой политики, для покупки всего портфеля 
компании;

– ускорение изменений для создания цен-
ности и дальнейшего усиления масштаба пред-
приятия.

Рассмотрим основные мероприятия меха-
низма формирования стратегии конкурентоспо-
собности предприятия (табл. 1).

Для конкурентоспособности рассматри-
вается стратегия, которая предполагает про-
должительную, но не слишком агрессивную 
рекламную поддержку и интенсивный рост из-
вестности. В данном случае для роста целевой 
аудитории предлагается максимум усилий на-
править на продвижение в сети Интернет, а так-
же возможно применение событийного марке-
тинга. Здесь следует задействовать следующие 
средства онлайн-продвижения:

– таргетированная реклама (когда опре-
деляется целевая аудитория товара, и он точеч-
но предлагается каждому члену выделенной  
группы);

– тематическая комплексная рекла-
ма (используется внутри отдельных онлайн- 
ресурсов);

– оптимизация сайта;
– реклама на специализированных меж-

дународных выставках/конференциях, кото-
рая поможет быстро и легко достичь целевого  
рынка. 

Чтобы добиться максимального эффекта от 
интернет-рекламы, она должна многократно по-
падаться на глаза пользователям (что требует ре-
гулярного финансирования). Также немаловаж-
но грамотно выбрать площадку в сети Интернет. 

Таким образом, изменяющиеся условия ры-
ночной среды обусловили кардинальные изме-
нения в области стратегического планирования, 
что требует разработки новых стратегических 
действий на каждом уровне развития компаний. 
В настоящее время развитие отечественных 
предприятий играет важную роль в экономиче-
ской сфере государства, минимизация ошибок 
с помощью применения новейших ИТ-решений 
приведет к улучшению результатов деятельно-
сти компаний. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина», г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ключевые слова: управленческая деятельность; организации; современные направления разви-
тия; устойчивость.

Аннотация: Цель исследования – создание методик, образующих инструментарий по оценке 
показателей устойчивости развития управленческой деятельности, осуществляемой юридически-
ми лицами (организациями), согласно сложившимся направлениям в соответствии с современной 
реальностью. Задачи исследования: раскрыть тенденции, присущие развитию управленческой де-
ятельности и на их базе скомпоновать методики, позволяющие рассчитать соответствующие по-
казатели. Гипотеза: сформировать причинно-следственные зависимости между факторными и 
результирующими показателями устойчивости развития управленческой деятельности современ-
ных организаций. Методы исследования: симбиоз расчетно-конструктивного и цепных способов, 
обеспечивающих надежную формализацию общих и частных индикаторов управленческой дея-
тельности юридических лиц. Результаты исследования: построены методики оценки показателей 
устойчивости развития управленческой деятельности организаций, занимающихся ею в условиях 
действующей конъюнктуры. 

Управленческая деятельность важна для организаций тем, что она объединяет все остальные 
виды осуществляемой ими хозяйственной деятельности и образует ее монолит, создающий фунда-
ментальную основу для их конкурентоспособности, проявляющуюся, прежде всего, в устойчивости 
к факторам среды функционирования [3]. Вследствие значимости этой темы автором поднят вопрос 
об оценке показателей, по которым организации должны исчислять данные индикаторы для оценки 
уровня в соответствии с направлениями своего развития, приобщенными к реалиям текущей исто-
рической эпохи [1; 2]. К ним относятся следующие направления, влияющие на методики исчисления 
изучаемых показателей в условиях действующей конъюнктуры, являющихся предметом исследуе-
мой темы.

1. Агрегирование производственного менеджмента и менеджмента продаж. Фактически в чи-
стом виде оба вида менеджмента уже не существуют в силу доминирования товарно-денежных от-
ношений, при которых продавец и покупатель чаще выступают в одном лице. Для организаций все 
более актуальны крупные бизнес-проекты, разработка которых приводит к совершенствованию раз-
деления труда, приобщенному к процессам концентрации и интеграции экономического механизма, 
в том числе в сферах выпуска продукции и ее продаж, сопровождающемуся формированием опе-
рационного менеджмента, необходимого для экономии организациями времени и ресурсов в ходе 
достижения результата.

2. Приоритетность неценовых факторов конкурентоспособности продукции. По сравнению с 
предыдущими столетиями, в которых предпочтение покупателей отдавалось цене, в настоящее вре-
мя главным индикатором преимуществ перед конкурентами является качество, в связи с чем во мно-
гих организациях имеются отдельные функциональные подразделения, отвечающие за него перед 
высшим руководством, что обусловлено требованиями системы спроса и предложения в претерпев-
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шей изменения рыночной среде, особенно когда речь идет о хозяйственной деятельности в глобаль-
ных и континентальных масштабах, исключающей производственный брак, а также стандартами, 
принятыми ВТО (Всемирной торговой организацией) и поддерживаемыми ЮНКТАД (Конференци-
ей ООН по торговле и развитию), входящими в состав ООН и жестко регламентирующими правила 
борьбы производителей (продавцов) за клиентов (потребителей или покупателей).

Отталкиваясь от сформулированных направлений, построим методику устойчивости развития 
управленческой деятельности организаций в статическом и динамическом периодах (формулы (1), 
(2), (3), (4)):

,õä
óä(ññð)

îì(ï) îì(ñ) îì(ê)

Ð
Óñ

Ç Ç Ç
=

+ +

где Усуд(сср) – совокупная статическая устойчивость развития управленческой деятельности по ре-
зультату (доходам и прибыли) или общая прямая статическая устойчивость развития управленче-
ской деятельности организаций (непосредственная оборачиваемость и рентабельность); Рхд – ре-
зультат (доходы и прибыль) от осуществления хозяйственной деятельности, руб.; Зом(п) – затраты 
(стоимость формирования) операционного менеджмента в области производства продукции, руб.; 
Зом(с) – затраты (стоимость формирования) операционного менеджмента в области сбыта продукции, 
руб.; Зом(к) – затраты (стоимость формирования) в области управления качеством продукции, руб.; 
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где Усуд(ссз) – совокупная статическая устойчивость развития управленческой деятельности по затра-
там (расходам) или общая косвенная статическая устойчивость развития управленческой деятель-
ности организаций (опосредованная оборачиваемость и рентабельность); Зом(п) – затраты (стоимость 
формирования) операционного менеджмента в области производства продукции, руб.; Зом(с) – затра-
ты (стоимость формирования) операционного менеджмента в области сбыта продукции, руб.; Зом(к) – 
затраты (стоимость формирования) в области управления качеством продукции, руб.; Рхд – результат 
(доходы и прибыль) от осуществления хозяйственной деятельности, руб.; 
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где Усуд(сдр) – совокупная динамическая устойчивость развития управленческой деятельности по ре-
зультату (доходам и прибыли) или общее приращение (увеличение или сокращение) результата от 
управленческой деятельности организаций за счет изменения ее результативности, руб.; Рхд1 – от-
четный результат (доходы и прибыль) от осуществления хозяйственной деятельности, руб.; Зом(п)1 –  
отчетные затраты (стоимость формирования) операционного менеджмента в области производства 
продукции, руб.; Зом(с)1 – отчетные затраты (стоимость формирования) операционного менеджмен-
та в области сбыта продукции, руб.; Зом(к)1 – отчетные затраты (стоимость формирования) в обла-
сти управления качеством продукции, руб.; Зом(п)0 – базисные затраты (стоимость формирования) 
операционного менеджмента в области производства продукции, руб.; Зом(с)0 – базисные затраты 
(стоимость формирования) операционного менеджмента в области сбыта продукции, руб.; Зом(к)0 –  
базисные затраты (стоимость формирования) в области управления качеством продукции, руб.;  
Зу1 – отчетные управленческие затраты, руб.;
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где Усуд(сдз) – совокупная динамическая устойчивость развития управленческой деятельности органи-
заций по затратам (расходам) или общее приращение (увеличение или сокращение) управленческих 

(1)

(2)

(3)

(4)



184

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 2(143) 2023
MANAGEMENT

затрат в динамике за счет изменения ее затратности, руб.; Зом(п)1 – отчетные затраты (стоимость фор-
мирования) операционного менеджмента в области производства продукции, руб.; Зом(с)1 – отчетные 
затраты (стоимость формирования) операционного менеджмента в области сбыта продукции, руб.; 
Зом(к)1 – отчетные затраты (стоимость формирования) в области управления качеством продукции, 
руб.; Зом(п)0 – базисные затраты (стоимость формирования) операционного менеджмента в области 
производства продукции, руб.; Зом(с)0 – базисные затраты (стоимость формирования) операционного 
менеджмента в области сбыта продукции, руб.; Зом(к)0 – базисные затраты (стоимость формирования) 
в области управления качеством продукции, руб.; Рхд0 – базисный результат (доходы и прибыль) от 
осуществления хозяйственной деятельности, руб.

По разработанным методикам, дающим в тесной друг с другом взаимосвязи надежный инстру-
ментарий, организации будут безошибочно исчислять общие и частные статические и динамические 
показатели устойчивости в их органическом единстве и принимать комплексные решения по опти-
мизации результата и управленческих затрат в тактических и стратегических временных интервалах 
и гарантируют себе стабильные позиции, обеспечивающие предельный запас прочности для вы-
держивания длительной конкурентной борьбы и, как следствие, многолетних лидерских рыночных 
позиций, поскольку они послужат им ядром для выявления резервов повышения эффективности 
(роста результативности и снижения затратности) менеджмента и ранжирования их по приоритет-
ности соответствующих факторных индикаторов, наиболее существенно влияющих на параметры 
результирующих индикаторов и тем самым максимизации финансовой выгоды, получаемой при 
увеличении доходов, прибыли и сокращении расходов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
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Аннотация: Цель данной статьи – осве-
тить лучшие технологии для туризма и госте-
приимства в отношении VR. Гипотеза: по мере 
развития технологий VR количество научных 
приложений активно увеличивается. Новизна: 
виртуальная реальность в наши дни предлагает 
множество полезных приложений, которые при-
влекают все больше внимания исследователей и 
профессионалов туризма. Практическая значи-
мость: VR доказывает свою ценность, особенно 
при планировании, маркетинге, образовании, 
сохранении туристических видов деятельности. 
Методика: эмпирический и практический ана-
лиз VR-технологий в туристическом бизнесе. 

Виртуальная реальность (VR) считается са-
мой революционной технологией XXI века. Сти-
мулируя наши чувства компьютерными изобра-
жениями, VR может погрузить наш разум в опыт, 
который временно принимает виртуальную/ 
дополненную реальность как еще одну версию 
реальности [1]. 

VR используется для создания мощных ин-
терактивных визуальных 3D-эффектов для са-
мых разных целей. На выставке «International 
Tourismus-Börse» в 2019 г. несколько поставщи-
ков туристических технологий продемонстриро-
вали контент виртуальной и дополненной реаль-
ности, показывая туристические направления и 
достопримечательности на месте. Эти поколе-
ния компаний обычно производят контент по 
заданию от поставщиков туристических услуг, 
поставщиков аттракционов и поставщиков ус-
луг гостеприимства [4], а некоторые предлагают 
туристическим агентствам систему управления 
контентом (CMS), которую они могут использо-

вать для разработки собственных иммерсивных 
виртуальных впечатлений для своих клиентов. 

Виртуальная реальность считается много-
обещающей технологией для индустрии госте-
приимства и туризма, имеет мощный эффект 
обмана чувств, заставляя поверить в то, что че-
ловек присутствует в виртуальном мире, предо-
ставляя интерактивную трехмерную среду, смо-
делированную компьютером. Эти симуляции 
могут отображать любое туристическое место, 
воспроизведенное в виде трехмерных изобра-
жений, управляемых мощными компьютерами, 
создающими полную виртуальную среду (VE). 

VE – это просто созданная виртуальная циф-
ровая среда, которая заставляет пользователя с 
VR-оборудованием чувствовать себя так, как 
будто он присутствует внутри нее. Полная си-
стема виртуальной реальности рассматривается 
как интерфейс между пользователем реального 
мира и виртуальной реальностью. Согласно от-
чету, опубликованному в мае 2019 года (Grand 
View Research, Inc.), ожидается, что к 2025 году 
индустрия виртуальной реальности достигнет 
692 миллиардов долларов США, и эта концепция 
может потенциально расшириться от базовых 
игр до других приложений, таких как образо-
вание, медицина и здравоохранение, архитек-
тура, спорт, телепрограммы, фильмы, музыка и 
многое другое [2]. VR привлекла всеобщее вни-
мание в 2019 году, поскольку различные компа-
нии, такие как Google, Microsoft, Facebook, HTC 
и многие другие, представили свои собствен-
ные разработки шлемов виртуальной реаль- 
ности (HMD). 

Дополненная реальность (AR) – это инте-
грация реального мира и виртуального мира с 
целью предоставления дополнительной инфор-
мации о чем-то в реальном мире с информацией, 
отображаемой в виртуальном мире. Например, 
человек может посмотреть на картину или ма-
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шину в реальном мире, поднести свой смартфон 
или планшет к картине или машине и увидеть на 
экране картину или машину с дополнительной 
полезной информацией, тем самым дополняя 
реальность. В случае картины дополнительная 
информация может касаться художника, техни-
ки рисования и, например, жизни художника. В 
случае с машиной дополнительная информация 
может касаться того, как открыть машину и за-
менить сломанную деталь. 

Технология AR также способна революцио-
низировать туристический опыт, делая возмож-
ным планирование, предварительный просмотр 
и доступ к информации о местоположении путе-
шествия и местах назначения в интерактивной 
и простой форме из разных мест. Пользователи 
могут просматривать и бронировать свой отель, 
получать доступ к информации, находясь там, 
перемещаться по месту назначения, переводить 
письменные и устные знаки или разговоры, на-
ходить рестораны и развлекательные заведения. 
Все это можно сделать просто через приложение 
на мобильном устройстве. 

В 2009 году вышли первые приложения 
для смартфонов с дополненной реальностью, 
использующие технологию дополненной ре-
альности для добавления уровня руководства, 
контента и развлечений к физическим местопо-
ложениям, видимым через камеру смартфона. 
Tuscany+ было первым приложением, создан-
ным специально для туризма, – интерактивным 
гидом в режиме реального времени, предназна-
ченным для повышения качества обслуживания 
посетителей. Технология AR позволила нало-
жить цифровые улучшения на существующую 
реальность или сценарий реальной жизни.

Еще одним всемирно известным примером 
является Pokémon GO, открытая мобильная мно-
гопользовательская игра на основе дополненной 
реальности, которая с момента своего выпуска 
в июле 2016 года покорила мир. Это приложе-
ние, с помощью которого игроки могут набирать 
очки, гуляя в реальном мире, держа смартфон в 
руках, в поисках, ловле и сборе в поле зрения 
камеры телефона виртуальных персонажей, на-
зываемых «карманными монстрами», которые 
расположены рядом и связаны с конкретными 
географическими точками. 

К апрелю 2019 года в игре уже было более 
65 миллионов игроков, и число пользователей 
продолжает быстро увеличиваться. С такими 
цифрами она стала самой успешной игрой всех 

времен. Эксперты в области здравоохранения 
хвалят Pokémon GO во всем мире, потому что 
это приложение выводит людей из дома, побуж-
дает их гулять на улице и общаться с другими 
людьми. Гастрономические провайдеры уже на-
чали извлекать выгоду из повального увлечения 
Pokémon GO, и есть больше способов, которыми 
Pokémon GO может принести пользу индустрии 
туризма. В игре используются PokéStops, стра-
тегически расположенные в местах осмотра до-
стопримечательностей, таких как памятники и 
другие общественные места, в игре эти локации 
отображаются с фото и кратким описанием. Ту-
роператоры могут разрабатывать новые туры в 
зависимости от расположения покестопов или 
известных местоположений редких коллекци-
онных покемонов. Во время тура игроки могут 
расширить свои знания об окружающем мире 
в игровой и спонтанной манере, встречая по-
кестопы, представляющие интересную исто-
рическую, художественную или культурную  
ценность. 

Pokémon GO сделала технологию дополнен-
ной реальности популярной среди потребите-
лей, и теперь можно легко придумать и внедрить 
множество вариаций на эту тему. Эта техноло-
гия может открыть новые возможности для ин-
дустрии гостеприимства и туризма. Рынок до-
полненной реальности оценивался в 61,39 млрд 
долларов США в 2022 году [3].

Можно разбить функциональные элементы 
на четыре основных компонента, связанных с 
виртуальной реальностью.

1. Целенаправленное поведение: у орга-
низма есть некоторый «опыт», созданный раз-
работчиками виртуальной реальности. Пример: 
ходьба, полет, исследование космоса, проведе-
ние лабораторных экспериментов и взаимодей-
ствие с другими организмами.

2. Организм: он относится к пользователю 
виртуальной реальности, включая другие фор-
мы жизни. Пример: люди, животные и чат-боты.

3. Искусственная сенсорная стимуляция: 
благодаря интеграции современных инженер-
ных технологий можно воспроизвести раз-
личные сенсорные переживания организмов, а 
сенсорные входы заменить искусственной сти-
муляцией.

4. Осведомленность: при эффективном 
опыте виртуальной реальности организм ис-
пытывает плавное взаимодействие, и между 
пользователем и интерфейсом в моделируемом 
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мире нет трения, тем самым легко «вводить» 
пользователя в заблуждение, заставляя его дей-
ствительно чувствовать себя присутствующим в 
виртуальном мире.

Таким образом, из вариантов использования 
VR можно привести много примеров, демонстри-
рующих значительное количество учреждений, 
которые вложили средства в приложения VR/AR, 
чтобы помочь своим потенциальным клиентам 
в принятии решений перед покупкой, указывая 
на то, что они считают технологию VR/AR осо-
бенно подходящей для поддержки процесса при-

нятия решений о нематериальных продуктах, 
таких как отдых или туризм. В свою очередь, 
сочетание VR с чат-ботами и управляемыми ИИ, 
является элементом новой области применения, 
полезной для сектора туризма и гостеприимства, 
особенно когда речь идет об ответах на часто за-
даваемые вопросы клиентов перед покупкой и 
помощи тем, кто находится в процессе покупки, 
тем самым это помогает уменьшить тип повто-
ряющихся вопросов, снизив при этом высокий 
уровень загруженности сотрудников службы 
поддержки клиентов. 
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Abstracts and Keywords

O.Yu. Bogdanova, V.R. Kislov, O.D. Kharchenko
The Concept of Value in Teacher’s Work 

Key words and phrases: value; education; means of education; moral good; utility; material wealth; ethical 
values.

Abstract: The relevance of the article is motivated by the importance of identifying the differences between 
value and good, between good in the sense of material good and good as a moral value. The purpose of this article 
is to clarify and supplement the essence and content of the phenomenon of value in the work of a teacher. The 
hypothesis is as follows: the teacher's choice of moral good is the choice of moral value, which motivates the choice 
of material and spiritual culture objects that are means of education, the definition of pedagogical conditions that 
ensure the achievement of the goal. In our study, we used a set of interrelated theoretical methods: interdisciplinary 
analysis of the problem and the subject of research; comparative analysis. The results of the study confirm the 
conclusions that the teacher's understanding of the results of education gives him an idea of the usefulness of the 
selected means of education, their suitability for familiarizing students with values while achieving the formed goal 
of education.

A.V. Ivanova, M.D. Olesova
Regional Features of Forming Students’ Value Orientations  

in Educational Institutions of Secondary Professional Education 
Key words and phrases: educational activity; students of institutions of secondary vocational education; 

regional features; value orientations. 
Abstract: In the context of the transformation of society, young people experience difficulties in choosing 

values, thereby losing the meaning of life. The formation of value orientations of students of institutions of 
secondary vocational education (SVE) takes place taking into account the regional characteristics of the region 
where this process takes place. State regulatory and legal documents on the problem of educating young people 
are being renewed taking into account the requirements of modern society (Federal Law on Amending the Federal 
Law “On Education in the Russian Federation on the Education of Students”, “Strategy for the Development of 
Education in the Russian Federation”, “Fundamentals of the State Youth Policy of the Russian Federation for the 
period until 2025”), where the basis of education is the orientation of young people to spiritual, moral, traditional 
values, taking into account the ethnic characteristics of the individual. In this regard, the relevance of regional 
features of the formation of value orientations of institutions of secondary vocational education (SVE) is increasing. 

The article presents the regional features of the formation of value orientations of students of secondary 
vocational education institutions living in the student hostel of the Yakut Industrial Pedagogical College (YIPK). 
Holding events is one of the main forms of educational work to attract students to socio-cultural activities. 

The purpose of the study is to identify and justify the regional features of the formation of students’ value 
orientations.

A.V. Ivanova, M.D. Olesova
Pedagogical Conditions for Forming Value Orientations of College Students

Key words and phrases: college students; pedagogical conditions; psychological and pedagogical support; 
formation of value orientations.

Abstract: The article presents the pedagogical conditions for the formation of value orientations of students 
of the state budgetary professional educational institution of the Republic of Sakha (Yakutia) ‘‘Yakut Industrial 
Pedagogical College’’. Psychological and pedagogical support of students is one of the forms of pedagogical 
conditions for the formation of value orientations of college students. In the process of forming the value 
orientations of students, the pedagogical conditions are the forms and methods of educational activities, including 
the psychological and pedagogical support of students, parents and teachers of the college.
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The purpose of the study is to identify and justify the pedagogical conditions for the formation of value 
orientations of students in the educational process of the college.

The result of the study is reasonable pedagogical conditions for the formation of value orientations of college 
students: psychological and pedagogical support for college students. 

Li Nannan
Analysis of the Process of Formation of Students' Self-Esteem (Example of China)

Key words and phrases: student's self-esteem; methods of self-esteem; reflexive activity; self-correction.
Abstract: Students' self-esteem plays an important role in self-regulation and self-education. Self–esteem is the 

main structural component of a person's self-awareness. The analysis of the structure of students' self-assessment is 
the basis for studying the process of students' self-assessment. This article analyzes the main steps for the formation 
of a student's self–esteem in educational activities; the author believes that the process of self-assessment of 
students mainly includes the definition of goals → the establishment of criteria → self-reflection → informational 
feedback → internalization (or objection) → self-correction → self-assessment. By analyzing the process of forming 
a student's self-esteem, it becomes possible for him to develop the ability to independently set educational goals, 
design ways to implement them, monitor and evaluate his achievements, in other words, to form the ability to learn.

Е.А. Мокрицкая
Этика как фактор профессионального становления личности 

Ключевые слова: профессиональное становление; моральное становление; моральный выбор; этические 
знания; профессиональная этика; моральные ценности; этика в современном мире; становление личности. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с необходимостью повышения 
этической образованности и общекультурной компетенции студентов в процессе обучения в университете. 
Мы предполагаем, что в процессе высшего образования этический фактор, являющийся мерой проявления 
нравственных характеристик личности, имеет большое значение в профессиональном становлении студен-
тов. В текущей ситуации меняющегося общества востребованы специалисты с устойчивой моральной пози-
цией, способные работать в современных условиях. Методы исследования включают анализ существующих 
теоретических исследований по проблеме профессионально-нравственного становления и образовательной 
практики. По результатам анализа предложены методы усиления профессионально-этической ориентации 
студентов и нравственного развития личности в процессе обсуждения этических проблем. 

T.Yu. Molchanova
The influence of the Digital Environment on the Socialization of Adolescents

Key words and phrases: deviant behavior; relationship deformation; Internet addiction; online communication; 
socialization; personality formation; digital environment.

Abstract: The aim of this article is to study the influence of digital environment on the socialization of 
adolescents in a new socio-cultural space. The objectives of the article are to determine the degree of negative 
influence of digital environment on the processes of personality development and social adaptation of adolescents. 
The hypothesis of the article is that involvement in the digital space as a key parameter of growing up and 
socialization of the modern young generation negatively affects cognitive development, personality formation, 
relationships with the outside world, and forms dependent behavior. The study is based on descriptive and 
comparative methods. As a result, it was revealed that it is necessary to take measures to counteract the negative 
influence of digital environment which should include control of adolescents’ online communication, positive real 
communication, organization of alternative activities.

A.Kh. Khaertdinova
Interpretation of the Study Results on Establishing Differences  
in Values of Healthy People and People with Health Disabilities 

Key words and phrases: value orientations; disabilities; general human values; higher education; people with 
disabilities.
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Abstract: The purpose of the article is a theoretical substantiation of the practical aspects of the study of 
the value orientations of healthy people and those with limited health opportunities. The research objectives are 
to establish differences in priority values between healthy people and people with disabilities on the basis of an 
experimental study. The research methods are analysis of scientific literature, generalization and systematization of 
scientific approaches, theories and concepts, questioning, observation, sociometric methods of analysis, statistical 
methods of analysis. The results are as follows: based on the results of a theoretical study of the problem of the 
formation of personality value orientations, we assumed that the value-semantic sphere of healthy people and people 
with disabilities is very different.

A.Kh. Khaertdinova
Practical Aspects of the Study of Value Orientations of Students with Disabilities 

Key words and phrases: value orientations; disabilities; general human values; higher education; students with 
disabilities.

Abstract: The purpose of the article is a theoretical substantiation of the practical aspects of the study of the 
value orientations of healthy students and those with disabilities. The research objectives are to establish differences 
in priority values between healthy students and students with disabilities on the basis of an experimental study. The 
research methods are analysis of scientific literature, generalization and systematization of scientific approaches, 
theories and concepts, questioning, observation, sociometric methods of analysis, and statistical methods of 
analysis. The results are as follows: based on the results of a theoretical study of the problem of the formation of 
value orientations of a person, it is assumed that the value-semantic sphere of healthy students and students with 
disabilities is very different.

K.R. Khachaturova
Information and Educational Environment of the Metropolis

Key words and phrases: digitalization; educational space; information and educational environment education 
in a megalopolis; innovative technologies; education and upbringing; problems of regions; digital educational 
resources. 

Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the formation of the information and 
educational environment of a modern metropolis and to conduct statistical analysis of the specifics of the 
implementation of digitalization trends in education in large cities and regions of Russia, to substantiate the 
relevance and need to expand the network of information educational resources and the availability of modern 
technologies for students from different settlements and regions. On this basis, a number of urgent problems arise 
related to the study of the realities of the modern world, the demands of society and the correspondence of the 
concepts of the development of the educational environment to the needs of the population and state policy. The 
research objectives are to study the trends in the development of modern education and determine the direction 
of transformations in the structure and methodological basis of the technical and technological equipment of the 
educational process. The research hypothesis is as follows: the information and educational environment of 
economically developed regions affects the implementation of the latest educational technologies of educational 
institutions. The results of the study showed that in cities with a population of over a million, more than 20 % of 
students and educational institutions are actively introducing modern information and communication technologies 
into their activities. At the same time, in cities with a population of up to 100 thousand people. This percentage 
barely reaches more than 3 %.

E.V. Shalomova
Pro-Social Behavioral Strategy as one of the Conditions for Preventing  

the Destructive Orientation of the Personality of Adolescents 
Key words and phrases: adolescents; personality; pro-social behavioral strategy; prevention; destructive 

orientation of personality.
Abstract: The purpose of this article is to argue the pro-social behavioral strategy as one of the conditions for 

preventing the destructive orientation of the personality of adolescents. The objectives of the article are to reveal 
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the relevance of the problem under study; to present a social behavioral strategy as one of the conditions for the 
prevention of a destructive personality orientation. The hypothesis is as follows: the destructive orientation of the 
personality of adolescents will be successfully prevented if they are actively involved in pro-social activities. The 
research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, conversation, and survey. In the course of 
the study, the author came to the conclusion that a pro-social behavioral strategy is a necessary condition for the 
prevention of destructive orientation of adolescents.

A.M. Aidarova, T.V. Mazaeva, Ch.R. Ziganshina, I.V. Strakhova
Functional Capabilities of Digital Educational Resources: Application Experience at University

Key words and phrases: digitalization; digital educational resource; philological disciplines; functional 
capabilities; effectiveness.

Abstract: The purpose of this study is to consider the main functionalities of using digital educational resources 
in the educational process in the course of teaching philological disciplines. The relevance of this work is due to 
the modern conditions of digitalization of education, in which the teacher-developer must take into account all the 
advantages and disadvantages of using digital educational resources. The analysis of literary sources on the problem 
allowed the authors to specify the positive and negative aspects of this process at the university. The main research 
methods are observation, description, and generalization of pedagogical experience. As a result of the study, the 
authors confirm the hypothesis put forward that the introduction of digital educational resources into the educational 
process opens up new opportunities for improving the effectiveness of teaching philological disciplines at the 
university.

M.V. Antonova
New Vocational Guidance in the Project "Professional Psychological and Pedagogical Classes” 

Key words and phrases: teacher; career choice; career guidance; psychological and pedagogical classes; career 
guidance networking.

Abstract: The article presents the experience of the work of Mordovian State Pedagogical University 
named after M.E. Evsevyev on vocational guidance in the framework of the project "Professional Psychological 
and Pedagogical Classes". The purpose of the study is to present new formats and activities of career guidance 
for students of specialized psychological and pedagogical classes. The objectives of the study were to study and 
develop methodological support for new forms of vocational guidance aimed at choosing teaching professions, 
to substantiate the idea of creating an innovative platform for vocational guidance networking at the Pedagogical 
University. The hypothesis of the study is the assumption that new trends and activities of career guidance work 
will help identify pedagogically gifted students and form their readiness to study in university specialized 
psychological and pedagogical classes, and motivate them to choose a teaching profession in the future. To solve 
the research problems, theoretical methods were used: analysis of information sources, comparison, generalization, 
systematization of material. As the results of the study, the positive dynamics of the growth of the regional cluster 
of psychological and pedagogical classes in the Republic of Mordovia, the activity of which is coordinated by the 
Pedagogical University, is presented.

E.V. Gryaznova, E.I. Shiryaeva, A.Yu. Kokurina, E.D. Polyakova 
Topical Issues of Primary School Teachers' Training in Using Computer Games in the Educational Process

Key words and phrases: elementary school; digital pedagogy; computer games; professional training.
Abstract: Computer games are becoming an integral part of didactics in elementary school. However, the use 

of its means is not always carried out professionally by teachers, which reduces the effectiveness of the educational 
process and increases the risk of harm to children's health. 

The purpose of this article is to substantiate the relevance of the development of training programs for primary 
education teachers, increasing their professional competence to create a careful digital learning game environment.

The main research methods were the method of analytical review, analysis, comparison, generalization.
In the course of the study, the authors substantiate the relevance of the development of training programs for 

primary school teachers according to the following principles: a theoretical module containing disciplines aimed 
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at studying the specifics of the interaction of younger schoolchildren with the digital gaming environment, a 
methodological module aimed at mastering the principles of creating a careful digital environment and a practical 
module reflecting the monitoring of the results of psychological and pedagogical studies of the interaction of 
children with digital game technologies in the educational process.

E.V. Gryaznova, D.V. Bogatyreva, E.M. Voroshilov, V.D. Deeva 
The Anthropological Factor of Pedagogical Activity in Primary School as the Basis of Digital Pedagogy 
Key words and phrases: primary school; digital pedagogy; quasi-subject; anthropological factor.
Abstract: New types of subjectivity appear in the system of digital pedagogy, which have a socializing effect 

on primary school children. The anthropological component of digital pedagogy is losing its role as a leading factor, 
creating psychological and social risks of digital education.

The purpose of this article is to substantiate the relevance of preserving the anthropological component in 
primary school digital pedagogy.

The main research methods were the method of analytical review, analysis, comparison, generalization.
The authors substantiate the position that the weakening of the anthropological factor in the pedagogical 

process of primary school leads to the replacement of real subjects with artificial types of subjectivity, contributing 
to an increase in the intellectual load on younger schoolchildren. As a consequence, the factor of failure in 
educational activities manifests itself in a decrease in cognitive motivation and mental disorders of students. 

P.N. Kazberov 
The Content of the Professional Training of Psychologists for Work with Police Officers  

Involved in Counter-Terrorism Activities at the Stage of In-Depth Rehabilitation 
Key words and phrases: professional training; psychologists; employees; extreme conditions; psychological 

rehabilitation; methodology.
Abstract: All ongoing psychological work with employees who performed counter-terrorism activities 

is implemented within the framework of three stages: stage one is the stage of the initial meeting of employees 
from the zone of counter-terrorism activities; stage two is the psychodiagnostic stage and stage three is the stage 
of in-depth medical and psychological rehabilitation. According to these stages, the content of the training of 
psychologists is also differentiated. The above determines the purpose of the study – to determine the content of 
the training of psychologists with employees within the framework of the stage under consideration. The goal is 
achieved by solving problems: interpretation of empirical material; drawing conclusions from the study. The 
implementation of the tasks was achieved by the following methods: participant observation, questioning and 
polling. As a result, the issue of determining the content of the training of psychologists within the framework of the 
stage under consideration was resolved. 

T.N. Kochetkova, N.F. Romantsova, O.V. Shelomentseva, A.I. Federer
Morning Gymnastics as a Daily Health Activity in Older Preschool Years

Key words and phrases: preschool institution; health; morning gymnastics; regime; senior preschool age; 
exercise.

Abstract: The study aims at developing ways of preserving and promoting children’ health. The objective is 
to explore the benefits of morning exercises for preschool children. It is hypothesized that developing complexes 
of morning gymnastics, taking into account the age group will promote the health of preschool children. The study 
revealed the main aspects of morning gymnastics that influence the physical fitness of preschool children.

I.B. Nordman
Student's Digital Footprint in the Electronic Learning System: Current Monitoring 

Key words and phrases: digital footprint; current monitoring; e-learning system; optimization of the 
educational process; information technology.

Abstract: The paper considers the possibility of using digital data of the current monitoring of students in the 
electronic learning system to optimize the educational process. The hypothesis is as follows: the data of the student's 



193

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 2(143) 2023

digital footprint in the e-learning system in the field of current monitoring can be used as one of the tools for 
regulating the educational process. Purpose: to identify the possibilities of using digital data of current monitoring 
in the electronic learning system. The task is to collect and analyze the digital data of the current control of students 
in the Educon e-learning system of the Industrial University of Tyumen. The research methods are analysis of 
pedagogical literature, quantitative and qualitative data analysis. The results are as follows: using the analysis of 
the current monitoring data in the electronic learning system it is possible to gradually regulate the educational  
process – adjust the content of the relevant sections of the work program, adjust the control activities, take into 
account the individual characteristics of students. 

L.K. Fortova, Yu.I. Sekhina
The Role of the Emotional and Moral Atmosphere of Children's Suburban Sports and Recreation  

Camp in the Prevention of Deviant Behavior of Children and Adolescents 
Key words and phrases: minors; deviant behavior educational institutions; children's camp; prevention.
Abstract: The purpose of this article is to determine the role of children's camps in the prevention of deviant 

behavior of minors. The objectives of the article are to reveal the relevance of the problem under study; to analyze 
the mechanisms leading to the deviant behavioral strategy of adolescents; to argue the pedagogical aspects of the 
phenomenon under study. The hypothesis is the assumption that the created emotional and moral atmosphere in 
the children's camp contributes to the formation of a pro-social behavioral strategy among minors. The research 
methods are analysis, synthesis, comparison, observation, and conversation. In the course of the study, the authors 
came to the conclusion that the children's camp leads to the successful accumulation of experience in children for 
the development of a pro-social behavioral strategy that contributes to the prevention of deviant behavior.

I.M. Baranova, V.B. Pugin
Improving the Quality of Life of University Students through  

the Application of Modern Educational Technologies 
Key words and phrases: competencies; personality formation; quality of life; soft skills; pedagogical 

technologies; subjects of the educational process. 
Abstract: The purpose of the study is to identify the problems of personality formation during training at a 

university. The task is to study and analyze the tools and resources of the university environment that contribute 
to improving the quality of life of students. The methods are analysis of the opinions of students and teachers, the 
study of literature on this issue. The general problems concerning all subjects of the educational process are singled 
out. Conclusions and recommendations on the use of various pedagogical technologies are made.

S.A. Verbitskaya 
Forming the Culture of Tolerance as a Scientific Problem 

Key words and phrases: tolerance; personal quality; pedagogical activity. 
Abstract: The purpose of the article is to consider the category of tolerance from the point of view of various 

sciences. The objectives of the study are to substantiate the need to form culture of tolerance as a personal 
quality for mutual understanding and cooperation between people, communities, and states. The hypothesis is the 
assumption is that the formation of culture of tolerance provides ethical basis for peaceful coexistence, security, 
and intercultural dialogue. The research method is the analysis of the literature on the problem under study. The 
results of the research are the article confirms the necessity of forming culture of tolerance among students in the 
professional activities of a teacher.

A.V. Vorotyagin 
Independent Work of Cadets as a Means Development of Discipline

Key words and phrases: discipline; independent work; cadets.
Abstract: The article contains a theoretical analysis and the results of an empirical study of the independent 

work of cadets of a military university as a means of developing the discipline of future officers. The purpose of 
the study is to substantiate the importance of independent work of cadets for the development of discipline as a 
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character trait necessary for military service. The tasks are theoretical analysis of discipline as an indicator of the 
quality of military professionalism; characterization of the essence and place of independent work in the educational 
activity of cadets; empirical study of the features of motivation for the independent work of cadets with different 
types of discipline. The research hypothesis is as follows: independent work is one of the means of forming the 
discipline of military university cadets. The research methods are theoretical (analysis, synthesis, generalization of 
scientific data); empirical (questionnaire, presented by the "Methodology for the diagnosis of students' educational 
motivation", questionnaire "Multidimensional functional diagnostics of discipline (D–K)"; methods of qualitative 
and quantitative data analysis). As a result of the study, the peculiarities of the motivation of independent work of 
cadets with different types of discipline were revealed, which indicates the potential of independent work as a means 
of developing discipline.

F.T. Galeeva, O.N. Grigorieva
Teaching Foreign Language at Kazan National Research  

Technological University: Problems and Ways to Solve Them 
Key words and phrases: foreign language; technical university; problems; motivation; communication skills. 
Abstract: The aim of the article is to examine the peculiarities of learning a foreign language at Kazan National 

Research Technological University, to characterize the requirements placed on graduates of the university with 
regards to language preparation. The objectives are to identify problems of language education in the university and 
possible solutions to them. The research hypothesis is as follows: learning a foreign language will be more effective 
if the basic language training is strengthened in schools, the motivation of students is increased, and the number 
of in-class lessons in technical universities s increased. Research methods are as follows: a study dedicated to the 
study of English language at KNRTU based on the analysis of students’ opinions. It can be concluded that learning 
a foreign language at KNRTU can have practical and personal benefits for students. However, there are various 
opinions and views on how this process should be strengthened to make learning a foreign language more effective 
and interesting. 

E.V. Gryaznova, A.G. Goncharuk, S.V. Pronina, D.K. Lobastov
The Method of Dialectics in the Study of Pedagogical Problems

Key words and phrases: philosophy; philosophical methodology; dialectics; pedagogy; digital pedagogy.
Abstract: The development of modern methodology of scientific knowledge leads to the emergence of new 

innovative research methods, especially in pedagogy. The pedagogical studies of recent years have shown that 
there is little use of the dialectical method in them. However, its exclusion from the methodological base leads to 
metaphysical, one-sided studies of modern phenomena of both traditional and digital pedagogy.

The main research methods were the method of analytical review, analysis, comparison, generalization, as well 
as dialectics and its principles.

In the course of the study, the authors substantiate the position that the use of the dialectical method in 
pedagogical research makes it possible to study modern phenomena of pedagogy as an integral system with all its 
generic qualities, functions and relationships, allowing identifying contradictions and problems generated by them, 
to determine possible ways to solve them.

V.S. Gutarova, I.Yu. Starchikova
Teaching Reading to Students of Non-Linguistic Universities 

Key words and phrases: types of reading; non-linguistic university; professionally oriented text; professionally 
oriented reading; students.

Abstract: This article is devoted to the actualization of the problems associated with teaching professionally 
oriented reading to students of IT specialties. The purpose of the study was to investigate the role, strategies and 
kinds of reading in teaching students of the Programme 09.03.01 Computer science and computer technology in the 
SB MAI (NRU). The task of the study is to clarify the essence of the concept of "professional-oriented reading" and 
determine its content. Research methods are search, comparative, descriptive, a method of dictionary definitions, 
analysis, systematization and generalization. The hypothesis of the study is related to the assumption that the 
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foreign language competence of IT specialists ensures not only the success of their professional tasks, but also 
contributes to the process of communicative communication associated with the need for students to have both the 
graphic structure of the language and the methods of extracting information. The results of the study allow us to 
say that teaching reading to students of IT specialties makes it possible to increase their level of foreign language 
competence despite the fact that they do not study at a linguistic university. 

E.V. Ivanova, E.V. Umarova, M.V. Morozova, O.A. Chebotareva 
Development of Interdisciplinary Competencies in Technical  

Translation Lessons at Non-Linguistic Universities
Key words and phrases: critical thinking; interdisciplinary competencies; meta-subject skills; technical 

translation; professional thinking development; extrapolation of knowledge.
Abstract: The main purpose of this article is to demonstrate the importance of development of interdisciplinary 

competencies at the lessons of technical translation at non-linguistic higher education institutions. The relevance 
of the study is due to the fact that the development of multi-subject links is the very potential that will promote 
students’ efficient work while translating technical texts and their becoming professionals in their field. The study 
has revealed that students’ knowledge is fragmented and divided into subject areas. To tackle the problem, it is 
recommended that students should be taught to recognize and implement in practice the existing meta-subject links, 
which provides the prerequisites for the association of all the knowledge received in different academic disciplines, 
in a single whole, thereby contributing to the development of the student’s professional thinking. 

I.G. Kalina, O.N. Galliamova, G.Sh. Khakimova, K.B. Tumarov 
Visualization of Educational Information in the Training Process of Novice Tennis Players with Hearing Loss 

Key words and phrases: training process with hearing-impaired pupils; visualization methods in sports; basic 
training in tennis; digital technologies. 

Abstract: Physical exercises are one of the effective ways to correct disorders in physical development, total 
motor fitness, and development of psychological and volitional qualities of deaf and hard of hearing children. 

A feature of physical culture and sports work with hearing-impaired students is that the pedagogical 
technologies used in it are based on the activation of other sensory systems, such as: vision, motor, tactile, vibration-
tactile sensations. And the methods of visualization among them are assigned a priority role. Therefore, it was 
logical to assume that the widespread use of visual perception methods will contribute to the faster formation of the 
correct visual image of the movements being mastered by pupils with hearing problems, their more durable mastery 
and, in general, will ensure the effectiveness of the training process, which was the goal of the work and reliably 
confirmed by a pedagogical experiment, the results of which are published in the article.

The scientific methods used in the study (pedagogical observations, experiment, physical fitness testing) allow 
us to conclude that the technique of serve has improved significantly, and the accuracy has improved by an average 
of 8 %. Most physical properties indicators have improved either: strength by an average of 11.5 % for girls and 
14.8 % for boys; speed by 4.9 % for girls and 3.4 % for boys; flexibility by 18.6 % for girls and 10.3 % for boys; 
coordination abilities based on the results of shuttle running by 4.3 % for girls and 3.2 % for boys. 

T.V. Kirillova 
Formation of Anti-Corruption Attitudes of Future Employees of the Penitentiary System 

Key words and phrases: anti-corruption personality; training of future employees of the penal system; 
educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia; anti-corruption education.

Abstract: The purpose of this article is to reveal the psychological and pedagogical aspects of the purposeful 
development of anti-corruption beliefs and attitudes that reflect the modern ideology of the professional penitentiary 
community, the essence of attitudes and beliefs, their functions in regulating professional activities and forming an 
anti-corruption worldview. The article identifies some promising directions for the development of anti-corruption 
attitudes of the personality of future employees of the penitentiary system in the educational process.
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A.V. Kondrashova
Teaching Chemistry to First-Year Students at an Agricultural University

Key words and phrases: inorganic and analytical chemistry; students; lectures; chemical experiment; 
independent work.

Abstract: The purpose of this article is to review the experience of teaching the discipline "Inorganic and 
Analytical Chemistry" for 1st year students at the Agricultural University. Particular attention is paid to the idea 
that in order to increase the effectiveness of training, the content of the course should be directed to the fusion of 
the theory received in the lecture with its application in chemical experiments. The article traces the organization of 
independent work among students, which leads to the successful development of the educational program of higher 
education. 

V.N. Kremneva, L.A. Nepovinnykh
Formation of Motivation of Petrozavodsk State University Students for Physical Culture and Sports  

(through the Example of the Institute of Mathematics and Information Technology)
Key words and phrases: physical culture; health; physical activity; healthy lifestyle.
Abstract: The main purpose of this study is to study the attitude of students of Petrozavodsk State University 

to a healthy lifestyle, as well as to physical culture and sports. In the process of studying the goal, it is necessary 
to solve the following tasks: to establish the value of sports and a healthy lifestyle among students; establish the 
degree of student involvement in sports events; explore students' commitment to a healthy lifestyle; assess students' 
awareness of the impact of sports and an active lifestyle on human health, as well as assess their motivation to play 
sports. The main methods of this research are the sociological and theoretical methods. 

G.A. Krikunov
Arthur Lydiard's Training Methodology 

Key words and phrases: Arthur Lydiard; runner; running; endurance development; medium and long distance; 
athlete; competitions; speed; training. 

Abstract: The relevance of the study is due to the difficulties associated with choosing the most effective 
methods, techniques and means in preparing high-class athletes for competitions. The aim of the study is to develop 
an effective and universal model of the training process. The objective of this article is a comprehensive description 
and system analysis of the training cycle, as well as identification of strengths in the training methodology of 
New Zealand coach Arthur Lydiard, who trained New Zealand Olympic champions and world record holders in 
middle and long distance running Peter Snell and Murray Halberg. As a result of the study, a training technique 
was identified and systematized, which can be useful for conducting high-quality work of coaches with extra-class 
athletes. 

R.A. Miftakhov, N.N. Shamsiyarov, A.A. Fakhertdinova
Self-Control of Sports Coach’s Health 

Key words and phrases: self-control; athlete; sleep; appetite; diary; well-being; training.
Abstract: The paper considers the types of self-control during regular physical exercises. The purpose of 

the article is to analyze the types of self-control to achieve sports results and timely prevention of overwork. The 
hypothesis of the study is consideration of subjective and objective indicators of self-control, as an integral system, 
will have a significant effect in improving health and achieving better sports results without negative consequences 
on the body of students. The paper prescribes a methodology for taking into account subjective and objective 
indicators when maintaining a self-control diary. As a result of keeping a self-control diary, 65 % of the students of 
the Kazan Cooperative Institute improved their sports performance, and this also made it possible to build a training 
regimen correctly. 

G.A. Paputkova, I.V. Golovina, T.Yu. Medvedeva
Innovative Potential of Scientific and Methodological Developments

Key words and phrases: approbation of scientific results; scientific and methodological developments; 
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implementation; webinar; teaching staff.
Abstract: The purpose of the article is to describe the approach to translation and approbation of the results of 

scientific and methodological activities carried out by educational organizations implementing educational programs 
of higher education in an enlarged group of specialties and areas of training 44.00.00 "Education and Pedagogical 
Sciences". The objectives of the study are the analysis of modern approaches to testing the results of the activities of 
scientific teams, the study of the specifics of the processes of transferring and discussing scientific results in the field 
of education, the search for effective solutions for organizing the translation and testing of achievements in scientific 
and methodological activities. As a hypothesis, the assumption is that the testing of the results of scientific and 
methodological activities will be more effective in the conditions of implementation of the principles of relevance, 
mobility, economy, practice orientation and the principle of social and professional interaction. The following 
methods were used in the study: a comparative analysis, generalization, design, modeling and survey methods. 
As the results of the study, the authors present the experience of organizing events that represent the process of 
translation and approbation of the results of scientific and methodological activities. The content and organizational 
features of the event formats are presented, which ensure the implementation of the stated principles and relevant 
solutions for the development of the education system. 

A.Kh. Satretdinova
A Project of Creating a Multimedia Local History Textbook for Foreign Students

Key words and phrases: textbook; multimedia; Russian as a foreign language; linguistic competence of local 
history; communicative.

Abstract: The purpose of the study is to develop a multimedia textbook on the Russian language for foreign 
students "Welcome to Astrakhan!". The research objectives are to substantiate the relevance, practical significance 
and purpose of the manual, to describe the structure and principles of the organization of educational material. The 
hypothesis is as follows: the multimedia textbook is aimed at providing clarity, complexity and consistency in the 
description of the historical and cultural space of Astrakhan on the basis of a methodically justified introduction of 
vocabulary with regional and cultural semantics, as well as independence in mastering linguistic and local history 
material. The research methods are theoretical and empirical. The results are as follows: the use of techniques of 
working with the multimedia manual will contribute to the better assimilation of regional and cultural background 
knowledge and the effective formation of students' linguistic and communicative competencies.

A.G. Smirnov
The Form of Organization of the Educational Process in Modern Conditions  

at Department of “Physical education” of Bauman Moscow State Technical University
Key words and phrases: physical education; distance learning format; mixed learning format; motor activity; 

coronavirus infection.
Abstract: The purpose of this study is to determine the optimal format of physical education and sports 

training within the limits of restrictions aimed at combating coronavirus infection. A hypothesis is put forward 
about the effectiveness of the mixed format of the organization of classes. In order to test the hypothesis, a survey 
was conducted among students of the 1st-3rd year of Bauman Moscow State Technical University, aimed at 
identifying the attitude of students in bachelor's and specialty programs to the distance learning format, as well as 
the problems and motivational aspects of the distance option of physical education. After the analysis of the data 
obtained, the main disadvantages of the online format were identified: the problem of choosing a place of study, 
technical difficulties, etc. Thus, the task was set to minimize the problems associated with the lack of motor activity, 
motivation and technical conditions. The result of the study was the presentation of the optimal learning format, 
which consists in combining the advantages of distance learning, namely the use of the NeuroSROS platform for 
lectures, which provides continuous access to video materials and presentations on this discipline, and conducting 
practical classes in person to ensure a sufficient amount of physical activity of students. 
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E.M. Solodovnik, A.I. Suslo
Psychological Health of Preschool Teachers and its Impact on Children 

Key words and phrases: teacher; psychological well-being; children; preschool educational institution; health.
Abstract: The article contains information about a person's health, his psychological well-being and his 

importance in the work of a teacher. The results of a survey of preschool teachers are presented, which clearly 
demonstrate the overall picture. Such aspects of pedagogical activity as teaching style and own psychological states 
are considered. The methods of psychological relief are described, the methods actually used among well-known 
teachers and the frequency of their use are determined.

The purpose of the article is to identify the attitude of preschool teachers to psychology, to determine personal 
ways of psychological unloading of teachers and the regularity of their use. The main objective of this research is 
to identify the influence of the psychological state of the teacher on the effectiveness of their work, to determine the 
personal ways of psychological unloading of teachers and their necessity.

The result of the study is as follows: the attitudes of teachers of preschool institutions to psychology are 
revealed, the methods of psychological unloading of teachers and the regularity of their use are determined. The 
main research methods: theoretical analysis, questionnaires, generalization of scientific and methodological 
literature.

E.V. Ivanova, E.V. Umarova, M.V. Morozova, O.A. Chebotareva 
Dialogues and Monologues in the Development of Speaking Skills in English

Key words and phrases: dialogical communication; monologue communication; imitation of language 
interaction; communicative tactics (techniques); communicative strategies.

Abstract: The main purpose of the article is the study of monologue and dialogic models for practical use 
in the study of a foreign language. The relevance of the study is due to the fact that the use of communicative 
tactics as the basis for teaching a foreign language using a simulated dialogue or monologue can help optimize 
the learning process and additional motivation in learning a foreign language as a means of communication, since 
choosing the best way to express intentions is a communicative need of any person learning a language. Scientific 
novelty is determined in the study of aspects of the development of effective mono- and dialogic models, taking 
into account their communicative structures in the process of teaching a foreign language. As a result, it was found 
that the modeling of language interaction can be used in the process of creating new systems of conditionally 
communicative strategic exercises for teaching dialogue and monologue. 

M.Yu. Krapivina, A.S. Fomichenko
English Neologisms of the Semantic Field ‘‘Coronavirus Pandemic’’ 

Key words and phrases: coroneologisms; neolexemes; neophrasems; swift borrowings; homophonic 
neologisms. 

Abstract: The purpose of the study is to analyze neologisms in the English language that arose as a result of the 
coronavirus infection pandemic that began in the world, to determine their semantics, as well as to identify the ways 
of their formation and the main methods of translation. The task of this research is to identify and study examples 
of such neologisms, the choice of optimal methods for their translation into Russian. Such research methods as non-
continuous sampling, comparative analysis were used. As a result, neolexemes and neophrazemes were identified, 
which replenished the lexical composition of the language, and the features of their functioning and translation were 
determined.

E.Yu. Dubinina 
A Contrastive Study of the Use of Hedging in Scientific Articles of English and Russian Authors 

Key words and phrases: research corpus of texts; modal verbs; research article; tools of hedging; frequency of 
occurrence.

Abstract: The article deals with special lexical means, known as hedging tools, which allow the authors of 
scientific articles in addition to conveying the necessary information to readers to be less categorical in order to 
reduce responsibility for the reported data. The purpose of the study is to identify differences regarding the means 
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of hedging in articles by English-speaking and Russian authors. The objectives of the study is the selection of 
scientific articles and the formation of a research corpus of texts, the identification of hedging tools in texts, a 
comparative analysis of the frequency characteristics and types of hedging used by English-speaking and Russian 
authors. The hypothesis of the study is to assume that articles by Russian authors and English-speaking authors 
have differences in terms of the number and types of hedging tools used. The article uses the methods of corpus 
linguistics, quantitative methods and methods of comparative analysis. According to the results of the analysis, as 
hedging tools modal verbs with the meaning of probability and assumption are most often used in the articles of 
both English-speaking and Russian authors. It was revealed that these tools are used much wider in the articles of 
English-speaking authors.

T.A. Kozina, Yu.A. Didyk 
Linguistic Analysis of Realia in “The Silence of the Lambs” By T. Harris 

Key words and phrases: realia; ethnographic realia; social and political realia; geographical realia; the English 
language.

Abstract: Based on the novel “The silence of the lambs” by T. Harris the authors consider various types of 
realia. The aim of the given research is to determine the most distributed realia and their functions to create the 
image of the American society. The authors of the article come to the conclusion that ethnographic, social and 
political realia dominate in the novel. This is due to the fact that the novel describes the significant issues of the 
American society of that historic period. The analysis has revealed the main functions performed by realia in the 
literary text. They are the creation of local, national and historical image, as well as association and symbolic 
functions.

M.V. Pokotylo
Mass Media and Modern Science: Confrontation or Cooperation? 

Key words and phrases: the image of science in society; the medialization of science; media technology in the 
scientific field; scientific communications.

Abstract: Anti-scientist views are taking root in modern society, questioning the use of science and technology 
in everyday life. In the current conditions, a special role is played by the mass media, which, on the one hand, 
influence the agenda of scientific research, and on the other, form the image of science in society and the attitude of 
various social groups to it. The purpose of the article is to consider the phenomenon of medialization of science as 
the most important factor affecting the relationship between scientists and society in the modern world. The author 
comes to the conclusion that the media environment can both positively and negatively influence modern science. 
Modern life forces scientists to master communicative media technologies to promote both science and technology 
to a mass audience far from scientific activity.

S.A. Rzhanova, A.S. Morozova
The Experience of Russian Business Research in the Ratings of the Financial and Economic Magazine Forbes

Key words and phrases: analysis; business; data; data journalism; company; cataloging; methodology; russian 
version of Forbes; rating; financial and economic magazine.

Abstract: The article analyzes the activities of the Russian version of the financial and economic magazine 
Forbes ("Forbes"), which has been published since 2004. The content analysis of the magazine for the period from 
2021 to the present has shown that the publication is the largest researcher of Russian and global business, the 
ratings compiled by the magazine are the hallmark of the magazine, and the inclusion of a particular company in 
them is a guarantee of prestige. 

Using the example of the posted business ratings, the methods of obtaining unique information by the 
publication, the methodology of ranking companies in the rating are analyzed, a detailed analysis of the "Kings of 
Russian Real Estate – 2022" ratings is presented.

The scientific novelty of the article lies in the substantiation of the author's interpretation of the rating 
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categories: catalogued and not catalogued. The competencies of specialists working on the collection of information 
and the creation of material are considered, open sources and databases to which the journal refers for the collection 
of information are given, the method of weighting is considered.

N.A. Goncharova, E.N. Makarova, K.V. Sergeev
The Marketing Impact of Pandemics 

Key words and phrases: pandemics; marketing; 7P; conceptual framework; product; people; process; physical 
environment; scarcity; uncertainty.

Abstract: The purpose of the article is to conduct comparative analysis of pandemics during human existence. 
The objectives of the article are to analyze the marketing consequences of existing pandemics, to study the 
forecasts of consequences at the marketing level. The research hypothesis is as follows: the authors consider the 
genesis and interaction of global marketing problems at the present stage. The research methods are qualitative and 
quantitative analysis of the characteristics of the consequences of pandemics at the marketing level. In conclusion, 
recommendations are given that can be used to eliminate the consequences of pandemics at the marketing level. 

O.A. Ushakova
Development of a Digital Platform for the Efficiency of the Military-Industrial Complex

Key words and phrases: innovation; integration; military-industrial complex; software product; network effect; 
special military operation; digital platform.

Abstract: In recent years, a new integration tool – digital platforms – has become widespread. The purpose 
of the article was to consider open civic innovations that have been reborn into business models of sharing 
digital platforms and led to a network effect and the formation of disintermediation, which contributed to the 
growth of the peer-to-peer economy. On this basis, the tasks of the scientific article were formed, which revealed 
the characteristics of open digital platforms: intermediate infrastructure between different user groups, network 
effect, monopoly pricing, ownership of personal data, which led to the formation of a scientific hypothesis about 
the probabilistic compilation of the capabilities of digital platforms with the needs of the Ministry of Defense and 
Defense Industry and their solutions based on corporate integrated platforms. This digital platform can become a 
key mechanism for managing coordination and the possibility of exchanging scientific achievements between 
manufacturers and consumers of goods of the military-industrial complex.

K.S. Koroleva
Formation of Professional Competencies in the Fishing Industry 

Key words and phrases: fishery complex; science; education; professional competencies; digitalization.
Abstract: The purpose of this cost is to study the system of education and training for the fishing industry 

in the context of the development of the digital economy. The task is to describe the professional competencies 
of the personnel necessary for the effective functioning of the fishery complex, and the methods of their modern 
transformation. Hypothesis: digital competencies have an impact on the transformation of the basic system 
of vocational education. The research methods include analysis of educational and methodological literature, 
generalization, synthesis. As a result, it was found that the digitalization of the economy has a huge impact on 
changing the training system of the fishing industry through the necessary digital competencies, new requirements 
for their training and advanced training system.

The current stage of reforming and developing market structures in the agricultural sector requires a more 
detailed study of scientific, theoretical and conceptual provisions that would take into account the features and 
specifics of individual sectors of the agro-industrial complex. One of the most problematic areas is fisheries. The 
unstable position of this industry is mainly due to a number of complex economic and social reasons that require a 
detailed study of the scientific foundations of the methodology for the restoration and development of fisheries in the 
context of scientific and technological progress. 
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Yu.E. Semenova, T.S. Khnykina
Strategies for the Development of Retail Trade Enterprises in the Context of the Economic Downturn 
Key words and phrases: retail trade; strategic planning in retail trade; consumer activity; uncertainty of the 

external environment in the economy.
Abstract: The article deals with the problems of retail trade development in conditions of uncertainty and 

economic downturn. The purpose of this study was to analyze the most serious problems of the industry and 
highlight the main development trends. The hypothesis of the study is based on the assumption that changing 
consumer behavior is a key factor determining the strategic prospects of retailers. The main research methods in the 
article are the analysis of scientific and business literature. Based on the results of the study, the authors formulated 
the main approaches to the organization of strategic planning at retail enterprises in modern conditions. 

A.I. Dianov
Mechanisms of the Formation of the Competitiveness Strategy 

Key words and phrases: strategy; competitiveness; strategic guidelines; strategic development; positioning; 
advertising company; mechanism.

Abstract: The enterprise strategy is a set of tactical actions that are aimed at the development of the enterprise 
and the fulfillment of related goals. It should be developed, taking into account the priority of the goals and 
objectives being fulfilled, which are determined based on an assessment of the current circumstances and prospects 
for the development of the enterprise. The strategy is a well-established algorithm of actions that is aimed at 
improving the efficiency of the company's functioning. The purpose of the study is to consider the mechanisms of 
forming a competitiveness strategy. Based on the purpose of the work, the following tasks were set: to consider 
the benchmarks of the competitiveness strategy, to determine the mechanism of integrated planning, to present 
the mechanism for forming the competitiveness strategy of the enterprise. Research methods: Theoretical research 
methods were used, including the method of analysis, comparative analysis, content analysis of informational 
scientific and journalistic sources. Research results: a mechanism for the formation of the competitiveness strategy 
of the enterprise was developed. 

S.Yu. Ilyin
The Modern Directions of Development of Managerial Activity of Organizations 

Key words and phrases: managerial activity; organizations; modern directions of development; sustainability.
Abstract: The purpose of research is creation of methods that form tools for assessing the sustainability 

indicators of managerial activity, carried out by legal entities (organizations) in accordance with established trends 
in accordance with current reality. The objectives of the study are to reveal the trends inherent in the development 
of managerial activity and to compile methods that allow calculating the corresponding indicators on their basis. 
Hypothesis: to form causal relationships between factorial and resultant indicators of the sustainability of the 
development of managerial activity of modern organizations. Research methods: the symbiosis of computational-
constructive and chain methods, that provide reliable formalization of general and particular indicators of 
managerial activity of legal entities. Research results: the methods of assessing the indicators of sustainability of the 
development of managerial activity of organizations, engaged in it in the conditions of the current conjuncture are 
constructed. 

E.K. Skoromets
Application of Virtual Reality Technologies in the Hospitality Industry 

Key words and phrases: VR; hospitality industry; tourism; technology.
Abstract: The purpose of this article is to highlight the best technologies for tourism and hospitality in relation 

to VR. The hypothesis is as follows: as VR technologies develop, the number of scientific applications is actively 
increasing. Virtual reality these days offers many useful applications that are attracting more and more attention 
from researchers and tourism professionals. Practical relevance is based on the fact that VR is proving its value, 
especially in planning, marketing, education, conservation of tourism activities. Methodology: empirical and 
practical analysis of VR technologies in the tourism business. 
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