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ГЕНЕРИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ЭКСКУРСИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Ключевые слова: культурная идентичность; 
культурное сознание; образовательные страте-
гии; обычаи; традиции; фольклор; экскурсион-
ная педагогика.

Аннотация: В статье рассматривается роль 
экскурсионной педагогики в формировании 
культурной идентичности в российском обра-
зовательном пространстве. Цель работы заклю-
чается в обсуждении значения формирования 
культурной идентичности в контексте экскурси-
онной педагогики и исследовании потенциала 
данного подхода в воспитании культурного со-
знания личности. Задачи: определить основную 
концепцию экскурсионной педагогики; пред-
ставить разнообразие культурных мероприятий, 
которые могут быть эффективно внедрены в 
процесс воспитания межкультурной личности; 
продемонстрировать инструментарий экскурси-
онной деятельности в практике формирования 
у обучающихся культурной идентичности. Ме-
тоды исследования: описание и сопоставление, 
анализ, синтез и систематизация. В результате 
исследования выявляется, что экскурсионная 
педагогика, характеризующаяся обучением за 
пределами традиционных классных занятий, 
предоставляет учащимся возможности для зна-
комства с разнообразными культурами и тра-
дициями. Погружаясь в обстановку реального 
мира, учащиеся могут глубже понять свою куль-
турную самобытность и оценить богатство дру-
гих культур. Делается вывод о необходимости 
разработки культурно значимых мероприятий 
и интеграции послеэкскурсионной рефлексии в 
образовательный процесс.

Экскурсионная педагогика представляет 
собой подход, который включает в себя выход 

образовательной деятельности за пределы тра-
диционной классной среды с целью получения 
знаний об определенном культурно-истори-
ческом пространстве. В данном подходе под-
черкивается важность активного участия и не-
посредственного взаимодействия обучаемых с 
изучаемым предметом. Понятие «экскурсия» 
изначально содержит в себе педагогический 
компонент, имеющий интенцию на формирова-
ние ценностного отношения к культурному на-
следию [3, с. 203]. Концепция экскурсионной 
педагогики коренится в убеждении, что обуче-
ние не ограничивается исключительно учебни-
ками и лекциями. Экскурсии могут принимать 
формы посещения музеев, исторических мест, 
мест естественной среды обитания, культурных 
мероприятий, научных лабораторий, промыш-
ленных объектов. Цель экскурсионных заня- 
тий – выделить отдельные (например, матема-
тические) аспекты окружающей действитель- 
ности [5, p. 140].

К.Д. Ушинский, придавая большое значение 
практическому опыту как инструменту обучения 
и развития учащихся, считал экскурсии важным 
средством, позволяющим изучать реальный мир 
вне стен класса [4]. Он подчеркивал, что акти-
вация наблюдения и опыта во время экскурсий 
оказывает гораздо более сильное и продолжи-
тельное воздействие на развитие ребенка, чем 
простое запоминание фактов.

Экскурсионная педагогика играет ведущую 
роль в формировании культурной идентичности 
благодаря предоставлению учащимся возмож-
ности исследовать объекты культуры и взаимо-
действовать с ними. Экскурсанты приобретают 
дополнительные знания о ценностях, веровани-
ях и традициях, что способствует их комплекс-
ному личностному развитию. Применение экс-
курсионной образовательной технологии имеет 
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потенциал в изучении влияния культурного фона 
на идентичность и на прослеживание взаимо-
действия с различными культурами. Посещая 
исторически и культурно значимые места, уча-
щиеся развивают чувство гордости за наследие 
своих предков. 

Россия имеет богатую историю, охватыва-
ющую различные регионы, традиции и истори-
ческие периоды. Данная страна является домом 
для многочисленных исторических мест и па-
мятников, имеющих огромное культурно-исто-
рическое значение. Экскурсии по исторически 
значимым местам позволяют учащимся углу-
биться в свои культурные корни и развить более 
фундаментальное понимание своего прошлого. 
В рамках экскурсионной методики учебных за-
нятий возможно посещение следующих мест и 
мероприятий.

1. Культурные фестивали и праздники. 
Данный тип экскурсионной деятельности под-
разумевает возможность исследования тради-
ционной музыки, танцев, кухни и обычаев, что 
является окном в сердце культуры, отражая ее 
историю, социальную динамику и художествен-
ные аспекты.

2. Учреждения культуры. Экскурсии в му-
зеи и картинные галереи дают представление о 
художественном и интеллектуальном наследии 
России. Музеи способствуют формированию 
всесторонне развитой, свободной, креативной 
личности [2, с. 80]. Например, учащиеся могут 
изучить работы известных русских художников, 
хранящиеся в Третьяковской галерее, Русском 
музее. Подобные мероприятия знакомят с худо-
жественным наследием страны и ее вкладом в 
мировое культурное пространство.

3. Фольклор и традиционные ремесла. 
Посещение фольклорных представлений, тра-
диционных ремесленных мастерских и этно-
культурных деревень позволяет учащимся стать 
свидетелями и участниками культурных обыча-
ев, передаваемых из поколения в поколение. По-
лученный опыт укрепит связь с историческим 
наследием и будет способствовать взращиванию 
в подростковом самосознании признательно-
сти за навыки, творчество и мастерство своих  
предков.

4. Исторические реконструкции и живая 
история – это иммерсивные и интерактивные 
мероприятия, которые «оживляют прошлое»  
[6, p. 11]. Историческая реконструкция включает 
в себя воссоздание значимых событий прошло-

го с участниками, использующими аутентичную 
одежду, артефакты и реквизит. Экскурсантам 
демонстрируются церемонии и повседневные 
сцены определенных периодов прошлого. Жи-
вая история, выходя за рамки реконструкции, 
создает динамичную и интерактивную среду, в 
которой происходит активное взаимодействие с 
исторической обстановкой. 

Взаимодействие с различными культурны-
ми контекстами во время экскурсий развивает 
культурный релятивизм – способность без осуж-
дения понимать и ценить различные цивилиза-
ционные точки зрения [7, p. 151]. Школьники 
и студенты учатся распознавать стереотипы и 
развивать более объективный взгляд на куль-
турные различия. В условиях многонациональ-
ного аспекта демографической составляющей 
Российской Федерации экскурсионная педаго-
гика имеет потенциал развития межкультурно-
го взаимопонимания. Ознакомление учеников с 
цивилизационными рамками, отличными от их 
собственных, способствует улучшению меж-
культурного понимания и эмпатии. Погружаясь 
в многочисленные культурные среды, студенты 
и школьники учатся ценить и уважать разные 
точки зрения, традиции и образы жизни. 

Соприкосновение с другими культурами 
стимулирует учащихся задуматься о ценностях 
и убеждениях, которые являются неотъемлемой 
частью их собственной идентичности, а срав-
нительные исследования позволят понять, как 
культура формируется под воздействием исто-
рических, социальных и географических фак-
торов. Диалектика экскурсионной педагогики 
заключается в том, что познание цивилизацион-
ных основ своего отечества не является изоли-
рованным процессом, оно неразрывно связано с 
более широким контекстом культурного разно-
образия. Знакомство с культурами других наро-
дов побуждает учащихся подвергать переоценке 
предвзятые представления и предубеждения, ко-
торые они могут иметь в отношении своей куль-
туры. Таким образом, у учеников воспитывают-
ся уважение и признательность к культурным 
особенностям других народов и укрепляется 
связь со своей собственной культурой.

Включение экскурсионного опыта в пред-
меты учебной программы может значительно 
улучшить обучение учащихся и углубить их 
понимание истории, обществознания, русско-
го языка, культурологии и других предметов  
[8, с. 5081]. При этом важно находиться в рам-
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ках экскурсионной технологии ведения заня-
тий, включающей активную деятельность уча-
щихся взамен простого пассивного созерцания  
[1, с. 20] Рекомендуемая предэкскурсионная 
подготовка состоит из следующих пунктов.

1. Введение в тему: ученикам предостав-
ляется справочная информация, ключевые поня-
тия и соответствующий словарный запас, чтобы 
сформировать базовые знания.

2. Документирование наблюдений: педаго-
гу необходимо поручить учащимся записывать 
свои наблюдения, делать заметки или снимать 
фото/видео во время экскурсии – это позволяет 
собрать данные для последующего анализа.

3. Исследовательские задания: ученикам 
назначаются проекты, которые требуют сбора 
дополнительной информации или более углуб- 
ленного изучения определенного аспекта, свя-
занного с темой урока. Например, учащиеся 
могут изучить исторический контекст и куль-
турное значение места, которое они должны  
посетить.

Постэкскурсионная работа с классом долж-
на включать в себя анализ и синтез собранной 
во время экскурсии информации. Необходимо 
поощрять учащихся устанавливать связи между 
тем, что они узнали во время экскурсии, и из-
учаемым предметом. Анализ включает в себя 
систематическое и критическое изучение экс-
курсионного опыта. Учащимся предлагается 
размышлять о своих наблюдениях и эмоциях. 
Они могут анализировать культурные обычаи и 
традиции, с которыми они взаимодействовали, 
учитывая их значение и актуальность. 

Синтез предполагает интегрирование по-
лученных из экскурсии знаний в учебную про-
грамму. Учащиеся выявляют общие черты и 
закономерности, возникающие в результате экс-
курсионной деятельности, и связывают их с за-
даниями и темами, затронутыми на конкретных 
дисциплинах. Синтезируя информацию, учащи-
еся развивают целостное понимание предмета и 
его реальных приложений.

В процессе анализа и синтеза ученики мо-
гут участвовать в дискуссиях, групповых об-

суждениях и индивидуальных размышлениях, 
чтобы поделиться своими мыслями и обменять-
ся полученным опытом. Возможно использо-
вание различных информационно-коммуника-
тивных средств в виде презентаций и других 
мультимедийных проектов, чтобы визуально 
структурировать выводы. Рефлексивный под-
ход побуждает учащихся критически мыслить, 
устанавливать связи и делать умозаключения 
на основе экскурсионных данных. Посредством 
анализа и синтеза учащиеся выходят за преде-
лы поверхностного уровня наблюдений и более 
основательно интегрируются в культурно-исто-
рические пласты информации, с которыми они 
столкнулись во время экскурсии. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что экскурсионная педагогика предлагает широ-
кий инструментарий для формирования культур-
ной идентичности учащихся. Взаимодействуя с 
реальными историческими и культурными объ-
ектами, школьники и студенты выходят за рамки 
знаний учебников, воспитывая в себе чувство 
личной связи и причастности к своей культуре. 
Значение формирования культурной идентич-
ности в контексте экскурсионной педагогики 
заключается в ее способности развивать куль-
турное сознание и эмпатию. Знакомство с раз-
личными культурными обычаями, традициями 
и взглядами развивает у учащихся более широ-
кую перспективу видения мира. Кроме того, экс-
курсионная педагогика предоставляет ученикам 
уникальную платформу для конструктивного 
размышления и диалога. Рефлексивные дис-
куссии во время и после экскурсий позволяют 
критически изучить культурную идентичность 
и установить связи между своими корнями и 
широким культурным ландшафтом. Выбирая 
культурно значимые направления, разрабаты-
вая соответствующие мероприятия и интегри-
руя послеэкскурсионную рефлексию в учебный 
процесс, преподаватели способствуют созданию 
образовательных условий, которые дают воз-
можность учащимся принять свое культурное 
наследие и развить уважительное отношение к 
другим культурам. 
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В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ключевые слова: смешанное обучение; диф-
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учения; умение. 

Аннотация: Целью статьи является иссле-
дование возможности развития познаватель-
ной активности младших школьников в усло-
виях дифференциации моделей смешанного 
обучения. Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи: определить те-
оретические основы развития познавательной 
активности, определить теоретические основы 
исследования смешанного обучения как резуль-
тата сочетания традиционного образования, 
дистанционных образовательных технологий 
и ресурсов электронного обучения, изучить и 
выявить оптимальные модели смешанного об-
учения для развития познавательной активно-
сти младших школьников, а также определить 
компоненты сформированности познавательной 
активности. Гипотеза исследования основана на 
том, что реализация смешанного обучения млад-
ших школьников может быть более эффектив-
ной в развитии их познавательной активности в 
условиях применения моделей смешанного об-
учения «Перевернутый класс» и «Автономная 
группа». Для достижения цели и подтверждения 
гипотезы были применены такие методы иссле-
дования как анализ и синтез научной литерату-
ры по теме исследования. Результаты показали, 
что реализация смешанного обучения младших 
школьников способствует более эффективному 
развитию компонентов познавательной актив-
ности, а именно мотивационно-ценностного, 
когнитивного, операционно-деятельностного и  

рефлексивно-оценочного. Автор статьи реко-
мендует применение смешанного обучения в об-
разовательном процессе младших школьников 
для повышения качества обучения и развития 
познавательной активности обучающихся. 

Развитие каждого обучающегося и поддер-
жание его вовлеченности в процессе обучения 
является неотъемлемым условием деятельности 
в современных общеобразовательных организа-
циях. Ведь именно наличие интереса у обучаю-
щихся к учебной деятельности, к приобретению 
знаний, то есть наличие познавательной актив-
ности, является одним из ключевых условий эф-
фективности образовательного процесса [2]. В 
связи с чем наличие познавательной активности 
выступает одним из ключевых условий органи-
зации образовательного процесса, с помощью 
которого возможно поддерживать благоприят-
ное и радостное пространство обучения для де-
тей, а также динамику познавательной деятель-
ности обучающихся. 

Для сформированности познавательной 
активности у младших школьников характе-
рен интерес и стремление глубоко проникнуть 
в сущность понятий, их взаимосвязь, опреде-
лить для этой задачи новый способ решения; 
проявить высокие волевые качества и настой-
чивость в процессе достижения результата; со-
хранять стойкий познавательный интерес [3]. 
Для нашего исследования познавательная ак-
тивность младших школьников понимается как 
качество обучающегося, которое проявляется 
в учебно-познавательной деятельности в про-
цессе получения знаний и овладения ими с по-
мощью управляющего воздействия педагога и 
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наличия информационно-образовательного про-
странства учебного процесса, с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
средств электронного обучения.

Познавательная активность включает 
формирование четырех компонентов, а имен- 
но: мотивационно-ценностного, когнитивного, 
операционно-деятельностного и рефлексивно-
оценочного [4]. К мотивационно-ценностному 
компоненту относится наличие познавательных 
мотивов, а именно наличие потребности в полу-
чении знаний и в нахождении иных приемов по-
знавательной деятельности, готовность к само-
реализации и совершенствованию, получению 
положительного результата, наличие благопри-
ятного настроя, удовлетворенность полученным 
результатом. К когнитивному компоненту отно-
сятся имеющиеся знания у обучающихся, вклю-
чая методы, способствующие их получению. 
К операционно-деятельностному компоненту 
относятся приобретение и совершенствование 
умений и навыков познавательной деятельно-
сти. К рефлексивно-оценочному компоненту от-
носятся выработанные навыки: самоконтроль, 
самокоррекция, самореализация познавательно-
го процесса и рефлексия.

На основе анализа научной литературы, а 
также в условиях цифровизации образования 
становится очевидным, что одним из актуаль-
ных решений проблемы развития познаватель-
ной активности является реализация смешанно-
го обучения, которое предполагает интеграцию 
преимуществ форм и методов традиционного 
обучения совместно с дистанционными обра-
зовательными технологиями и электронным 
обучением. Смешанное обучение представляет 
собой один из неотъемлемых форматов органи-
зации образовательного процесса, отвечающих 
требованиям современного цифрового обще-
ства. Смешанное обучение используется в про-
цессе урочной и внеурочной деятельности, а 
также в процессе реализации дополнительного 
образования. 

Основной целью смешанного обучения 
является регулирование процесса освоения 
навыков и опыта, познания, деятельности об-
учающегося, приводящее к развитию познава-
тельной активности и тем самым к получению 
качественного образовательного результата. В 
реализации смешанного обучения особое вни-
мание необходимо уделить выбору оптимальной 
модели, подходящей для уровня развития позна-

вательной активности конкретных обучающих-
ся. К основным моделям смешанного обучения 
относятся группы моделей «Ротация», «Личный 
выбор» и другие. К первой группе относятся ав-
тономные группы, смена рабочих зон, перевер-
нутый класс; ко второй группе – новый профиль, 
межшкольная группа, индивидуальный учеб- 
ный план. 

Применение смешанного обучения млад-
ших школьников следует начинать с моделей, 
которые предполагают большую включенность 
педагога, а потом переходить к моделям, позво-
ляющим проявить более высокий уровень само-
стоятельности обучающихся в развитии позна-
вательной активности и планировании учебной 
деятельности. На основе нашего исследования 
определены оптимальные модели для развития 
познавательной активности младших школь-
ников в условиях смешанного обучения. К ним 
относятся модели группы «Ротация», то есть 
чередование очной деятельности с непосред-
ственным контактом педагога и обучающихся 
и применение дистанционных образовательных 
технологий и ресурсов электронного обучения, а 
именно: модели «Перевернутый класс» и «Авто-
номная группа» [1]. 

Модель «Перевернутый класс» рекоменду-
ется использовать при наличии незначительных 
отличий в уровне сформированности познава-
тельной активности. При этом освоение тео-
ретического материала происходит с помощью 
электронных и дистанционных образовательных 
ресурсов вне класса, где потом отрабатываются 
практические навыки совместно с педагогом. 

Модель «Автономная группа» эффектив-
на при наличии определенных существен-
ных различий обучающихся, например: раз-
ный уровень познавательной активности, 
ИКТ-компетентности, психологические особен-
ности обучающихся. При данной модели в учеб-
ном пространстве выделяются различные зоны: 
для традиционного занятия и для занятий с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий и ресурсов электронного обучения.

В процессе познавательной деятельно-
сти в условиях смешанного обучения младшие 
школьники учатся, как самостоятельно проана-
лизировать задачу, сформулировать способы и 
приемы ее решения, что приводит к развитию 
когнитивных навыков, в том числе навыков об-
работки информации с последующим анализом 
и синтезом. Обучающийся заинтересован в про-
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цессе освоения знаний, может выявить получен-
ные результаты и сформулировать выводы. 

Таким образом, формирование компонентов 
познавательной активности младших школьни-
ков относится к неотъемлемой задаче системы 
современного образования и является ключевой 
частью во всех формах организации образова-
тельного процесса, включая смешанное обуче-
ние. Смешанное обучение является одним из 
необходимых условий формирования и развития 
познавательной активности младших школь-

ников в условиях цифровизации образования. 
Наше исследование показывает, что в условиях 
смешанного обучения у обучающихся формиру-
ется познавательная активность. Рассмотренные 
модели смешанного обучения позволяют со-
хранять познавательный интерес, продуктивно 
анализировать информацию, находить новые 
способы добывания знаний, делать выводы, 
анализировать полученные результаты, прини-
мать решения, корректировать ход учебной дея- 
тельности.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ключевые слова: коммуникация; компонен-
ты структуры личности; поликультурная обра-
зовательная среда; социально-коммуникативная 
компетентность.

Аннотация: Целью данного исследования 
является определение социально-коммуника-
тивной компетентности, которая опирается на 
компоненты структуры личности и уровни ста-
новления социально-коммуникативной компе-
тентности Л.Н. Булыгиной. Автор статьи описы-
вает каждый уровень по компонентам структуры 
личности с позиций двух аспектов – коммуни-
кативного и социального. Задачами данно-
го исследования были: рассмотреть понятие  
социально-коммуникативная компетентность; 
описать уровни становления социально-комму-
никативной компетентности Л.Н. Булыгиной; 
дать характеристику развития социально-ком-
муникативной компетентности. Основными ме-
тодами исследования являлись: анализ и синтез 
нормативно-правовых документов и научной 
литературы. Выдвигая гипотезу исследования, 
автор предполагает, что учет в образователь-
ной среде уровней становления социально-ком-
муникативной компетентности и компонентов 
структуры личности способствует эффективной 
коммуникации с представителями различных 
национальностей. В ходе исследования было 
установлено, что необходимо учитывать уров-
ни становления социально-коммуникативной 
компетентности Л.Н. Булыгиной и компоненты 
структуры личности для работы с младшими 
школьниками. 

В условиях глобализации человек постоянно 
сталкивается с необходимостью взаимодействия 
с людьми и передачи информации в различных 
культурных реалиях. Согласно Указу Президен-

та Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных цен-
ностей», государственная политика нацелена 
на приумножение и сбережение народа России 
и воспитание традиционных ценностей (в част-
ности, отдавать приоритет духовной составля-
ющей над материальной и осознавать единство 
народов России) [1]. Безусловно, в такой много-
национальной стране, как Россия, это становит-
ся особенно востребованным и актуальным в 
образовательной среде, которая в условиях мно-
гонациональности становится поликультурной. 
Младший школьник сталкивается с необходимо-
стью построения эффективной коммуникации с 
представителями различных национальностей, 
на которую, в свою очередь, влияет наличие и 
развитость социально-коммуникативной компе-
тентности. 

Социально-коммуникативную компетент-
ность рассматривали и описывали многие уче-
ные (Т.З. Адамьянц, М.А. Василик, Д.П. Гав-
ра, И.А. Маланов, М.В. Шустикова и др.). Под  
социально-коммуникативной компетентностью 
в данной статье будет пониматься способность 
личности действовать в пределах «социального 
поля». Т.З. Адамьянц, М.А. Василик, И.А. Ма-
ланов и М.В. Шустикова определяют основные 
элементы социально-коммуникативной компе-
тентности: знание правил этикета и культуры 
общения; речевые знания и навыки в данной 
области; знание невербального средства языка; 
умение выстраивать план действий и вырабаты-
вать стратегию; умение применять полученную 
информацию; умение видеть намерения людей; 
умение убеждать людей и отстаивать свою точку 
зрения; умение презентовать себя партнеру или 
обществу; умение оценивать внешние факторы 
коммуникации [2; 3]. 
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Для успешной коммуникации, кроме знания 
о социально-коммуникативной компетентности, 
необходимо понимать уровни ее развития. В со-
временной научной литературе для успешной 
коммуникации Л.Н. Булыгина предлагает пять 
уровней становления у субъекта социально-ком-
муникативной компетентности, а именно: ре-
цептивный, конформный, репродуктивный, про-
дуктивный и креативный уровни [3]. В рамках 
данной статьи будем понимать эти уровни сле-
дующим образом. Первый уровень характери-
зуется коммуникативным действием, выполня-
емым субъектом по образцу. На втором уровне 
субъект строит коммуникацию с учетом таких 
компонентов, как: собеседник (возраст, социаль-
ное положение, эмоции), время и место адекват-
но ситуации. Третий уровень характеризуется 
подбором субъектом цели адекватно ситуации 
и отбором алгоритма действия в коммуника-
ции. Четвертый уровень предполагает самосто-
ятельность субъекта, действие без алгоритмов, 
но в рамках учебных ситуаций. Пятый уровень 
характеризуется свободным взаимодействием 
субъекта, действием без алгоритмов в иных си-
туациях за пределами учебных.

Кроме того, поликультурный контекст об-
разования обязывает опираться в уровнях ста-
новления социально-коммуникативной компе-
тентности на компоненты структуры личности, 
так как в основе эффективной коммуникации 
лежит уровень развития социального интеллек-
та и духовности человека. Среди компонентов 
структуры личности выделяются: когнитивный, 
функциональный, мотивационный и, учитывая 
поликультурность образовательной среды, цен-
ностный. 

Представим для примера характеристику 
развития социально-коммуникативной компе-
тентности первых двух уровней в коммуника-
тивном и социальном аспектах, опираясь на 
компоненты структуры личности.

1. Рассмотрим рецептивный уровень в ком-
муникативном аспекте. 

Когнитивный компонент: младший школь-
ник имеет представления о базовых компонентах 
коммуникативной компетентности (риториче-
ские представления о вежливой коммуникации: 
цель и средство, вежливые качества собеседни-
ка), формулах этикетных групп (приветствие, 
прощание, просьба, благодарность, извинение) и 
формах устной речи (монолог, диалог, полилог). 
Мотивационный компонент: младший школь-

ник вступает в коммуникацию с собеседником 
для достижения своего коммуникативного на-
мерения. Функциональный компонент: млад-
ший школьник умеет определять вежливую ком-
муникацию (качества вежливого собеседника, 
средства коммуникации (общие представления о 
вербальных и невербальных средствах) по кар-
тинке, в звуковом образце, тексте, мультфильме 
и т.д.), умеет рассказать о формулах этикетных 
групп (вежливые слова приветствия, прощания, 
просьбы, благодарности, извинения) и формах 
устной речи (представления о монологе, диалоге 
и полилоге). Ценностный компонент: младший 
школьник имеет положительный настрой на вза-
имодействие, открыт к коммуникации, доброже-
лателен к собеседнику.

В социальном аспекте.
Когнитивный компонент: младший школь-

ник имеет представления о многочисленности 
народов России и их традиций, быта, еды, одеж-
ды, праздниках, истории и языков. Мотивацион-
ный компонент: младший школьник может всту-
пать в коммуникацию с представителями других 
национальностей для достижения своего комму-
никативного намерения. Функциональный ком-
понент: младший школьник может рассказывать 
и проводить сравнение по картинкам традиций, 
еды, одежды, праздников, быта своей страны 
и иных национальностей. Ценностный компо-
нент: младший школьник признает наличие раз-
личных национальностей и культур и настроен 
доброжелательно на взаимодействие с другими 
национальностями. 

2. Конформный уровень в коммуникатив-
ном аспекте.

Когнитивный компонент: младший школь-
ник знает о компонентах коммуникативной ком-
петентности (вежливая коммуникация с учетом 
возраста, социального положения и эмоций со-
беседника, места и времени), об особенностях 
этикетного поведения адекватно ситуации (на-
пример, как приветствовать друга или взрослого 
человека в автобусе днем), особенностях устно-
го диалогического общения. Мотивационный 
компонент: младший школьник с учетом комму-
никативного намерения может определить цель 
коммуникации с учетом характеристики собе-
седника. Функциональный компонент: младший 
школьник умеет анализировать внешние факто-
ры (собеседника, время и место) и выстраивать 
коммуникацию адекватно ситуации, умеет вни-
мательно слушать собеседника и использовать 
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в речи формулы речевого этикета. Ценностный 
компонент: младший школьник принимает осо-
бенности собеседника и с уважением к ним от-
носится.

В социальном аспекте.
Когнитивный компонент: младший школь-

ник знает особенности этикетных ситуаций у 
различных народов, знает особенности самых 
многочисленных народов России. Мотивацион-
ный компонент: младший школьник способен 
получать знания о различных народах. Функцио- 
нальный компонент: младший школьник умеет 
применять особенности этикетных ситуаций в 
коммуникации и рассказывать об особенностях 
самых многочисленных народов России. Цен-
ностный компонент: младший школьник прояв-
ляет заинтересованность, толерантность к иным 
культурам, учитывает потребности партнера.

Работу над развитием социально-комму-
никативной компетентности в поликультур-
ной образовательной среде стоит начинать уже 
с 1 класса по вышеописанным уровням в двух 

аспектах. Данную работу можно вести на всех 
уроках и во внеурочное время, создавая раз-
личные социально-коммуникативные ситуации, 
которые будут способствовать развитию соци-
ально-коммуникативной компетентности. Стоит 
обратить внимание на то, что проводить такую 
работу можно не только в рамках образователь-
ной ситуации, но и в рамках семейной, досуго-
вой, просветительской, социальной ситуаций, 
что, безусловно, предоставит большую возмож-
ность для развития социально-коммуникатив-
ной компетентности.

Таким образом, на уровне государства ста-
вится задача по развитию социально-коммуни-
кативной компетентности младших школьни-
ков в поликультурной образовательной среде. 
Учитывая уровни становления социально-ком-
муникативной компетентности и компоненты 
структуры личности младшего школьника, мож-
но говорить об эффективной коммуникации с 
представителями различных национальностей и 
культур. 
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гии; китайский язык; коммуникативные навыки; 
медиаресурсы; трудности овладения языком; 
языковая среда.

Аннотация: Настоящая статья посвящена 
вопросам повышения качества преподавания 
китайского языка иностранным студентам. Цель 
работы – очертить круг способов и приемов ра-
боты с иностранной аудиторией, которые позво-
ляют обучающимся добиваться более высоких 
результатов по предмету. Задачи: анализ научно-
методической литературы по рассматриваемому 
вопросу; выявление основных трудностей пре-
подавателей китайского языка, возникающих в 
процессе работы с иностранцами; определение 
ряда затруднений студентов, изучающих китай-
ский язык как иностранный; изложение возмож-
ных путей эффективизации хода обучения ки-
тайскому языку как иностранному в аудитории 
инофонов. Работа базируется на использовании 
таких методов исследования, как анализ, синтез, 
систематизация. В результате исследования вы-
явлено, что основные трудности при изучении 
китайского языка инофонами заключаются в 
ограничении возможности студентов пользо-
ваться языком при непосредственном контакте с 
носителями (отсутствие естественной языковой 
среды), в сложностях, возникающих вследствие 
языковой интерференции, что влияет на выбор 
стратегии преподавания педагогом. Автором 
статьи оформляется список путей и способов 
преодоления указанных трудностей, что в зна-
чительной степени эффективизирует процесс 
овладения китайским языком. 

На сегодняшний день интерес иностран-
цев к изучению китайского языка только укреп- 
ляет свои позиции. Являясь одним из самых 
распространенных языков, имеющих древнюю 
историю развития, китайский язык оказывается 
одним из наиболее сложных для овладения. Од-
нако данный факт не становится препятствием 
к его изучению, а глобализационные процессы 
в обществе влияют на осознание человечеством 
важности формирования межкультурной ком-
петенции для успешного функционирования в 
современном полинациональном социуме. Это 
детерминирует популярность изучения ино-
странных языков, в том числе и китайского.

Трудность овладения китайским языком 
связывается с его самобытным языковым стро-
ем, закономерностями фонетического и графи-
ческого плана, для продвинутого владения кото-
рыми обучающемуся следует приложить немало 
усилий при непосредственном участии грамот-
ного специалиста. На сегодняшний день создано 
немало учебников и учебных пособий для жела-
ющих изучать китайский язык как иностранный, 
разработан целый комплекс курсов (в том числе 
и дистанционных), поддерживающих обратную 
связь со специалистом. Устоялась и активно раз-
вивается методика преподавания китайского 
языка, однако, как и любая отрасль лингводидак-
тики, она вбирает в себя новейшие инструменты 
технологического прогресса, успешно внедряе-
мые в практику работы преподавателями. 

Но, как и в случае овладения любым другим 
иностранным языком, процесс изучения китай-
ского языка связывается у студентов с рядом 
трудностей, возникающих в процессе формиро-
вания навыков в рамках всех видов иноязычной 
деятельности. Трудности в практике чтения об-
условливаются отсутствием пробелов между 
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словами, а границы лексем вычленяются лишь 
посредством контекста; при письме основную 
сложность обучающиеся испытают при разви-
тии навыков передачи речи через иероглифи-
ческую систему китайского языка; говорение 
сопровождается трудностями произношения 
(«усвоение тонов») [4, с. 7]. Кроме того, сложно-
сти в освоении китайского языка детерминиру-
ются социокультурными различиями, проявляю-
щимися «в обычаях и культуре между Востоком 
и Западом» [3, с. 71].

Соответственно, с учетом наличия данных 
трудностей у студентов, изучающих китайский 
язык как иностранный, перед педагогами стоит 
важная задача в отборе эффективных методов и 
приемов работы по развитию фонематического 
слуха обучающихся, развитию умений в обла-
сти иероглифического письма, высокая степень 
формирования которых позволит инофонам об-
ращаться к аутентичным китайским текстам 
различных жанров и в разнообразных форматах 
представления информации, совершенствуя на-
выки иноязычного словоупотребления, расши-
ряя словарный запас [2, с. 139], развивая навыки 
межкультурной коммуникации.

Как справедливо отмечает О.В. Акимова, 
выбор материала для каждого урока полно-
стью входит в компетенцию педагога, и особой 
необходимостью в его работе представляется 
разработка дополнительных заданий, не вклю-
ченных в рамки созданных отечественных и 
зарубежных учебников и учебных пособий  
[1, с. 446], поскольку некоторые грамматиче-
ские явления китайского языка в них представ-
лены недостаточно. Следовательно, дидактиче-
ская составляющая учебного процесса может 
и должна быть расширена за счет включения в 
структуру аудиторной и внеаудиторной деятель-
ности информационно-коммуникационных и 
цифровых образовательных технологий, что в 
значительной мере повышает качество процесса 
обучения иностранных студентов. В частности, 
актуальность обретают те медиаресурсы, интер-
нет-платформы и иные цифровые инструменты, 
которые позволят студентам частично погру-
зиться в языковую среду, т.е. коммуницировать 
с носителями и изучать аутентичные материалы 
на иностранном языке, что выступает «мощным 
стимулятором» реализации коммуникативных 
способностей инофонов [5, с. 96]. Симптома-
тично, что при овладении китайским языком вне 
естественной языковой среды единственным 

носителем языка и культуры становится препо-
даватель, и общения исключительно с ним для 
обучающихся оказывается недостаточно для 
должного уровня развития коммуникативных 
навыков. Здесь необходимо предоставить воз-
можность студентам участвовать в диалоге с 
носителями посредством чатов и мессенджеров, 
социальных сетей и иных онлайн-платформ, 
призванных обеспечить обратную связь в фор-
мате письменных, аудио- или видеосообщений 
(Tencent, DingTalk, Skype, Paltalk и др.). 

Современные цифровые инструменты по-
зволяют обращаться к материалам, нацеленным 
на реализацию образовательных задач и создан-
ным различными преподавателями китайского 
языка. Интернет-пространство предоставляет 
массу возможностей для педагогов, обучающих 
китайскому языку иностранных студентов, раз-
нообразить процесс объяснения грамматических 
и фонетических закономерностей посредством 
включения в аудиторную и внеаудиторную де-
ятельность фрагментов онлайн-лекций китай-
ских специалистов, а также аудиосообщений, 
которые могут быть использованы в качестве 
материалов для организации этапа аудирования. 
В таком случае студенты могут воспринимать 
не только привычную речь преподавателя, но и 
слушать тексты, воспроизводимые дикторами с 
присущими им произносительными особенно-
стями, различным темпом и тембром голоса.

В качестве дополнительных упражнений 
для тренировки навыков говорения, развития 
социокультурной компетенции студентов пре-
подавателем могут быть эффективно исполь-
зованы готовые интернет-ресурсы (например,  
«中文联盟», «全球中文学习平台», «汉语圈»  
и т.д.). Разнообразие игр, способов подачи мате-
риала (в частности, сочетание текстовой и визу-
альной информации) позволяет пользователям 
данных веб-сайтов увеличивать лексический за-
пас, знакомиться с аутентичными материалами, 
изучать китайский язык в совокупности с китай-
ской культурой. Материалы сайтов могут быть 
рекомендованы студентам в качестве заданий 
для самостоятельной работы, а также исполь-
зоваться педагогом непосредственно на прак-
тических очных занятиях. Возможность выбора 
упражнений и текстов, ранжированных согласно 
уровню владения китайским языком, позволяет 
педагогу реализовать принципы индивидуали-
зации обучения и личностно ориентированный 
подход при организации внеаудиторной и ауди-
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торной деятельности иностранных студентов. 
Таким образом, повышение эффективности 

преподавания китайского языка как иностранно-
го происходит посредством:

– расширения массива дидактических 
средств обучения иностранных студентов за 
счет дополнения материалов учебника различ-
ной информацией и заданиями из интернет- 
источников;

– обогащения способов подачи новых зна-
ний и формирования навыков, лежащих в пло-
скости всех иноязычных компетенций (напри-

мер, использование видеофрагментов лекций 
других специалистов);

– учета индивидуальных особенностей об-
учающихся, их склонностей и интересов, а так-
же характера сложностей, возникающих в про-
цессе овладения китайским языком;

– внедрения способов восполнения от-
сутствующей естественной языковой среды 
(организация коммуникации с носителями для 
отработки умений иноязычного письма, аудиро-
вания, говорения и слушания, а также развития 
навыков межкультурного общения).
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Abstract: The relevance of the article is due 
to the need to form an innovative educational 
environment focused on the formation of new 
roles of its subjects, the formation of the student's 
personality. The purpose of this article is to  
identify the possibilities of the educational 
environment that affect the formation of the  
student's personality. The objectives of our 
research are to study and analyze the system of the  
educational environment conditions and 
opportunities. Theoretical analysis of scientific 
literature and generalization of pedagogical 
experience were used as research methods. 
As a result, the possibilities of the educational 
environment that influence the formation of the 
student's personality were determined. 

Ideas for the formation of the educational 
environment are developed both in the studies of 
domestic teachers and psychologists and in foreign 
studies [4; 7; 8].

The educational environment is a system 
of influences and conditions for the formation 
of a personality, as well as opportunities for its 
development, contained in the social and spatial-
subject environment [1].

In the understanding of V.A. Yasvin, the 
educational environment is the totality of all the 
possibilities of training, education and development 
of the individual, both positive and negative 
opportunities [8].

The structural model of the educational 
environment contains three basic components: 

spatial and subject, social, organizational and 
technological. The design of all components of 
the educational environment is carried out in the 
context of organizing opportunities to meet the 
needs of the subjects of the educational process. To 
use the possibilities of the environment, students 
demonstrate the appropriate behavior, in other 
words, they become real subjects of the educational 
process, and do not remain objects of teachers’ 
influence.

Considering the educational environment from 
the point of view of the educational opportunities it 
provides, following J. Gibson, we consider the ability 
of this environment to provide all subjects of the 
educational process with a system of opportunities 
for their effective self-development as a criterion 
for the quality of the educational environment [2]. 
The provision by the educational environment of 
one or another opportunity to satisfy a certain need 
“provokes” the subject to be active.

The category “opportunity” is a special unity 
of the properties of the educational environment 
and the subject itself, is equally an attribute of 
the educational environment and the behavior of 
the subject. Opportunity is a bridge between the 
subject and the environment. It is determined by 
the properties of both the environment and the 
subject itself. The more and more fully a person 
uses the possibilities of the environment, the more 
successfully his free and active self-development 
takes place [2].

The presentation of the educational 
environment as a set of certain conditions should 
reflect three main conditions: motivational, 
content and technological. The possibilities of the 
educational environment come from each condition 
in the context of meeting certain needs of the 
subjects of the educational process. There is a basic 
regularity in the theory of possibility regarding 
the environment and the subject: the active 
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interaction of the subject with other participants in 
the environment and its self-development is more 
successful if the person fully uses the possibilities 
of this environment.

The following ideas are at the heart of the 
creation of any educational environment:

– advances and prospects;
– “potential difference” between the real state 

of the design object and the desired one;
– step-by-step, gradual approach to the result;
– compatibility, integration of resources;
– “branching activity’’ of participants [9].
The studies of contemporary teachers call for 

the creation of a special educational environment 
focused on the formation of new roles for its 
subjects, depending on their individual capabilities 
and learning needs. The relevance of this trend is 
confirmed by the mass informatization of all spheres 
of human activity [6].

The formation of an innovative educational 
environment based on interactive technologies 
is becoming one of the defining trends in the 

development of the higher education system.
We consider simulation technology as an 

interactive technology, the distinguishing features 
of which are:

– reliance of bachelors on their own 
experience;

– dynamism;
– the possibility of a wide variety of situations 

within a limited time [5].
The educational process, built on the basis of 

information technology (in our case, simulation 
technology), due to its value-oriented function, 
brings students into the sphere of worldview 
understanding of social and educational  
reality [3].

Thus, a well-structured educational environment 
contributes to the mastery of a personality by a set 
of practical knowledge, skills, methods of action 
and relationships based on a system of value 
orientations and personal reflection and necessary 
for the successful implementation of subject-subject 
interaction and self-development.
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РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ  

О ЗАКОНАХ СОХРАНЕНИЯ В ФИЗИКЕ
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вание; законы сохранения; формирование по-
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граммы; научный прогресс.

Аннотация: Методы визуализации и моде-
лирования предлагают широкий инструмента-
рий для того, чтобы сделать абстрактные поня-
тия более доступными и легкоусвояемыми для 
обучающихся. Целью статьи является исследо-
вание ведущей роли визуализации и моделиро-
вания в формировании понятий, связанных с за-
конами сохранения в физическом образовании. 
Гипотезой исследования служит тезис о том, что 
предоставление учащимся интерактивных симу-
ляций, физических моделей и вычислительных 
инструментов будет способствовать качествен-
ному исследованию переменных и манипулиро-
ванию ими, наблюдению причинно-следствен-
ных связей и пониманию законов сохранения. 
Методология: концептуальный анализ, синтез 
данных физико-педагогической литературы, 
педагогические стратегии интерактивного об-
разования. Результаты: в статье выявляются 
преимущества визуализации в содействии фор-
мирования понятий, а также анализируется, 
как моделирование позволяет учащимся понять 
принципы, лежащие в основе законов сохране-
ния. Делается вывод о необходимости интегра-
ции в образовательный процесс визуализации 
и моделирования как эффективных педагогиче-
ских стратегий для улучшения концептуального 
понимания учащимися законов сохранения, пре-
одоления разрыва между теорией и практикой 
и развития навыков работы с компьютерными 
программами. 

Законы сохранения – это фундаментальные 
принципы физики, описывающие поведение 
физических систем. Они составляют основу на-
шего понимания мира природы и являются не-
обходимыми для объяснения различных явле-
ний – от движения планет до взаимодействия 
субатомных частиц. Законы сохранения приме-
нимы не только к классической механике, но и к 
электромагнетизму, квантовой механике, теории 
относительности. Понимание законов сохране-
ния дает учащимся видение фундаментальных 
принципов, лежащих в основе различных раз-
делов физики, способствуя целостному понима-
нию предмета. 

Историческое развитие физики было отме-
чено сменами парадигм, и открытие (создание, 
в зависимости от того, какой концепции филосо-
фии науки мы придерживаемся) законов сохра-
нения сыграло ключевую роль в эти преобразу-
ющие моменты [4]. Изучая законы сохранения, 
учащиеся получают представление о динамиче-
ском характере научного прогресса и потенциа-
ле новаторских открытий. Однако эти законы ча-
сто могут быть сложными для понимания из-за 
их абстрактного характера. Методы визуализа-
ции и моделирования способны обеспечить кон-
кретное представление абстрактных понятий, 
способствуя более глубокому и интуитивному 
пониманию. Визуализируя и моделируя законы 
сохранения, учащиеся наблюдают взаимосвязи 
между переменными, величинами и взаимодей-
ствиями физических тел, делая для себя понятия 
физики когнитивно более доступными. Физика 
регулярно исследует явления, которые нельзя 
непосредственно наблюдать или осязать. Визу-
ализация и моделирование позволяют учащимся 
преодолеть разрыв между теоретическими по-
строениями и практикой. С помощью интерак-
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тивных симуляций учащиеся могут исследовать 
переменные и манипулировать ими, наблюдать 
за эффектами изменения параметров и за ре-
зультатами различных сценариев поведения  
объектов. 

Понятие представляет собой фундаменталь-
ную педагогическую категорию, которая служит 
основой для обучения и интеллектуального раз-
вития. Понятие можно определить как абстракт-
ное представление категории или класса объ-
ектов, идей или событий, обладающих общими 
характеристиками. Оно является мыслительной 
конструкцией, помогающей людям организовы-
вать, понимать и передавать знания и опыт [1]. 
Благодаря наличию данной логической катего-
рии учащиеся получают понимание различных 
предметных областей, включая физические дис-
циплины. Визуализируя абстрактные понятия, 
учащиеся могут развивать мысленные образы 
и пространственные представления, которые 
помогают организовывать и связывать законы 
сохранения. Процесс построения ментальных 
моделей способствует концептуальному пони-
манию, поскольку учащиеся развивают после-
довательное и взаимосвязанное представление о 
предмете [3].

Приведем примеры визуальных решений, 
позволяющих формировать структурированные 
понятийные образы в отношении фундамен-
тальных законов физики.

1. Энергетические диаграммы  представля-
ют собой графические изображения, отобража-
ющие изменения энергии в физической системе. 
Используя вертикальную ось для представления 
уровней энергии и горизонтальные стрелки для 
представления передачи или преобразования 
энергии, энергетические диаграммы показыва-
ют, как энергия сохраняется при ее преобразова-
нии между различными формами (например, по-
тенциальная энергия в кинетическую энергию). 
Учащиеся могут анализировать высоту и наклон 
кривых энергии, чтобы понять принципы сохра-
нения энергии.

2. Визуализация взаимодействий частиц 
может помочь в понимании принципов работы 
импульса и заряда. Интерактивное моделирова-
ние способно проиллюстрировать, как сохраня-
ется импульс частиц во время столкновений и 
взаимодействий. Показывая состояние системы 
до и после и визуализируя векторы, представля-
ющие импульс, учащиеся могут наблюдать, как 
общий импульс остается постоянным, даже если 

скорости отдельных частиц меняются. Точно так 
же визуализация движения заряженных частиц и 
потока электрического заряда помогает учащим-
ся понять сохранение заряда в электрических 
цепях или электромагнитных взаимодействиях.

3. Векторные диаграммы обеспечивают 
визуальное представление векторных величин, 
таких как сила, скорость или ускорение. Эти 
диаграммы полезны для понимания закона со-
хранения импульса. Используя стрелки для обо-
значения векторов, учащиеся видят то, как сум-
ма начальных векторов импульса равна сумме 
конечных векторов импульса в соответствии с 
законом сохранения импульса. Векторные диа-
граммы можно использовать для анализа стол-
кновений, взрывов или взаимодействия с уча-
стием нескольких объектов.

4. Схемы электрических цепей представ-
ляют собой графическое отображение электри-
ческих цепей и используются для понимания 
сохранения энергии и заряда в электрических 
системах. Задействуя символические обозна-
чения таких компонентов, как резисторы, кон-
денсаторы и батареи, принципиальные схемы 
иллюстрируют протекание электрического тока 
и сохранение заряда. Учащиеся могут анализи-
ровать поток электронов, падение напряжения и 
передачу энергии в цепи, получая представление 
о том, как энергия сохраняется и распределяется 
в электрических системах.

5. Фазовые диаграммы обеспечивают ви-
зуальное представление различных состояний 
вещества (твердого, жидкого, газообразного) и 
фазовых переходов между ними. Эти диаграм-
мы способствуют улучшению понимания со-
хранения энергии во время фазовых переходов. 
Иллюстрируя температуру и давление на осях и 
показывая границы между различными фазами, 
фазовые диаграммы демонстрируют, как энер-
гия сохраняется во время таких процессов, как 
плавление, кипение или конденсация.

Методы моделирования наряду с визуали-
зацией предоставляют учащимся практический 
опыт и интерактивные представления, которые 
помогают усвоить принципы законов сохране-
ния, а также развить умение применять их на 
практике. Интерактивные симуляции и компью-
терные модели позволяют исследовать и мани-
пулировать виртуальными представлениями 
физических систем. Например, моделирование 
прыгающего мяча дает наглядное видение за-
кона сохранения энергии и импульса, поскольку 
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наблюдаются изменения высоты и скорости во 
время каждого отскока. Моделирование позво-
ляет учащимся экспериментировать с различны-
ми переменными, наблюдать за результатами и 
устанавливать связи с основными принципами 
сохранения. Модель маятника визуализирует 
сохранение механической энергии, позволяя на-
блюдать взаимодействие между потенциальной 
и кинетической энергией во время качательного 
движения. Физические модели, таким образом, 
позволяют учащимся наблюдать за физически-
ми объектами и манипулировать ими, способ-
ствуя более глубокому пониманию того, как дей-
ствуют законы сохранения. 

Методы визуализации и моделирования 
часто предполагают использование высоко-
технологических средств, таких как программ-
ное обеспечение для моделирования и анализа 
данных. Технологии все больше становятся не-
отъемлемой частью образования. Внедряя визу-
ализацию и моделирование в обучение физике, 
преподаватели могут использовать современные 
информационно-коммуникативные технологии 
для создания интерактивного и динамичного 
учебного процесса и тем самым повысить во-
влеченность и мотивацию учащихся, а также 
снабдить их навыками, необходимыми в эпоху 
цифровых технологий.

Вычислительное моделирование включает в 
себя использование компьютерного программи-
рования для создания и моделирования сложных 
систем. На занятиях по физике могут разрабаты-
ваться вычислительные модели, включающие 
законы сохранения, для анализа поведения ди-
намических систем. Например, модель вычис-
лительной гидродинамики можно использовать 
для изучения сохранения массы и количества 
движения в потоке жидкости. Вычислительное 
моделирование с помощью Easy Java Simulations 
(EJS) – это программный инструмент, который 
позволяет учащимся создавать вычислительные 
модели в физике и взаимодействовать с ними. В 
контексте законов сохранения задачей учащихся 
будет создание моделей, включающих принци-
пы сохранения энергии или импульса. Манипу-
лируя переменными и наблюдая за поведением 
моделируемых систем, учащиеся развивают глу-
бокое понятийное понимание законов сохране-
ния. EJS использовался в различных образова-
тельных учреждениях и показал положительные 
результаты в повышении академической успева-
емости по физическим дисциплинам [6; 8].

Интерактивные симуляции PhET – это ши-
роко признанная инициатива, которая предлага-
ет интерактивные симуляции для обучения раз-
личным физическим понятиям, включая законы 
сохранения. Данные симуляции позволяют ис-
следовать переменные в виртуальной среде, на-
блюдая за их влиянием на энергию, импульс и 
другие показатели. Исследования показали, что 
использование моделирования PhET улучшает 
понимание учащимися законов и понятий фи-
зики и улучшает их способность переносить это 
понимание в контекст реального мира [5; 7; 9].

Интерактивные виртуальные среды дают 
возможность исследовать и взаимодействовать с 
виртуальными представлениями физических си-
стем. Данные среды включают моделирование, 
визуализацию и интерактивные элементы. На-
пример, среда виртуальной лаборатории может 
позволить учащимся проводить эксперименты и 
наблюдать за применением законов сохранения 
в виртуальной среде. Интерактивные виртуаль-
ные среды обеспечивают иммерсивные и инте-
рактивные возможности для учащихся, чтобы 
взаимодействовать с виртуальными представле-
ниями физических систем [2]. Виртуальные сре-
ды могут имитировать такие сценарии, как стол-
кновения, поток жидкости или взаимодействие 
контуров, что позволяет наблюдать и анализиро-
вать действующие принципы сохранения. 

Сочетание визуализации и моделирования –  
подход, который значительно расширяет кон-
цептуальное понимание законов сохранения в 
физике. Интегрируя визуальные представления 
с методами моделирования, учащиеся развива-
ют более глубокое и качественное понимание 
того, как законы сохранения действуют и при-
меняются к различным физическим явлениям. 

Таким образом, визуализация и моделиро-
вание в формировании представлений о зако-
нах сохранения в физике имеет первостепенное 
значение в содействии качественному усвоению 
фундаментальных физических понятий. Вклю-
чая в образовательный процесс визуальные 
представления, интерактивные симуляции, фи-
зические модели и вычислительные инструмен-
ты, преподаватели могут предоставить учащим-
ся широкий инструментарий для исследования 
переменных, наблюдения за взаимосвязями фи-
зических величин и разработки основ для по-
нимания законов сохранения. Применение ви-
зуализации и моделирования в физике улучшает 
процесс обучения, повышает вовлеченность и 
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мотивацию, а также формирует у учащихся на-
выки работы с программным обеспечением. 
Поскольку информационные технологии про-
должают ускоренно развиваться, актуальность 

визуализации и моделирования в физическом 
образовании будет только расти, предоставляя 
новые возможности для усвоения физических 
законов и понятий.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЕ

Ключевые слова: исследовательская ком-
петентность; цифровизация образования; педа-
гогические условия; научно-исследовательская 
деятельность; магистры.

Аннотация: Актуальность исследования: 
актуальность исследуемой проблемы обуслов-
лена потребностью современного общества в 
высокообразованном специалисте, обладающем 
способностью к исследовательской деятельно-
сти, и наличием недостаточно изученных педа-
гогических условий, направленных на развитие 
исследовательской компетентности студентов 
высшей школы с точки зрения цифровизации 
высшего образования. Цель исследования: цель 
статьи заключается в теоретическом обосно-
вании и экспериментальной проверке тех пе-
дагогических условий, которые способствуют 
развитию исследовательской компетентности в 
условиях цифровизации. Методы исследования: 
важным методом исследования этой пробле-
мы является моделирование, которое позволяет 
изучить данную проблему как процесс целе-
направленного развития у студентов умений 
исследовательской деятельности. Результаты 
исследования: в статье представлен разработан-
ный для студентов сайт, помогающий им орга-
низовать и успешно реализовать свою научно-
исследовательскую работу, тем самым развивая 
у студентов исследовательскую компетентность. 

Ориентируясь на запросы современного 
общества, нынешняя система высшего образо-
вания в контексте своих главных целей ставит 
на первое место профессиональную подготовку 
высокообразованного специалиста, который не 

только владеет значительным количеством ин-
формации, но и обладает способностью к про-
цессу непрерывного самообразования и умеет 
находить решения к возникающим на разных 
этапах жизни проблемам; который способен 
искать всю необходимую информацию для ра-
боты и замотивирован в получении тех профес-
сиональных знаний, которые могут составлять 
теоретическую область профессиональной дея-
тельности; который может разрабатывать и при-
водить в действие новейшие пути той или иной 
деятельности [1].

В связи с COVID-19 высшие учебные заве-
дения столкнулись с новой задачей – развитие 
исследовательских навыков студентов в услови-
ях цифровизации высшего образования.

Будущим педагогам важно осваивать совре-
менные цифровые инструменты, а в идеале – по-
лучать знания о технологиях, которые придут в 
школы только завтра [3, с. 12].

С методической точки зрения цифровизация 
образования делает упор на новые образователь-
ные стандарты, тем самым реализуя инноваци-
онный компетентностный подход.

Проанализировав, можно сделать вывод, 
что исследовательская компетентность – это 
совокупность личностных качеств, подразуме-
вающих наличие знаний и умений, связанных с 
исследовательской деятельностью. Речь идет о 
социокультурной составляющей этого процесса, 
об изменении стереотипов сознания самих пре-
подавателей и студентов, их отношения к циф-
ровым технологиям, возможностям их исполь-
зования [2, с. 225].

Исследовательская компетентность являет-
ся качеством личности и характеризуется неким 
объемом знаний, умений и навыков, которые 
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приобретаются в ходе образовательного про- 
цесса [4].

Разработанная педагогическая модель раз-
вития исследовательской компетентности сту-
дентов представлена на рисунке 1.

Важную роль для оценки развития исследо-
вательской компетентности студентов педагоги-
ческой магистратуры играет выделение компо-
нентов и уровней. 

В ходе нашего исследования нами были вы-
делены компоненты развития исследователь-
ской компетентности студентов педагогической 
магистратуры: знаниевый компонент; мотива-
ционно-ценностный компонент; практический 
компонент.

Также были выделены уровни саморазвития 
исследовательской компетенции студентов:

– низкий (репродуктивный) уровень опре-
деляется низким уровнем знаний об исследова-
тельской деятельности; у этих студентов низкая 
мотивация к исследовательской деятельности; 
познавательный интерес в исследовательской 
деятельности проявляется слабо;

– средний (праксиологический) уровень 

определяется знаниями некоторых элементов 
научного аппарата; присутствует познаватель-
ный интерес к определенной проблематике, что 
означает ориентацию на овладение исследова-
тельскими умениями;

– высокий (когнитивный) уровень харак-
теризуется осознанием отличий общих методов 
исследования от тех, которые ориентированы на 
исследовательскую деятельность, и возможно-
стью применять их на практике; высоко прояв-
ляется познавательная мотивация.

На формирующем этапе были выявлены ос-
новные механизмы реализации педагогической 
модели развития исследовательской компетент-
ности студентов педагогической магистратуры в 
условиях цифровизации образования. Организа-
ционная структура разработанной модели пред-
ставляет собой непротиворечивое единство сле-
дующих блоков: целевой блок; содержательный 
блок; организационный блок; процессуальный 
блок и результативный блок.

Опытно-экспериментальная работа вклю-
чала в себя формирующий этап исследования, в 
рамках которого осуществлялась опытная рабо-

Рис. 1. Модель, направленная на развитие исследовательской компетентности студентов вуза

- творческой  
активности

1) когнитивный;
2) функциональный

современные интернет-ресурсы

групповые, индивидуальные

высокий уровень развития исследовательской компетентности  
у студентов вуза в условиях цифровизации образования
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та по научно-педагогическому обеспечению раз-
вития исследовательской компетентности сту-
дентов педагогической магистратуры в условиях 
цифровизации образования. Главным аспектом 
на данном этапе является активное внедрение 
студентов в цифровую образовательную среду –  
разработанный сайт «Основы исследователь-
ской деятельности», который содержит в себе 
полезные материалы для исследовательской 
работы. Данный сайт помогает студентам ло-
гически выстроить свою исследовательскую 
деятельность и правильно оформить свою  
работу.

Контрольный этап посвящен повторной 
диагностике испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп после формирующего эта-
па – реализации модели развития исследова-
тельской компетентности студентов в условиях 
цифровизации образования. Студенты педагоги-
ческой магистратуры активно принимали уча-
стие в научно-исследовательской деятельности, 
используя цифровую образовательную среду –  
разработанный сайт «Основы исследователь-
ской деятельности», где собраны необходимые 
материалы как по теоретической части, так и по 
практической части исследования. Все эти мате-
риалы помогали студентам в реализации своей 
исследовательской работы: при разработке вве-
дения, постановке цели и задач, выборе методов 
исследования, изучении литературных источни-
ков и т.д.

Полученные нами на контрольном этапе 
данные, позволяют сказать, что в эксперимен-
тальной группе произошли значительные из-
менения в уровнях развития основных компо-

нентов исследовательской компетентности: по 
показателю знаниевого компонента большая 
часть студентов показала высокий уровень раз-
вития (37 %); по показателю мотивационно- 
деятельностного компонента 39 % студентов 
показали высокий уровень развития; по показа-
телю практического компонента 47 % показали 
высокий уровень развития.

Анализируя знаниевый компонент иссле-
довательской компетентности, можем сделать 
вывод о том, что низкий уровень развития по-
низился (с 38,5 % до 32,5 %), высокий уровень 
развития повысился (с 28,4 % до 36,4 %). Анали-
зируя мотивационно-ценностный компонент ис-
следовательской компетентности, мы видим, что 
низкий уровень развития понизился (с 47,5 % до 
24,5 %), высокий уровень развития повысился 
(с 18,1 % до 39,1 %). Анализируя практический 
компонент исследовательской компетентности, 
мы видим, что низкий уровень развития пони-
зился (с 33,3 % до 16,3 %), высокий уровень раз-
вития повысился (с 21,4 % до 47,4 %).

Если сравнивать данные контрольной груп-
пы по двум этапам исследования (констатирую-
щий и контрольный), то мы можем сделать вы-
вод о том, что показатели развития компонентов 
исследовательской компетентности остались на 
примерно тех же уровнях.

В результате проведенного педагогическо-
го эксперимента удалось подтвердить эффек-
тивность комплекса педагогических условий, 
способствующих эффективному развитию ис-
следовательской компетентности студентов пе-
дагогической магистратуры в условиях цифро-
визации образования.
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Ключевые слова: непрерывное образова-
ние; технология учебной деятельности; учителя 
сельской школы; дополнительное профессио-
нальное образование.

Аннотация: Цель исследования – доказать 
необходимость непрерывного образования учи-
телей в стремительно развивающемся научно-
техническом прогрессе и обществе, чтобы про-
фессиональная педагогическая работа шла на 
опережение, его активного участия и быстрой 
адаптации к любым изменениям. Цель данного 
этапа исследования диктует нам выполнение 
следующих задач: смоделировать процесс не-
прерывного образования для учителя, готового 
реализовывать технологию учебной деятель-
ности; оценить результативность такого про-
цесса обучения в соответствии с разработанной  
моделью.

Гипотезой для данного этапа исследования 
становится предположение о формировании 
педагогической готовности к постоянному и 
непрерывному обучению для реализации тех-
нологии учебной деятельности в образователь-
ном процессе. Для решения поставленных задач 
были использованы следующие методы иссле-
дования: теоретические – анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, систематизация и моделиро-
вание; эмпирические – изучение и обобщение 
педагогического опыта, анкетирование, наблю-
дение, применение диагностической методики 
(опросник «Оценка готовности к непрерывному 
обучению» (Life Long Learning Inventory, AARP 
Harris Interactive Inc.) в переводе Ф.С. Исмаги-
ловой), методы математической статистики с по-
мощью программы Excel. 

Результаты данного исследования доказы-
вают повышение уровня сформированности 

такой готовности с опорой на разработанное 
научно-методическое обеспечение в виде про-
граммы курсов повышения квалификации до-
полнительного профессионального образования 
для реализации технологии учебной деятельно-
сти в образовательном процессе. Формирование 
готовности не может ограничиваться только до-
полнительным профессиональным образовани-
ем, необходимо развитие личностных качеств, 
желания и осознанной потребности в постоян-
ном саморазвитии и самообразовании учителя. 
В данной статье приводится исследовательская 
часть содержательного блока исследования  
научно-квалифицированной работы, в которой 
видно, что учителя, имеющие определенные 
знания и умения, могут совершенствовать их 
дальше, а те, у которых уровень сформирован-
ности знаний и умений более низок, могут по-
высить его и двигаться дальше. 

 

Актуальность 

Преобразования, происходящие в современ-
ном отечественном образовании, касаются всех 
участников образовательного процесса, больше 
всего трудностей до сих пор испытывают сель-
ские школы и простой сельский учитель. От-
даленность от научно-методических центров и 
технопарков, сокращение численности обучаю-
щихся, подвоз учеников, отсутствие творческого 
развития детей на селе (танцевальные и музы-
кальные кружки, секции по определенному виду 
спорта, не говоря уже про бассейны) и многое 
другое заставляет молодых родителей заду-
маться над будущим развитием своего ребенка. 
Сегодня время требует активной, творческой, 
грамотной, коммуникабельной, со всех сторон 
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развитой личности, способной быстро адапти-
роваться и принимать решения в меняющемся 
социуме. Родители видят, наблюдают и сами 
находятся в данной атмосфере, они требуют 
максимального обеспечения необходимым для 
развития и роста своих детей, они правы и име-
ют на это право, нет лишь возможности своев-
ременно обеспечить эти растущие требования. 
Но  главное, что грамотному и творческому раз-
витию детей мешает недостаток педагогических 
кадров, возрастная категория большинства рабо-
тающих учителей на селе превышает 40-летний 
рубеж от общей численности работающих педа-
гогов на 2022 год [15; 16].

Цифровизация, глобализация системы оте- 
чественного образования в настоящее время 
требуют модернизации содержания современ-
ного общего образования. Качественные изме-
нения должны проходить при условии решения 
проблемы формирования личности учителя, на-
учно-педагогического сопровождения его педа-
гогической деятельности, развития профессио-
нальных компетенций, освоения и применения 
развивающих педагогических технологий по 
подготовке подрастающего поколения, способ-
ности активно решать вопросы современной, 
развивающейся быстрыми темпами экономики 
и технического прогресса. Проблема субъектно-
го развития учителей привлекает интерес иссле-
дователей, такие профессиональные и личност-
ные качества должны обеспечить необходимый 
результат в школьном образовании и быть осно-
вой системно-деятельностного подхода.

Научные исследования и практика пока-
зывают, что не все учителя владеют методами  
научно-теоретической педагогической деятель-
ности, технологией управления учебной дея-
тельностью обучающихся. Проблема повыше-
ния профессиональной компетенции учителя 
связана с развитием личности обучающегося, 
и усвоение технологии учебной деятельности  
своевременно и логично. Перед учителем возни-
кает необходимость непрерывного образования, 
саморазвития и усвоения передовых методов ра-
боты и новых технологий. 

Теоретическая база 

Вопросы непрерывного профессионально-
го образования учителя для реализации техно-
логии учебной деятельности раскрываются в 
теории непрерывного профессионального об-

разования (Е.П. Белозерцева, А.П. Тряпицыной,  
Е.В. Бондаревской, И.В. Заниной, Е.В. Ефимо-
ва, Р.М. Шейразиной, В.Г. Воронцова, Н.Ф. Во- 
ронцовой, Н.К. Сергеева и многих других), в по-
ложении о личности как субъекте совместной де-
ятельности и собственного развития в обучении 
(Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонть- 
ева, Н.Ф. Талызиной, Г.А. Цукермана, В.В. Да- 
выдова), в теории учебной деятельности  
(В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, И.И. Ильясова,  
А.З. Рахимова, В.В. Репкина, В.П. Сухова), в 
концепции проектирования педагогического 
процесса и технологии обучения (В.П. Беспаль-
ко, Г.К. Селевко, Г.Л. Ильина, М.М. Поташника, 
В.С. Лазарева и многих других), в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» [17]. 

Проанализировав психолого-педагогиче-
скую литературу научных исследований и прак-
тику образования, можно сделать выводы о 
том, что на сегодняшний день начата практика 
непрерывного образования, она только входит 
в педагогическую деятельность учителей, но в 
полную силу и массово, в полном ее разнообра-
зии не востребована у педагогов. Не все учителя 
понимают необходимость самообучения и само-
развития, постоянный процесс пополнения зна-
ний и умений только повышает их уровень про-
фессиональной деятельности и качество работы.

Вышесказанное говорит нам о противоречии 
между необходимостью педагогов в непрерыв-
ном образовании и отсутствием необходимого 
теоретического обоснования, научно-методи-
ческого сопровождения. Отсюда следует: какое 
теоретическое обоснование и научно-методиче-
ское сопровождение необходимо для осознания 
в дальнейшем необходимости самообразования 
и саморазвития педагогов? Напрашивается от-
вет, что формирование готовности учителя к по-
стоянному процессу обучения, обновления зна-
ний о технологиях, методах и формах обучения 
заключается в его непрерывном образовании. 

Результативным будет такое формирование 
в соответствии с разработанной теоретической 
моделью образования, центром которой пред-
ставляется модульная программа как практиче-
ский способ построения процесса обучения учи-
теля, как наиболее эффективное средство для 
развития необходимых компетенций личности.

Методологическую основу на данном этапе 
исследования составили общенаучные принци-
пы познания, основные общепсихологические 
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принципы: принципы развития, системного под-
хода и факторного анализа, идея преемственно-
сти и методологические подходы – личностно 
ориентированный и аксиологический.

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что полученные данные по личност-
ным характеристикам можно будет обоснованно 
применять в организации обучения педагога, 
тем более мы имеем на практике учителей с 
большим стажем работы. 

Обсуждение и результаты 

Э. Эриксон выделял у человека три периода 
взрослости: раннюю (от 20 до 45 лет), среднюю 
(от 40–45 до 60 лет) и позднюю (старше 60 лет). 
Он говорил, что зрелость – это возраст «совер-
шения деяний», в этот период личность достига-
ет своего полного расцвета. При положительном 
и позитивном развитии человека в предыдущих 
возрастных периодах он становится созида-
тельным, продуктивным в различных областях, 
у него возникает чувство неуспокоенности, 
стремление стать еще лучше (лучшим работни-
ком, другом, родителем и т.д.). Это стремление, 
неуспокоенность близки к желанию активного 
осознанного действия, желанию получать новые 
знания о мире, о себе, появляется открытость и 
уверенность, перерастающие в самодостаточ-
ность. При отрицательном развитии исход за-
ключается в удовлетворении только собствен-
ных потребностей и не более, в бедном общении 
с людьми [14].

Учитель всегда находится в состоянии по-
знания, этого требует род его деятельности, по-
этому результаты наших опросов о продолже-
нии обучения, о необходимости познать новые 
методики, технологии, о нехватке «полезных» 
знаний были положительными. Необходимые 
знания учителям нужны больше в плане постро-
ения современного урока, а именно управления 
учебной деятельностью. Структура учебной де-
ятельности представлена в виде трех основных 
компонентов: учебной задачи, учебных дей-
ствий и действия контроля и оценки. Каждый из 
этих компонентов обеспечивается определенны-
ми учебными действиями и соответствующими 
операциями, которые меняются в зависимости 
от конкретных условий. Правильно построен-
ный учебный материал, который представлен в 
начале изучения дисциплины в генетически ис-
ходном «клеточном» виде [2], развертывается, 

дифференцируется и раскрывает свою историче-
скую ретроспективу знаний. Согласно этой ло-
гике, такие знания и умение преподносить учеб-
ный материал будут присутствовать у педагога 
на каждом последующем этапе изучения мате-
риалов своей дисциплины. Особая структура со-
держания учебного материала и выполнение об-
учающимися собственных поисковых действий 
ставят учащегося в положение ученого, иссле-
дователя в образовательном процессе. Усвое-
ние учителями нового подхода к организации 
образовательного процесса, который направлен 
на развитие обучающихся, является единым 
взаимосвязанным процессом теоретического и 
практического освоения сущности учебной де-
ятельности и развивающей технологии. Необ-
ходимость разработки научно-педагогической 
модели стала логически правильным решением, 
с одной стороны – целостность и концептуаль-
ность идей учебной деятельности, с другой – ре-
ализация идеи деятельностного подхода к орга-
низации образовательного процесса, лежащего 
в основе ФГОС, она состоит из мотивационно- 
ориентировочного, содержательного, отношен-
ческого и оценочно-рефлексивного блоков. 
Каждый блок программы имел свою специфи-
ческую задачу, которая была подчинена общей –  
формированию готовности учителей к реализа-
ции технологии учебной деятельности. Моти-
вационный блок включал в себя определение 
желаний, потребностей учителя, которые перехо-
дили в осознанные мотивы, ориентировавшие на  
самообразование и саморазвитие. Интересую-
щий нас в данном исследовании содержательный 
блок включает в себя программно-методическое 
сопровождение дополнительного профессио-
нального образования, построенного на основе 
положений системно-деятельностного подхо-
да в образовании, разработки педагогической 
модели научно-методического сопровождения 
процесса формирования у учителей готовности 
к реализации технологии учебной деятельности, 
базовых характеристик учителя как субъекта пе-
дагогической деятельности, различных средств 
и условий, влияющих на развитие готовности 
учителей к реализации учебной деятельности, 
актуализирующих и стимулирующих внутрен-
ние резервы и опыт педагогов. 

Содержательный этап формирования готов-
ности сельских учителей к реализации техно-
логии учебной деятельности предполагал до-
стижение определенного продуктивного уровня 
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усвоения личностью различных видов знаний 
необходимого качества и соответствующих 
умений. Система знаний по осуществлению и 
формированию учебной деятельности является 
основой педагогической деятельности, базой 
умений, творческого преподавания, условием 
мотивационно-ценностных отношений. Спец-
курс и его программа менялись и совершенство-
вались после констатирующего и формирующе-
го этапов исследования. В программе обучения 
были выделены четыре модуля, которые раскры-
вали и совершенствовали компетенции педаго-
гов в организации учебной деятельности.

Для диагностики уровня усвоения знаний 
о технологии учебной деятельности были при-
менены результаты исследований И.Я. Лернера 
[10]. В соответствии с выводами ученого, зна-

ния могут быть усвоены на следующих уровнях: 
низком уровне (вербально-репродуктивном), 
что соответствует только осознанному воспри-
ятию и фиксации в памяти знаний о структуре, 
функциях, сущности учебной деятельности, 
способности педагога опознавать явления и 
процессы, формулировать определения основ-
ных понятий; среднем уровне (деятельностно-
репродуктивном), характеризующемся готов-
ностью учителя применять усвоенные знания 
в типичных ситуациях, по образцу; высоком 
уровне (продуктивном), который соответствует 
готовности учителя к творческому применению 
знаний в новых и нестандартных ситуациях. Для 
анализа качества знаний были выбраны следу-
ющие критерии: глубина, полнота, системность, 
конкретность и обобщенность, оперативность, 

Таблица 1. Уровни сформированности системы знаний у учителей и их качественная характеристика 

Уровни сфор-
мированности 

системы знаний 
у учителей

Уровни усвоения  
и качества знаний Показатели уровня и качества знаний

Количе-
ственная 
характе-
ристика

Высокий

Продуктивный уровень усвое-
ния: знания полные и глубокие, 
оперативные, систематичные, 
осознанные, прочные, характе-
ризуются качествами конкрет-
ности и обобщенности, сверну-
тости и развернутости

Учитель готов применять знания в области учебной 
деятельности в новых, нестандартных ситуациях; 
представлены все виды знаний; объем знаний полно-
стью соответствует программам изучаемых курсов; 
все существенные связи элементов материала осоз-
наны; знания оперативны, содержательно-логические 
и структурно-функциональные связи осознаны; усво-
енные знания длительно сохраняются в памяти и вос-
производятся; будущий специалист способен раскрыть 
конкретные проявления обобщенного знания и прове-
сти обобщение конкретных фактов

5

Средний

Деятельностно-репродуктивный 
уровень усвоения: знания в 
большинстве случаев полные 
и глубокие, преимущественно 
оперативные, систематические 
и системные, в основном осоз-
нанные и прочные, в большин-
стве ситуаций характеризуют-
ся качествами конкретности и 
обобщенности, свернутости и 
развернутости

Учитель готов применять знания в области учеб-
ной деятельности в типичных ситуациях, по образцу, 
включая легко опознаваемые вариации; представлены 
практически все виды знаний; знания в большинстве 
случаев соответствуют программам изучаемых курсов; 
знания в основном оперативны, содержательно-логи-
ческие и структурно-функциональные связи преиму-
щественно осознаны; усвоенные знания в основном 
длительно сохраняются в памяти и воспроизводятся; 
специалист преимущественно способен раскрыть кон-
кретные проявления обобщенного знания и провести 
обобщение конкретных фактов

4

Низкий 

Вербально-репродуктивный 
уровень усвоения: знания в 
большинстве случаев непол-
ные и неглубокие, преимуще-
ственно неоперативные, неси-
стематичные и несистемные, 
в основном неосознанные и 
непрочные, в большинстве 
ситуаций не характеризуют-
ся качествами конкретности и 
обобщенности, свернутости и 
развернутости

Учитель осознанно воспринял и зафиксировал в памя-
ти знания о развивающем обучении, но не готов при-
менять знания ни в нестандартных, ни в типичных 
ситуациях; представлена большая часть видов знаний; 
объем знаний в большинстве случаев не соответству-
ет программам изучаемых курсов; знания в основном 
неоперативные, содержательно-логические и струк-
турно-функциональные связи преимущественно не 
осознаны; усвоенные знания не всегда длительно со-
храняются в памяти и воспроизводятся; специалист 
преимущественно не способен раскрыть конкретные 
проявления обобщенного знания и провести обобще-
ние конкретных фактов

3
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гибкость, осознанность, прочность, свернутость 
и развернутость. На основе данных концепций 
были разработаны уровни сформированности и 
качественные показатели системы знаний у учи-
телей для реализации технологии учебной дея-
тельности (таблица 1).

Результаты данного содержательного этапа 
исследования при изучении спецкурса позволи-
ли обеспечить теоретическое осмысление учи-
телями своей профессиональной деятельности 
по реализации технологии учебной деятельно-
сти, способствовали овладению конкретными 
педагогическими методами и способами рабо-
ты. На лекциях раскрывались научно-теорети-
ческие понятия и представления о технологии 
учебной деятельности и способах успешной ее 
реализации. Результаты уровня сформированно-
сти системы знаний и умений учителей по ито-
гам контрольных работ в начале и конце содер-
жательного этапа у экспериментальной группы  
показаны в таблице 2. 

По окончании содержательного этапа ис-
следования профессионального педагогическо-
го обучения на спецкурсе мы наблюдали лишь у  
19 % учителей низкий уровень сформированно-

сти знаний и умений в области технологии учеб-
ной деятельности, у большинства респонден- 
тов – средний (50 %) и высокий (31 %) уровни 
сформированности профессионализма. Пози-
тивные изменения доказывают необходимость 
постоянного непрерывного образования и обу-
чения педагогов, методической поддержки для 
обеспечения развивающего обучения. Знания 
и умения учителей должны постоянно обнов-
ляться, как того требует стремительное развитие 
общества и экономики.

Заключение

Данное исследование позволило обосновать 
необходимость и возможность непрерывного 
профессионального педагогического образова-
ния учителей сельской школы для реализации 
технологии учебной деятельности. Непрерыв-
ность профессионального образования готовит 
учителя к творческому, эффективному профес-
сиональному труду, что повышает качество пре-
подаваемого предмета и знаний у обучающихся, 
следовательно, выполняется основное предна-
значение педагогической деятельности.
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть смыс-
ложизненные ориентации личности. Задачи: 
аргументировать актуальность исследуемой 
проблемы; выявить педагогические условия, 
способствующие формированию смысложиз-
ненных ориентаций личности. Гипотеза: мы 
предполагаем, что, развивая просоциальную 
витальную стратегию, ответственность, патрио-
тизм, гражданственность, уважение к себе и дру-
гим людям, можно сформировать смысложиз-
ненные ориентации личности. Методы: анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, сопоставление, 
наблюдение. Достигнутые результаты: после 
реализации педагогических условий – конструк-
тивного поведения, патриотизма, гражданствен-
ности, ответственности, чувства достоинства – 
обучающиеся сформировали смысложизненные 
ориентации, которые помогли им осознать свою 
витальную миссию и предназначение. 

Кардинальные социально-экономические 
и политические изменения, произошедшие в 
современном российском обществе, обнажили 
несформированность ценностных ориентаций, 
в том числе смысложизненных, у наиболее со-
циально незащищенных и виктимных страт: де-
тей, подростков, молодежи в целом, пожилых, 
одиноких, людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Задача основных институтов 
воспитания – семьи и школы в лице родителей, 
педагогов – донести до подрастающего поколе-
ния смысл жизни, основополагающие ценност-
ные ориентации, витальную миссию и предна-
значение человека. Как это сделать? Не откроем 

Америку, если скажем, что личный пример зна-
чимых взрослых – это важный инструмент нрав-
ственного воспитания личности. Нерасхождение 
слова с делом, активная жизненная позиция, от-
ветственность, самокритика родителей, педаго-
гов имеют мощное воспитательное воздействие 
на растущего человека [1].

Для чего человек пришел в этот мир? В чем 
его смысл жизни? Необходимо донести до де-
тей, подростков и молодежи, что каждый из нас 
неслучайно пришел в этот мир. Предназначение 
человека – быть максимально полезным стране, 
государству, людям, с которыми ты взаимодей-
ствуешь. 

Наличие гражданства предполагает не толь-
ко пользование человека своими правами, но и 
соблюдение обязательств по отношению к го-
сударству, которое предоставило тебе условия 
для сохранения здоровья, получения образова-
ния, развития профессиональных компетенций. 
Видя вокруг себя людей, нуждающихся в какой-
либо помощи, надо оказать ее совершенно без-
возмездно, ибо отдающий приобретает гораздо 
больше, чем приобретающий [2; 3].

Гражданин России должен быть патрио-
том. Все, что можно сделать для защиты своей 
страны от врагов, информационной и физиче-
ской фальши, необходимо осуществить. Не надо 
ждать, когда тебя будут об этом просить, необ-
ходимо научиться видеть самому, что можно и 
нужно сделать для Отчизны.

Изучая в рамках школьной программы исто-
рию, литературу и другие предметы, дети, под-
ростки, юноши и девушки анализируют жиз-
ненный путь людей, которые, не задумываясь, 
совершали подвиг во имя спасения человече-
ства. Эти примеры нужны не только для напи-
сания сочинений, их надо претворять в жизнь, 
в которой, как известно, всегда есть место  
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подвигу.
Рыночные отношения, которые распро-

странились сегодня в России, актуализировали 
прагматизм, равнодушие, эгоцентризм у опреде-
ленной части населения, включая молодых лю-
дей. Другая часть нашей популяции не утратила 
подлинно жизненные ценности, которые пред-
полагают, прежде всего, защиту своей Родины, 
людей, помощь ближнему, но при этом нрав-
ственную и социальную зрелость, устойчивость, 
защищенность, поступки, ориентирующиеся на 
теорию реактивного сопротивления, предпола-
гающую реализацию установок, дающих отпор 
всем деструктивным тенденциям, криминаль-
ным структурам, коих сегодня расплодилось 
великое множество, и немало достойных, нрав-
ственно чистых людей стали их жертвами [4; 5].

Смысложизненные ориентации личности 
мы рассматриваем как интегративное качество, 
позволяющее индивиду максимально полезно 
и конструктивно реализоваться в социуме, со-
хранив любовь к Родине, людям, достоинство и 
честь, развить ответственность, конструктивное 
поведение, социальную зрелость, нравственную 
и правовую устойчивость, уяснить свою жизнен-
ную миссию, предназначение, развить социаль-
но полезные качества, приобрести компетенции, 
позволяющие грамотно дифференцировать кон-
структивную информацию от деструктивной.

Смысложизненные ориентации личности 
помогают человеку сохранить в себе свойства не 
только как представителя биологического вида 
homo sapiens, но и как индивида, который, об-
ладая адекватной самооценкой, самокритикой, 
постоянно развивается и совершенствуется, рас-
сматривая это желание как первичную потреб-
ность, без которой невозможно его оптимальное 
самочувствие.

Безусловно, человеку свойственно ошибать-
ся, но, взрослея, молодые люди должны извле-
кать уроки из своих ошибок и осознавать, что 
свобода самовыражения предполагает ответ-
ственность за свои действия, а не перекладыва-
ние ее на внешние обстоятельства.

Родители всей своей жизнью должны пока-
зать своим детям пример беззаветного служения 
Родине и народу.

На классных часах педагоги должны об-
суждать и анализировать, зачем человек пришел 
в этот мир, что он предпринимает, чтобы его 
жизнь была цельной, глубокой и осмысленной.

Наша задача – помочь подрастающему по-
колению стать людьми, которыми гордятся Ро-
дина, семья и школа. Именно такое поколение 
необходимо России всегда, а в наше непростое 
время особенно. И мы должны его воспитать и 
подготовить. В этом состоит наша первоочеред-
ная задача. 

Список литературы

1. Фортова, Л.К. К вопросу о концептуальных основах воспитания личности / Л.К. Фортова, 
А.М. Юдина // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2022. – № 7(154). – С. 142–144. – EDN 
ZZKVEW.

2. Фортова, Л.К. Здоровьесберегающая педагогика в контексте современного образовательно-
го пространства: проблемы и перспективы / Л.К. Фортова, О.М. Овчинников // Научное мнение. –  
2016. – № 1-2. – С. 52–55. – EDN VPRYOD.

3. Фортова, Л.К. Информационная культура специалиста как средство его успешной професси-
ональной социализации / Л.К. Фортова, А.М. Юдина, А.В. Муравьев // Перспективы науки. – Там-
бов : ТМБпринт. – 2019. – № 11(122). – С. 206–208. – EDN QFZGRI.

4. Popova, O.V. Pedagogical Conditions Of Student Coping Behavior Formation: Aspect Of 
Coping Strategies And Coping Resources Interaction In University Educational Process / O.V. Popova,  
T.V. Pushkareva, L.K. Fortova et al. // Modern Journal of Language Teaching Methods. – 2018. – Vol. 8, 
No. 5. – P. 365–377. – EDN XOSXML.

5. Fortova, L. Teacher's image of a higher educational institution of the federal penitentiary service 
of Russia during distance learning / L. Fortova, А. Yudina, S. Komissarova // Proceedings of the IX 
International Scientific and Practical Conference "Current problems of social and labour relations" (ISPC-
CPSLR 2021) : Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, Makhachkala, 
16–17 December 2021. Vol. 646. – Amsterdam : Atlantis Press, 2022. – P. 203–207. – DOI: 10.2991/
assehr.k.220208.036. – EDN AAZEUB.

 



43

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(149) 2023
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

References

1. Fortova, L.K. K voprosu o kontceptualnykh osnovakh vospitaniia lichnosti / L.K. Fortova,  
A.M. Iudina // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2022. – № 7(154). – S. 142–144. – EDN 
ZZKVEW.

2. Fortova, L.K. Zdorovesberegaiushchaia pedagogika v kontekste sovremennogo obrazovatelnogo 
prostranstva: problemy i perspektivy / L.K. Fortova, O.M. Ovchinnikov // Nauchnoe mnenie. – 2016. –  
№ 1-2. – S. 52–55. – EDN VPRYOD.

3. Fortova, L.K. Informatcionnaia kultura spetcialista kak sredstvo ego uspeshnoi professionalnoi 
sotcializatcii / L.K. Fortova, A.M. Iudina, A.V. Muravev // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 
2019. – № 11(122). – S. 206–208. – EDN QFZGRI.

 
© Л.К. Фортова, Ю.И. Сехина, 2023



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(149) 2023
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 372.881.161.1 

О.В. АНЦИФЕРОВА, МУ ДАНЬ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМПАТИИ У КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Ключевые слова: когнитивный уровень эм-
патии; межкультурное общение; обучение РКИ; 
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Аннотация: В данной статье рассматри-
вается вопрос обучения китайских студентов-
филологов эмпатии средствами организации 
учебного коллективного взаимодействия: ана-
лизируются формы и алгоритм организации по-
добного взаимодействия в учебном процессе. 
Эмпатия рассматривается как важная составля-
ющая межкультурного общения. В статье иссле-
дуется обучение эмпатии китайских студентов-
филологов посредством организации учебного 
коллективного взаимодействия с учетом много- 
уровневости эмпатии: когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий уровни. Исследова-
ние показало, что организация учебного коллек-
тивного взаимодействия в целях формирования 
эмпатии реализуется с использованием приемов 
мозгового штурма, ролевой игры и учебного 
проекта; поэтапная организация учебного кол-
лективного взаимодействия играет важную роль 
для развития эмпатии у китайских студентов-
филологов. 

Введение

Изучение иностранного языка направлено, 
прежде всего, на обучение общению, поэтому 
развитие коммуникативной компетенции уча-
щихся является основной целью обучения ино-
странному языку. Коммуникативная компетен-
ция традиционно определяется как способность 
средствами изучаемого языка осуществлять ре-
чевую деятельность в соответствии с целями и 

ситуацией общения в рамках той или иной сфе-
ры деятельности [21, с. 140]. Межкультурная 
коммуникативная компетенция как особый вид 
коммуникативной компетенции является важ-
ным содержательным компонентом обучения 
иностранному языку. В настоящее время фор-
мирование межкультурной коммуникативной 
компетенции приобретает особую актуальность 
и значимость в обучении русскому языку как 
иностранному (РКИ). В контексте современной 
ситуации языковая подготовка должна обеспе-
чивать развитие у обучающихся способностей, 
позволяющих использовать иностранный язык 
как инструмент общения в диалоге культур и 
цивилизаций современного мира [9, с. 156]. 

Изначально эмпатия была чисто эстети-
ческим понятием и лишь позднее появилась в 
таких областях знания, как психология, педаго-
гика и лингвистика. С. Куно впервые ввел дан-
ное понятие в языкознание. В третьем разделе 
своей статьи «Субъект, тема и речевая эмпатия» 
исследователь использует термин «эмпатия» 
как характеристику речевой идентификации с 
различными участниками событий [22, с. 56].  
А.А. Кузнецова рассмотрела лингвистический 
аспект феномена эмпатии с точки зрения теории 
речевых актов и указала на возможность кос-
венного проявления эмпатии. В частности, ис-
следователем представлены варианты сочетания 
иллокутивных типов в эмпатических высказы-
ваниях [14, с. 80].

Как ключевой компонент межкультурной 
коммуникативной компетенции, эмпатия яв-
ляется важной способностью для изучающих 
иностранный язык. Успешность и гармония 
межкультурного речевого общения зависят от 
обоюдной эмпатии. Только улучшая эмпатиче-
ские умения, коммуниканты могут преодоле-
вать психологические и культурологические 
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барьеры, адекватно воспринимать собеседника 
в его культурной системе координат, добиваться 
эффективного и качественного межкультурно-
го речевого взаимодействия. Психологические 
функции эмпатии также помогают учащимся 
добиться большего успеха при изучении не-
родного языка. И.В. Кашуба в своей статье 
«Эмпатия как элемент общения» обосновыва-
ет неразрывную связь эмпатии с общением. По 
мнению автора, развитая эмпатия способствует 
сбалансированности межличностных отноше- 
ний [11, с. 126].

Эмпатия в речевом общении означает пред-
ставление других на их месте, а также распоз-
навание и переживание их эмоций [20, с. 85]. В 
статье «Анализ стратегий прагматической эм-
патии в вербальной коммуникации» авторами 
подчеркивается тонкость эмпатии: говорящий 
или слушающий всегда кодирует и декодирует 
язык с точки зрения другой стороны. Эмпатий-
ность обеих сторон способствует пониманию 
когнитивной и эмоциональной составляющих 
и способствует эффективному общению. Ком-
муникативные сбои, связанные с неверным 
восприятием транслируемой собеседником ин-
формации, часто приводят к прерыванию обще- 
ния [20, с. 85].

Поскольку эмпатия играет важную роль в 
формировании и совершенствовании межкуль-
турной коммуникативной компетенции, в на-
стоящее время ведутся научные исследования, 
посвященные способам и приемам формиро-
вания и развития эмпатии в процессе обучения 
иностранным языкам. В статье «Развитие эмпа-
тийного взаимодействия в процессе обучения 
иноязычному общению студентов неязыковых 
специальностей» автором исследуются рече-
вые ситуации, способствующие эмпатическому 
взаимодействию на занятиях по иностранному 
языку в вузе, в том числе сменные группы, ре-
шение ситуационных задач, приемы с игровыми 
моментами: карусель, зигзаг, маска [1, с. 118]. В 
статье «Игры и упражнения для развития эмпа-
тии у студентов в обучении иностранному язы-
ку» автором предложены приемы, направленные 
на развитие эмпатии у студентов в процессе об-
учения иностранному языку, в частности: «ви-
зуализация», «свободный танец», «изображаем 
эмоции», «учимся слушать и слышать» и т.д. 
Однако системный анализ приемов и этапов об-
учения эмпатии в процессе обучения РКИ до 
сих пор не проводился.

Эмпатия значима именно в процессе ре-
чевого взаимодействия, поэтому организация 
учебного коллективного взаимодействия являет-
ся одним из важных способов обучения эмпати-
ческим умениям. Коллективный способ обуче- 
ния – это работа учащихся в парах сменного со-
става, когда каждый ученик последовательно 
взаимодействует с каждым членом коллектива, 
т.е. все обучают каждого и каждый обучает всех 
[10, с. 52–53]. В настоящее время данный способ 
обучения широко используется в сфере обучения 
иностранным языкам. Учебное коллективное 
взаимодействие является эффективным спосо-
бом реализации коммуникативного подхода на 
уроках иностранного языка. Исследователь Ли 
Синьхуа объяснил преимущества учебного кол-
лективного взаимодействия и представил при-
емы развития умения поставить себя на место 
другого, умения воспринимать и выражать эмпа-
тию в процессе учебного коллективного взаимо-
действия [15, с. 22]. Е.А. Волкова, Ю.М. Ежова, 
Н.В. Варшавер в статье «Роль коммуникативных 
упражнений в формировании эмпатии сред-
ствами иностранного языка» предположили, 
что организация эффективной работы в группе 
помогает учащимся освоить правила речевого 
взаимодействия (говорить полными предложе-
ниями, внимательно слушать собеседника, аргу-
ментировать четко и кратко, не отклоняться от 
темы, ссылаться на предыдущего оратора, смо-
треть на партнера и т.д.) [4, с. 121]. 

На основе вышеуказанных исследований в 
данной статье проанализированы этапы органи-
зации учебного коллективного взаимодействия, 
их содержание и значение для развития эмпатии 
китайских студентов-филологов.

Цель исследования заключается в обоснова-
нии возможности обучения китайских-филоло-
гов эмпатии на уроках РКИ средствами органи-
зации учебного коллективного взаимодействия, 
анализа форм и алгоритма организации учебно-
го коллективного взаимодействия в процессе об-
учения китайских студентов продвинутого эта-
па обучения с целью формирования эмпатии на 
уроках РКИ.

Методы исследования определены в соот-
ветствии с поставленной целью и включают: ме-
тод сплошной выборки, теоретический анализ, 
исторический анализ, метод систематизации, 
метод классификации, метод наблюдения, при-
ем минимизации исходного корпуса данных на 
основе выделенных критериев.
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Обучение китайских студентов-филологов 
эмпатии на уроках РКИ средствами  

организации учебного  
коллективного взаимодействия 

Межкультурная коммуникация является 
продуктом глобальной интеграции и необходи-
мым условием построения мирового сообще-
ства. Для китайских студентов формирование и 
развитие навыков устного общения напрямую 
зависят от развития межкультурной коммуника-
тивной компетенции. 

Эмпатия является важным компонетом 
межкультурной коммуникативной компетенции. 
Б.Д. Рубен (B.D. Ruben) рассматривает эмпатию 
как ключевой элемент межкультурной коммуни-
кации и указывает на семь поведенческих эле-
ментов, которые позволяют людям эффективно 
общаться в ситуациях межкультурного обще-
ния: уважение, отношение во взаимодействии, 
подход к знаниям, эмпатию, ролевое поведение, 
управление во взаимодействии, терпимость 
к двусмысленности [23, с. 334]. Л.А. Самова-
ров выделяет эмпатийность как маркер успеш-
ной коммуникации: «Чтобы быть успешным 
межкультурным коммуникатором, необходимо 
развивать эмпатию, а развить эмпатию можно 
только в том случае, если вы достаточно чутки 
к культурным ценностям и обычаям другой сто-
роны» [24, с. 120]. 

Эмпатия – это умение идентифицировать 
себя с другими, адекватно реагировать на их 
эмоциональные состояния, логически рассуж-
дать от другого лица, переносить собственные 
мотивы поведения на мотивы поведения других 
людей, понимать их [3, с. 75]. Процесс эмпатии 
является многогранным и представлен на не-
скольких уровнях. 

1. Когнитивная эмпатия – основывается на 
интеллектуальных процессах (сравнение, обоб-
щение, аналогия и др.).

2. Эмоциональная эмпатия – предполагает 
не только понимание чувств другого человека, 
но и сопереживание, сочувствие ему.

3. Поведенческая эмпатия (высшая форма 
эмпатии) – представляет синтез поведенческо-
го, когнитивного и эмоционального компонен- 
тов [8; 5]. 

Для формирования эмпатии необходима си-
стема упражнений. Цель – создание ситуаций 
взаимодействия, в которых эмпат сможет войти 
в положение собеседника, прочувствовать его 

состояние на себе, постараться идентифициро-
вать себя с другим человеком, расположить его к 
себе и войти в зону доверия [5, с. 353]. Техноло-
гия коллективного взаимодействия может быть 
активно использована с целью формирования 
эмпатии в процессе обучения РКИ.

Технология коллективного взаимодействия 
была предложена А.Г. Ривиным в 30-е годы и 
развивалась его последователями (В.К. Дьячен-
ко и др.) в 90-е годы. А.Г. Ривин практиковал 
своеобразную форму взаимодействия учащихся 
в парах при организации и проведении учебных 
занятий. А.Г. Ривин дал различные названия 
данной технологии: организованный диалог, 
коллективное взаимообучение, коллективный 
способ обучения, работа учащихся в парах смен-
ного состава [10, с. 52–53]. 

По мнению В.К. Дьяченко, коллективная 
форма организации учебной работы – это обуче-
ние в динамических парах, или парах сменного 
состава [7, с. 160]. После длительного периода 
развития технология коллективного взаимодей-
ствия постепенно набирает популярность в об-
учении иностранным языкам. В современной 
научной литературе учебное коллективное взаи-
модействие рассматривается как один из эффек-
тивных способов реализации коммуникативного 
подхода на уроках иностранного языка и во вне-
классной работе, т.к. наиболее результативным 
является обучение общению в рамках специаль-
но организованного общения [12, с. 117]. 

В области преподавания иностранных язы-
ков наблюдается тесная связь учебного коллек-
тивного взаимодействия с общением и коммуни-
кативным подходом обучения. Суть технологии 
коллективного взаимодействия заключается в 
том, что учащиеся общаются и сотрудничают в 
процессе выполнения заданий. В этом процес-
се учащиеся работают вместе с целью создания 
устных и письменных текстов. 

Технология коллективного взаимодействия 
помогает студентам обращать внимание на экс-
тралингвистические факторы, влияющие на 
успешность речевого общения. Как эффектив-
ный метод обучения иностранным языкам, тех-
нология коллективного взаимодействия имеет 
ряд преимуществ, среди которых следует вы-
делить: возможность мобилизации энтузиазма 
учащихся в процессе обучения, что оказывает 
значительное влияние на атмосферу в классе; 
стимулирование внутренних инициатив уча-
щихся; а также возможность формирования про-
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явления эмпатии, т.е. данная технология форми-
рует умение поставить себя на место другого, 
выразить свои эмоции и мысли, поддержать со-
беседника. 

На занятиях РКИ при использовании техно-
логии коллективного взаимодействия для разви-
тия у учащихся эмпатии важно обратить внима-
ние на ее основные принципы:

– ориентация на конечный результат;
– непрерывная передача полученных зна-

ний друг другу;
– сотрудничество и взаимопомощь уча-

щихся;
– разнообразие тем и заданий;
– разноуровневость участников педагоги-

ческого процесса;
– обучение в соответствии со способно-

стями индивида;
– педагогизация деятельности каждого 

участника [19, с. 5].
Восприятие и интерпретация эмотивных 

учебных текстов различной тематической на-
правленности в процессе их чтения и/или про-
слушивания связаны с эмпатией [16, с. 50]. Так 
что при выборе учебных материалов важно ори-
ентироваться на тексты, содержащие эмоции, 
чувства, разнообразные мнения и суждения. Та-
кие учебные материалы являются основой для 
формирования эмпатии в межкультурном обще-
нии при изучении русского языка как иностран-
ного. При разработке системы упражнений к 
этим текстам важно использовать открытые во-
просы, чтобы дать учащимся пространство для 
размышлений.

Приемы организации учебного  
коллективного взаимодействия

При организации учебного коллективного 
взаимодействия на занятиях по практическому 
русскому языку чаще всего используются следу-
ющие приемы: мозговой штурм, ролевая игра и 
учебный проект.

1. Мозговой штурм – методика стимуляции 
творческой активности и продуктивности, исхо-
дящая из предположения, что при обычных при-
емах обсуждения и решения проблем возникно-
вению новых идей препятствуют контрольные 
механизмы сознания, которые сковывают поток 
этих идей под давлением привычных, стерео-
типных форм принятия решений [2, с. 212]. 

У всех людей разные точки зрения и спо-

собы наблюдения за происходящим. «Мозговой 
штурм» позволяет студентам услышать мнение 
других собеседников, достичь взаимопонима-
ния. С помощью мозгового штурма студенты 
могут получать объективную информацию и 
отмечать детали речевого взаимодействия, фор-
мируют навык распознавания эмоций, принятия 
разных точек зрения, т.е. могут повышать свою 
толерантность в общении. Все это элементы эм-
патического общения. 

2. Ролевая игра – это форма организации 
коллективной учебной деятельности на уроке, 
имеющая своей целью формирование и разви-
тие речевых навыков и умений в условиях, мак-
симально близких к условиям реального обще-
ния [2, с. 240]. 

Как один из основных приемов коллектив-
ного взаимодействия, ролевая игра может широ-
ко знакомить учащихся с различными языковы-
ми вариантами, языковыми стилями, языковыми 
функциями и языковыми структурами и разви-
вать их способность правильно использовать 
язык в различных ситуациях. В процессе ро-
левой игры студенты могут поставить себя на 
место персонажей, которых они играют. Такой 
прием обучения позволяет учащимся развивать 
умение понимать контекст общения, ситуацию 
общения, получать информацию о собеседни-
ке в ходе имитации настоящего общения; такая 
форма обучения также развивает у студентов 
умение улавливать эмоции и чувства собеседни-
ка и вести эмпатическое общение; ролевая игра 
предоставляет участникам общения возмож-
ность тренировать и повышать умение студен-
тов поведенчески вести эмпатическое общение 
с собеседником.

3. Учебный проект. Метод проектов – это 
форма организации обучения, при которой уча-
щиеся приобретают знания, умения и навыки в 
процессе планирования и выполнения постепен-
но усложняющихся практических заданий-про-
ектов, разработанных совместно с учителем и 
учащимися в процессе обучения [18, с. 80]. 

В процессе формирования эмпатии метод 
проектов направлен на развитие умений активно 
и искренне слушать, получать многостороннюю 
информацию о собеседнике, выделять и фикси-
ровать эмоциональные состояния собеседника, а 
также эмпатично реагировать на высказывания 
собеседника. Метод проектов обучения осно-
ван на «проекте» как опоре и на «результатах» 
как цели имитации реальной коммуникативной 
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деятельности, содержание проекта приближено 
к реальной жизни обучающихся, а целеполага-
ние несколько выше, чем фактический языковой 
уровень студентов, поэтому для студентов это 
является нелегкой задачей. 

Эффективность данного метода, прежде 
всего, заключается в его практической направ-
ленности. Во время выполнения проекта студен-
ты могут почувствовать важность коллектив-
ного взаимодействия, в полной мере проявить 
эмпатию, а также повысить все три уровня эм-
патического общения (познание, эмоция и по-
ведение), чтобы обеспечить эффективность кол-
лективной работы и ощутить результативность 
проекта. Из-за ограниченного учебного времени 
проектные задания выполняются студентами в 
качестве домашнего задания.

Подводя итог, можно сказать, что вышепри-
веденные приемы помогают студентам форми-
ровать эмпатичекие умения на трех уровнях. 
Прием «мозговой штурм» формирует у студен-
тов навык получать объективную информацию 
и отмечать детали речевого взаимодействия, 
навык распознавания эмоций; прием «ролевая 
игра» развивает у студентов умение понимать 
ситуацию диалога и улавливать эмоции и чув-
ства собеседника, предоставляет студентам воз-
можность тренировать и формировать умение 
студентов поведенчески вести эмпатическое 
общение с собеседником, это помогает студен-
там формировать эмпатические умения; прием 
«учебный проект» направлен на развитие эмпа-
тических умений на всех трех уровнях: когни-
тивном, эмоциональном и поведенческом. 

Алгоритм организации учебного  
коллективного взаимодействия в целях  

формирования эмпатии у китайских  
студентов-филологов на уроках РКИ

I. Организация учебного коллективного 
взаимодействия.

Для того чтобы коллективное взаимодей-
ствие было результативным и эффективным, не-
обходимо провести предварительную, подгото-
вительную работу. 

Во время организации учебного коллектив-
ного взаимодействия можно обсудить со студен-
тами следующие вопросы. 

1. Цели и задачи работы. Каждый участник 
учебного коллективного взаимодействия должен 
понимать, что именно нужно достичь в рамках 

работы, чтобы работать в одном направлении. 
2. Распределение ролей. Каждый участник 

учебного коллективного взаимодействия дол-
жен знать, какую роль он играет в организуе-
мой коллективной работе и какие задачи на него  
возложены.

3. Регулярность взаимодействия. Необхо-
димо обсудить, как будет осуществляться ком-
муникация между участниками учебного кол-
лективного взаимодействия в процессе работы 
и на какой стадии работы нужно проводить со-
вместное обсуждение.

4. Обсуждение инструментов и методов 
работы. Необходимо определить, какие инстру-
менты и методы работы используются в процес-
се разрешения вопросов и как их использование 
будет способствовать достижению целей.

5. Планирование. Необходимо обсудить 
временные рамки работы, определить критерии, 
которые будут использоваться для оценки успе-
ха работы и создать план действий, который бу-
дет реализовываться в процессе работы.

Кроме того, можно обсудить, какие пробле-
мы могут возникнуть в процессе работы и какие 
меры могут быть приняты для их решения. По-
лучив общее понимание того, что нужно сделать 
и как это будет достигнуто, участники учебного 
коллективного взаимодействия смогут работать 
более эффективно и результативно. 

Этап организации учебного коллективного 
взаимодействия может осуществляться в форме 
мозгового штурма в целях формирования когни-
тивной и эмоциональной эмпатии у студентов. 

II. Реализация учебного коллективного вза-
имодействия.

1. Работа в парах сменного состава.
Работа в парах сменного состава представ-

ляет собой сочетание когнитивного взаимо-
действия с эмоциональным и поведенческим 
взаимодействием, что способствует развитию 
эмпатии у студентов. В этом учебном взаимо-
действии преподаватель может выступать в роли 
модератора, управлять обсуждением и обратной 
связью учащихся, оказывать своевременную 
поддержку и давать необходимые комментарии. 

При работе в парах сменного состава важно, 
чтобы все участники пар получили одинаковое 
количество времени для работы над задачей. 
Если работа в парах проходит в рамках серии за-
дач, то необходимо ротировать участников пар, 
чтобы каждый смог взять на себя разные роли и 
получил опыт в разных аспектах проекта. Кроме 
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того, поддерживание связи между участниками 
пар и качество обмена информацией определя-
ются рядом следующих правил.

Внимательность. В процессе коллективного 
взаимодействия студенты должны внимательно 
слушать речь партнера, не сводя глаз с собесед-
ника; стараться понимать речь партнера, думать 
во время прослушивания, запоминать главное, 
оценивать сказанное; не перебивать говорящего, 
терпеливо выслушать других, прежде чем вы-
сказываться.

Вежливость. В процессе общения с партне-
ром учащиеся должны проявлять искреннее, 
доброжелательное отношение и уважение к дру-
гим. Активно использовать этикетные формы, 
такие как «Пожалуйста», «Можете ли вы...», 
«Вы не скажете...», «Вы не против...» и т.д.

Аргументированность. В процессе обсужде-
ния с партнером можно исправлять неверные и 
несовершенные части первоначальных взглядов 
партнера. При выражении своего мнения важно 
говорить аргументированно, мыслить незави-
симо и выдвигать собственные предположения 
или мнения, ясно объяснять эти предположения 
или мнения. Когда партнер задает вопросы, нуж-
но терпеливо объяснять. 

2. Работа в командах. 
После проведения работы в парах сменного 

состава дальше можно провести работу в коман-
дах, которая характеризуется многочисленным 
составом участников. Специально организо-
ванные деловые игры показали, что наиболее 
результативными являются команды численно-
стью 4–5 человек [13, с. 252]. Работа в коман-
дах в учебном процессе является очень важным 
аспектом коллективного взаимодействия. В 
рамках командной работы студенты могут об-
мениваться опытом и знаниями, проводить со-
вместные ролевые игры, планировать проекты, 
в которых они будут вырабатывать умения по-
веденческой эмпатии на основе когнитивной и 
эмоциональной эмпатии. 

Для достижения максимального результата 
в командной работе необходимо четко опреде-
лить роли и задачи каждого участника команды 
и обсудить стратегию работы. При этом нужно 
учитывать индивидуальные особенности каждо-
го участника команды и использовать их силь-
ные стороны для достижения общей цели. Так-
же необходимо уделить внимание организации 
коммуникации между участниками команды, 
включая обеспечение своевременного информи-

рования о процессе работы и результате.
Чтобы стимулировать развитие эмпатии 

при работе в команде, участникам команды не- 
обходимо:

– активно слушать друг друга и стараться 
понять чувства, мнения и мысли других участ-
ников команды;

– сочувствовать и принимать других 
участников команды, как они есть, поддержи-
вая как их позитивные, так и отрицательные  
качества;

– правильно давать обратную связь друг 
другу, помогать другим при решении проблем;

– делать акцент на взаимоотношениях в 
команде, направляя фокус с простого выполне-
ния задания на более сложные вопросы, которые 
могут возникать во время командного процесса;

– поддерживать диалог между участника-
ми команды.

Работа в командах особенно полезна для 
поощрения эмпатического взаимодействия 
между студентами. В больших группах работа 
в командах представляет собой единственную 
возможность для вовлечения всех в речевую де-
ятельность с целью формирования и совершен-
ствования умения использовать русский язык 
для эмпатического общения. 

III. Подведение итогов работы учебного кол-
лективного взаимодействия. 

Целью заключительного этапа является 
получение представления о качестве усвоения 
учащимися материала и определение уровня его 
усвоения: учащиеся воспроизводят известные 
им знания, осознают их, обобщают факты, свя-
зывают старые знания с новыми условиями, с 
новыми знаниями и т.д. На данном этапе необхо-
димо проанализировать, дать оценку успешно-
сти достижения цели и наметить перспективу на 
будущее. Если цель была достигнута, то можно 
говорить об успешном учебном коллективном 
взаимодействии. В этом случае важно отметить 
качество коммуникации, понимание друг друга, 
разделение обязанностей и взаимную поддерж-
ку. Если же цель не была достигнута, то нуж-
но проанализировать упущенные возможности 
и ошибки, которые стали причиной неудачи. В 
этом случае необходимо улучшать коммуника-
цию, укладываться в сроки и улучшать качество 
работы. Основными требованиями к данному 
этапу являются: четкость, лаконичность, макси-
мум участия студентов в оценке своей работы. 

Таким образом, в процессе подведения ито-
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гов работы коллективного взаимодействия не-
обходимо обратить внимание на качество ком-
муникации, разделение обязанностей, взаимную 
поддержку и оценку эффективности.

Заключение

В процессе обучения эмпатии китайских 
студентов-филологов на занятиях РКИ большое 
значение имеет технология коллективного взаи-
модействия. Основными приемами организации 
коллективного взаимодействия в целях форми-
рования эмпатии являются мозговой штурм, 
ролевая игра и учебный проект. Они развивают 

эмпатические умения у студентов на трех уров-
нях: когнитивном, эмоциональном и поведенче-
ском. Процесс формирования эмпатии у студен-
тов-филологов на когнитивном, эмоциональном 
и поведенческом уровнях в ходе учебного кол-
лективного взаимодействия осуществляется по-
этапно: в начале урока проводится организация 
учебного коллективного взаимодействия; затем 
можно реализовать учебное коллективное взаи-
модействие средствами работы в парах сменно-
го состава и работы в командах; в конце занятия 
подводятся итоги работы, осуществляется кон-
троль результатов учебного коллективного вза-
имодействия. 
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Аннотация: Целью данного исследования 
является определение ключевых характеристик 
гуманитаризации в вузовском дисциплинарном 
образовательном процессе. В задачи исследо-
вания входило рассмотрение гуманитаризации 
как механизма и средства гуманизации образо-
вательного процесса. В исследовании применя-
лись теоретические методы: изучение научных 
публикаций, теоретический анализ, системати-
зация и обобщение. В результате исследования 
конкретизированы ключевые характеристики 
гуманитаризации как механизма и средства гу-
манизации образовательного процесса в реше-
нии задач профессионального образования. 

В психолого-педагогическом словаре поня-
тие «гуманитаризация образования» определя-
ется как «система мер, направленных на приори-
тетное развитие общекультурных компонентов в 
содержании образования и, таким образом, на 
формирование личной зрелости обучаемых» [5]. 
В нашем исследовании мы опираемся на опре-
деление В.М. Симонова [6], считая, что гумани-
зация – это поворот всей системы образования к 
человеку, его ценностям, а процесс гуманитари-
зации является одним из механизмов гуманиза-
ции образования. 

Интерпретация смыслов гуманитаризации, 
включая ее ключевые характеристики, содержа-
ние и функции, представлена в исследованиях 
Е.В. Бондаревской, Б.С. Гершунского, Л.Я. Зо-
риной, Н.И. Ильина и др. 

В педагогических исследованиях гумани-
таризация ассоциируется с «очеловечиванием» 
учебного материала, формированием гуманитар-
ной культуры личности, насыщением содержа-
ния культурологической составляющей, ориен-
тацией на мир ценностей, жизненных смыслов и 
единства с природой, усиление внимания к тем 
знаниям, умениям, навыкам, в основе которых 
лежат гуманитарные методы познания действи-
тельности. 

Гуманитаризация задает направленность 
образования на личность как социальную цен-
ность общества, предполагает построение со-
держания с позиций нравственных ценностей и 
мотиваций, с позиций формирования целостно-
го научного представления о мире и его пробле-
мах, с позиций значимости учебного материала 
для жизненной практики, в том числе и личной. 
Гуманизация образования проявляется в его де-
мократизации, обеспечении возможности выбо-
ра индивидуальных образовательных маршру-
тов, сочетании инвариантности и вариативности 
содержания образования, открытости и ступен-
чатости системы образования, сочетании диф-
ференциации с интегративными процессами в 
обучении.

Рассмотрение вопросов гуманитаризации 
образования в методологическом плане основа-
но на акцентировании внимания на ценностном 
ядре образования – самой личности. Гумани-
таризация задает ориентацию на личность как 
социальную ценность общества. Гуманизация 
характеризуется А.Г. Асмоловым [1] с позиции 
психологической интерпретации данного фено-
мена не просто как отказ от авторитарности и 
опоры на внешнее стимулирование овладения 
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знаниями, а как апелляция к глубинным гори-
зонтам сознания личности, установка на ее сво-
бодное самовыражение, на раскрытие ее творче-
ского потенциала. 

Сегодня гуманитаризация образовательного 
процесса выступает как интегрирующее, систе-
мообразующее начало и необходимое условие 
решения задач профессионального образования. 
Гуманитаризация обуславливает изменения на 
содержательном, технологическом и коммуника-
тивном уровнях дисциплинарного образователь-
ного процесса [2]. На содержательном уровне 
условиями эффективности функционирования 
образовательного процесса являются: актуаль-
ность содержания образования для развития 
личности и будущей профессиональной дея-
тельности; динамичность, открытость содержа-
ния образования для изменений; постановка гу-
манитарных проблем, адекватных содержанию; 
введение функционального содержания, обеспе- 
чивающего историко-культурологический кон-
текст; актуализация аксиологического компонен-
та содержания образования. На методическом 
уровне определяющими условиями эффектив-
ности функционирования образовательного про-
цесса выступают: вариативность учебных про-
грамм; разнообразие методических обучающих 
средств; учет преобладающих способов воспри-
ятия информации обучающимися; активизация 
продуктивной и творческой деятельности. На 
коммуникативном уровне условиями эффектив-
ного функционирования образовательного про-
цесса являются: субъект-субъектный характер 
взаимоотношений участников учебного процес-
са; оптимальное соотношение коллективных и 
индивидуальных форм учебно-познавательной 

деятельности; участие всех субъектов в оптими-
зации образовательного процесса; позитивное 
настроение всех участников процесса; взаимо-
понимание и поддержка инициативы, творче-
ского саморазвития.

В современных условиях функционирова-
ния системы высшего образования результаты 
обучения студентов задаются в «компетент-
ностном ключе» [4]. Ведущим механизмом ре-
ализации образовательного процесса является 
организация диалогического взаимодействия, 
обеспечение условий получения опыта этой дея-
тельности по использованию усвоенных знаний, 
умений и способов деятельности в реальной 
жизни [3]. Поэтому главная функция, опреде-
ляющая роль преподавателя в гуманистической 
модели образовательного процесса, – фасилита-
ция, она основана на совместной деятельности 
преподавателя и студента, направленной на до-
стижение общей образовательной цели. 

Гуманитаризация образовательного процес-
са обуславливает задачи построения содержания 
с позиций нравственных ценностей и мотиваций, 
с позиций формирования целостного научного 
представления о мире и его проблемах, с пози-
ций значимости учебного материала для жиз-
ненной и профессиональной практики. Решение 
данных задач осуществляется в организации об-
разовательного процесса, проектировании и ре-
ализации образовательных профессиональных 
программ, предполагающих единство научной  
и профессиональной подготовки, использование 
комплекса методов личностно ориентированно-
го и деятельностного обучения, позволяющих 
готовить современного специалиста в контексте 
функций, которые ему предстоит выполнять. 
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учителя для реализации метапредметного содер-
жания.

Аннотация: Цель проведенного исследо-
вания – выявить актуальные компетенции учи-
теля для реализации метапредметного подхода 
в условиях предметного обучения в средней 
общеобразовательной школе. Для выполнения 
данного исследования были поставлены зада-
чи: определить отличительные особенности и 
дидактические требования к современному уро-
ку с метапредметным содержанием; выделить 
компетенции учителя для реализации метапред-
метного содержания в условиях предметного 
обучения в средней общеобразовательной шко-
ле. Для выполнения задач проводимого нами 
обзорного исследования в качестве его объекта 
были определены работы педагогов по теории и 
практике реализации стратегии метапредметно-
сти в условиях предметного обучения в средней 
общеобразовательной школе, представленные 
многочисленными публикациями. В исследова-
нии применялись теоретические методы: изуче-
ние научных публикаций по метапредметности; 
анализ научно-педагогических текстов по ме-
тапредметной тематике в общеобразовательной 
школе; анализ теоретических источников, систе-
матизация и обобщение. В результате исследо-
вания конкретизированы профессионально зна-
чимые метапредметные компетенции учителя. 

Установленные ФГОС ООО требования 
к метапредметным результатам обучения ак-
туализируют изменения и содержания обуче-
ния, и деятельности учителя. В исследованиях  
Л.Я. Перминовой, О.В. Коршуновой, О.Н. Кры-

ловой, И.В. Муштавинской фиксируется, что 
предметный урок, проектируемый и реализуе-
мый с учетом метапредметности, должен отве-
чать требованиям образовательных стандартов и 
дидактике современного урока. Л.Я. Перминова 
[7] справедливо полагает, что в формулиров-
ку целей урока сначала включается триединая 
педагогическая цель, затем конкретизируются 
универсальные учебные действия и специально 
выделяются метапредметные и надпредметные 
умения как общеучебные умения и навыки. Ука-
зывая на изменения в формулировке целей уро-
ка, О.Н. Крылова и И.В. Муштавинская [4] кон-
статирует такую отличительную особенность 
урока с метапредметным содержанием, как алго-
ритмичность этапов его проведения. Начальный 
этап урока предполагает активное целеполага-
ние. На втором, основном этапе урока реализу-
ется его обучающая цель на основе выбранной 
технологии проведения урока. На третьем эта-
пе урока организуется оценочная деятельность 
обучающихся, проводится диагностика дости-
жения целей урока. В качестве основных харак-
теристик современного урока, имеющего мета-
предметное содержание, И.В. Муштавинская [6] 
констатирует взаимосвязь целевого и рефлек-
сивного этапов, нетрадиционное наполнение ос-
новных этапов урока и деятельностный подход к 
организации работы школьников.

Метапредметное содержание обучения как 
новый ориентир педагогической деятельности 
обуславливает необходимость качественно но-
вых подходов к организации и оценке деятель-
ности учителя [1]. Проведенный анализ педаго-
гических исследований по ключевым вопросам 
метапредметной деятельности современного 
учителя позволяет понимать метапредметные 
компетенции учителя как интегральную харак-
теристику, определяющую способность учите-
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ля к реализации метапредметного компонента 
содержания обучения в предметно-ориентиро-
ванном образовательном процессе. Профессио- 
нальные компетенции учителя, необходимые 
для реализации метапредметного подхода в ус-
ловиях предметного обучения, включают в себя 
наряду с умениями по организации осознанного 
присвоения обучающимися предметного и мета-
предметного учебного содержания и рефлексии  
навыки владения общими способами деятель-
ности и навыки работы с научными понятиями  
как деятельностными единицами содержания 
обучения. Сегодня от учителя требуется не толь-
ко владение предметными компетенциями как 
предметными информационными знаниями ос-
нов наук, но и знание актуальных зон его раз-
вития, владение методами конфигурирования с 
другими типами знания [2]. 

Рассматривая метапредметность как стра-
тегический принцип ФГОС ООО, задающий 
ведущие идеи, стратегию образовательной дея-
тельности, Т.В. Машарова и А.А. Пивоваров [5] 
называют рад профессиональных умений учите-
ля, необходимых для реализации принципа ме-
тапредметности. На первую позицию в перечне 
указанных требований ученые ставят умения 
учителя работать с научными понятиями, рас-
сматриваемыми в качестве деятельностных еди-
ниц содержания обучения. На второй позиции в 
перечне профессиональных умений учителя, не-
обходимых для реализации принципа метапред-
метности, находятся умения по организации 
учебного сотрудничества, постановке и реше-
нию учебных задач, владение навыками общих 

способов деятельности и соответствующими 
научными понятиями. На третью позицию в 
перечне профессиональных умений учителя по-
ставлены его умения организовать осознанное 
присвоение обучающимся учебного содержания 
и рефлексию. Фиксируется актуальность уме-
ний учителя осуществлять переформатирование 
учебного материала вокруг деятельностных еди-
ниц содержания. 

Таким образом, изучив специфику про-
фессиональных компетенций учителя, опре-
деляющих способность учителя к реализации 
метапредметного компонента в условиях пред-
метного обучения, мы вслед за авторами боль-
шинства проанализированных публикаций 
выделяем компетенции по организации осознан-
ного присвоения учебного содержания и реф-
лексии, владение общими способами деятельно-
сти и навыками работы с научными понятиями 
как деятельностными единицами содержания  
обучения. 

Компетенции учителя, необходимые для ре-
ализации метапредметного содержания, могут 
служить критериями и индикаторами формиро-
вания соответствующих компетенций у студен-
тов, обучающихся по программам педагогиче-
ских направлений подготовки [3]. Решение задач 
подготовки учителя к реализации метапредмет-
ного содержания в условиях сохранения пред-
метного обучения обуславливает проектиро-
вание содержания профессионально значимых 
метапредметных компетенций выпускника пе-
дагогического вуза как элемента планируемого 
результата и содержания обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Ключевые слова: привлечение студентов; 
экспорт образования; национальные образова-
тельные бренды; программы обмена студента-
ми; студенческие сообщества; масштабные ме-
роприятия; работа с государствами-партнерами.

Аннотация: Актуальность привлечения сту-
дентов из-за рубежа в отечественные вузы яв-
ляется важной составляющей образовательной 
политики России. Государственная политика 
в сфере экспорта образования включает в себя 
ряд мер и инструментов, направленных на про-
движение образовательных услуг российских 
учебных заведений за рубежом. Основными 
элементами этой политики являются поддержка 
национальных образовательных брендов и раз-
витие программ обмена студентами. В контек-
сте этой политики целью исследования является 
определение наиболее эффективных практик со-
циокультурной адаптации иностранных студен-
тов в российских вузах, а также предложение 
импликации успешных, ранее не применяемых 
в Казанском государственном энергетическом 
университете (КГЭУ) практик адаптации. Для 
достижения поставленной цели предполагается 
решить комплекс взаимосвязанных задач, таких 
как обозначение методов «акклиматизации» сту-
дентов, проведение сравнительного анализа ме-
тодов, оценка эффективности некоторых из них 
и составление списка предложений по развитию 
данного направления в КГЭУ. Методом анкети-
рования исследование показало, что 56 % опро-
шенных иностранных студентов нуждаются в 
социальной поддержке вуза, 20 % опрошенных 
требуется психологическая помощь. 

Введение

В настоящее время образование является 
одним из основных инструментов для развития 
экономики и общества в целом. Россия при-
влекает иностранных студентов для обучения в 
своих университетах, что способствует обмену 
знаниями и культурными ценностями. Одна-
ко адаптация иностранных студентов к новой  
социокультурной среде является сложной за-
дачей, которая может привести к различным 
проблемам. В данной статье будет рассмотрено 
несколько основных проблем, с которыми стал-
киваются иностранные студенты в Казанском го-
сударственном энергетическом университете, и 
предложены рекомендации по их преодолению. 
Поддержка студенческих сообществ в рамках 
российских учебных заведений, занимающихся 
международными программами, позволяет по-
вышать привлекательность российского образо-
вания для иностранных студентов. Проведение 
мероприятий, таких как конференции, форумы, 
выставки и т.д., направленных на продвижение 
российского образования за рубежом, помогает 
расширить географию экспорта образования. 
Большое внимание уделяется работе с государ-
ствами-партнерами. Сотрудничество с государ-
ствами-партнерами позволяет государственным 
учреждениям и учреждениям образования нахо-
дить и развивать совместные проекты, которые 
способствуют расширению рынка экспорта об-
разовательных услуг.

Цели

1. С помощью метода анкетирования ино-
странных студентов Казанского государственно-
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го энергетического университета 1 и 2 годов об-
учения изучить основные проблемы и вызовы, с 
которыми сталкиваются иностранные студенты 
при социокультурной адаптации. 

2. Выявить важные переменные, такие как 
языковой навык, культурные различия, соци-
альная поддержка, уровень предыдущего опыта 
жизни или образования за границей, и их влия-
ние на процесс адаптации.

3. Разработать рекомендации по улучше-
нию процесса адаптации для иностранных сту-
дентов в КГЭУ.

Задачи

Для достижения поставленной цели предпо-
лагается решить комплекс взаимосвязанных за-
дач: обозначить методы «акклиматизации» сту-
дентов в обоих вузах, провести сравнительный 
анализ методов, оценить эффективность некото-
рых из них, составить список предложений по 
развитию данного направления в КГЭУ.

Материалы и методы исследования

Основополагающим для предпринимаемо-
го исследования является описательный метод, 
включающий прием наблюдения, интерпрета-
ции, сопоставления, обобщения. В исследо-
вании применены также методы синхронного 
анализа языковых и научных фактов. Материа-
лами исследования служат различные источни-
ки: научные статьи, размещенные в журналах, 
публикации, учебная литература, электронные 
ресурсы. 

На основании данных, представленных на 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
г. Сочи в октябре 2019 года, количество зару-
бежных студентов, обучающихся в России, со-
ставило 300 тысяч человек. Количество таких 
студентов в казанских вузах постоянно растет и 
составляет более 3000 студентов, из них – более 
500 студентов из 35 стран обучаются в ФГБОУ 
ВО «КГЭУ». Большим количеством учащихся 
представлены такие страны, как Узбекистан, 
Таджикистан, Конго, Гвинея-Бисау, Корея. 

Стоит отметить, что погружение ино-
странных студентов в учебный процесс на базе 
российских вузов является сложной и ответ-
ственной задачей в связи с высокой позицией 
российского образования на международном 
уровне [3]. Решение задач, сопряженных с адап-

тацией иностранных студентов, повышает пре-
стиж образовательных учреждений и, как след-
ствие, престиж России за рубежом. Вместе с тем 
адаптация иностранных студентов к новым со-
циокультурным условиям при обучении в уни-
верситете является ключевым фактором, опреде-
ляющим в большинстве случаев эффективность 
учебного процесса в целом. Социокультурная 
адаптация является постоянным и непрерывным 
процессом реагирования на перемены, проис-
ходящие в жизни человека, и достаточно трудно 
отделить друг от друга его отдельные аспекты. 
Таким образом, социокультурную адаптацию 
можно трактовать как непрерывный процесс, в 
котором студенты, взаимодействуя друг с дру-
гом, создают новые способы коммуникации и 
связи с элементами социальной среды. При этом 
целью социокультурной адаптации выступает 
интегрирование личности в определенную сло-
жившуюся систему социальных отношений. Это 
предполагает выработку шаблонов поведения, 
определяющих систему ценностей, норм и отра-
жающих поведение в данной культурной среде, 
а также освоение и совершенствование навыков 
межличностного общения. Заметим, что про-
блемы социокультурной адаптации иностран-
ных студентов связаны с вхождением личности 
в новую социокультурную, социально-психоло-
гическую и учебную среду, где формируются си-
стемы крепких личностных отношений ко всем 
элементам образовательного процесса [1].

Результаты исследования

Опрос 30 % иностранных студентов, обу-
чающихся в КГЭУ, показал, что в первое время 
пребывания в стране 33 % студентов испытыва-
ли сложности, связанные с недостаточно сво-
бодным владением русским языком, 20 % – фи-
нансовые трудности [2]. Для 15 % опрошенных 
проблемным вопросом оказалось оформление 
документов (медицинского полиса и др.), для  
11 % – незнание культуры, традиций России, для 
7 % – незнание миграционного регламента, 8 % 
иностранных студентов столкнулись с насторо-
женным отношением к окружающим, 6 % – с 
поиском места проживания и 5 % – с незнанием 
норм поведения, законов РФ. Данные анкетиро-
вания свидетельствуют, что до определенного 
времени нахождения в России иностранные сту-
денты начинают испытывать большие потребно-
сти в разрешении социальных проблем. Так, на 
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вопрос о видах помощи и поддержки, которую 
обучающиеся ждут от университета, 56,5 % ука-
зали на социальную поддержку, 47,7 % – на по-
мощь в образовательном процессе, 28,2 % – на 
информационную поддержку, 23,1 % – на меди-
цинскую помощь, 20,5 % нуждаются в психоло-
гической помощи и 17 % – в юридической [3].

Как мы видим, потребность в понимании 
права как инструмента для разрешения различ-
ных сложностей, возникших в процессе пребы-
вания в стране, возросла, если на момент приез-
да в страну лишь 3,3 % опрошенных видели для 
себя проблему незнания законодательной базы 
РФ, то в процессе обучения количество лиц, 
нуждающихся в юридической помощи, явно 
стало больше. 

Заключение

Для социально-правового сопровождения 
иностранных студентов вузы могут проводить 
ряд мероприятий. Ниже перечислены некоторые 
из них.

1. Информационная и юридическая под-
держка. Вуз предоставляет информацию о пра-
вилах получения визы, проживания, учебы, пра-
вах и обязанностях студентов. У иностранных 
студентов могут быть проблемы с получением 
документов на правовой статус и другие вопро-
сы, связанные с правовым статусом в стране 
учебы. Поэтому вуз может обеспечить юридиче-
ское сопровождение. Важно, чтобы информация 
была доступна на родном языке студентов.

2. Адаптационный курс. Это поможет сту-
дентам быстрее освоиться в новом обществе и 
понимать основы местной культуры и языка. 
Также на таких курсах можно познакомиться 
с правилами общения и поведения в местном  
обществе.

3. Культурно-просветительские програм-
мы, которые позволят иностранным студентам 
лучше понимать местную культуру и традиции. 
К таким программам можно отнести экскурсии, 
знакомство с местными обычаями и культурны-
ми достопримечательностями, а также дискус-
сии на тему межкультурного диалога.
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Аннотация: В статье описываются педаго-
гические возможности использования археоло-
гического материала в практике работы учителя 
истории; описываются методические приемы 
изучения данного материала в рамках организа-
ции урочных и внеурочных занятий по истории.

Гипотеза исследования: использование ар-
хеологических источников при изучении регио-
нальной истории должно опираться на принцип 
научности; учителю истории важно не только 
иметь теоретические знания, но и владеть ме-
тодикой проведения научно-исследовательской 
работы на основе археологических материалов.

Методы исследования: в ходе исследования 
изучена специальная литература по рассматри-
ваемой проблеме; проведен анализ педагогиче-
ских возможностей школьных учебников «Исто-
рия Древнего мира»; описаны методические 
подходы к использованию источников архео-
логии при изучении курса «История Древнего 
мира» и региональной истории. 

На современном этапе ключевой задачей  
отечественного образования является активи-
зация практико-ориентированного обучения, 
направленного на формирование умений учить-
ся. В данной связи особое значение приобрела 
проблема овладения школьниками навыками 
исторической реконструкции, научно-исследо-
вательской и проектной деятельности. Важным 
инструментом при этом является организация 
работы с различными историческими источ- 
никами.

Безусловно, огромным подспорьем для 
учителя истории могут являться источники, 
представляемые археологией. При этом исполь-
зование археологических данных должно соот-
ветствовать принципу научности, что требует 
определенной подготовки как учителя, так и 
школьников. Прежде всего, учитель сам должен 
осознавать значимость и донести до учеников 
основные цели археологии как науки. 

Как известно, в обывательском представле-
нии работа археологов сводится к поиску арте-
фактов и мало отличается от кладоискательства. 
То есть цель археологии – найти впечатляющие 
драгоценные предметы старины, которыми по-
полняются музейные экспозиции, что в корне 
неверно. Действительно археологи ищут ар-
тефакты, то есть предметы, созданные руками 
человека в древности, но их поиск – не само-
цель. Артефакты необходимы для реконструк-
ции истории человеческого общества, поэтому 
внимание археологов направлено на раскопки 
памятников тех времен и тех народов, история 
которых слабо и или вовсе не представлена в 
источниках другого характера, прежде всего в 
памятниках письменности. Таким образом, для 
археолога ценность находки заключается в той 
исторической информации, которую она несет. 
Важно понимать, что информативностью с точ-
ки зрения истории обладают не только отдель-
ные предметы быта, украшения, оружие и т.п., 
но и любые следы деятельности человека. Тако-
выми могут быть поселения и все сооружения на 
их территории, погребальные памятники и т.д. 

Артефакты дают наибольшую информатив-
ную отдачу только в комплексном исследовании 
материалов всего памятника. Таким образом, 
цель археологии – не просто поиск артефактов, а 
реконструкция событий и исторических процес-
сов на отдельной территории в определенный 
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исторический период, а сами артефакты ста-
новятся лишь инструментом для этой реконст- 
рукции.

Археология – сложная наука. Она работает 
с очень разнообразным материалом. Археологи-
ческие памятники и отдельные артефакты, с ко-
торыми приходится иметь дело этой науке, отно-
сятся к множеству культур, к различным этапам 
развития человеческого общества. Но в то же 
время имеются общие принципы работы с ними. 

Как и любая наука, археология выработала 
терминологию, собственный специфический 
понятийный аппарат и язык изложения инфор-
мации. Потому учителю следует в определен-
ной степени овладеть этим инструментарием 
для общего понимания археологического ма-
териала и организации работы с ним. Для это-
го, прежде всего, нужно уделить внимание как  
научно-популярной, так и специальной литера-
туре. В этом поможет книга А.С. Амальрика и  
А.Л. Монгайта «Что такое археология», а так-
же такие региональные издания, как: «Альбом 
древностей мордовского народа», М.Ф. Жига-
нов «Память веков» [1–3]. 

Научная литература содержит уникальные 
обобщенные данные. К их числу относится мно-
готомная «Археология СССР» и труды из серии 
«Свод археологических источников». 

В Республике Мордовия ведется активная 
исследовательская работа в данном направле- 
нии – опубликован первый том издания «Архео-
логия Мордовского края» [4]. В настоящее вре-
мя ГКУ «Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве Респуб- 
лики Мордовия» ведет работу по подготовке к 
изданию второго тома. 

Раскрыть историческое своеобразие реги-
она позволяют археологические коллекции му-
зеев. В Республике Мордовия обширные кол-
лекции археологического материала имеются в 
экспозициях и фондах Мордовского республи-
канского объединенного краеведческого музея 
имени И.Д. Воронина, Мордовского республи-
канского музея изобразительных искусств име-
ни С.Д. Эрьзи, музея археологии и этнографии 
Мордовского государственного педагогического 
университета имени М.Е. Евсевьева. 

Археологический материал не только при-
дает занятиям дополнительную заниматель-
ность, но и позволяет оживить урок. Зачастую 
вещи могут рассказать об истории больше, чем 
даже письменные источники. Подобного рода 

уроки способствуют формированию уважитель-
ного отношения к историческому прошлому и 
научному знанию. 

Конструирование уроков истории с исполь-
зованием данных археологии целесообразно на-
чинать в пятом классе. В учебнике по истории 
Древнего мира присутствует раздел о развитии 
человека от появления до перехода к произво-
дящему хозяйству и предпосылок появления 
государственности. В силу возрастных особен-
ностей ученикам пятого класса еще сложно 
постичь внутренние процессы развития обще-
ства в эпоху первобытности, поэтому необхо-
димо привлечь наглядные средства обучения. 
Демонстрация орудий труда первых охотников, 
реконструкций способов их изготовления по-
кажет сложность жизни древнейших людей, их 
ограниченные производственные возможности 
и в то же время наличие прогресса в технике из-
готовления каменных изделий. Так, например, 
целесообразно сравнить примитивные бифасы 
и чопперы с наконечниками, выполненными 
с применением техники леваллуа и отжимной 
ретуши, а далее можно продемонстрировать  
неолитические шлифованные сверленые топо-
ры. Что позволит проиллюстрировать как разви-
тие ремесленных навыков, так и прогресс про-
изводственных возможностей. Также возможно 
сравнение конструкций жилищ древнейших лю-
дей и населения, например, эпохи бронзы.

Безусловно использование археологическо-
го материала зависит от общих целей и основ-
ного наполнения урока. Так, при организации 
контроля знаний можно предложить задания, 
содержащие иллюстративный материал, где на-
меренно допущена ошибка. Задача учеников –
выявить эту ошибку и обосновать свой ответ.

При изучении учебной темы «Появление 
неравенства и знати» школьникам предлагается 
археологическая реконструкция нескольких по-
гребений, представленных могилами простых 
общинников и знати. Задача учеников – опре-
делить социальный статус умерших. В данном 
случае через погребальную обрядность появ-
ляется возможность иллюстрации как духов-
ных, так и социальных особенностей в древнем  
обществе.

При изучении темы «Возникновение ис-
кусства и религиозных представлений» особое 
внимание акцентируется на изображениях в пе-
щерах и на скалах, в орнаментах на костяных 
изделиях и керамике. Репродукции рисунков из 
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Каповой пещеры, Альтамира, Леско способны 
произвести впечатление своей реалистично-
стью, яркостью красок. Учитель может указать, 
что искусство первобытного человека далеко 
не так примитивно, как кажется. В то же время 
предпочтения в изображении объектов показы-
вают, что людей той эпохи более всего интере-
совало, как выстраивался вектор становления 
духовных представлений. Многочисленное раз-
нообразие видов орнамента на кости и керами-
ке показывает развитое воображение и эстети-
ческие вкусы человека древнейших времен. В 
то же время учитель поясняет, что орнамент на 
предметы наносился не только для придания им 
красоты, но часто являлся средством фиксирова-
ния информации при отсутствии письменности. 
Все это, а также обряды, прежде всего погре-
бальные, являются проявлением духовности и 
верований. Ученики могут понять, что люди ве-
рили в загробный мир, где умершие продолжат 
жить, заниматься тем видом деятельности, что и 
в этой жизни, иметь тот же социальный статус 
в обществе. Потому в захоронении воина нахо-
дят оружие, а в могилах ремесленников – орудия 
труда, захоронения знати имеют многообразный 
вещевой материал, а захоронения простых лю-
дей бедны инвентарем.

Подобные приемы хороши при изучении 
истории родного края. Так, на территории Рес- 
публики Мордовия первобытная эпоха пред-
ставлена памятниками начиная с периода мезо-
лита. Есть возможность демонстрации развития 
производственных навыков с самых древней-
ших времен, перехода занятий людей от охоты 
к скотоводству и земледелию. Это же касается 
возможностей по изучению социальных транс-
формаций. Дополнением к археологическому 
материалу обязательно должны стать сведения 
этнографического характера. Археологический 
и этнографический материал способен разно- 
образить методический аппарат учебников по 
региональной истории, дополнить их различны-
ми творческими заданиями, которые бы позво-
лили активизировать интерес школьников к из-
учению истории родного края [5, с. 87].

Различные формы работы с материалами 
археологии могут включать в себя внеурочную 
деятельность. Это тематические экскурсии в 
краеведческий музей, квесты, исследователь-
ская и проектная деятельность.

Тематическую экскурсию целесообразно 
организовать после того, как археологические 

материалы были изучены на уроке. Именно в 
музее ученики смогут познакомиться с насто-
ящими артефактами прошлого, знакомыми им 
по репродукциям. Во многих музеях имеются 
довольно качественные реконструкции жилищ 
и погребений древности. Обязательно такая экс-
курсия найдет живой отклик у учеников, повы-
сит мотивацию к изучению истории страны и 
родного края.

Еще одним видом экскурсии может стать 
посещение места археологического памятника, 
например городища, где учащиеся увидят остат-
ки древних фортификационных сооружений. 
Или таким местом может стать расположение 
погребального памятника – кургана или курган-
ного могильника. Для этого можно использовать 
изданные археологические карты региона. Такая 
карта для Республики Мордовия была подготов-
лена А.А. Беговаткиным [6]. В этом случае следу-
ет понимать, что какие-либо раскопки запреще-
ны. Все археологические памятники находятся 
под охраной, и работы на них регламентируются 
государством. Все полевые исследования про-
водятся только на основании так называемого 
Открытого листа, выдаваемого Министерством 
культуры РФ. Открытый лист дается только 
опытным археологам, обладающим необходи-
мыми навыками и знанием методики полевых 
исследований. В противном случае раскопки на 
памятниках археологии преследуются по закону.

Наиболее интересным форматом работы яв-
ляется участие учителя со своими учениками в 
работе настоящей археологической экспедиции. 
Помимо опыта общения с археологами и непо-
средственной научной полевой работы, ученики 
получают опыт проживания в нестандартных 
бытовых условиях. В преодолении трудностей 
проявляется нравственный уровень, лучшее 
осознание себя и своих товарищей. В условиях 
экспедиции складываются дружеские отноше-
ния на долгие годы, определяется вектор разви-
тия личности, в том числе и в профессиональ-
ном плане [7, с. 106].

Археология призвана способствовать ре-
шению проблем патриотического воспитания 
подрастающего поколения, расширению сферы 
его профессиональной подготовки, развитию 
исследовательского интереса к истории своей 
страны, малой родины. Личностное осмысление 
учащимися социального, духовного, эстетиче-
ского опыта людей в прошлом создает условия 
для формирования ценностных ориентиров и 
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убеждений. В данной работе также важен лич-
ный пример учителя. Особый интерес у учени-
ков может вызвать встреча с профессиональным 
археологом или фотографии из личного архива 
учителя, сделанные во время археологической 
экспедиции в годы его обучения в вузе.

Таким образом, археологический материал 
не только придает занятиям занимательный ха-

рактер, развивает логику мышления, но и помо-
гает формированию уважительного отношения 
к историческому знанию как знанию научному. 
Применение различных инновационных форм 
работы с археологическими источниками, на-
правленными на изучение истории родного 
края, способствует патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию обучающихся.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и МГПУ имени М.Е. Евсевьева) по теме «Научно-методические 
подходы к преподаванию региональной истории в современной общеобразовательной организации».
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется опыт преподавания дисциплины «Неорга-
ническая и аналитическая химия», состоящей 
из изложения большого теоретического мате-
риала (лекции), выполнения лабораторно-прак-
тических занятий, тестовых и самостоятельных  
заданий. 

Авторами предложен образец входного 
контроля, который необходим для определения 
уровня подготовки студентов по химии. На при-
мере входного контроля рассмотрен вопрос со-
гласования умений и знаний, которыми должны 
обладать студенты.

В статье показан один из примеров тестово-
го задания, при помощи которого можно прове-
рить не только уровень знаний студентов по хи-
мии, но и выявить пробелы в них. В статье также 
анализируется опыт проведения химического 
эксперимента, который осуществляет связь  
теории и практики путем превращения знаний в 
убеждения.

 

Перед российскими вузами стоит важная 
задача – готовить высококвалифицированных 
специалистов. Цель каждого высшего учебного 
заведения – дать качественное образование и 
тем самым стать конкурентоспособным вузом, 
из стен которого будут выходить высокопрофес-
сиональные и востребованные выпускники [1].

В Саратовском государственном универси-
тете генетики, биотехнологии и инженерии име-

ни Н.И. Вавилова (Вавиловском университете) 
студенты первых курсов факультета ветеринар-
ной медицины, пищевых и биотехнологий из-
учают дисциплину «Неорганическая и аналити-
ческая химия». Обучение данной дисциплине в 
основном ограничивается одним семестром, что 
требует особого качества преподавания. Содер-
жание курса направлено на целостное, научно 
обоснованное слияние теории и практики. Сту-
дентам в ходе изучения дисциплины предстоит 
изучить и осмыслить большой объем теоретиче-
ского материала [2].

Данная дисциплина включает изучение во-
просов по общей, неорганической и аналити-
ческой химии и состоит из прочтения лекций, 
проведения лабораторно-практических работ, 
тестовых контрольных, самостоятельной рабо-
ты студентов.

На первом занятии студентам предлагается 
выполнить входной контроль по общей и неор-
ганической химии, который представляет собой 
письменный опрос [3], цели которого:

– проверить и выявить состояние знаний 
студентов по химии;

– получить информацию от студентов о 
трудностях в изучении химии;

– получить стартовую информацию для 
наблюдения динамики качества обучения.

Входной контроль в вузе необходим для 
определения уровня подготовки студентов по 
химии и является обратной связью между пре-
подавателем и студентом.

Для проведения входного контроля у перво-
курсников были разработаны задания в виде 
небольшой контрольной работы, включающие 
следующие разделы общей и неорганической 
химии:
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1) Основные классы неорганических со-
единений;

2) Основные химические понятия и сте- 
хиометрические законы;

3) Строение атома и периодический закон 
химических элементов Д.И. Менделеева;

4) Химическая связь;
5) Окислительно-восстановительные ре- 

акции;
6) Электролитическая диссоциация.
Входной контроль состоит из 5 заданий, яв-

ляющихся базовыми в школьном курсе химии. 
При решении заданий необходимо было 

знать:
– номенклатуру и классификацию неорга-

нических соединений – оксиды, кислоты, осно-
вания, соли;

– правильное написание химических фор-
мул веществ и электронных формул атомов хи-
мических элементов;

– типы химической связи – ковалентную 
полярную, ковалентную неполярную и ионную.

При решении заданий входного контроля 
необходимо было уметь: 

– определять степени окисления химиче-
ских элементов;

– уравнивать окислительно-восстанови- 
тельные реакции методом электронного ба- 
ланса;

– производить расчеты типовых задач 
(табл. 1).

Для положительного написания входного 
контроля студент должен отталкиваться от тех 
навыков и умений, которыми овладел по данной 
дисциплине в том учебном заведении, которое 
закончил (школа, колледж, техникум).

Рассмотрим согласование умений и знаний 
на примере одного варианта входного контроля 
по общей и неорганической химии (табл. 2).

В вузе при преподавании химии большое 

значение имеют лекции. Читая лекцию, препо-
даватель может четко изложить теоретические 
разделы химии, свои суждения по различным 
вопросам и познакомить студентов с научными 
проблемами [4]. 

Лекции в вузовской образовательной среде 
стали выполнять функцию основного источни-
ка информации. Поэтому современные лекции 
должны быть информационно насыщенными и 
обладать достаточным обучающим потенциа-
лом. Лекционная форма занятий предполагает 
наличие связи «студент – преподаватель», т.е. 
лекция – это общение лектора с аудиторией. Лек-
ции в основном всегда сопровождаются мульти-
медийными презентациями [5]. Это позволяет 
сделать лекцию более насыщенной и удобной 
для восприятия студентами. Наличие иллюстра-
тивного материала способствует лучшему вос-
приятию лекции и лучшему ее запоминанию.

Дополнением к лекциям являются разра-
ботанные учебные пособия, в которых собрана 
теория, примеры решения задач, задачи для са-
мостоятельного решения. Чтение лекций долж-
но быть ориентировано преподавателем на это 
учебное пособие [6].

Роль учебного пособия состоит в сле- 
дующем:

– доступная научная информация;
– систематизация знаний;
– формирование навыков самостоятель-

ной работы.
Учебное пособие по дисциплине «Неорга-

ническая и аналитическая химия» должно озна-
комить студентов с содержанием изучаемой дис-
циплины, помочь усвоить основные химические 
термины и понятия, более глубоко изучить мате-
риал, ознакомить с наиболее трудными темами, 
а также помочь осуществить контроль и оценку 
полученных знаний [7]. 

Также, используя данное учебное пособие, 

Таблица 1. Образец задания входного контроля

Задание Вариант № 1
1. Вычислить объем 5 г оксида углерода (II) (н.у.)
2. Напишите электронную формулу калия 
3. Укажите типы химических связей I2

4. Напишите уравнение для диссоциации серной кислоты
5. Расставьте стехиометрические коэффициенты и 
укажите окислитель и восстановитель в реакции KMnO4 + H2SO4 + FeSO4 = K2SO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + H2O
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студенты могут подготовиться к семинарскому, 
лабораторно-практическому занятию, зачету, эк-
замену. При грамотном использовании учебного 
пособия его можно применять для самостоя-
тельного изучения дисциплины [8].

Самостоятельная работа студентов спо-
собствует развитию самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профес-
сионального уровня. Она представляет собой со-
вокупность всей самостоятельной деятельности 
как в учебной аудитории, так и вне аудитории, 
в контакте с преподавателем и в его отсутствии 
[9; 10]. Ее эффективность определяется количе-
ством и качеством приобретенных знаний. 

Одним из важнейших факторов эффектив-
ности самостоятельной работы студентов в 
вузе является разработка учебно-методического  
комплекса по дисциплине, в который входит  
учебно-методическое пособие для самостоя-

тельных работ, содержащее темы, вынесенные 
на самостоятельное изучение [11].

Учебно-методическое пособие для самосто-
ятельной работы состоит из:

– основных вопросов, включенных в рабо-
чую программу как самостоятельные вопросы 
по дисциплине;

– основных понятий и терминов;
– дополнительных вопросов и заданий;
– тем докладов, рефератов;
– списка основной и дополнительной ли-

тературы.
Самостоятельная работа может решать сле-

дующие задачи: 
– использование материала, полученного 

в результате самостоятельной работы;
– развитие у студентов навыка самостоя-

тельной деятельности;
– формирование потребности в самообра-

зовании.

Таблица 2. Вариант входного контроля по общей и неорганической химии

1. Вычислить объем 5 г оксида углерода (II) (н.у.)

Знать:
– правильное написание химической формулы оксида углерода (II);
– постоянную величину молярного объема газа Vm;
– формулу для определения количества вещества ν и формулу для 
определения объема газа V.
Уметь:
– посчитать молярную массу оксида углерода (II)

2. Напишите электронную формулу калия 

Знать:
– символ химического элемента калия и нахождение его в периоди-
ческой системе химических элементов Д.И. Менделеева;
– базовый список орбиталей;
– порядок написания орбиталей.
Уметь:
– определять заряд атома калия;
– разбираться в записи электронной конфигурации;
– заполнять орбитали согласно количеству электронов в атоме  
калия

3. Укажите типы химических связей в I2 

Знать:
– к металлу или неметаллу относится данный элемент йод;
– все типы химической связи;
– как образуется та или иная химическая связь.
Уметь: 
– определять тип химической связи

4. Напишите уравнение для диссоциации серной 
кислоты

Знать:
– определение понятия диссоциации;
– что собой представляют сильные и слабые электролиты.
Уметь:
– определять – к сильным или слабым электролитам относится 
серная кислота;
– пользоваться таблицей растворимости

5. Расставьте стехиометрические коэффициенты 
и укажите окислитель и восстановитель в реак-
ции: KMnO4 + H2SO4 + FeSO4 = K2SO4 + Fe2(SO4)3 +  
+ MnSO4 + H2O

Знать:
– определения понятий – степень окисления, восстановитель, окис-
литель, восстановление, окисление.
Уметь:
– расставлять коэффициенты в окислительно-восстановительных 
реакциях методом электронного баланса
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Для того чтобы получить объективную 
оценку качества образовательного процесса, не-
обходимо уметь правильно оценить знания и на-
выки учащихся. Проведение тестирования среди 
студентов способствует повышению их мотива-
ции к изучению дисциплины «Неорганическая и 
аналитическая химия».

Тестирование – это вид контроля, который 
имеет ряд достоинств:

– является объективной оценкой знаний 
студентов, с помощью него проверяются знания 
по всем темам дисциплины;

– позволяет охватить контролем всех сту-
дентов группы;

– проверка достаточно большого объема 

учебного материала;
– простота и скорость оценки результатов.
При помощи тестов можно не только про-

верить уровень знаний студентов по химии, но 
и выявить пробелы в знаниях (табл. 3) [12; 13].

Лабораторные работы для студентов явля-
ются одной из важнейших форм учебной работы, 
при которой формируются наблюдательность, 
самостоятельность, проявление инициативы. 
Лекции читаются с опережением лабораторной 
работы, что позволяет студентам лучше подго-
товиться к лабораторным занятиям.

Лабораторные работы по дисциплине «Не-
органическая и аналитическая химия» состоят 
из следующих этапов:

Таблица 3. Образец тестового задания по дисциплине «Неорганическая и аналитическая химия»

1. Расставьте данные вещества по мере увеличения степени окисления марганца
А. MnO2
Б. Mn
В. HMnO4
Г. MnO

2. Смешали 33,6 л водорода и 22,4 л хлора (н.у.). Количество газообразного продукта 
реакции равно (г)

А. 69
Б. 70
В. 73
Г. 66

3. В реакции MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O окислителем является
А. MnO2
Б. HCl
В. MnCl2
Г. Cl2

4. Наиболее подходящим реагентом для открытия катиона натрия является
А. K3[Co(NO2)6] 
Б. K[Sb(OH)6]
В. K4[Fe(CN)6] 
Г. K3[Ni(NO2)6] 

5. Кислотным оксидом является
А. оксид лития
Б. оксид бериллия
В. оксид серы (VI)
Г. оксид бария

6. Рассчитайте объем 98%-ной серной кислоты (плотность 1,84 г/мл), необходимый для 
приготовления 500 мл 1М раствора

А. 17,2
Б. 27,2
В. 33,6
Г. 30,1

7. Заряд ядра атома химического элемента, расположенного в 3 периоде, IIIA группе, 
равен

А. +4
Б. +13
В. +8
Г. +6

8. Химическая связь в молекуле хлорида натрия
А. ковалентная полярная
Б. ковалентная неполярная
В. ионная
Г. металлическая

9. Массовая доля фосфора в оксиде фосфора (V) равна
А. 47,3
Б. 40,5
В. 43,7
Г. 42,3

10. Масса (в граммах) 896 мл (н.у.) оксида азота (IV) равна
А. 41,2
Б. 44,6
В. 45,0
Г. 42,8
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– изучение теоретического материала по 
соответствующей теме;

– выполнение лабораторной работы;
– оформление лабораторной работы.
Химический эксперимент придает особую 

специфику предмету химии. Он является важ-
нейшим способом осуществления связи теории 
с практикой путем превращения знаний в убеж-
дения. Химический эксперимент должен быть 
ярким и наглядным, так как служит подтверж-
дением или разъяснением изложенного теорети-
ческого материала. Эффекты, получаемые при 
проведении данных опытов, должны быть мак-
симально наглядными [14].

Пример методики выполнения лабораторной 
работы «Электролитическая диссоциация»

ОПЫТ 1. Окраска кислотно-основных ин-
дикаторов в кислой и щелочной среде.

А. В 3 пробирки налить по 3–4 капли рас-
твора соляной кислоты. В первую добавить 1 кап- 
лю метилоранжа, во вторую – фенолфталеина, в 
третью – лакмуса. Отметить окраску индика-
торов.

Б. В другие 3 пробирки налить по 3–4 кап-
ли любой щелочи. Добавить по 1 капле в первую 
пробирку раствора метилоранжа, во вторую – 
фенолфталеина, в третью – лакмуса. Обратить 
внимание на изменение окраски в щелочной  
среде.

В. Взять еще 3 пробирки и добавить туда 
по 3–4 капли дистиллированной воды. В первую 
добавить 1 каплю метилоранжа, во вторую –  
фенолфталеина, в третью – лакмуса. Прона-
блюдать за окраской индикаторов в воде. 
Оформить результаты опыта в виде таблицы  
(табл. 4).

ОПЫТ 2. Введение в растворы слабых 
электролитов одноименных ионов.

Налить в одну пробирку 5–6 капель гидрок-

сида аммония NH4OH, а в другую – столько же 
воды и прибавить в обе пробирки 1–2 капли фе-
нолфталеина. Пробирку с водой оставить для 
сравнения, а в пробирку с гидроксидом аммония 
добавить несколько кристаллов хлорида аммо-
ния NH4Cl. Написать константу диссоциации 
гидроксида аммония.

ОПЫТ 3. Ионные реакции.
А. Образование осадка.
В 3 пробирки налить по 5 капель растворов: 

в одну – FeCl3, в другую – CuSO4, в третью –  
MgSO4. В каждую из них добавить по 2 капли 
раствора NaOH. Образуются осадки: Fe(OH)3, 
Cu(OH)2, Mg(OH)2. Написать молекулярные и 
ионные уравнения реакций и отметить цвет 
осадков. 

Б. Образование газообразных веществ.
В 2 пробирки налить по 2–3 капли раствора 

Na2CO3. В одну из них добавить 1 каплю соляной 
кислоты, в другую – уксусной. Написать урав-
нения реакций (в молекулярном и ионном виде) 
образования угольной кислоты и ее разложения 
на воду и углекислый газ, отметив скорость те-
чения реакций.

В. Образование малодиссоциирующего ве-
щества.

В пробирку налить 3 капли концентриро-
ванного раствора ацетата натрия CH3COONa и 
добавить 2–3 капли раствора соляной кислоты. 
Образование уксусной кислоты обнаружить по 
запаху. Написать уравнение реакции в молеку-
лярном и ионном видах. 

Г. Реакция нейтрализации.
В пробирку налить 5–6 капель гидроксида 

бария Ba(OH)2, добавить 1 каплю фенолфтале-
ина, затем по каплям добавить раствор соляной 
кислоты до полного исчезновения окраски. Объ-
яснить наблюдаемую реакцию. Написать урав-
нения реакций в молекулярном и ионном видах. 
Долить с избытком кислоту, отметив отноше-
ние индикатора к кислоте.

Таблица 4. Результаты опыта

Индикатор
Цвет индикатора

В кислоте В щелочи В дистиллированной воде
Метилоранж

Фенолфталеин
Лакмус
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ОПЫТ 4. Амфотерные гидроксиды.
В 2 пробирки налить по 2–3 капли раство-

ра сульфата цинка ZnSO4. В каждую добавить по  
1 капле раствора гидроксида натрия. К полу-
ченному осадку в первой пробирке прилить 
2–3 капли раствора соляной кислоты, к осад-
ку во второй пробирке по каплям добавить 
NaOH до растворения осадка. Составить 
уравнения реакций в молекулярном и ионном  
видах.

Для выполнения лабораторной работы сту-
дент должен иметь тетрадь для лабораторных 
работ; необходимо заранее изучить технику без-
опасности и правила работы в химической ла-
боратории, а также теорию по соответствующей 
теме. Все реакции, наблюдения и выводы не-
обходимо записывать в лабораторную тетрадь, 
предварительно оформить таблицу к лаборатор-
ной работе (табл. 5) [15].

Таким образом, применяемая технология 
обучения в значительной степени повышает 
мотивацию к изучению дисциплины, положи-
тельным образом влияя на рост успеваемости 
по предмету, и позволяет достигнуть главной  
цели – научить студентов учиться и обеспечить 
достаточный уровень знаний. Преподаватель 
выступает помощником обучающегося на его 
пути самостоятельного решения небольшой на-
учной задачи.

В рамках дисциплины «Неорганическая и 
аналитическая химия» наиболее целесообразно 
проводить химический эксперимент, что позво-
ляет студенту лучше изучить тот или иной хи-
мический процесс, химические реакции, а зна-
чит, глубже осмыслить изучаемые процессы и 
явления. Все это, несомненно, должно повысить 
качество химического образования, осуществля-
емого в Вавиловском университете.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
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профессиональные компетенции; исследова-
тельские компетенции; общекультурные компе-
тенции.

Аннотация: В данной статье рассматривает-
ся балльно-рейтинговая система оценивания как 
процедура выявления уровня сформированно-
сти компетенций студентов среднего професси-
онального образования. Авторами выдвигается 
мнение о том, что повышение оценки качества 
обучения студентов среднего профессионально-
го образования (СПО) возможно путем повы-
шения профессиональных и исследовательских 
компетенций.

Целью статьи является рассмотрение  
балльно-рейтинговой системы как средства оце-
нивания уровня компетенций студентов СПО.

Задачи: изучить научную литературу 
по теме статьи; рассмотреть подходы, кото-
рые эффективны для раскрытия компетенций  
студентов.

Гипотеза: эффективным средством для вы-
явления уровня компетенций студентов является 
балльно-рейтинговая система оценивания.

Основные методы, используемые в ходе 
исследования: методы аналитического обзора, 
сравнения, обобщения.

Достигнутый результат: балльно-рейтинго-
вая система оценивания апробирована в ГБПОУ 
«Якутский финансово-экономический колледж» 
и успешно выявила уровень сформированности 
компетенций студентов. 

Введение 

Сегодня система образования основана на 
элементах современных парадигм образования, 
которые представлены в виде инновационных 
подходов. Многие ученые из всех подходов вы-
деляют компетентностный подход, а именно 
компетентность студентов в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, где во 
главе учебной деятельности обучающийся ста-
новится субъектом (А.В. Хуторской, И.А. Зим- 
няя, Е.В. Бондаревская и др.). По мнению  
Д.А. Иванова, «компетентностный подход – это 
подход, который акцентирует внимание на ре-
зультате образования, причем в качестве резуль-
тата рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать 
в различных ситуациях» [3]. 

Для того чтобы установить уровень компе-
тенций учащегося, необходимо выбрать сред-
ства оценивания, которые должны содержать де-
ятельностный подход к обучению. Как считает 
В.С. Леднев, «основным компонентом деятель-
ностного подхода является самостоятельность 
обучающихся, которая развивает в них лич-
ность. В условиях такого подхода обучающий-
ся, личность выступает как активное творческое 
начало, происходит его саморазвитие» [5]. Для 
выявления уровня компетенций студентов не-
обходимо выбрать более современные средства 
оценивания, которые должны показывать ком-
плексное формирование профессиональных и 
исследовательских компетенций. Учебный про-
цесс и процедура оценивания должны быть вза-
имосвязаны между собой и являться проверкой 
не только знаний, но и умений, навыков, а также 



76

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(149) 2023
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

развития личностных качеств студентов.

Изложение основного материала 

Повышение качества среднего профессио-
нального образования начинается с выявления 
и апробирования более действенных способов и 
методов обучения, которые раскрывают и разви-
вают уровень компетенций студентов. Но также 
существует проблема выявления компетенций 
у большинства студентов, которые пропускают 
занятия и не присутствуют на лекциях. Для ис-
ключения этой проблемы необходимо выбрать 
метод, который учитывает посещаемость за-
нятий. Известно, что таким методом является 
процедура балльно-рейтинговой системы оце-
нивания, которая представлена в виде накопи-
тельных баллов.

Балльно-рейтинговая система оценивания –  
это система накопительной количественной 
оценки качества освоения обучающимися как 
учебных дисциплин, так и основной образова-
тельной программы в целом.

Такое средство оценки предполагает разде-
ление баллов за каждый семестр в зависимости 
от дисциплины и особенностей образовательно-
го процесса. Максимально студент за семестр 
может получить 100 баллов. Баллы накаплива-
ются за счет посещения занятий, практических 
и семинарских занятий, самостоятельных работ 
(СРС), выступлений с докладом или презента-
цией и т.д. Рейтинговая система раскрывает все 
творческие способности и личностные качества 
обучающегося за все время учебного процесса. 
При таком условии предусматривается мини-
мальный проходной балл, который должен на-
брать обучающийся, который хочет получить 
допуск к итоговому экзамену, за счет этого ра-
ботоспособность повышается. При подведении 
итогов накопленные студентом баллы перево-
дятся в традиционную оценку по четырехбалль-

ной шкале (отлично, хорошо, удовлетворитель-
но, неудовлетворительно) и в буквенную оценку 
(A, B, C, D). Распределение оценок успеваемо-
сти студентов образовательных учреждений 
в диапазоне от А до D: оценка «А» – отлично,  
«В» – хорошо, «С» – удовлетворительно, «D» – 
неудовлетворительно.

В таблице 1 показана шкала соответствия 
оценок в процентном соотношении, 4-балльная 
шкала Российских оценок и соответствующие 
каждому баллу европейские оценки в буквах. 
Необходимо учесть, что при выставлении оце-
нок также учитывается посещаемость занятий. 
За пропуски без уважительной причины более 
5 раз, за невыполнение СРС автоматически вы-
ставляется оценка D, т.е. недопуск к экзаменам.

Балльно-рейтинговую систему оценивания 
мы применили в ГБПОУ «Якутский финансово-
экономический колледж» по дисциплине «Эко-
номика организации» для студентов 2 курса 
Ф21-1 по специальности 38.02.06 «Финансы».

К примеру, рассмотрим ключевые компе-
тенции, которые должны формироваться в из-
учении дисциплины «Экономика организации» 
у студентов.

1. Общекультурные компетенции – способ-
ность анализировать и повышать финансово- 
хозяйственную деятельность организации; гра-
мотно знать и использовать нормативно-право-
вые документы предприятия.

2. Исследовательские компетенции – спо-
собность объективной оценки, самостоятельно-
го поиска и нахождения ответа в решении тех 
или иных задач, способность применения полу-
ченных знаний на практических заданиях. 

3. Профессиональные компетенции – 
способность рассчитывать исходные данные 
хозяйственной деятельности организации, 
финансовых документов, выявлять социально-
экономические показатели субъектов органи-
зации; правильно разъяснять и трактовать ос-

Таблица 1. Соответствие рейтинговых баллов российским и европейским оценкам 

Рейтинговые баллы Российские оценки Расшифровка оценок Европейские оценки
40 баллов и меньше Недопуск «Неудовлетворительно» D

40–60 баллов 3 «Удовлетворительно» C
60–80 баллов 4 «Хорошо» B
80–100 баллов 5 «Отлично» A
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новные факторы, которые могут повлиять на 
финансовое состояние организации, и строить 
стандартные модели.

Вышеуказанные компетенции устанавлива-
ются путем проведения лекционных, семинар-
ских, практических занятий и своевременного 
выполнения самостоятельных работ. Рассмо-
трим, какие методы используются на занятиях.

1. Лекционные занятия – объяснительно- 
иллюстративный метод, наглядный метод обуче-
ния. Изложение материала с помощью иннова-
ционных ИКТ-технологий. Устное обсуждение, 
беседа, повторение после каждой лекции. Фор-
мирование общекультурных компетенций.

2. Практические занятия – практические 
методы. Игровые технологии помогают имити-
ровать профессиональную сферу, тем самым по-
вышают интерес и формируют профессиональ-
ные компетенции у студентов. 

3. Семинарские занятия – исследователь-
ский метод. Методы организации взаимодей-
ствия учащихся и накопление социального опы-
та. Самостоятельное нахождение, подготовка и 
выступление с материалом. Формирование ис-
следовательских компетенций у студентов.

4. Самостоятельная работа – репродуктив-
ный метод. Закрепление полученных знаний, 
подготовка конспектов и сообщений. Форми-

рование общекультурных и исследовательских 
компетенций. 

В таблице 2 показаны рейтинговые баллы, 
которые соотнесены с уровнем профессиональ-
ных компетенций студентов. Данное соотноше-
ние помогает выявить тот уровень компетенций, 
который есть у студентов на данном этапе разви-
тия. Раннее выявление низкого уровня помогает 
обратить внимание на пробелы обучающихся 
для дальнейшего усиления компетентностного и 
деятельностного подходов.

Всего в ускоренном обучении апробирова-
ния балльно-рейтинговой системы оценивания 
за 10 дней участвовали студенты 2 курса Ф21-1 
в количестве 16 человек, все прошли обучение в 
балльно-рейтинговой системе.

Присутствовали на занятиях 16 человек (ка-
чество составляет 100 %); выполнили самостоя-
тельную работу 13 человек (качество составляет 
81,25 %); приняли участие в творческих и семи-
нарских занятиях 14 человек (качество состав-
ляет 87,5 %); приняли активное участие в прак-
тических занятиях (деловая игра) 16 человек 
(качество составляет 100 %). 

Прошли итоговый тест по модулю 16 человек 
(качество составляет 100 %): получили оценку 
«5» (отлично) – 13, т.е. компетенции сформиро-
ваны в полном объеме, оценку «4» (хорошо) –  

Таблица 2. Соотношение рейтинговых баллов и уровня компетенций 

Сумма рейтинговых баллов Уровень профессиональных компетенций
40 баллов и меньше Компетенции не сформированы

40–60 баллов Компетенции сформированы не в полном объеме
60–80 баллов Компетенции уже сформированы, но иногда допускаются ошибки
80–100 баллов Компетенции сформированы в полном объеме

Рис. 1. Оценки студентов 2 курса Ф21-1 
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1, т.е. компетенции сформированы, но допуще-
ны ошибки, оценку «3» (удовлетворительно) – 
2, т.е. компетенции сформированы не в полном 
объеме, недопуск – 0.

Заключение 

В этой статье мы рассмотрели инноваци-
онную модель процедуры оценки качества об-
учения в виде балльно-рейтинговой системы 
оценивания. Доказали, что балльно-рейтинговая 
система оценивания может служить средством 
оценивания, которое показывает уровень не 
только полученных знаний, но и практических 
умений и навыков. Именно формирование ком-
петенций и повышение уровня таких компе-
тенций является главной целью федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.

Рассмотрели основные занятия, по которым 

успешно реализуется соотношение обучения 
студентов в балльно-рейтинговой системе оце-
нивания и накопление баллов, которые представ-
ляют собой соответствующий уровень компе-
тенций. Все занятия представляют собой набор 
практических и исследовательских заданий, 
которые должны самостоятельно усваиваться 
студентами. В занятия входят игровые техноло-
гии, подготовка научных и практических работ, 
по которым каждый готовится самостоятельно 
и защищает свою работу индивидуально или в 
подгруппах.

Таким образом, можем смело сказать, что 
балльно-рейтинговая система оценивания помо-
гает формированию общекультурных, профес-
сиональных и исследовательских компетенций. 
Следует подчеркнуть, что оцениваются не про-
сто знания, полученные на занятиях, а именно 
комплекс полученных практических навыков и 
профессионального опыта. 
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МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», г. Орск

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ  
И ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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действие; сюжетно-ролевые игры; информаци-
онно-аналитический модуль; мотивационно- 
ценностное отношение; интерес; адаптация; 
сотрудничество; познавательная деятельность; 
физическое развитие. 

Аннотация: Цель представленного исследо-
вания заключается в изучении и анализе форм 
и методов педагогического взаимодействия учи-
телей и родителей в воспитании и образовании 
младших школьников. Задачами исследования 
являются проведение теоретико-практического 
анализа взаимодействия педагогов и родителей; 
апробация оптимальных форм и методов работы 
учителей начальной школы с родителями; разра-
ботка комплексно-модульной программы повы-
шения уровней знаний родителей в воспитании 
и образовании детей. Методы исследования: ан-
кетирование, педагогическое наблюдение, диф-
ференцированный и индивидуальный анализ 
семейного воспитания и интерпретация полу-
ченных данных.

Воспитание и образование обучающихся 
общеобразовательной школы – это многообраз-
ный и всесторонний процесс систематического 
воздействия на сознание, чувства, волю с целью 
развития личностного потенциала, раскрытия 
индивидуально-творческих способностей детей. 
Это один из важнейших способов социализации 
индивида [5].

Анализ литературных источников показал, 
что количество детей со школьными проблема-

ми неуклонно растет. Разнообразные школьные 
трудности имеют различные причины. К внеш-
ним факторам относятся условия, в которых 
растет и развивается ребенок и которые отлича-
ются широким спектром как положительного, 
так и отрицательного плана. Среди внутренних 
факторов выделяют отклонения в физическом и 
психическом развитии ребенка, нарушения со-
стояния здоровья [3].

Учитывая комплексность проблемы, необ-
ходимо ясно понимать, что успешность и эффек-
тивность ее решения зависят от степени инте-
грации усилий медиков, психологов, педагогов 
и других специалистов в разработке теорети-
ческих основ воспитательно-образовательного 
процесса начальной школы [1].

В связи с этим целью нашего исследования 
является изучение и анализ форм и методов пе-
дагогического взаимодействия учителей и роди-
телей начальной школы.

Исходя из вышеперечисленного, нами по-
ставлены следующие задачи:

– провести теоретико-практический ана-
лиз педагогического взаимодействия учителей и 
родителей;

– апробировать оптимальные формы и ме-
тоды работы учителей начальной школы с роди-
телями;

– разработать комплексно-модульную про- 
грамму повышения уровня знаний родителей в 
воспитании и развитии детей.

Современная ситуация в воспитании и обра-
зовании детей требует новой модели обществен-
ного воспитания личности в открытом социуме 
и более тесного контакта общественности и се-
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мьи, что осуществляется при помощи учителей. 
В данном направлении меняется позиция роди-
телей, которые становятся активными участни-
ками процесса воспитания детей. «Надо сделать 
так, чтобы школа не подменяла родителей, не от-
торгала их от детей, а соединила их друг с дру-
гом, давая возможность для богатого и тонкого 
общения и взаимодействия» [2]. Таким образом, 
роль семьи состоит в постепенном введении ре-
бенка в общество, обучении социальному опыту, 
культуре страны, ее нравственным нормам, тра-
дициям народа. 

Обучение родителей осуществляется в об-
ществе различными институтами: школой, сред-
ствами массовой информации, специальными 
психолого-педагогическими службами, с целью 
вооружения определенным минимумом знаний, 
оказания им помощи в организации самообразо-
вания, формирования воспитательных умений 
и навыков, то есть проведения педагогического 
просвещения. В данном аспекте сотрудничество 
педагогов и родителей позволяет по-новому по-
смотреть на ребенка с разных позиций, раскрыть 
его потенциальные возможности, выявить инди-
видуальные особенности в различных видах де-
ятельности, сформировать ценностные жизнен-
ные ориентации. С этой целью осуществляется 
как традиционное, так и новаторское, нетради-
ционное просвещение родителей в области вос-
питания и обучения детей [6].

На данном этапе исследования нами вы-
делены основные формы работы с родителями 
младших школьников:

– знакомство с материальными условия-
ми жизнедеятельности семьи, ее психоэмоцио-
нальным климатом, особенностями поведения 
ребенка в семье;

– выявление трудностей, испытываемых 
родителями в воспитании ребенка;

– изучение эффективного, положительно-
го опыта семейного воспитания с целью его рас-
пространения и пропаганды;

– дифференцированный и индивидуаль-
ный анализ полученных о каждой семье данных.

Следующим методом взаимодействия пе-
дагогов с родителями является педагогическая 
пропаганда в сочетании с различными видами 
наглядности: материалы стендов, тематических 
выставок («Для вас, родители»), выставки дет-
ских работ (рисунки, лепка, аппликации и т.д.).

В разделе «Советы и рекомендации» даются 
рекомендации по различным спектрам воспи-

тания детей. Дни открытых дверей позволяют 
родителям получать возможность наблюдать за 
детьми в ситуациях, отличных от семейных. 

Нами разработан нетрадиционный под-
ход к проведению родительских собраний под  
рубриками:

– «Наши успехи» – отражает уровень 
знаний учащихся, выявленный через участие в 
интеллектуальной олимпиаде, проводимой со-
вместно с родителями;

– «Наши задачи», решение которых пред-
стоит найти вместе с родителями (по разно- 
образной тематике);

– «Консультации» – о значении воспита-
ния и обучения для детей данного конкретного 
возраста (индивидуальные особенности детей, 
их психоэмоциональное состояние) и т.д.;

– «Детская художественная литература» 
(аннотации, рекомендации с использованием  
театрально-тематических выступлений уче- 
ников);

– «Наши проблемы» – с привлечением 
специалистов из других областей знаний; разда-
ча памяток по интересующим актуальным про-
блемам воспитания.

Весьма ценным для младших школьников 
является проведение «Деловых игр» – это про-
стор для их творчества. Тематика деловых игр 
разнообразна:

– межличностное общение (ученик – уче-
ник; учитель – ученик; родители – ученики  
и т.д.); правила выхода из конфликтных ситуа-
ций с главным тезисом «Не навреди здоровью 
товарища»; вопросы по экономическому образо-
ванию;

– вечера вопросов и ответов, которые кон-
центрируют психолого-педагогическую инфор-
мацию, носящую дискуссионный характер, с 
последующим обсуждением в непринужденном, 
равноправном общении родителей и педагогов – 
«Уроки педагогических раздумий»;

– встречи «За круглым столом», которые 
расширяют воспитательно-образовательный 
кругозор как педагогов, так и родителей – с при-
влечением других специалистов: врачей, де-
фектологов, социального педагога, психологов, 
решающих проблемы при воспитании детей в 
различных типах семей; участники делятся ин-
тересными наблюдениями, высказывая при этом 
деловые советы.

Таким образом, только в тесном сотрудни-
честве педагогов и родителей можно решать 
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проблемы разностороннего развития младших 
школьников, учитывая их уникальность.

Анализ целостности создания адекватной 
картины семейного воспитания детей в кон-
тексте исследования обусловил изучение типа 
семей по социальным, образовательным при-
знакам (создание социально-демографического 
паспорта семьи).

Нами получены следующие результаты со-
циального положения родителей обучающихся 
3-го класса МОАУ «СОШ № 25 г. Орска» (в ко-
личестве 31 родителя):

– рабочие: мать – 17 (54,8 %); отец – 15 
(48,4 %);

– служащие: мать – 6 (19,4 %); отец – 6  
(19,4 %);

– домохозяйки: мать – 7 (22,6 %);
– предприниматели: мать – 1 (3,2 %);  

отец – 4 (13 %);
– отец-пенсионер – 2 (6,5 %).
Для дифференцированного общения с ро-

дителями нами выявлен их образовательный  
уровень:

– высшее образование: мать – 21 (67,7 %); 
отец – 10 (32,3 %);

– среднее специальное образование: мать –  
9 (29 %); отец – 12 (38,7 %);

– среднее образование: мать – 1 (3,2 %); 
отец – 5 (16,1 %).

Из полученных данных видно, что большая 
часть родителей имеет высшее образование –  
50 % (мать + отец). Полная семья у 27 детей – 
87,1 %.

Проведенный анализ семейных ценностей 
в воспитании детей показал, что 42 % роди-
телей считают главной ценностью здоровье;  
21 % – достаток семейного бюджета; 17 % вы-
делили образованность детей; 10 % – самостоя-
тельность; 8 % – послушание; и только 2 % вы-
брали такое качество, как доброта. 

На вопрос «Откуда, из каких источников вы 
получаете знания о воспитании и образовании 
ваших детей?» были даны следующие ответы:

– 33 % родителей получают знания из 
средств массовой информации;

– 27 % – из литературных источников;
– 40 % – из своего жизненного опыта и 

опыта своих родителей. 
В воспитании детей родители сталкиваются 

с такими трудностями: 
– испытывают недостаток психолого- 

педагогических знаний – 32 %;

– нет поддержки со стороны близких – 26 %;
– не могут найти контакт с ребенком и 

встречают непонимание с его стороны – 24 %;
– не могут оказать помощь в изучении 

некоторых учебных предметов (иностранный 
язык, физика, математика и др.) – 18 %. 

Какие методы применяют родители в воспи-
тании детей:

– 23 % родителей используют метод нака-
зания в любой форме;

– 27 % – метод порицания;
– 21 % – метод запрещения (игры в  

компьютер, прогулки, тренировки);
– 29 % используют методы поощрения, а 

именно: похвалу – 10 %, подарки – 7 %, одобре-
ние, ласку – 12 %.

Полученные данные позволяют сделать вы-
вод, что воспитанию детей не уделяется доста-
точного внимания – для многих родителей это 
не жизненно важная проблема. Не все из них 
осознают важность сотрудничества в различ-
ных сферах воспитания и образования младших 
школьников.

Аналитическое осмысление существующих 
подходов к воспитанию младших школьников, 
раскрывающих различные его стороны, стало 
основанием разработки «Комплексной модуль-
ной программы», направленной на эффективное 
взаимодействие учителей и родителей с целью 
оказания социально-психолого-педагогической 
и воспитательно-образовательной помощи в се-
мейном воспитании детей.

Первый модуль: психолого-педагогиче-
ский, с использованием тренинговых занятий с 
родителями (развитие непринудительного, до-
верительного общения: родитель – родитель). 
Оказание помощи первоклассникам в их успеш-
ной адаптации к школьному обучению: учи- 
тель – ученик – психолог.

Второй модуль реализует принцип пар-
тнерства диалога, направленный на установле-
ние неформальных контактов – использование  
сюжетно-ролевых игр с привлечением всех 
участников воспитательно-образовательного 
процесса начальной школы (родители, учителя, 
ученики, организационно-управленческий аппа-
рат); применение игрового моделирования раз-
личных проблемных ситуаций взаимодействия 
взрослого с ребенком.

Направленность третьего модуля заключа-
ется в оказании помощи родителям, дети кото-
рых испытывают затруднение в изучении таких 
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предметов, как английский язык, математика, 
физика, русский язык и др. Это беседы, консуль-
тации, практические занятия с целью обогаще-
ния их педагогическими знаниями.

Основной задачей четвертого, наглядно- 
информационно-аналитического модуля яв-
ляется организация совместных культурных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий во внеурочное время, с ярко вы-
раженными познавательными формами обще-
ния: родитель – учитель – ученик. Это празд-
ники, конкурсы, викторины, подвижные игры 
и т.д. Все мероприятия способствуют развитию  
мотивационно-ценностного отношения млад-
ших школьников к собственному здоровью, 

вызывая огромный эмоциональный всплеск, 
поддерживают интерес к взаимодействию с ро-
дителями и учителями.

Таким образом, возникает необходимость 
поиска эффективных средств, методов взаимо-
действия учителей и родителей в воспитании 
младших школьников, где главная роль принад-
лежит позитивной, совместной работе учителя 
начальной школы, родителей и обучающихся. 
Приоритетным направлением в учебно-воспи-
тательном процессе начальной школы является 
поддержание интереса у младших школьников 
к учебным занятиям, что возможно только при 
совместной работе родителей, учителя и обуча-
ющихся. 
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Аннотация: Современная ситуация в мире, 
связанная с ростом числа скулшутеров, требует 
внимательного отношения к ней не только со сто-
роны родителей и специальных органов, но и со 
стороны учителей. Целью нашего исследования 
является выявление представлений педагогов о 
проблеме проявления экстремистских взглядов 
среди обучающихся, в частности деструктивном 
явлении «Колумбайн», а также видения психо-
логического состояния ученического коллектива 
своей школы. В качестве методов исследования 
были использованы анкетирование и методы 
математической обработки информации. После 
констатирующего эксперимента были получе-
ны следующие результаты: было выявлено, что 
учителя имеют поверхностное представление о 
деструктивном явлении «Колумбайн» и не име-
ют интереса узнать о нем больше; есть учителя, 
которые не обладают информацией о своих уче-
никах (семейное положение, психологическое 
состояние); есть часть учителей, которые не чув-
ствуют себя в безопасности в образовательном 
учреждении. 

Введение 

Безопасность детей в обществе и в школах –  
наиважнейший аспект, который должны соблю-
дать родители и учителя. В настоящее время все 
чаще можно встретить случаи, которые связаны 
с агрессией детей и подростков. Влияние раз-
личных неблагоприятных факторов на формиру-
ющуюся личность способствует возникновению 
роста психических и социальных отклонений, 

одним из которых является деструктивное по-
ведение. Деструктивное поведение выражается 
грубостью, ненавистью, агрессией. Наиболее 
яркой формой проявления агрессии в школе 
является деструктивное явление «Колумбайн». 
«Колумбайн», другими словами «скулшутинг» –  
это вооруженное нападение обучающегося или 
стороннего человека на учащихся внутри об-
разовательного заведения [1, с. 53]. Поэтому 
работникам школы необходимо проводить про-
филактику агрессивного поведения обучающих-
ся, своевременно выявляя и нейтрализуя нега-
тивные ситуации, возникающие в ученической 
среде.

Методы исследования 

В нашем исследовании приняли участие 
учителя таких школ, как МБОУ «СОШ № 6» 
Елабужского муниципального района Республи-
ки Татарстан; МБОУ «СОШ № 9 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан; 
МБОУ «СОШ № 1» Елабужского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; МБОУ 
«СОШ № 10» Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан. Исследование от-
ношений учителей к деструктивному явлению 
«Колумбайн» осуществлялось нами с помощью 
анкетирования. 

Результаты и их обсуждение 

На вопрос «Знакомо ли Вам такое явление, 
как «Колумбайн» (вооруженные нападения в об-
разовательных учреждениях)?» от респондентов 
были получены следующие ответы: большин-
ство (88 %) учителей ответили, что часто видят 
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информацию об этом в разных СМИ, однако и 
без отрицательных ответов не обошлось, 10 % 
респондентов ответили, что никогда не слыша-
ли о данном деструктивном явлении, 2 % учи-
телей затруднились в ответе на данный вопрос. 
По нашему мнению, учителя, как никто другой, 
обязаны иметь представление об этом деструк-
тивном явлении, поскольку именно они строят 
порядок действий при возникновении подобного  
случая.

На вопрос «Знаете ли Вы, как нужно дей-
ствовать, если школе грозит опасность?» пода-
вляющее число учителей ответили, что знают 
порядок действий при таком явлении, 25 % рес- 
пондентов ответили отрицательно, 11 % учите-
лей затруднились в ответе на данный вопрос. 
Результаты оказались неутешительными, по-
скольку при возникновении такого явления на 
учителей ложится большая ответственность, и 
именно они могут помочь себе, детям и школе 
в целом.

Про многих колумбайнеров говорят «он был 
тихий, ни с кем не общался и не разговаривал, 
даже с родителями». На вопрос «Как Вы счита-
ете, есть ли в вашем классе дети, у которых с 
трудностью складываются отношения со свер-
стниками?» от преподавателей были получе-
ны следующие ответы: большинство учителей  
(74 %) ответили утвердительно, всего 20 % рес- 
пондентов ответили положительно, 4 % учите-
лей затруднились ответить, а 2 % ответили «не 
знаю». Одной из основных причин скулшутин-
га является неблагоприятная обстановка в уче-
ническом коллективе, поэтому учителя должны 
быть наиболее внимательными к взаимодей-
ствию обучающихся [2, с. 115].

Одним из компонентов восприятия деструк-
тивного явления «Колумбайн» является образо-
вательная среда, которая влияет на ощущение 
субъектами образовательного процесса пси-
хологической безопасности и на сохранность 
ментального здоровья. На вопрос «Чувствуете 
ли Вы себя в полной безопасности?» респонден-
ты ответили следующим образом: большинство 
(70 %) респондентов чувствуют себя в полной 
безопасности, 16 % учителей ответили отрица-
тельно, и 14 % затруднились в ответе на данный 
вопрос. Данный вопрос помог нам понять, на-
сколько учителя доверяют своему окружению и 
среде в своей школе.

Также был вопрос «Почему Вы чувствуете 
себя небезопасно в вашей школе?», и на него мы 

получили следующие ответы: 56 % респонден-
тов, отрицая, ответили, что они чувствуют себя 
в полной безопасности, 34 % утверждают, что 
они чувствуют себя небезопасно по причине не-
надежной пропускной системы, 8 % учителей 
не полностью доверяют своему окружению, на-
ходясь в школе, 2 % респондентов затруднились 
в ответе на данный вопрос. По результатам по-
добных вопросов можно сделать вывод, что в 
исследуемых школах небезопасная пропускная 
система, что ставит под сомнение безопасность 
и комфортную работу учащихся и учителей.

Травля в школе – это такое явление, которое 
может пошатнуть психику школьника до необ-
ратимых последствий, где у ребенка возникнут 
мысли о мести и расправе. По этой причине 
нами было решено предоставить вопросы те-
ста по данной теме. На вопрос «Встречались ли 
Вы в вашем классе с таким понятием, как «бул-
линг» (или же травля в школе)?» были получены 
следующие ответы: многие учителя (59 %) от-
ветили, что никогда такого не наблюдали, 23 % 
респондентов затруднились в ответе на вопрос, 
и 18 % учителей ответили: «Да, в нашем клас-
се такое бывает». Нужно помнить, что буллинг 
в дальнейшем может привести к серьезным по-
следствиям. Учителям необходимо следить за 
атмосферой в своем классе, а родителям – за на-
строением и поведением своего ребенка.

На вопрос «Как вы отреагируете, если над 
кем-либо из вашего класса будет происходить 
травля?» от учителей были получены следую-
щие ответы: 56 % респондентов ответили, что 
проведут воспитательную беседу с этими уче-
никами, 30 % учителей ответили «позвоню ро-
дителям», 12 % скажут директору, 2 % ответили 
«я не обращу на такое внимание».

Несомненно, если в классе происходит 
травля над каким-либо ребенком, учитель дол-
жен сыграть главную роль в прекращении дан-
ного явления, как и ответило большинство рес- 
пондентов. Однако нашлись и отрицательные 
ответы. 2 % учителей не обратят на такое яв-
ление внимания. Несмотря на то, что таких от-
ветов всего лишь малый процент, может быть 
так, что именно в этих классах, где учитель не 
обратит на такое внимание, психика ребенка 
разрушится именно из-за буллинга со стороны 
одноклассников, и это приведет к необратимым 
последствиям с его стороны. По этой причине 
учителям необходимо следить за обстановкой и 
отношениями в классе.
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На вопрос «Как Вы думаете, по какой при-
чине может происходить травля в школе?» были 
получены следующие ответы: большинство  
(74 %) респондентов считают, что человек, ко-
торый обижает кого-то, хочет за счет него само-
утвердиться, 10 % учителей ответили, что это 
связано с тем, что человек, которого обижают, 
сам провоцирует это своей необщительностью 
и закрытостью, часть (10 %) респондентов отве-
тили, что это связано с безразличием старшего,  
6 % затруднились в ответе на данный вопрос.

По результатам нашего исследования были 
сделаны следующие выводы. 

1. Учителя в большинстве, конечно, слы-
шали о деструктивном явлении «Колумбайн», 
однако немалое их количество не ознакомлены 

со скулшутингом, не знают порядок действий 
при подобном случае и примерный психологи-
ческий портрет колумбайнера. 

2. Немалая часть учителей также отмети-
ли, что про своих учеников они совсем ничего 
не знают. Такой аспект, как взаимоотношения с 
ближайшим окружением, является наиважней-
шей частью психологического формирования 
здоровой, адекватной личности. 

3. Несмотря на то, что большинство отве-
тов, касаемых безопасности в образовательном 
учреждении, оказались положительными, часть 
ответов – отрицательные. Доля учителей отме-
тили, что в школе они себя чувствуют небезо-
пасно и дискомфортно, в большей степени из-за 
ненадежной пропускной системы. 

Список литературы

1. Дамаскин, О.В. О предотвращении «колумбайна» (скулшутинга) в образовательных органи-
зациях / О.В. Дамаскин, В.В. Красинский // Государство и право. – 2020. – № 1. – С. 51–56.

2. Джембек, Ю.И. Психологические предпосылки и причины скулшутинга / Ю.И. Джем-
бек, А.В. Ефремова, П.А. Моторина, Н.Д. Фирер // Глобальный научный потенциал. – СПб. :  
ТМБпринт. – 2021. – № 10(127). – С. 114–116.

References

1. Damaskin, O.V. O predotvrashchenii «kolumbaina» (skulshutinga) v obrazovatelnykh 
organizatciiakh / O.V. Damaskin, V.V. Krasinskii // Gosudarstvo i pravo. – 2020. – № 1. – S. 51–56.

2. Dzhembek, Iu.I. Psikhologicheskie predposylki i prichiny skulshutinga / Iu.I. Dzhembek,  
A.V. Efremova, P.A. Motorina, N.D. Firer // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : TMBprint. – 2021. –  
№ 10(127). – S. 114–116.

 
© С.Р. Шарифуллина, 2023



86

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(149) 2023
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 796 

Л.С. ШМУЛЬСКАЯ, О.Б. ЛОБАНОВА, О.А. КАШПУР, Д.Д. БУРУШКИН 

Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», г. Лесосибирск
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Аннотация: Актуальность исследования 
продиктована тем, что использование раз-
нообразного дидактического материала спо-
собствует расширению общего кругозора, 
активизирует познавательную активность и 
самостоятельность школьников. Цель статьи –  
охарактеризовать спортивную заметку из ретро-
периодики как дидактический материал. При 
работе над статьей авторами были применены 
метод анализа научной литературы, хроноло-
гический метод, метод обобщения. Материалы 
статьи могут быть использованы в практике об-
разовательных организаций.

Многочисленные исследования ученых и 
педагогов-практиков свидетельствуют о том, что 
решению задачи повышения результативности 
обучения на уроках русского языка способству-
ет использование широкого спектра дидактиче-
ского материала. Так, Н.М. Сергеева в качестве 
дидактического материала использует паремии, 
утверждая, что они «хорошо отражают многие 
особенности нашего времени, требующего осо-
бой лаконичности и четкости формулировки 
мысли в сочетании с ненавязчивой и глубокой 
дидактичностью» [1, с. 260]. О.О. Харченко и 
А.И. Максименкова описывают обучающие воз-
можности видеофрагментов из детских кино- и 
мультипликационных фильмов, рассматрива-
ют конкретные приемы их включения в уроки  
[2, с. 37]. Отдельные авторы (Г.Ф. Коваленко, 
В.А. Рыжова, Л. Ань) в качестве дидактическо-
го материала предлагают использовать научные 

статьи, что, по их мнению, «предоставляет ши-
рокие возможности для самостоятельной рабо-
ты обучающихся, способствует развитию твор-
ческого подхода к процессу обучения» [3, с. 62]. 
Е.С. Богданова утверждает, что использование 
в качестве дидактического материала художе-
ственных текстов «открывает новые возможно-
сти при изучении лексики, грамматики, средств 
выразительности речи» [4, с. 1125]. Л.А. Аксено-
ва как учитель-практик в качестве дидактическо-
го материала на уроках русского языка предлага-
ет использовать новые слова (неологизмы) [5]. 
Особый интерес представляет работа О.Б. Ле- 
бедевой, где показано, что проблема поиска эф-
фективных средств обучения русскому языку 
была актуальна еще в XIX в. Автор представляет 
практику использования европейской драматур-
гии В.А. Жуковским в качестве дидактическо-
го материала в ходе обучения великой княгини 
Александры Федоровны русскому языку [6]. 
Анализ научно-педагогической периодики сви-
детельствует, что разнообразный дидактический 
материал способствует успешному обучению 
на уроках русского языка, активизируя познава-
тельный интерес школьников. Выбор заметки в 
качестве дидактического материала продикто-
ван тем, что заметка – самый оперативный жанр 
печати, который лаконично, в сжатой форме и 
точно передает информацию о событиях. Спор-
тивная тематика в советской периодике была 
одной из самых популярных и сегодня близка 
широкому читателю. Авторы используют спор-
тивную заметку как дидактический материал с 
2019 года и успешно интегрируют в факультатив 
для 8 класса «История родного края на страни-
цах газет» [7]. Задания и упражнения разрабо-
таны на основе спортивных заметок из регио-
нальных (Красноярский край) периодических 
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материалов 1930–60-х гг. («Советский Таймыр», 
«Енисейская правда», «По сталинскому пути»  
и др.). Ниже предлагается в качестве иллюстра-
ции одно из заданий.

Текст. Учащиеся Чибижекской школы про-
вели внутришкольный лыжный кросс. В крос-
се участвовало 187 человек. Сдали нормы ГТО 
1 ступени 6 человек, на БГТО – 91. Учащиеся 
школы в свободное время регулярно проводят 
тренировки на лыжах, катанье с гор, переходы 
на удлиненные дистанции. Значительное место 
уделяется военно-физкультурной работе. Орга-
низованы и работают: кружок ПВХО, в котором 
занимаются 40 учащихся, кружок физкультуры, 
в котором состоит 30 учащихся, кружок связи и 
топографии из 15 человек и кружок ГСО в ко-
личестве 15 учащихся. Занятия проводятся регу-
лярно два раза в семидневку по 2 часа. В насто-
ящее время идет подготовка к внутришкольным 
военно-физкультурным соревнованиям пионе-
ров и школьников. Комплектуются команды для 
участия в соревнованиях [8]. 

Вопросы и задания к тексту. 
1. Прочитайте заметку, определите ее тему 

и идею. 
2. Расшифруйте аббревиатуры БГТО, ГТО, 

ПВХО, ГСО. Найдите информацию о том, что 
такое БГТО, чем оно отличается от ГТО. 

3. Какую стилистическую функцию выпол-
няют в тексте однородные члены предложения? 

4. Составьте заметку для школьной газеты 
о спортивных достижениях вашего класса. 

Таким образом, методическая целесообраз-
ность использования спортивной заметки в ка-
честве дидактического материала способствует 
созданию условий для активизации познаватель-
ного интереса обучающихся. Работа с региональ-
ной ретропериодикой позволяет обучающимся 
иллюстрировать исторические события фактами 
из жизни их земляков в разные исторические пе-
риоды в контексте социально-экономических и 
культурно-исторических особенностей того или 
иного периода, что способствует формированию 
региональной самоидентификации. Статья про-
должает цикл научных и методических работ 
авторов, отражающих проблемы формирования 
читательской грамотности обучающихся в кон-
тексте ФГОС.
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Аннотация: Актуальность исследования 
связана с необходимостью формирования у 
школьников территориальной идентичности 
всех видов: государственной, региональной. Ав-
торы статьи предлагают использовать потенци-
ал уроков русского языка для формирования ре- 
гиональной самоидентификации через обраще-
ние к региональной лексике, ретропериодике, 
региональной литературе. Методы исследова-
ния: метод сплошной выборки, анализ, обобще-
ние, моделирование упражнений. Материалы 
исследования могут быть использованы в прак-
тике преподавания русского языка на террито-
рии Красноярского края. 

В настоящее время формированию терри-
ториальной идентичности уделяется большое 
внимание. Государство заинтересовано в том, 
чтобы подрастающее поколение чувствовало 
привязанность к своей Родине, нации, религии. 
Причины актуальности проблемы формирова-
ния региональной «самости» кроются в том, что 
происходит отток молодежи из провинциальной 
части России в европейскую ее часть. Выпуск-
ники школ не видят достоинств своих регионов, 
перспектив их развития. Так, результаты опроса 
школьников и родителей городов Лесосибирска 
и Енисейска (Красноярский край) позволяют ут-
верждать, что 82 % старшеклассников хотят по 
окончании школы уехать из своих городов, а вы-
бор вуза определяется не его направленностью, 
а географическим расположением. Среди отве-
тов школьников наиболее частотным является 

следующий: «Поступить в любой вуз, только 
не дома». Часть родителей (37 %) поддержива-
ют своих детей, объясняя это следующим отве-
том: «А что здесь (имеется в виду родной город)  
делать?».

Безусловно, необходимо решать проблему 
на уровне государства и формировать положи-
тельный образ северных территорий с помощью 
развития промышленности, повышения уровня 
благосостояния граждан провинциальных ре- 
гионов. Однако считаем, что образование имеет 
тоже определенный потенциал в деле формиро-
вания региональной самоидентичности школь-
ника, а в практике преподавания дисциплин 
«Русский язык» и «Литература» уже имеются 
определенные методические разработки. Так, 
исследуется возможность формирования на-
циональной и региональной самоидентичности 
как средства духовного развития школьников на 
примере произведений И. Бунина, М. Пришвина 
[2; 3]. Имеются методические разработки, кото-
рые могут быть использованы во внеурочной ра-
боте со школьниками [4].

В рамках данного исследования разработан 
дидактический материал для уроков русского 
языка в 5 классе с целью формирования пози-
тивного восприятия сибирского региона. Зада-
ния основаны на региональном материале, что 
позволяет привлечь внимание к явлениям дей-
ствительности Красноярского края, его истории, 
культуре, географии. 

Задание 1. Даны слова, определите часть 
речи данных слов и образуйте от них прилага-
тельные: Сибирь, Енисей, тайга, ель.

Пример слов: сибирские (морозы), Сибир-
ское (отделение), Енисейский (район), таежный, 
еловый.

Задание 2. К нарицательным именам су-
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ществительным подберите подходящие по 
смыслу имена прилагательные; с именами соб-
ственными составьте предложения: Енисей, 
тайга, мороз, зима, волк, Д. Хворостовский,  
В.П. Астафьев. 

Задание 3. Прочитайте текст и найдите все 
прилагательные в нем. Почему край представля-
ется суровым? А каким вы представляете свой 
край, район, город? Используя свои прилага-
тельные, составьте два предложения про свой 
край или город.

Сибирь – суровый снежный край, пора-
жающий своей красотой и первозданностью. 
Сибирь – это бескрайняя тайга с ее хвойными 
лесами, множество чистых, прозрачных рек и 
озер, горы и ущелья. Даже непроходимые бо-
лота могут порадовать человека полезной и 
вкусной клюквой. Среди высоких гор Восточной 
Сибири разлилось самое глубокое озеро на плане- 
те – Байкал. Он по праву назван одним из «Семи 
чудес России». 

Не перестает поражать богатство жи-
вотного мира: белка, волк, горностай, лось, 
лисица, медведь, кабан населяют бескрайние 
сибирские леса. Самыми известными деревьями 
Сибири стали сибирский кедр, красная рябина 
и черемуха. Этот северный край лютых моро-
зов сплотил людей разных национальностей: 
русских, татар, казахов. Сибирь – это длинная, 
суровая зима, короткая солнечная весна, непро-
должительное жаркое лето и удивительная 
золотая осень. В сердцах людей, выросших в 
Сибири, навсегда поселилась любовь к этому су-
ровому и нежному краю.

Задание 4. Прочитайте стихотворение Алек-
сея Будилина. Найдите глаголы начальной фор-
мы, письменно образуйте формы прошедшего 
времени, настоящего времени и будущего вре-
мени. О каком регионе идет речь в стихотворе-
нии? Какие слова вам непонятны? Обсудим их 
значение. Каким видит край автор стихотворе-
ния? Найдите метафоры и эпитеты в стихотво-
рении. Составьте свои метафоры и эпитеты о 
родном крае. 

От Саян до океана, пополам разрезав  
карту,

Край-махина, край-громада распластался, 
став титаном.

Счастье жить мне в этом крае и дышать 
его лесами,

Счастье видеть край свободный, озаренный 
Небесами.

Задание 5. Прочитайте статью из газеты 
«Енисейская правда» за 1941 год. Ответьте на 
следующие вопросы. 

1. Какова тема статьи? 
2. Чем занимались дети в пионерском лаге-

ре в 1941 году? 
3. Какие эмоции передал автор статьи? 
4. Найдите предложения с однородными 

членами, определите их части речи, укажите, ка-
кую функцию в предложении они выполняют. 

Мы, пионеры отряда № 3, приехав в лагерь, 
с первых же дней наладили крепкую дисциплину. 
Живем в лагере весело, радостно. Питание у нас 
хорошее. Часто ходим в лес на прогулку, игра-
ем в волейбол. В часы занятий сами производим 
уборку вокруг помещений, площадок. Сейчас в 
лагере работают кружки ПВХО, БГТО, ЮВС, 
фото и авио. В этих кружках мы охотно из-
учаем военное дело, готовимся к сдаче норм на 
оборонные значки. На беседах нам рассказали, 
что фашисты Германии напали на нашу Родину, 
они задумали отнять у нас счастливую жизнь. 
Но тому не быть. Наша славная Красная Ар-
мия, наши храбрые моряки и бесстрашные ста-
линские соколы нанесут сокрушительный удар  
врагу. 

Мы, пионеры, будем себя готовить креп-
кими, отважными будущими бойцами, еще на-
стойчивее возьмемся изучать военное дело. 
Карнаухова Марта. Звеньевод второго звена [1].

Таким образом, уроки русского языка обла-
дают определенными ресурсами в формирова-
нии региональной самоидентификации школь- 
ников посредством ретропериодики, регио- 
нальной литературы. В настоящее время авто-
ры статьи готовят со школьниками Енисейского 
района проект «История моей школы на страни-
цах газеты «Енисейская правда» (1940–1960 го- 
ды)». Собранный материал может быть поло-
жен в основу факультатива по русскому языку, 
работа с этим материалом, безусловно, будет 
способствовать развитию интереса к истории 
своего края и, как следствие, формировать госу-
дарственную, региональную идентичность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙНА  
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В КАЧЕСТВЕ 

МОТИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Ключевые слова: технологии блокчейн; 
физическая активность; физическая культура; 
спорт; мотивация; смарт-контракты; крипто- 
токены. 

Аннотация: В статье рассмотрена актуаль-
ность технологий блокчейна в физической куль-
туре и спорте в качестве мотивационной систе-
мы для студентов. Технология блокчейн может 
произвести революцию в сфере образования, 
обеспечив беспрецедентный уровень безопас-
ности, прозрачности и доверия. Ее децентра-
лизованный характер делает ее устойчивой к 
манипуляциям или вмешательству со стороны 
какой-либо отдельной стороны или организа-
ции. Авторы предлагают рассмотреть широкие 
возможности технологии блокчейна в качестве 
механизма, повышающего внутреннюю мо-
тивацию к занятиям физической культурой и  
спортом. 

Технологии блокчейна становятся все более 
актуальными в современном цифровом мире. 
Технология блокчейн предлагает безопасный и 
прозрачный способ хранения, обмена и управ-
ления данными. Блокчейн, сторонники кото-
рого назвали его технологическим прорывом, 
потенциально таким же важным, как Интернет, 
можно описать как постоянный цифровой пу-
бличный реестр. По сути, это своего рода база 
данных, которая поддерживает создание и без-
опасное отслеживание транзакций. Наиболее 
распространенное применение блокчейна сегод-
ня является основой для биткоина и растущей 
индустрии криптовалют. Сторонники говорят, 

что блокчейн обещает новый способ хранения, 
проверки, защиты цифровой информации и до-
верия к ней. Данная технология показала себя 
с эффективной стороны в таких областях, как 
здравоохранение, финансы, управление цепоч-
ками поставок, управление энергопотреблени-
ем, а также, в частности, в образовании. Благо-
даря технологии распределенного реестра (DLT) 
блокчейн может обеспечить неизменную запись 
транзакций, которую можно использовать для 
проверки подлинности данных и обеспечения 
их целостности. Кроме того, это может снизить 
затраты, связанные с традиционными сборами 
за транзакции или другими сборами, связанны-
ми со сторонними посредниками. По мере того  
как технология продолжает развиваться и ста-
новится все более широко применяемой, вполне 
вероятно, что блокчейн станет еще более акту-
альным в нашей жизни.

В последние несколько лет технология блок-
чейн набирает обороты в России. Правительство 
активно инвестирует в исследования и разработ-
ки блокчейна, а также поощряет частные компа-
нии к изучению этой технологии. В 2019 году 
Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ запустило проект по 
созданию национальной блокчейн-платформы 
«Активный гражданин». Эта платформа будет 
использоваться для различных государственных 
услуг, таких как голосование, регистрация доку-
ментов и договоров. Правительство также пла-
нирует использовать технологию блокчейн для 
цифровой идентификации и аутентификации. 
К сожалению, в сфере образования России тех-
нологии блокчейна находятся на низком уровне 
развития по сравнению с западными странами. 
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Студенты – это важная часть молодежи, ко-
торая готовится взять на себя значимую роль, за-
ключающуюся в передаче своих знаний и опыта 
будущим поколениям детей и молодежи. Резкое 
снижение физической активности особенно вы-
ражено в подростковом возрасте и у молодых 
людей, что ставит студентов в группу риска. В 
связи с этим возрастает важность формирования 
мотивации к занятиям физической культурой. 
Мотивацию можно считать решающим факто-
ром в поощрении и поддержании двигательной 
активности. Несмотря на множество преиму-
ществ для здоровья, которые дает физическая 
активность, значительный процент студентов 
университетов не соблюдают рекомендации. 
Многочисленные исследования выявили моти-
вацию учащихся как важную переменную, влия-
ющую на академические достижения учащихся. 
Общей нитью в этих исследованиях является 
выявление внутренних и внешних источников 
мотивации, где внутренние и внешние мотива-
ционные факторы объясняют вовлеченность в 
образование. 

Мотивация – это внутренняя сила, иници-
ирующая у человека определенное поведение. 
Такое поведение может изменить время обду-
мывания из-за того, что как внутренние, так и 
внешние факторы могут влиять на личные ин-
тересы или желания для выполнения опреде-
ляющей задачи. Внутренняя мотивация опре-
деляется как внутреннее побуждение, которое 
заставляет человека вести себя определенным 
образом из личного интереса или удовольствия. 
Иными словами, человек совершает определен-
ную деятельность, участие в которой приносит 
ему удовлетворение. В этой деятельности чело-
век подпитывается собственными интересами и 
желаниями, а не внешними наградами или при-
знанием. Интерес и удовольствие от деятельно-
сти могут повысить внутреннюю мотивацию, 
порождая «поток», длительное состояние сосре-
доточенности и удовольствия во время выполне-
ния задания, которое расширяет набор навыков. 
Внешняя мотивация противоположна внутрен-
ней мотивации. Это включает в себя поведение 
из-за внешнего вознаграждения или давления, 
такого как деньги, оценки, слава или страх на-
казания. Исследователи выделяют таксономию 
трех типов внешней мотивации: внешняя регу-
ляция, интроекция и идентификация. Внешнее 
регулирование состоит из внешних поощрений 
и ограничений для человека. Интроецированное 

регулирование – это включение индивидом в 
свой внутренний мир ожиданий, мотивов, уста-
новок и прочего от других людей. Когда студент 
изучает что-то, потому что это то, чего от него 
ожидают другие люди (например, родители), то 
это является примером интроецированного ре-
гулирования или интроецированной мотивации. 
Идентифицированная регуляция – это иденти-
фицирование субъекта со своим поведением. 
Здесь субъект осознает важность своей деятель-
ности, убежден в пользе выполнения своих дей-
ствий ради получения позитивного результата в 
будущем, а также ощущает потребность в при-
знании других людей, тем самым повышая свою 
самооценку. 

Когда речь идет о физической культуре и 
спорте, принято считать, что студентам на заня-
тиях нужно формировать внутреннюю мотива-
цию, так как это является единственным важным 
фактором для различных повседневных дости-
жений и не требует позитивного подкрепления. 
Но дело в том, что у студента банально может 
не хватать внутренних ресурсов для формиро-
вания самомотивации, которая бы позволила 
самостоятельно выполнять упражнения и тре-
нировки. Умные часы, приложения на смартфо-
нах, которые отслеживают уровень активности 
и дают вознаграждения в виде трофеев, как раз 
и являются примером внешних мотивов. Таким 
образом, хоть и часто сравниваются эти два типа 
мотивации и обсуждаются достоинства обоих, 
занятия физической культурой и спортом лучше 
всего подходят для установления баланса, по-
скольку как внутренняя, так и внешняя мотива-
ция предполагают, что человек в первую очередь 
мотивирован. Поэтому связь между внешней и 
внутренней мотивацией носит скорее симбиоти-
ческий характер.

По данным Ассоциации прикладной спор-
тивной психологии, в случае профессиональных 
спортсменов внешние поощрения могут на са-
мом деле усиливать внутреннюю мотивацию. 
Спортивные команды в высших учебных заве-
дениях формируются за счет целеустремленных 
студентов, которые осознают для себя важность 
того или иного вида спортивной деятельности. 
Поэтому очень важно позитивно подкреплять 
эту внутреннюю мотивацию для дальнейших 
спортивных побед. Помимо традиционных по-
зитивных подкреплений, таких как награды, 
медали, трофеи, сертификаты на спортивный 
инвентарь и т.д., спортивные достижения можно 
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вознаграждать с помощью технологий блокчей-
на и криптотокенами.

Технологии блокчейна также можно исполь-
зовать в качестве карты спортсмена или спор-
тивной команды. Карточка представляет собой 
место, где будут храниться спортивные успехи 
и достижения. Преимущество таких карт на ос-
нове блокчейна заключается в том, что каждый 
студент сможет иметь портфолио, содержащее 
записи и доказательства всех личных знаний, 
навыков и умений, что значительно сократит 
случаи мошенничества, связанные с подделкой 
портфолио. Уверенность студента в том, что его 
личные данные о спортивных успехах в безопас-
ности от утечки и изменения, повышает его вну-
треннюю мотивацию. 

Смарт-контракты, основанные на техно-
логии блокчейн, представляют собой цифро-
вые соглашения, которые записываются в виде 
кода и хранятся в распределенном реестре. Их 
можно использовать для облегчения, проверки 
и обеспечения выполнения транзакций между 

двумя или более сторонами без необходимости 
в центральном органе или стороннем посредни-
ке. Смарт-контракты позволяют пользователям 
безопасно передавать активы, такие как деньги, 
собственность, акции или права интеллекту-
альной собственности, с большей скоростью и 
точностью, чем традиционные методы. Смарт-
контракты можно использовать для повыше-
ния внутренней мотивации спортсмена путем 
предоставления четкого и обязательного согла-
шения между спортсменом и его тренером или 
командой. В контракте могут быть установлены 
конкретные цели для достижения спортсменом 
и предусмотрены стимулы для достижения этих 
целей. Например, если спортсмен достигает 
определенных целевых показателей, он может 
получить премию или другое вознаграждение. 
Смарт-контракты также обеспечивают большую 
прозрачность и подотчетность спортивных кон-
трактов, что может помочь спортсменам сохра-
нять мотивацию, поскольку они знают, что их 
усилия будут справедливо вознаграждены. 
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Аннотация: Подготовка спортсменов на 
тренировках ко всероссийским и международ-
ным соревнованиям имеет приоритетное зна-
чение в тренировочном процессе кикбоксеров. 
Ноги играют важную роль в технике и стратегии 
боя, поэтому их тренировка и развитие являются 
неотъемлемой частью тренировочного процес-
са. Цель исследования: разработать и апробиро-
вать методику подготовки эффективных ударов 
тхэквондо в различных разделах кикбоксинга. В 
качестве базы исследования выступили три об-
разовательные организации города Белгорода, 
учащиеся которых были вовлечены в учебно-
воспитательный процесс. Участниками экспери-
ментальной части исследования стали кикбоксе-
ры, тренировки которых проводились с 2012 по 
2021 год. Разработана методика обучения рабо-
те ног тхэквондо во всех разделах кикбоксинга. 
Она включает в себя семь недель тренировок, 
которые включают в себя методы обучения: уда-
ры в разделе поинтфайтинг и лайт-контакт (оди-
ночные удары, два-три удара, фехтование), уда-
ры в разделе фулл-контакт и кик-лайт. Методика 
обучения работе ног тхэквондо в кикбоксинге 
заключается в том, что одно и то же упражнение 
выполняется в течение 6 дней в неделю с места, 
в движении и с помощью финтов. Разработан-
ная методика обучения работе ног тхэквондо в 
кикбоксинге благодаря эффективному исполь-
зованию быстрой и хорошо освоенной техники 
способствует количественному превышению 
наносимых ударов за счет скорости и силы, с ко-
торой удары наносятся отрабатываемыми дви-
жениями. Соответственно, повышение уровня 
техники работы ног тхэквондо позволяет успеш-

но выступать на всероссийских и международ-
ных соревнованиях, учитывая, что сила работы 
рук напрямую зависит от ноги, расположенной 
сзади (упорной ноги). 

В настоящее время отличительной особен-
ностью популярного кикбоксинга является ис-
пользование спортсменами в поединке техники 
ударов руками, заимствованной из бокса, и уда-
ров ногами из тхэквондо (смешанная техника). 

Тхэквондо не является родным видом спор-
та для нашей страны, однако в последние годы 
он становится все более популярным среди мо-
лодежи и юниоров. Несмотря на то, что систе-
ма подготовки тхэквондо, созданная генералом 
Чой Х.Х., была задумана как дополнительная 
программа защиты во время поединков, можно 
отметить техническое превосходство ударов но-
гами во время поединков над ударами руками, 
которое уходит корнями в древние боевые на-
правления в Корее [1].

Подготовка спортсменов на тренировках ко 
всероссийским и международным соревнова-
ниям имеет приоритетное значение в трениро-
вочном процессе кикбоксеров. Например, все 
спортсмены из России в этом виде спорта заняли 
призовые места на Олимпийских играх в Токио 
в 2020 году, имея ошеломляющий успех и все 
данные для дальнейшего совершенствования и 
развития. 

В технике кикбоксинга есть несколько раз-
делов, которые необходимо освоить, чтобы до-
стичь высокого уровня спортивного мастерства. 
Такая вариативность обеспечивает не только 
разнообразие видов техники, применяемой в 
поединке, но и определяет сложность освоения 
всего многообразия двигательных действий кик-
боксера для развития и закрепления приобре-
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тенных навыков ведения боя.
Цель исследования: разработать и апро-

бировать методику подготовки эффектив-
ных ударов тхэквондо в различных разделах  
кикбоксинга.

Методы исследования: 
1) анализ научных и информационных ис-

точников по проблеме исследования; 
2) педагогическое наблюдение; 
3) тестирование; 
4) методы статико-математической обра-

ботки полученных данных, их систематизации с 
целью последующей интерпретации.

В качестве базы, соответствующей цели ис-
следования, выступили одновременно три обра-
зовательные организации: Белгородский дворец 
детского творчества, лицей № 9 г. Белгорода, 
средняя школа № 21 г. Белгорода. В эксперимен-
тальную часть исследования вошли кикбоксеры, 
тренирующиеся с 2011 по 2021 год.

Теоретическая основа исследования: в рабо-
те использованы труды В.Н. Клещева, С.Л. Под-
палько и А.А. Новикова, Г.О. Джерояна, А.А. По- 
теряхина, В.И. Филимонова, Kim D.G., Chin D., 
Choi Hong Hee.

Практическая значимость результата обос- 
нована факторами, интегрирующими знания 

техники боя, что позволило построить в данном 
исследовании методику подготовки спортсме-
нов, использование которой в соревновательном 
и тренировочном процессах позволит вывести 
работу ног в тхэквондо на новый уровень, повы-
сить эффективность тренировок и достичь вы-
соких спортивных результатов.

Знания, полученные в ходе теоретического 
анализа экспериментальных данных о силовых 
характеристиках ударов ногами в тхэквондо, 
выраженных эффективностью технико-такти-
ческих действий, позволили нам выявить и об- 
основать факторы, влияющие на общую эффек-
тивность соревновательной деятельности:

1) мышечная сила беговой ноги – на 25 %;
2) сила мышц ударной ноги – 26 %;
3) амплитуда движения толчковой ноги со-

ставляет 21 %;
4) высота подъема ударной ноги составля-

ет 28 %.
Учитывая вышеизложенное, в разрабаты-

ваемой методике необходимо учесть данные 
факторы. Следует отметить, что эффективность 
борьбы во многом обусловлена тем, что счет но-
гами обеспечивается следующими компонента-
ми ударного движения: прыжком ударной ноги, 
силой мышц ударной ноги, амплитудой движе-

Таблица 1. Методы обучения работе ног в тхэквондо в кикбоксинге 

№ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
Одиночные 

удары: разные 
удары и  
уровень

Одиночные 
удары: разные 

удары и  
уровень

Одиночные 
удары: разные 

удары и  
уровень

Одиночные 
удары: разные 

удары и  
уровень

Одиночные 
удары: разные 

удары и  
уровень

Одиночные 
удары: разные 

удары и  
уровень

Выходной

2
Фехтование: 

разные удары 
и уровень

Фехтование: 
разные удары 

и уровень

Фехтование: 
разные удары 

и уровень

Фехтование: 
разные удары 

и уровень

Фехтование: 
разные удары 

и уровень

Фехтование: 
разные удары 

и уровень
Выходной

3
Два удара но-
гой в разный 

уровень

Два удара но-
гой в разный 

уровень

Два удара но-
гой в разный 

уровень

Два удара но-
гой в разный 

уровень

Два удара но-
гой в разный 

уровень

Два удара но-
гой в разный 

уровень
Выходной

4
Три удара но-
гами в разный 

уровень

Три удара но-
гами в разный 

уровень

Три удара но-
гами в разный 

уровень

Три удара но-
гами в разный 

уровень

Три удара но-
гами в разный 

уровень

Три удара но-
гами в разный 

уровень
Выходной

5
Все удары 

ногами в раз-
ный уровень в 

движении

Все удары 
ногами в раз-
ный уровень в 

движении

Все удары 
ногами в раз-
ный уровень в 

движении

Все удары 
ногами в раз-
ный уровень в 

движении

Все удары 
ногами в раз-
ный уровень в 

движении

Все удары 
ногами в раз-
ный уровень в 

движении
Выходной

6

Фехтование: 
все удары но-
гами в разный 
уровень через 

финты

Фехтование: 
все удары но-
гами в разный 
уровень через 

финты

Фехтование: 
все удары но-
гами в разный 
уровень через 

финты

Фехтование: 
все удары но-
гами в разный 
уровень через 

финты

Фехтование: 
все удары но-
гами в разный 
уровень через 

финты

Фехтование: 
все удары но-
гами в разный 
уровень через 

финты

Выходной

7 Поинтфайтинг Лайт-контакт Кик-лайт Фулл-контакт Лоу-кик К-1 Выходной
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ния ударной ноги и высотой ударной ноги. Раз-
гибание ноги в колене (70 %) и прыжок вперед, 
выполняемый ударной ногой (30 %), вносят свой 
вклад в движение [8]. 

Разработанная методика обучения рабо-
те ног тхэквондо во всех разделах кикбоксинга 
включает в себя семь недель тренировок, кото-
рые включают в себя методы обучения:

– удары в разделе поинтфайтинг и лайт-
контакт (одиночные удары, два-три удара, фех-
тование);

– удары в разделе фулл-контакт и кик-лайт 
(табл. 1).

Методика обучения работе ног тхэквондо 
в кикбоксинге заключается в том, что одно и то 
же упражнение выполняется в течение 6 дней 
в неделю с места [8], в движении и с помощью  
финтов.

Удары выполняются в соответствии со сче-
том в течение 2 минут с 30-секундным переры-
вом. После этого удары выполняются в течение 
3 минут с перерывом в 1 минуту в соответствии 
с заданием.

Стоит отметить, что о восстановлении дви-
гательного навыка нанесения ударов можно 
говорить только после тщательной проверки 
гибкости и силы суставов [3], при этом следует 
обращать внимание на пассивную и активную 
гибкость, а также относительную подвижность 
(с отягощениями и без них).

Для эффективной тренировки в кикбоксинге 
необходимо освоить технику тхэквондо с приме-

нением наиболее эффективных ударов, а также 
закрепить их на практике (табл. 2) [6].

Следует отметить, что при отсутствии кон-
троля дистанции с соперником, фехтующие уда-
ры передней ногой должны использоваться на 
разных уровнях в разделе поинтфайтинга [9]. В 
разделе лайт-контакта все удары выполняются 
передней или задней ногой на разный уровень 
противника. При этом большое значение име-
ют первичные знания и навыки, то есть базовая 
техника спортсмена, выполнение стойки и одно-
временно изученные коронные удары (удары, 
которые спортсмен лучше умеет выполнять) [7].

Фехтование ногами выполняется из положе-
ния стоя таким образом, что при ударе колено 
поднимается, поворачивая пятку той ноги, на 
которой стоит спортсмен, и противник получает 
удар. Во время выполнения удара выполняется 
прыжок вперед, при этом контролируется коор-
динация движений, включая резкость и скорость 
(табл. 3) [4].

В разделе фулл-контакт спортсмен должен 
выполнять удары с разных сторон на возможных 
уровнях из боевой стойки в движении. В разделе 
кик-лайт кикбоксер повторяет одни и те же уда-
ры на одном уровне дважды (табл. 3) [5].

Результаты, полученные на соревнованиях 
городского, областного, регионального, всерос-
сийского и международного уровней в различ-
ных разделах кикбоксинга, показывают, что:

1) в возрасте 7–9 лет в разделе поинтфай-
тинг спортсмены пропускают ударов ногами 

Таблица 2. Эффективные удары в разделе поинтфайтинг и лайт-контакт

№ Эффективные удары ногами в разделе поинтфайтинг Эффективные удары ногами в разделе лайт-контакт
1 Одиночный удар сайд-кик в корпус с места в корпус Одиночный удар сайд-кик в корпус с места в корпус
2 Одиночный удар сайд-кик в корпус с места в голову Одиночный удар сайд-кик в корпус с места в голову
3 Фехтование: сайд-кик в корпус – сайд-кик в голову Фехтование: сайд-кик в корпус – сайд-кик в голову
4 Фехтование: раунд-кик в корпус – раунд-кик в голову Фехтование: раунд-кик в корпус – раунд-кик в голову

5 Фехтование: два сайд-кика в корпус – раунд-кик в  
голову

Фехтование: два сайд-кика в корпус – раунд-кик в  
голову

6 Фехтование: сайд-кик в корпус – сайд-кик в голову – 
сайд-кик в корпус Фехтование: хук-кик в голову – сайд-кик в голову

7 Фехтование: сайд-кик в голову от трех до семи ударов Фехтование: хук-кик в голову – раунд-кик в голову

8 Фехтование: хук-кик в голову – раунд-кик в голову – 
сайд-кик в голову Фехтование: раунд-кик в голову – сайд-кик в голову

9 Фехтование: экс-кик в голову – сайд-кик в корпус Фехтование: экс-кик в голову – сайд-кик в голову

10 Фехтование: сайд-кик в корпус – сайд-кик в голову Фехтование: хук-кик с разворота задней ногой в голо- 
ву – 2 раунд-кика задней ногой в голову
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больше 80 %;
2) в возрасте 10–12 лет в разделе поинт-

файтинг кикбоксеры пропускают 40 % ударов 
ногами;

3) в возрасте 10–12 лет в разделе лайт-
контакт и кик-лайт спортсмены пропускают от 
60 до 70 % ударов ногами;

4) в возрасте 13–14 лет в разделе фулл-
контакт кикбоксеры пропускают 50 % ударов 
ногами;

5) в возрасте 15–16 лет в разделе лоу-кик 
и К-1 спортсмены пропускают 70 % ударов  
ногами;

6) в возрасте 17–18 лет во всех разделах 
кикбоксинга кикбоксеры пропускают около  
30 % ударов ногами;

7) мужчины и женщины старше 18 лет про-
пускают от 10 до 20 % ударов ногами.

Так, было выявлено, что более взрослые 
спортсмены выполняют больше в одном разде-
ле кикбоксинга и пропускают меньше ударов, 
так как приобретают больше опыта [2], а также 
отрабатывают защиту от ударов. Но бывают ис-
ключения, когда кикбоксер выступает в разных 
версиях тхэквондо (ВТФ, ИТФ, ГТФ), постоян-
но тренирует удары в атаке и контратаке, нано-
сит 90 % ударов в бою одной ногой и, соответ-
ственно, зарабатывает баллы одной ногой, что 
приводит к неравномерной тренировке ног.

Результаты всероссийских и международ-

ных соревнований с 2011/2012 по 2020/2021 
учебные годы представлены в табл. 4.

Результаты выступлений спортсменов – 
участников экспериментальной части данного 
исследования наглядно продемонстрировали 
эффективность авторской тренировочной про-
граммы: было завоевано 17 золотых медалей на 
Кубке России, 24 золотые медали на первенстве 
России, 18 золотых медалей на Кубке Европы,  
20 золотых медалей на Кубке мира и 6 золотых 
медалей на мировом турнире. По итогам полу-
ченных результатов можно сделать следующие 
выводы: кикбоксеры успешно выступают на все-
российских и международных соревнованиях во 
всех разделах кикбоксинга, используя предло-
женную тренерами технику подготовки ударов 
в тхэквондо. Ежегодно спортсмены привозят 
медали различного достоинства с кубков и пер-
венств России, Европы, мира, а также мировых  
турниров.

Исходя из проведенного исследования, мож-
но сделать вывод о том, что методика подготов-
ки ног тхэквондо имеет актуальность и значи-
мость в кикбоксинге. Ноги играют важную роль 
в технике и стратегии боя, поэтому их трениров-
ка и развитие являются неотъемлемой частью 
тренировочного процесса. Таким образом, при 
разработке методики подготовки ног тхэквондо 
важным является учет следующих аспектов.

1. Необходимость проведения силового 

Таблица 3. Эффективные удары в разделе фулл-контакт и кик-лайт

№ Эффективные удары ногами в разделе фулл-контакт Эффективные удары ногами в разделе кик-лайт
1 Фронт-кик с прыжком вперед в голову Два удара лоу-кик передней ногой
2 Раунд-кик с прыжком вперед в голову Два удара раунд-кик передней ногой в голову
3 Сайд-кик с прыжком вперед в голову Экс-кик передней ногой

4 Фронт-кик передней ногой в корпус – раунд-кик перед-
ней ногой в голову Экс-кик задней ногой

5 Фронт-кик передней ногой в корпус – раунд-кик задней 
ногой в голову

Два удара лоу-кик передней ногой – раунд-кик перед-
ней ногой в голову

6 Сайд-кик передней ногой в корпус – сайд-кик с разво-
рота задней ногой в голову

Два удара лоу-кик передней ногой – раунд-кик задней 
ногой в голову

7 Фронт-кик передней ногой в корпус – хук-кик с разво-
рота задней ногой в голову

Два удара лоу-кик передней ногой – экс-кик задней  
ногой

8 Сайд-кик передней ногой в корпус – хук-кик с разво-
рота задней ногой в голову

Экс-кик передней ногой – два удара лоу-кик задней  
ногой

9 Два раунд-кика передней ногой в корпус – фронт-кик 
задней ногой в голову

Два удара лоу-кик передней ногой – фронт-кик задней 
ногой в корпус

10 Раунд-кик передней ногой в корпус – раунд-кик перед-
ней ногой в голову – раунд-кик задней ногой в голову

Фронт-кик передней ногой в корпус – два удара лоу-кик 
задней ногой
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тренинга ног, прежде всего следует акцентиро-
вать внимание на развитии силы ног, включая 
удары ногами, блокировки и уклонения посред-
ством упражнений на укрепление мышц, повы-
шение силы и гибкости, а также улучшение ко-
ординации движений.

2. Внесение разнообразия в тренировку 
техники ударов ногами, таких как фронтальный 
удар, боковой удар, удар пяткой и др., поскольку 
это позволит развить точность, силу и скорость 
ударов.

3. Важность развития баланса и стабиль-
ности, поскольку в кикбоксинге требуются ма-
невренность и быстрая реакция, соответственно, 
упражнения на развитие баланса и стабильности 
ног позволяют спортсмену устойчиво стоять на 
ногах и быстро переключаться между различны-
ми позициями. 

4. Гибкость и растяжка являются важным 
аспектом техники и эффективности ударов но-
гами. Особое внимание следует уделить гибко-
сти ног, которая позволяет выполнять высокие и 

мощные удары. 
5. Тактика и стратегия. Включение в мето-

дику тхэквондо упражнений на развитие такти-
ческого мышления и стратегии при использова-
нии ног содержит выбор правильного момента 
для удара, использование ударов ногами в опре-
деленных ситуациях и адаптацию к стилю и тех-
нике противника.

Таким образом, согласно анализу резуль-
татов соревнований, разработанная методика 
обучения работе ног тхэквондо в кикбоксинге 
благодаря эффективному использованию бы-
строй и хорошо освоенной техники способству-
ет количественному превышению наносимых 
ударов за счет скорости и силы, с которой удары 
наносятся отрабатываемыми движениями. Со-
ответственно, повышение уровня техники рабо-
ты ног тхэквондо позволяет успешно выступать 
на всероссийских и международных соревнова-
ниях, учитывая, что сила работы рук напрямую 
зависит от ноги, расположенной сзади (упор- 
ной ноги).  
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молодежь; физкультурно-оздоровительные тех-
нологии; уличный спорт; городские физкультур-
ные практики.

Аннотация: В настоящее время существует 
тенденция к увеличению интереса к занятиям 
физической культурой и спортом, у молодежи 
набирает популярность уличный спорт. Целью 
исследования явилось рассмотрение методов 
формирования здорового стиля жизни молоде-
жи в системе городских физкультурных прак-
тик. В задачи исследования входили: анализ 
существующих физкультурно-оздоровительных 
технологий в системе формирования здорового 
стиля жизни взрослого населения, разработка 
практических рекомендаций по формированию 
здорового стиля жизни и оценка их эффектив-
ности. В исследовании применялись методы: 
теоретического анализа, анкетирования, оценки 
функционального состояния кардиореспиратор-
ной системы, математической статистики. Уста-
новлено улучшение показателей соблюдения 
основных компонентов здорового стиля жизни, 
субъективной самооценки самочувствия и на-
строения у всех участников эксперимента; на-
блюдалось повышение уровня функциональных 
возможностей организма, выражающееся в эко-
номизации работы кардиореспираторной систе-
мы испытуемых, что свидетельствует об эффек-
тивности разработанных рекомендаций. 

Введение

Здоровый образ жизни можно рассматри-
вать как социальную и личностную ценность, 
средство эффективной социализации молодежи, 
индивидуальную среду саморазвития и само-

совершенствования личности, способ измене-
ния окружающей действительности и самого 
себя [1; 3; 4; 8]. В настоящее время существует 
тенденция к увеличению интереса к занятиям 
физической культурой и спортом, набирает по-
пулярность уличный спорт (воркаут, кроссфит, 
велосипед, скейт, тренажеры, турники, теннис  
и т.д.) [2; 5–7; 9]. 

Целью исследования явилось рассмотрение 
методов формирования здорового стиля жизни 
молодежи в системе городских физкультурных 
практик.

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе МБУ 
«Центр физической культуры и спорта города 
Ростова-на-Дону» (площадка Первомайского 
района) с апреля по октябрь 2022 года (время 
работы открытой площадки). В нем приняли 
участие молодые люди от 18 до 26 лет, занима-
ющиеся 3 раза в неделю по 1 часу. Контроль-
ные измерения показателей функционального 
состояния и анкетирование проводились в на-
чале сезона, через 2 и 4 месяца занятий. Всем 
испытуемым, участвующим в измерениях, да-
вались рекомендации по организации режима 
дня, питания, сна и двигательной активности, по 
дозированию и направленности применяемых 
физических упражнений. В итоговую базу дан-
ных для описания исследования были отобраны 
результаты только тех респондентов, которые 
участвовали во всех трех измерениях, в том 
числе 28 мужчин и 17 женщин. В исследовании 
применялись методы теоретического анализа, 
педагогического наблюдения, анкетирования, 
оценка показателей функционального состояния 
кардиореспираторной системы, методы матема-
тической статистики. 
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Результаты исследования 

Ранняя взрослость является периодом, в 
котором человек реализует свой личностный 
потенциал во всех сферах своей деятельности 
и становится более устойчивым в психологиче-
ском и социальном развитии. В этот период про-
исходят переоценка ценностей, поиск «себя», 
овладение новыми навыками, выбор профессио- 
нальной деятельности, осознание себя субъек-
том жизни, выбор партнера для семейной жизни, 
осмысление достижений, связанных с самореа-
лизацией, личностными смыслами, исследова-
ние отношения к собственной жизни и возмож-
ности изменить мир. Личностное взросление 
включает в себя фундаментальные критерии: от-
ветственность, терпимость, саморазвитие. Про-
цесс самореализации тесно связан с двигатель-
ной активностью. Активность как деятельное 
состояние субъекта детерминирована изнутри, 
со стороны его отношения к миру, и реализуется 
вовне – в процессах поведения [10].

При оценке сформированности компетент-
ности в области здоровьеформирования в про-
цессе педагогического исследования применя-
лись опросники о самооценке самочувствия и 
настроения, а также о соблюдении основных 
правил здорового стиля жизни и факторах, на-
рушающих здоровье. 

Установлено, что у опрошенных мужчин 
субъективная самооценка самочувствия и на-
строения достоверно улучшилась через четыре 
месяца после начала занятий, а у женщин – че-
рез два. Также наблюдалась тенденция к опти-
мизации режима дня, соблюдению режима сна, 
питания, режима двигательной активности. Сле-
дует отметить, что у женщин наблюдалась более 
высокая дисциплинированность в вопросах со-
блюдения режима сна и питания, а у мужчин – 
режима двигательной активности.

Анализ динамики показателей сердечно-
сосудистой системы позволил выявить посте-

пенное совершенствование уровня физической 
работоспособности и тренированности по ре-
зультатам оценки сердечной деятельности. 
Так, снизился пульс в покое (с 78,5 ± 3,4 уд./
мин у мужчин и 81,5 ± 4,1 уд./мин у женщин до  
72 ± 3,6 и 76 ± 3,8 уд./мин соответственно), про-
цент прироста частоты сердечных сокращений 
в ответ на физическую нагрузку (с 68 ± 3,3 % 
и 72,5 ± 4,7 % до 52,5 ± 3,2 % и 53,5 ± 4,1 % 
соответственно) и время восстановления пульса 
до исходного, что свидетельствует о совершен-
ствовании работы сердечной мышцы. На протя-
жении исследования улучшились показатели ре-
акции артериального давления на дозированную 
физическую нагрузку.

При исследовании функционального со-
стояния дыхательной системы установлена по-
ложительная динамика, достоверно значимая по 
снижению прироста частоты дыхания после на-
грузки (с 48 ± 3,4 % у мужчин и 46,5 ± 2,8 % у 
женщин в начале исследования до 41,5 ± 2,7 % 
и 41 ± 2,5 % в конце) и гипоксическим пробам 
Штанге (у мужчин – с 48 ± 6,2 до 63 ± 8,6 с, у 
женщин – с 39,5 ± 5,3 до 53,5 ± 7,4 с) и Генчи (с 
27,5 ± 2,8 до 34,5 ± 3,3 с у мужчин и с 19,5 ± 2,1 
до 29 ± 3,2 с у женщин).

Заключение

В процессе проведенного исследования 
установлено улучшение соблюдения основных 
компонентов здорового стиля жизни, а также до-
стоверное улучшение субъективной самооценки 
самочувствия и настроения у всех испытуемых, 
повышение уровня функциональных возможно-
стей организма, выражающееся в экономизации 
работы кардиореспираторной системы, что сви-
детельствует об эффективности разработанных 
на основе выявленных особенностей практиче-
ских рекомендаций по формированию здорового 
стиля жизни в системе физического воспитания 
взрослого населения. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 
С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Ключевые слова: младшие школьники; ЗПР; 
физкультурно-оздоровительные занятия; игро-
вые технологии; физические качества; психофи-
зиологические характеристики.

Аннотация: Целью исследования явилась 
оценка развития физических качеств и психофи-
зиологических характеристик младших школь-
ников с ЗПР с помощью игровых технологий в 
процессе физкультурно-оздоровительных за-
нятий. Были поставлены следующие задачи: 
проанализировать основные подходы к физи-
ческому воспитанию детей с ЗПР, апробировать 
комплекс упражнений на основе игровых техно-
логий и оценить динамику развития физических 
качеств и психофизиологических показателей 
у детей младшего школьного возраста с ЗПР в 
процессе педагогического исследования. При-
менялись следующие методы: теоретический 
анализ, педагогическое наблюдение, педагоги-
ческий эксперимент, оценка динамики развития 
физических качеств и психофизиологических 
показателей, методы математической статисти-
ки. Апробирован комплекс упражнений на ос-
нове игровых технологий, включающий занятия 
под музыку, логоритмику, кинезиологические 
упражнения для развития межполушарных свя-
зей, применение сенсорных ковриков, элементов 
су-джок терапии, работу с инвентарем (резинки, 
обручи, фитнес-мячи, скакалки). В процессе 
педагогического эксперимента установлена по-
ложительная динамика, достоверно значимая 
по координационным показателям, а также по 
объему зрительной памяти у младших школьни- 
ков с ЗПР. 

Введение

Проблема комплексной коррекции детей 
младшего школьного возраста с задержкой пси-
хического развития (ЗПР) в настоящее время яв-
ляется актуальной [1]. В исследованиях отмеча-
ется слабая физическая подготовленность таких 
детей [2; 7], в то же время физкультурно-оздоро-
вительные занятия, основанные на игровых тех-
нологиях, по мнению многих исследователей, 
обладают большим потенциалом для решения 
данной задачи [3–6]. 

Цель исследования

Целью исследования явилась оценка раз-
вития физических качеств и психофизиологиче-
ских характеристик младших школьников с ЗПР 
с помощью игровых технологий в процессе физ-
культурно-оздоровительных занятий.

Организация исследования 

Педагогическое исследование проводилось 
на базе МБОУ «СОШ № 10» г. Новочеркас-
ска Ростовской области. В нем приняли уча-
стие трое обучающихся 2 класса (2 мальчика 
и 1 девочка, по 8 лет) и четверо обучающих-
ся 3 класса (3 мальчика и 1 девочка, по 9 лет), 
имеющие диагноз ЗПР. Контрольные измере-
ния производились в сентябре 2022 года и мае  
2023 года. Применялись следующие методы: 
теоретический анализ, педагогическое наблю-
дение, педагогический эксперимент, оценка 
динамики развития физических качеств и пси-
хофизиологических показателей, методы мате-
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матической статистики.

Результаты исследования

При организации занятий с младшими 
школьниками необходимо помнить, что понима-
ние основных механизмов изменений, происхо-
дящих в организме при занятиях физкультурой, 
имеет важное значение для педагогов, психоло-
гов и специалистов в области физической куль-
туры и спорта, поскольку позволяет грамотно 
планировать двигательную активность и режим 
нагрузки с позиций природосообразности воз-
растного развития, уровня физической подго-
товленности и состояния здоровья организма 
ребенка. 

Ведущим методом для занятий в этом воз-
расте является игровой, который представляется 
одним из наиболее эффективных способов раз-
вития понимания, мышления, коммуникации, а 
также физического развития детей с ЗПР в млад-
шем школьном возрасте. Следует учитывать, 
что такие дети характеризуются морфофункцио-
нальной незрелостью структур головного мозга, 
осуществляющих регуляторную деятельность, 
и для формирования самодисциплины им пона-
добится время. Поэтому необходимо разнообра-
зить учебно-тренировочный процесс и включать 
такие педагогические технологии построения 
занятия, чтобы поддерживать интерес занима-
ющихся на высоком уровне. Работая с детьми с 
ЗПР, необходимо поддерживать и закреплять все 
их успехи и достижения и не заострять внима-
ние на неудачах. 

Дети с ЗПР зачастую имеют показатели фи-
зического развития хуже, чем у сверстников, 
медленнее понимают, не могут надолго скон-
центрировать внимание, быстрее утомляются 
физически и психологически, поэтому физкуль-
турно-оздоровительная работа с такими школь-
никами требует применения индивидуальных 
технологий, включающих комплексное разви-
тие физических качеств, речи, чувства ритма, 
познавательной сферы, внимания, памяти и т.д. 
В проводимом исследовании был апробиро-
ван комплекс упражнений на основе игровых 
технологий для развития физических качеств 
у детей младшего школьного возраста с ЗПР, 
включающий занятия под музыку, логоритмику, 
кинезиологические упражнения для развития 
межполушарных связей, применение сенсорных 
ковриков, элементов су-джок терапии, работу 

с инвентарем (резинки, обручи, фитнес-мячи,  
скакалки).

Логоритмика. Организация логоритмиче-
ской работы предполагает учет особенностей 
психомоторного и речевого развития ребенка 
на каждом возрастном этапе и при каждом виде 
патологии, а также знание индивидуальных 
особенностей развития и поведения каждого 
ребенка. На занятиях следует осуществлять 
дифференцированный подход, учитывая под-
готовленность и индивидуальные возможности 
детей. Физкультурно-оздоровительные занятия, 
включающие элементы логоритмики, должны 
быть эмоционально насыщенными, не допу-
скать переутомления, включать задания, предпо-
лагающие быструю смену деятельности детей, 
равномерное распределение психофизической 
нагрузки; речь, музыка и движения должны 
быть тесно связаны, дополнять друг друга.

Развитие мелкой моторики. В головном 
мозге человека центры, которые отвечают за 
речь и мелкую моторику, располагаются близко 
друг к другу, что обеспечивает эффективность 
этих занятий. Однако важно начинать работу 
по развитию мелкой моторики с самого ранне-
го возраста, выполнять несложные упражнения, 
элементы творчества, игры, научить ребенка са-
мообслуживанию (завязывать шнурки, застеги-
вать пуговицы и т.д.).

Кинезиологические упражнения. Помимо 
мелкой моторики, важную роль играют также 
упражнения с более крупными группами мышц. 
Кинезиологические упражнения позволяют за-
действовать межполушарные связи, косвенно 
воздействуя не только на двигательные навыки 
или физические качества, но и на развитие мыш-
ления, памяти, внимания.

Применение вспомогательных средств (ин-
вентарь, сенсорные коврики и т.д.) помогает ак-
тивировать афферентную нервную информацию 
за счет задействования органов чувств и про-
приорецепторов, что способствует повышению 
надежности навыков и усилению двигательной 
доминанты.

В процессе педагогического эксперимента 
на протяжении учебного года при апробирова-
нии применения игровых технологий для раз-
вития физических качеств и повышения уровня 
психофизиологических показателей у младших 
школьников с ЗПР оценивались индивидуаль-
ные показатели, а также анализировалась сред-
негрупповая динамика.
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Установлена положительная динамика по 
бегу на 30 метров (6,66 ± 0,29 с в начале исследо-
вания и 6,4 ± 0,3 с в конце) при изначально сла-
бой физической подготовленности испытуемых, 
челночному бегу (с 12,49 ± 0,67 до 12,09 ± 0,48 с), 
прыжку в длину (со 131,4 ± 9,1 до 141,2 ± 14,3 см),  
количеству подъемов туловища за 30 секунд  
(от 12 ± 2,3 до 13,5 ± 2,8 раз), равновесию  
(с 10,1 ± 2,4 до 12,9 ± 2,5 с). Достоверный при-
рост результата получен по показателям количе-
ства попаданий мяча в обруч на заданное рас-
стояние (с 3,4 ± 1,3 до 6,1 ± 1,2 раз) и в тесте на 
ведение мяча ведущей рукой на заданное рассто-
яние с изменением направления (с 48,6 ± 3,9 до 
39,1 ± 5,2 с).

Анализ динамики психофизиологических 
показателей является неотъемлемой частью 
психолого-педагогического контроля. Качество 
межнейронных связей головного мозга у детей с 
ЗПР напрямую определяет не только особенно-
сти их индивидуального развития, обучаемости, 
восприятия информации, но и формирование 
динамических стереотипов и двигательных на-
выков. Вследствие этого динамика психофизио-

логических показателей, как правило, отражает 
улучшение межнейронных связей в процессе 
физкультурно-оздоровительных занятий и на-
правленного развития не только физических ка-
честв, но и нервно-мышечной координации.

При оценке типа нервной системы установ-
лено преобладание испытуемых со слабым и 
средне-слабым типом, а также с замедленными 
реакциями. Показатель концентрации и устой-
чивости внимания у исследованных детей в про-
цессе педагогического исследования улучшился 
недостоверно. По показателю объема зритель-
ной памяти динамика была достоверной, что 
может быть связано как с физиологическими 
процессами роста и созревания, так и с направ-
ленным воздействием игровых форм физкуль-
турно-оздоровительной работы на формирова-
ние межнейронных связей.

Таким образом, в процессе педагогического 
исследования применения игровых технологий 
в физкультурно-оздоровительных занятиях по-
лучена положительная динамика развития физи-
ческих качеств и психофизиологических показа-
телей детей с ЗПР. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены 
основные оздоровительные аспекты, влияющие 
на восстановление людей после травм. Цель ра-
боты состоит в рассмотрении влияния гимнасти-
ки как целостной системы, дающей значитель-
ный оздоровительный эффект при соблюдении 
рекомендаций и систематичности их выполне-
ния. Это составляет основу оздоровительной 
физической культуры. В данной работе исполь-
зованы следующие методы физической куль-
туры: общепедагогический словесный метод и 
специфический метод строго регламентирован-
ного упражнения. В работе поставлены следу-
ющие задачи: прописать методические особен-
ности и приемы восстановления дыхания; дать 
рекомендации по правильному выполнению и 
созданию «правильного» дыхания; обозначить 
этапы восстановления двигательных функций.

В результате выполнения физических 
упражнений у 74 % травмированных людей вос-
становилось глубокое дыхание, улучшилось со-
стояние опорно-двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы. 

Гимнастика при лечении травм является ме-
роприятием, в первую очередь разрешающим 
задачи повышения общего жизненного тонуса 
и профилактики нарушений в деятельности от-
дельных органов. 

Широкое применение гимнастики имеет ме-

сто как в больницах, так и в условиях санаторно-
курортных учреждений.

Особое значение гимнастика приобрета-
ет при лечении людей, которым прописан по-
стельный режим. Вынужденный покой, наличие 
в большинстве случаев иммобилизирующих 
повязок и сопутствующие им осложнения (за-
стойные явления в легких, запоры, мышечные 
атрофии и пр.) делают гимнастику крайне важ-
ным лечебным мероприятием. Одно из важных 
условий сохранения здоровья, повышения ра-
ботоспособности и борьбы за долголетие – это 
поддержание на должном уровне двигательной 
активности [1]. Абсолютными противопоказа-
ниями для применения гимнастики являются: 

а) общее тяжелое состояние пострадавше-
го, связанное с кровопотерями, инфекцией, со-
путствующими заболеваниями и другими при-
чинами; 

б) повышенная температура (свыше 37,5) 
вследствие любых причин; 

в) наличие сильных болей, самопроизволь-
ных или появляющихся при движениях; 

г) наличие одновременно с травмой забо-
леваний, противопоказывающих применение 
лечебной физкультуры (ЛФК).

За период занятий необходимо тренировать 
мышцы несколько раз. Повторное упражнение 
проводится не раньше чем через 3–5 мин после 
предшествующего, для того чтобы наилучшим 
образом использовать действие упражнения, вы-
ражающегося в расширении капиллярной сети 
за счет резервных капилляров.

Недопустимо доводить мышцы до рез-
кого утомления. Преимущественный темп в 
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упражнениях – медленный и средний. Статиче-
ские упражнения как невыгодные для питания 
мышцы должны по возможности исключаться. 
Применять их можно лишь в заключительном 
периоде лечения, причем требуются строгая ме-
тодичность и последовательность в возрастании 
нагрузки.

В методике качественного восстановления 
функции необходимо отметить: 

1) особую важность восстановления уме-
ния расслабить и изолировать движения, так как 
травмированные часто бессознательно пользу-
ются заместительными движениями, создавая 
поврежденному органу покой, вредно отражаю-
щийся на восстановлении его функции; 

2) тесную взаимосвязь между качествен-
ным восстановлением функции и ее физиологи-
ческим восстановлением (восстановление объ-
ема движений и силы мышц). 

Качественное восстановление облегчает 
возможность при лучшей координации и боль-
шей точности движений добиться лучшей изо-
лированности воздействий на участок повреж-
дения. Воздействие физических упражнений 
происходит не только на конкретный орган, а 
через нервную систему на весь организм [2].

Восстановление утраченных и создание 
новых двигательных навыков может осущест-
вляться различными путями, в зависимости от 
состояния больного. Начальный этап – овладе-
ние основными координациями, необходимыми 
для выполнения движений; затем следует из-
учение технических деталей движений, овла-
дение движением с учетом всех его тонкостей и  
закрепление его в форме навыка.

Этот путь, применяемый при занятиях со 
здоровыми, не всегда может быть использован 
в ЛФК: часто состояние больного и характер 
предшествующего заболевания исключают воз-
можность выполнить, хотя бы и очень неточно, 
движение в целом (например, ходьба при спа-
стическом параличе). От овладения или восста-
новления навыка зависят также успешность и 
более быстрые результаты движений.

При этих условиях схема восстановле-
ния или овладения навыком будет следующая:  
1-й этап – овладение двигательными элемента-
ми сложного движения; 2-й этап – овладение 
основными координациями, необходимыми 
для создания навыка; 3-й этап – овладение дви-
жением в целом (без деталей); 4-й этап – из-
учение деталей и уточнение движения в целом;  

5-й этап – закрепление движения в форме навыка.
Из методических особенностей следует 

подчеркнуть необходимость: 
а) постепенности перехода от этапа к  

этапу; 
б) систематичности и настойчивости в из-

учении движения; 
в) осторожности перехода от этапа ов-

ладения движением к этапу изучения деталей  
движения; 

г) тщательного закрепления двигательного 
навыка путем систематического повторения.

Нарушения в деятельности дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем и желудочно- 
кишечного тракта чаще всего будут иметь место 
не в результате их непосредственной травмати-
зации, а в связи с длительным пребыванием в 
постели при вынужденной ограниченной под-
вижности.

Нарушения в деятельности дыхательного 
аппарата, прежде всего, скажутся на механизме 
дыхания. Они сводятся к замене полного ды-
хания преимущественно диафрагмальным или 
грудным, изменению соотношений между фа-
зами дыхательных движений (удлиняется вдох 
и укорачиваются выдох и пауза), к учащению и 
меньшей глубине дыхания.

Для восстановления физиологически наибо-
лее полноценного механизма дыхания использу-
ются различные методические приемы.

1. Широко распространенным является со-
знательное овладение диафрагмальным, груд-
ным и полным (смешанным) дыханием.

2. Должно быть широко использовано во-
левое (сознательное) регулирование дыхания 
при проведении всех физических упражнений. 
Следует добиваться более глубокого и более 
медленного дыхания. При этом надлежит учесть 
зависимость дыхания от механических условий 
при том или ином упражнении. Так, например, 
при напряжении мышц, прикрепляющихся на 
грудной клетке, при опоре на ней («централь-
ная опора») и при повышении внутрибрюшного 
давления (сокращение мышц брюшной стенки) 
следует производить выдох.

Таким образом, механическими условиями, 
способствующими вдоху, являются: 

1) уменьшение кривизны грудной части 
позвоночника; 

2) периферическая опора для мышц рук; 
3) отсутствие повышения внутрибрюшно-

го давления (раскрепощения мышц брюшной 
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стенки).
Механические условия, способствующие 

выдоху: 
1) увеличение грудной кривизны позво- 

ночника; 
2) центральная опора для мышц рук; 
3) повышение внутрибрюшного давления 

(сокращение мышц брюшной стенки) [3].
При решении вопроса о том, в какой фазе 

упражнения делать вдох, в какой выдох, необ-
ходимо оценить удельный вес механических 
факторов, способствующих вдоху и выдоху. Так, 
например, при прогибании в грудной части по-
звоночника из основной стойки с вытягиванием 
рук в стороны и с последующим возвращени-
ем в исходное положение, решая вопрос, в ка-
кую фазу движений делать вдох, в какую выдох, 
необходимо учесть следующее: прогибание в 
грудной части позвоночника способствует вдо-
ху, одновременно движение рук в сторону (цен-
тральная опора) затрудняет вдох. Принимая во 
внимание сравнительно небольшую тяжесть 
рук, легко преодолеваемую вдыхательной му-
скулатурой, следует рекомендовать в первую 
фазу делать вдох.

Особо надлежит отметить случай, когда в 
упражнении обе фазы движения способствуют 
выдоху. Тогда необходимо вводить паузы для 
вдоха в положениях, удобных для этой цели.

Закрепление восстановленного механизма, 
глубины и ритма дыхательных движений до-
стигается систематической сознательной ре-
гулировкой дыхания в процессе упражнений, 
повышающих на относительно длительный 
срок деятельность дыхательной системы (типа 
упражнений на выносливость). Таким путем 
создается навык правильного дыхания.

В отношении сердечно-сосудистой системы 
наиболее важной является задача восстановле-
ния или повышения функциональной дееспо-
собности (тренированности) и, в частности, 
приспособляемости ее к различным по характе-
ру и видам нагрузкам. Последние лучше всего 
распределить на силовые, скоростные и нагруз-
ки на выносливость. Такая классификация, ко-
нечно, относительна. Так, например, спокойный 
бег для здорового является упражнением на вы-
носливость, для больного это может быть чисто 
скоростным упражнением.

Наиболее выгодными для тренировки сер-

дечно-сосудистой системы являются: в ранних 
периодах применения ЛФК многократное по-
вторение упражнений в течение дня (утром гим-
настика, днем 2–4 сеанса лечебной гимнастики, 
после обеденного отдыха и перед сном гимна-
стика и т.д.), а в последующем упражнения на 
выносливость, типа ходьбы, медленного бега  
и т.п. В процессе выполнения наблюдается сла-
женная работа органов кровообращения и ды-
хания, протекающая на более или менее повы-
шенном уровне и в относительно длительный 
отрезок времени. При этом создаются условия 
для активного участия в кровообращении пери-
ферической сосудистой сети и улучшения пита-
ния мышцы сердца. Регулярное дозированное 
повторение упражнений приводит к повышению 
функциональной способности сердечно-сосуди-
стой системы.

В упражнениях на выносливость хорошо 
чередуются сокращения мускулатуры с последу-
ющим расслаблением. Ритмические движения в 
суставах также характерны для этих упражне-
ний. Таким образом, полноценно мобилизует-
ся в помощь кровообращению так называемый  
миогенный гемодинамический фактор. В про-
цессе упражнения на выносливость, как пра-
вило, имеются благоприятные условия для 
ритмического полного дыхания. Этим путем 
присасывающая деятельность грудной клетки 
используется особенно полноценно [4].

Дозировка в упражнениях на выносливость 
достигается изменением общей длительности 
упражнений. Нужно помнить, что очень мед-
ленный темп утомительнее просто медленного 
и среднего с введением перерывов большей или 
меньшей продолжительности.

Применяя ЛФК, необходимо найти раци-
ональные методические пути для тренировки 
сердечно-сосудистой системы к нагрузкам не 
только на выносливость, но и на скорость. Мето-
дически это может быть разрешено включением 
скоростных элементов с охватом малых групп 
мышц. По мере повышения тренированности 
сердечно-сосудистой системы включается при-
менение упражнений скоростного типа (вплоть 
до пробежек). Необходимо создать хорошее на-
строение у больных под влиянием занятий, для 
чего надлежит проводить упражнения бодрым 
тоном, отмечая успехи больных в выполнении 
упражнений. 
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Аннотация: Целью статьи является обосно-
вание научно-методических условий реализации 
аксиологического подхода к подготовке студен-
тов к организации познавательно-исследова-
тельской деятельности дошкольников. Гипотеза 
исследования заключается в предположении о 
том, что реализация аксиологического подхода в 
подготовке студентов обеспечит формирование 
у них ценностного отношения к исследованию 
как универсальному способу познания и пре-
образования окружающего мира. Задачи иссле-
дования включают: анализ научных подходов к 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников; обоснование потенциала аксио-
логического подхода в подготовке будущих пе-
дагогов дошкольного образования; выявление 
научно-методических условий реализации акси-
ологического подхода к подготовке студентов к 
организации познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников. Решение исследо-
вательских задач потребовало использования 
метода анализа научно-педагогической литера-
туры, обобщения результатов ранее выполнен-
ных исследований. Новизна и теоретическая зна-
чимость полученных результатов заключается в 
обосновании потенциала аксиологического под-
хода в подготовке будущих педагогов дошколь-
ного образования, проявляющегося в выявле-
нии роли ценностных функций содержания и 
форм подготовки к организации познавательно- 
исследовательской деятельности дошкольников; 

в обосновании научно-методических условий 
реализации аксиологического подхода к подго-
товке студентов к организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников. 

Новые тенденции развития дошкольно-
го образования, связанные с усилением его  
личностно-развивающего характера, актуализи-
руют новые требования к уровню профессио- 
нальной подготовки будущих педагогов до-
школьных образовательных учреждений (ДОУ) 
в вузе. Среди профессиональных компетенций 
современного педагога дошкольного образова-
ния все более значимое место занимает орга-
низация познавательно-исследовательской дея-
тельности дошкольников [3; 6; 7]. 

Проведенный нами анализ научной лите-
ратуры показывает, что организация познава-
тельно-исследовательской деятельности до-
школьников, развитие их любознательности, 
самостоятельности вызывает глубокий интерес 
экспертов. Образовательно-развивающий потен-
циал познавательно-исследовательской деятель-
ности дошкольников проявляется в:

– исследовании связей между явлениями и 
объектами окружающего мира [3]; 

– развитии поисковой активности ребенка 
дошкольного возраста [7]; 

– становлении познавательных способно-
стей дошкольника [6]; 

– развитии исследовательской активности 
детей дошкольного возраста [5]; 

– формировании «основ культуры позна-
ния дошкольников» [4]. 
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Успешность подготовки будущих педаго-
гов к эффективной реализации образовательно- 
развивающего потенциала познавательно- 
исследовательской деятельности дошкольников 
предполагает проектирование образовательного 
процесса в вузе на основе идей и принципов ак-
сиологического подхода. 

Мы безусловно соглашаемся с позицией 
тех исследователей, которые считают, что «…
центром всех традиционных ценностей россий-
ского педагогического образования остаются 
приоритеты духовно-нравственного развития 
будущего педагога, становления его моральных 
принципов и гражданских убеждений» [2, с. 13]. 

Сложность реализации аксиологического 
подхода к подготовке будущих педагогов ДОУ 
к организации познавательно-исследователь-
ской деятельности дошкольников определяется 
вариативностью разработки соответствующего 
научно-методического обеспечения и сопровож- 
дения. Это касается в первую очередь «…цен-
ностно-смыслового содержания процесса под-
готовки педагогов различных ступеней обра-
зовательной системы <…> и актуальных форм 
обучения и воспитания, способствующих при-
нятию и реализации ценностей, связанных со 
спецификой профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования» [1, с. 209]. 

Мы разделяем позицию Э.Р. Хайруллиной, 
подчеркивающей важность способов «…инди-
видуализации подготовки студентов в интере-
сах развития исследовательских навыков», что  
обеспечит формирование у будущих педагогов 
индивидуального исследовательского опыта 
[8, с. 219]. С нашей точки зрения, исследова-
тельский опыт будущих педагогов ДОУ может 
выступить одним из важнейших ресурсов их 
личностно-профессионального становления в 
условиях быстрой смены технологий профес- 
сионально-педагогической деятельности.

Исходя из этого, мы можем сформулировать 
вывод о том, что профессиональные ценности в 
процессе подготовки студентов к организации 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников будут актуализированы в процес-
се усиления ценностных аспектов изучаемого 
предметного содержания, активного включения 
в систематическую творческо-поисковую по-
знавательную и социально-преобразовательную 
деятельность, формирования готовности к реф-

лексивному анализу полученных результатов. 
Обобщение полученных в ходе анализа на-

учной литературы результатов позволяет обозна-
чить основные научно-методические условия, 
необходимые для успешной подготовки студен-
тов к организации познавательно-исследова-
тельской деятельности дошкольников на основе 
идей и принципов аксиологического подхода: 

– методологический анализ личностно-
развивающего и аксиологического потенциала 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников на современном этапе социокуль-
турного развития общества; 

– осознание ценностно-смысловой подго-
товки студентов к организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников 
как методической задачи выпускающих кафедр; 

– усиление аксиологической направлен-
ности содержания профессионально-педагоги-
ческой подготовки будущих педагогов ДОУ на 
этапе вузовского обучения; 

– системное включение в содержание из-
учаемых в педагогических вузах дисциплин 
идей и принципов организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников 
на уровне базовой и вариативной части;

– содействие пониманию будущими педа-
гогами ДОУ особенностей познавательно-эмо-
ционального развития дошкольников в совре-
менных условиях;

– формирование у студентов ценностного 
восприятия познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников как эффективного 
методического инструмента повышения каче-
ства дошкольного образования;

– мотивация и стимулирование будущих 
педагогов ДОУ к развитию личной исследо-
вательской стратегии поведения и профессио- 
нально-педагогической деятельности, к форми-
рованию исследовательского стиля мышления; 

– выявление, методический анализ и рас-
пространение лучших образовательных практик 
исследовательского обучения будущих педаго-
гов ДОУ в вузе. 

Требуют дальнейшего исследования во-
просы научного обоснования потенциала дру-
гих методологических подходов в подготовке 
студентов педагогических вузов к организации 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников. 
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ УЧАСТИИ В НИРС

Ключевые слова: коммуникативная компе-
тенция; иностранный язык; конференция; до-
клад; методика подготовки студентов; роль пре-
подавателя; критерии оценки. 

Аннотация: Цель – разработать методику 
развития иноязычной коммуникативной компе-
тенции (ИКК) студентов посредством участия 
в научно-исследовательской работе студентов 
(НИРС) в виде доклада на научной конферен-
ции. Задачи: обобщить способы развития ИКК, 
обосновать выбор варианта НИРС в виде науч-
ного доклада на английском языке, представить 
методику развития ИКК. Гипотеза: развитие 
ИКК посредством научного доклада студента 
будет успешным, если разработана методика 
подготовки, презентации и оценивания доклада. 
Методы: анализ теоретических предпосылок к 
развитию ИКК в рамках НИРС; мысленное мо-
делирование при разработке методики развития 
ИКК посредством научного доклада. Результа-
ты: разработана методика организации варианта 
НИРС, включающая мотивационный, подгото-
вительный, демонстрационно-оценочный эта-
пы; выделены роли педагогов и студентов. 

Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции предполагает не только формиро-
вание навыка говорения на иностранном языке, 
но и, что наиболее актуально, формирование 
комплекса коммуникативных свойств личности 
через знания, умения и навыки коммуникации 
в сочетании с чувственным и социальным про-
живанием коммуникативной ситуации. Инте-
гральный характер ИКК объединяет процессы 
прогнозирования, планирования и управления 
коммуникацией со стороны индивида, адекват-
ные месту и времени осуществления данного 

процесса, с учетом профессиональных и социо-
культурных особенностей аудитории [4]. 

Формирование ИКК у студентов вузов тех-
нико-технологической направленности происхо-
дит в рамках занятий по иностранному языку в 
различных формах:

– с традиционным применением россий-
ских и зарубежных учебников, адаптированных 
к профессиональному профилю подготовки 
студентов [3], где предусмотрены задания на 
диалоговое общение, самопрезентацию, пред-
ставление научных интересов, организацию 
групповых дискуссий по профилю подготов- 
ки и пр.; 

– с применением современных методов 
развития ИКК профессиональной направлен-
ности в виде кейс- и проектных технологий, а 
также деловых игр, направленных на активиза-
цию самостоятельности студента в построении 
иноязычного коммуникативного процесса [2];

– с использованием нестандартных мето-
дик формирования ИКК через просмотр и об-
суждение фильмов профессиональной направ-
ленности с выполнением творческих заданий и 
дополнительным развитием креативной и про-
гностической составляющих коммуникационно-
го процесса [1].

Различные формы НИРС также способ-
ствуют развитию ИКК профессиональной на-
правленности, например, при подготовке ста-
тей (письменная коммуникация), при участии в 
грантах и обсуждении с составом кафедры на-
учных результатов (устная коммуникация). Наи-
более эффективной формой НИРС в интересах 
развития иноязычной профессиональной комму-
никации представляется выступление студента с 
научным докладом на конференциях различного 
уровня. В таком случае происходит формирова-
ние навыков письменной и устной, вербальной и 
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невербальной коммуникации, а также в полной 
мере реализуется интегративный характер ИКК 
в связи с эмоционально-психологическим про-
живанием опыта подготовки, презентации до-
клада и научной дискуссии.

Многолетний опыт авторов данного иссле-
дования по подготовке студентов к научному 
докладу в рамках ежегодной конференции «Дни 
науки», секция «Иностранные языки в профес-
сиональной коммуникации», позволил выявить 
ряд противоречий, вследствие которых недоста-
точное число студентов неязыковых специаль-
ностей представляет свои доклады на секции. 
Так, исследуя содержание сборников с 2016 г. 
по данным портала elibrary (https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=29778833), достаточное число 
докладов связано с философией, теорией, мето-
дологией и технологиями использования языка 
в профессиональной сфере. Очевидно, выбор 
тематики лингвистической и педагогической на-
правленности связан с подготовкой докладчиков 
преподавателями языковой кафедры. В то время 
как студентам целесообразнее осуществлять на-
учный поиск и транслировать знания по своему 
профилю подготовки в ходе иноязычной комму-
никации.

В интересах повышения мотивации и 
успешной подготовки студента к формирова-
нию ИКК через НИРС в форме научного докла-
да предлагается усилить секцию иностранных 
языков докладами технико-технологической 
направленности по профилю обучения студен-
та. При этом рост уровня сформированности 
иноязычной профессиональной коммуникации 
студента будет обеспечиваться коллаборацией 
преподавателей профильных кафедр и кафедры 
иностранного языка при подготовке докладчика, 
а также в ходе последующего обсуждения и оце-
нивания выступления. 

Предлагаемая методика заключается в сле-
дующем.

Этап А. Мотивационный, направленный на 
активизацию интереса и вовлеченности студен-
тов в НИРС для развития ИКК.

А1. Преподаватели профильных кафедр и 
кафедры иностранного языка информируют сту-
дентов о проведении и возможности ежегодного 
участия в конференции «Дни науки». Проис-
ходит рассылка информационных писем старо-
стам групп.

А2. Те же преподаватели объясняют кратко-
срочные преимущества для студентов от уча-

стия в НИРС в форме доклада на иностранном 
языке. Студентам предоставляется информация 
о возможностях получения научной стипендии, 
когда каждый доклад и публикация вносят вклад 
в рейтинг студента для ее получения. Важно 
отметить, что за выступление на иностранном 
языке присваиваются дополнительные баллы.

А3. Те же преподаватели демонстрируют 
долгосрочные перспективы от участия в НИРС, 
приводят примеры успешных студентов, рей-
тинг которых позволяет им участвовать в гран-
тах и стажировках, где отчетность о накоплен-
ном научном опыте является обязательной.

Этап Б. Подготовительный, где происходит 
комплексная подготовка студента к докладу за 
счет кооперационного исполнения преподавате-
лями и студентами следующих ролей.

Б1. Преподаватель профильной кафедры 
выдает направление или тематику для предва-
рительного исследования студенту, выступая на-
ставником; корректирует ход и промежуточные 
результаты исследования, выступая консультан-
том; проверяет логику исследования, правиль-
ность подготовки доклада и его соответствие 
критериям оценивания, выступая методологом. 
Необходимо отметить, что для бакалавров млад-
ших курсов предпочтительнее делать выбор об-
зорной темы, а для студентов 3–4 курсов – экс-
периментальной.

Б2. Преподаватель кафедры иностранного 
языка выступает наставником по аспектам язы-
кознания профессиональной направленности, 
консультирует по иноязычным эквивалентам 
при формировании студентом методологиче-
ских блоков научного исследования в докладе и 
презентации к нему, отрабатывает со студентом 
произношение и беглость речи, а также способы 
ведения иноязычной дискуссии при ответах на 
вопросы.

Б3. Роль студента в ходе подготовки к вы-
ступлению трансформируется от потребителя 
знаний к транслятору результатов собственных 
изысканий на аудиторию экспертов посредством 
литературного поиска, консультаций с настав-
никами, собственного анализа и синтеза новых 
знаний, их модельного представления, экспери-
ментальной проверки, статистической обработ-
ки и т.д., подготовки доклада и презентации.

Этап В. Демонстрационно-оценочный, про-
исходит в одну стадию, когда в ходе выступления 
студента и в рамках диалогового общения после 
заслушивания доклада происходит выставление 
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баллов экспертами по утвержденным критериям 
оценки. Для повышения справедливости оценок 
в качестве экспертов целесообразно приглашать 
специалистов профильных кафедр и кафедры 
иностранного языка, но не занятых в подготовке 
выступающего к докладу. Задача студента – со-
блюдать регламент речи и ответов на вопросы, 
а также придерживаться структуры доклада и 
презентации с учетом оценочных критериев. 

В качестве критериев комплексной оценки 
предлагается 3 оценочных блока: (1) оценка ме-
тодологии исследования (наличие актуальности, 
проблемы, цели, задач, методов, результатов, 
рекомендаций) – баллы проставляются всеми 
экспертами; (2) оценка профессионального со-
держания – баллы выставляют эксперты про-
фильной кафедры; (3) оценка развития ИКК по 
показателям верного построения предложений, 
соблюдения языковых правил, уместного ис-
пользования профессиональной лексики, пра-

вильности произношения, беглости говорения, 
грамотности презентации, быстроты понимания 
вопроса и умения поддержать иноязычную дис-
куссию профессиональной направленности –  
баллы проставляются преподавателями кафед- 
ры иностранного языка. По сумме баллов всех 
блоков выбираются призеры среди секционных 
докладчиков конференции.

Соблюдение предлагаемой методики по-
зволяет повысить вовлеченность студентов в 
НИРС и способствует формированию навыка 
подготовки, презентации и защиты доклада по-
средством иноязычной коммуникации. Развитие 
ИКК студента обеспечивается через личностное 
осмысление содержательных и эмоционально- 
психологических аспектов выступления и про-
фессиональной дискуссии. Методика может 
быть рекомендована к использованию в не-
языковых вузах для формирования ИКК в хо- 
де НИРС. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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Аннотация: В статье освещаются различ-
ные методы преподавания английского языка, 
описано использование инновационных методик 
обучения коммуникации студентов юридическо-
го профиля на английском языке. Исследование 
проведено с помощью следующих методов: ана-
лиз, синтез и дедукция. Гипотеза исследования 
заключается в том, что, если выполнять предла-
гаемые инновационные методы, уровень сфор-
мированности лексических навыков и умений 
повысится у студентов юридического профиля. 
Цель статьи – продемонстрировать современные 
методы обучения, а также психологию поведе-
ния студентов при изучении английского языка в 
юридическом вузе. Результаты: для выполнения 
данной цели в работе проанализирована роль 
педагога в развитии способностей у студентов к 
инновационным приемам обучения с использо-
ванием методического инструментария. 

Важность английского языка для коммуни-
кации в различных сферах жизнедеятельности 
человека сегодня трудно переоценить. Англий-
ский язык относится к наиболее распростра-
ненным вербальным средствам коммуникации в 
мире и зачастую применяется в качестве инстру-
мента в целях образовательного и культурного 
обмена, а также деловой коммуникации.

Методология обучения иностранным язы-
кам является чрезвычайно важным, однако до 
сих недостаточно раскрытым в научном и экс-
пертном сообществах направлением. В эпоху 
цифровой глобализации и технологического 
прогресса информационное общественное про-
странство формирует более строгие стандарты, 

знания интенсивно устаревают. Подрастаю-
щее поколение живет в рамках перманентных 
перемен, что провоцирует систему образова-
ния адаптироваться в соответствии с мировы-
ми тенденциями и общественными запросами. 
Результативно организовать пропилетизацию 
образовательного процесса возможно лишь 
посредством инновационных средств образо- 
вания [1].

Обучение иностранному языку для сту-
дентов юридического профиля представляет 
некоторые сложности, так как в процессе осу-
ществления профессиональной активности 
юристы-международники сталкиваются с обя-
занностью составления на иностранном языке 
юридически корректного перевода нормативных 
документов [2]. Соответственно, преподавате-
лям английского языка необходима перманент-
ная и актуальная методологическая и организа-
ционная поддержка.

Специфика профессионально ориентиро-
ванного или прикладного обучения английскому 
языку студентов юридического профиля отража-
ется преимущественно в том, что степень владе-
ния иностранным языком будущими юристами 
не соотносится с нынешними требованиями. В 
частности, при положительной оценке студенты 
в период освоения иностранного языка не мо-
гут принять участие в том числе в несложных 
с грамматической и лексической точки зрения 
диалогах, логически аргументировать свою по-
зицию, выявить искомую информацию в тексте. 
Факторами обозначенного обстоятельства явля-
ется стандартизированный подход к изучению 
иностранного языка посредством механическо-
го заучивания лексических единиц для перевода 
специализированного текста [2].

Преподавателю в своей педагогической дея- 
тельности следует применять дифференциаль-
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ные инструменты активизации, комбинирования 
различных средств и методик обучения, которые 
мотивируют к изучению языка и осуществле-
нию индивидуальной работы над ним, осущест-
влять иммерсию новаций непосредственно в об-
разовательный процесс.

К новациям образовательного характера от-
носится кейс-метод, или метод решения ситуа-
ционных задач. В него входят игровые методы, 
работа в команде, моделирование, дискуссия, 
презентация и др. С точки зрения ряда ученых, 
образовательный потенциал кейс-метода харак-
теризуется как более высокий, чем у стандарти-
зированных методов обучения. Преподаватель 
и студент перманентно коммуницируют между 
собой, определяя формы поведения, мотивируя 
свои действия и обосновывая их моральными 
нормами. Целью обозначенного инструмента 
является совершенствование умений среди сту-
дентов в рамках пропилетизации конструирова-
ния решений [3].

Основополагающие методические новации 
сопряжены с использованием преимуществен-
но расширенных подходов к обучению. В то же 
время термин «интерактивное обучение» пони-
мается достаточно индифферентно. Поскольку 
непосредственно идея обозначенной формы об-
учения появилась в середине 1990-х гг. вместе с 
иммерсией первого веб-браузера и началом раз-
вития сети Интернет. Некоторые специалисты 
трактует данное понятие как обучение с приме-
нением непосредственно компьютерных сетей и 
ресурсов сети Интернет. 

В процессе применения расширенных мето-
дов обучаемый становится полноправным участ-
ником пропилетизации восприятия, его опыт вы-
ступает в качестве базового источника учебного 
познания. Вместо окончательно оформленных 
знаний преподаватель призывает обучаемых 
к самостоятельному поиску. По сравнению со 
стандартизированными подходами проведения 
занятий, в интерактивном обучении корректиру-
ется взаимная реторсия между преподавателем и 
обучаемым: активность педагога уступает место 
активности обучаемых, а задачей преподавателя 
становится реализация формируемых условий в 
целях эпитомии инициативы обучаемых. 

Будучи интерактивным методом обучения, 
кейс-метод формирует у студентов-юристов за-
прос в отношении углубленного изучения языка 
и стимулирующую составляющую, обеспечивая 
эмоциональную вовлеченность в учебный про-

цесс и усиливая их будущую компетентность. 
Кейс-метод по сравнению, к примеру, с методом 
решения профессиональных задач в значитель-
ной степени способствует формированию среди 
студентов-юристов профессиональной позиции, 
так как подразумевает существенно иной уро-
вень изучения профессиональных ситуаций, со-
вершенствуя навыки индивидуального выбора 
не только решения, но также инструментов уре-
гулирования поставленных задач.

Необходимо обратить внимание на то, что 
оптимальным инструментом урегулирования 
проблемных ситуаций в учебном процессе явля-
ется игра, подразумевающая групповое упраж-
нение по формированию корректного решения 
в условиях, приближенных к действительности. 
Игра характеризуется как одна из основопола-
гающих и результативных форм учебного про-
цесса. В.С. Новикова считает, что в процессе 
инициации ролевой игры должно прослежи-
ваться объединение навыков обучающихся с со-
циокультурной действительностью иностранно-
го языка, при активном участии преподавателя, 
применении учебников и иных инструментов 
для обучения [1]. По определению О.В. Околе-
лова [2], ролевая игра – одна из форм групповой 
коммуникации, предиктором которой является 
совершенствование у учащихся умений по от-
ношению к созидательной и мыслительной дея- 
тельности, их непосредственное сочетание в 
образовательных целях, а также общая коллек-
тивная активность, нацеленная на достижение 
сформулированной цели. 

Занятия с использованием ролевых игр явля-
ются оптимальным методом, способствующим 
возникновению ситуации, при которой будущие 
юристы вынуждены участвовать в нестандарт-
ных условиях и развивать навыки коммуника-
ции на иностранном языке. На лекции препо-
даватель проектирует стандартную ситуацию 
(к примеру, бронирование билетов на самолет, 
встреча знакомых и др.) и выделяет некоторое 
время на разработку диалога. Впоследствии сту-
денты в парах презентуют собственные импро-
визированные сценарии, закрепляя активную 
лексику в период иммерсии непосредственно в 
языковую среду.

Иным инновационным методом обучения 
является мозговой штурм. В контексте обучения 
мозговой штурм представляет собой инструмент 
или стратегию обучения, в рамках которой уча-
ствуют все студенты, озвучивая мнения относи-
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тельно уточненной заданной темы. Обозначен-
ная методика позволяет преодолеть языковой 
барьер, а также способствует генерированию 
студентами идей и предложений. В частности, 
коммуникация в команде формирует среди об-
учающихся стрессоустойчивость и уверенность 
в себе.

На основании исследования обозначенных 
инновационных методик следует отметить, что 
преподавателю английского языка стоит от-
казаться от стандартизированных концепций 
обучения в пользу результативных новаций. 
Преподавателю английского языка для студен-

тов-юристов следует ориентироваться в специ- 
фике данной языковой подготовки и быть гото-
вым к проявлению находчивости и созидатель-
ности в целях формирования интереса к языку 
среди обучающихся. Имплементация иннова-
ционных решений и усиление роли образова-
ния неизбежны с совершенствованием отрасли 
мультимедиа и появлением технологически ос-
ведомленной молодежи [3].

Соответственно, владение английским язы-
ком способно существенно расширить потенци-
ал студентов-юристов в процессе трудоустрой-
ства и карьерного роста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пре-
имущества и недостатки современных методов 
наставничества в корпоративной среде. Целью 
статьи является определить сущность наставни-
чества в компании, выявить его преимущества 
и недостатки. Выявлены особенности россий-
ского корпоративного опыта при внедрении за-
падных методов обучения и наставничества. От-
мечено, что метод наставничества представляет 
собой один из основных способов обучения и 
адаптации сотрудников в российской практи-
ке. Рассмотрены методы менторства, баддинга, 
шедоуинга, или теневого наставничества. Вы-
делены преимущества наставничества, включая 
быстрое вхождение в рабочий процесс, индиви-
дуальный подход и укрепление профессиональ-
ных отношений. Определены недостатки, такие 
как потенциальная необъективность обратной 
связи и риски неполного обучения из-за отсут-
ствия структурированной системы обучения. 
Проведено сравнение менторства и наставни-
чества. Сделан вывод об эффективности метода 
наставничества. 

В настоящее время тенденции в корпоратив-
ном обучении и развитии сотрудников компа-
нии стали заметно отличаться от традиционных 
подходов прошлых лет, что во многом связано 
с глобализацией бизнеса и влиянием западных 
корпоративных культур. Такие методы, как ше-
доуинг, баддинг, менторство и наставничество, 
становятся все более популярными в россий-
ском бизнесе, хотя их применение по-прежнему 

вызывает определенное непонимание или даже 
сопротивление со стороны руководителей [2].

С одной стороны, многие из данных мето-
дов представляют собой новую для российского 
рынка терминологию и концепцию, что создает 
сложности в их восприятии и адаптации. С дру-
гой стороны, российская корпоративная культу-
ра имеет свою уникальную историю и опыт в об-
ласти обучения и развития сотрудников, который 
не всегда совместим с западными методиками. 
Например, это особенно актуально для таких по-
нятий, как наставничество и обучение на рабо-
чем месте, которые в России имеют длительную 
историю и свои особенности реализации.

В свете вышеизложенного определения на-
ставничества могут варьироваться в зависимо-
сти от автора. Например, Д.С. Долгов считает 
наставничество руководством, которое опытный 
специалист предоставляет молодым коллекти-
вам или индивидуальным сотрудникам [1]. Суть 
в том, чтобы использовать свой опыт и знания 
для помощи новичкам в освоении профессио-
нальных навыков.

Н.П. Осипов и Е.О. Агафонов подходят к 
определению с практической точки зрения, ак-
центируя внимание на обучении в рабочем про-
цессе [3]. Основная цель наставничества, по их 
мнению, – максимально ускорить включение но-
вого сотрудника в профессиональную деятель-
ность. Эффективность такого метода обучения 
часто определяется индивидуальным подходом, 
а лучшие результаты достигаются, когда настав-
ник не только является экспертом в своей обла-
сти, но и обладает педагогическими навыками и 
соответствующим образованием.

А.Т. Щастный, Н.Ю. Коневалова, И.В. Горо-
децкая, А.А. Пашков, З.С. Кунцевич и В.В. Го- 
лубцов представляют наставничество как метод 
передачи знаний и навыков от опытного специ-
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алиста к начинающему [8]. Тем самым настав-
ничество не является новым понятием: его сле-
ды можно найти в разных культурах, начиная 
с древних времен и до сегодняшних дней. Оно 
принимает множество форм, включая иници-
ации, менторство, системы взаимообучения, 
волонтерство, коучинг и многие другие. Суще-
ствуют различные подходы к наставничеству, 
включая баддинг, менторинг и теневое настав-
ничество. Например, в современном корпора-
тивном обучении активно используется метод, 
известный как «баддинг», который представляет 
собой систему равноправного и взаимовыгодно-
го сотрудничества между сотрудниками органи-
зации. Отличие данного метода от традицион-
ного наставничества заключается в отсутствии 
ярко выраженного вертикального взаимодей-
ствия, то есть нет четкого деления на статусы 
«наставник» и «подопечный».

Баддинг характеризуется принципами рав-
ноправия участников, фокусируясь на передаче 
не только профессиональных компетенций, но и 
элементов социальной поддержки, обобщенного 
профессионального и личного опыта. Основная 
задача участника, или «бадди», заключается в 
создании условий для открытого диалога, уточ-
нении целей партнера по обучению, согласова-
нии ожиданий от их совместной деятельности 
и активизации процессов критического мышле-
ния, направленного на приобретение и усвоение 
новых навыков.

Преимуществом данного метода являет-
ся возможность получения независимой оцен-
ки действий, планирование карьерного роста и 
формирование позиции равноправного общения 
внутри команды. Тем не менее баддинг имеет 
свои минусы. К ним можно отнести потенци-
альную недостаточность объективности в об-
ратной связи, увеличение рабочей нагрузки на 
участника и риск неполного усвоения знаний 
из-за отсутствия специализированного подхода 
к обучению.

В мировом корпоративном опыте, особенно 
в структурах международного масштаба, таких 
как Deloitte, методика баддинга имеет свои осо-
бенности [7]. В таких организациях ожидается, 
что каждый сотрудник будет сотрудничать с бад-
ди старшего уровня, чтобы получить глобальное 
понимание возникающих проблем, увидеть аль-
тернативные пути их решения и, как результат, 
оптимизировать свою производительность. 

В мире корпоративного обучения, наряду 

с баддингом, еще одним весьма эффективным 
методом считается теневое наставничество, или 
«шедоуинг». 

Теневое наставничество представляет собой 
инновационный метод обучения, при освоении 
которого менее опытный сотрудник, называе-
мый в данном случае стажером, активно следу-
ет за более опытным коллегой, функционируя 
как его «тень», и систематически наблюдает за 
выполнением им профессиональных задач. Во 
время такого сотрудничества стажер следует за 
наставником на протяжении всего рабочего дня. 
В большинстве случаев стажер делает акцент на 
наблюдении, избегая активного вмешательства 
в рабочий процесс, комментирования или зада-
вания вопросов. Данный метод, как показывает 
практика, часто применяется в сочетании с дру-
гими методологическими подходами обучения, 
в частности, при адаптации новых сотрудников, 
когда требуется быстрое введение в специфику 
работы, при повышении квалификации или пе-
реводе сотрудников на новые должности.

Основные преимущества теневого настав-
ничества заключаются в следующем [6]: 

1) метод характеризуется своей простотой 
и экономичностью; 

2) способствует сокращению времени 
адаптации сотрудников; 

3) позволяет улучшить имидж компании за 
счет демонстрации прогрессивного подхода к 
управлению персоналом; 

4) обучение происходит непосредственно 
на рабочем месте, что способствует эффектив-
ной адаптации; 

5) укрепляются дружественные и долго-
срочные профессиональные отношения; 

6) сотрудники получают возможность бы-
строго погружения в корпоративную среду и из-
учения инструментария работы на практике.

Тем не менее данный метод не лишен недо-
статков: 

1) строгая дисциплина и необходимость 
последующей сертификации приобретенных 
знаний могут создать дополнительные слож- 
ности; 

2) в некоторых случаях возникает потреб-
ность в привлечении высококвалифицирован-
ных тренеров и методистов, а это влечет за со-
бой дополнительные финансовые затраты; 

3) возможны психологические барьеры, 
связанные с постоянным присутствием «тени»; 

4) некоторые сотрудники могут ощущать 
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дискомфорт от постоянного наблюдения за 
ними;

5) эффективность метода во многом зави-
сит от индивидуальных особенностей стажера, 
его уровня мотивации, интеллектуальных спо-
собностей и особенностей восприятия инфор-
мации.

Теневое наставничество и менторство в 
корпоративной практике часто сопоставляются, 
так как оба инструмента направлены на пере-
дачу опыта и знаний между профессионалами 
разного уровня. Но их основные принципы и 
методы реализации имеют отличия. Если тене-
вое наставничество больше ориентировано на 
наблюдение за рабочим процессом опытного 
сотрудника и погружение в профессиональную 
среду, то в менторстве делается акцент на долго-
срочной поддержке и наставничестве, с учетом 
индивидуальных потребностей подопечного. 
Ментор, в отличие от «наставника-тени», дей-
ствует не столько как эксперт или демонстратор 
определенных навыков, сколько как советчик, 
способствующий развитию личности и карьер-
ному росту подопечного. В то время как в сфере 
теневого наставничества основной акцент де-
лается на практических аспектах деятельности, 
менторство охватывает более широкий спектр 
вопросов, связанных с профессиональным и 
личностным развитием.

Происхождение термина «ментор» уходит 
корнями в древнегреческую мифологию, где 
Одиссей поручил своему другу Ментору при-
смотреть за своим наследством и сыном в пери-
од своего отсутствия [4]. Современная бизнес- 
среда, особенно в последние десятилетия, при-
дала понятию менторства новую актуальность, 
раскрывая его потенциал в повышении произво-
дительности, оптимизации деловых партнерств 
и укреплении кадрового потенциала орга- 
низации.

Основное отличие менторского подхода за-
ключается в отсутствии прямой иерархической 
зависимости между ментором и подопечным. 
Так, в академической литературе акцентируется 
внимание на существовании двух базовых мо-
делей менторства, именуемых североамерикан-
ской и европейской.

Преимущества менторства в корпоративной 
среде многочисленны [9]: 

1) предоставляет платформу для передачи 
ценного опыта;

2) создает основу для доверительных меж-

личностных отношений;
3) минимизирует риски производственных 

и обучающих ошибок;
4) стимулирует расширение профессио-

нальной сети контактов участников. 
Тем не менее существуют и определенные 

недостатки. К ним можно отнести: 
1) возможность навязывания ментором 

своего мнения в ущерб обратной связи;
2) финансовую ответственность ментора за 

решения и действия подопечного;
3) риск недостаточного внимания к нуждам 

подопечного и избыточной критики.
В западной научной литературе менторство 

рассматривается как эффективный метод под-
готовки молодых преподавателей. Преимуще-
ством данного подхода является возможность 
глубокого погружения в профессиональную дея-
тельность, что способствует не только индиви-
дуальному росту специалиста, но и повышению 
качества его педагогической деятельности.

Зачастую понятия «наставничество» и «мен-
торство» используются как синонимы, однако 
менторство обладает более широким семан-
тическим содержанием, в то время как настав-
ничество – лишь одна из его форм. Основное 
различие между ними заключается в доброволь-
ности участия сторон в процессе менторства, 
в отличие от наставничества, где данное усло-
вие необязательно [5]. Наставничество пред-
ставляет себя как процесс, в котором опытный 
специалист обучает, консультирует и оценивает 
нового сотрудника. Оно нацелено не только на 
передачу профессиональных знаний, но и на 
адаптацию новичка к корпоративной культуре 
и стимулирование его отношения к профессии. 
Более того, индивидуальный подход ускоряет 
адаптацию, повышая лояльность и мотивацию 
сотрудника, укрепляя командные отношения и 
снижая текучесть кадров [10]. В результате но-
вый специалист обретает уверенность в себе, 
что облегчает его интеграцию в команду. Но, с 
другой стороны, наставник сталкивается с до-
полнительной нагрузкой, сочетая обучение с 
основной деятельностью. Кроме того, не у всех 
есть педагогические навыки, что затрудняет 
процесс обучения, поэтому выбор правильного 
наставника является достаточно сложной зада-
чей. Наставник должен не только обладать вы-
сокой профессиональной компетентностью, но 
и уметь делиться знаниями, быть терпеливым и 
общительным. 
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Таким образом, метод наставничества пред-
ставляет собой один из основных способов об-
учения и адаптации сотрудников. Независимо 
от того, насколько формален данный процесс 
в компании, сотрудники часто устанавливают 
неформальные наставнические связи, посколь-

ку взаимный обмен знаниями является есте-
ственной частью командной работы. При ак-
тивной поддержке со стороны руководства 
даже неофициальное наставничество может 
быть высокоэффективным и экономически  
выгодным.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Ключевые слова: информационно-образова-
тельная среда; концептуальная модель; произ-
водственная практика; цифровизация. 

Аннотация: Цель настоящей статьи – изуче-
ние возможностей формирования концептуаль-
ной модели подготовки студентов технического 
вуза к производственной практике в условиях 
информационно-образовательной среды. 

Задача статьи: сконструировать концепту-
альную модель подготовки студентов техниче-
ского вуза к производственной практике на ос-
нове информационных технологий.

Рабочая гипотеза: подготовка студентов 
технического вуза к производственной прак-
тике на основе информационных технологий 
будет успешной, если сконструировать концеп-
туальную модель как непрерывный целостный  
процесс. 

Методами исследования послужили: ана-
лиз, синтез научно-методической литературы по 
теме исследования.

Результаты исследования подтверждают вы-
воды о том, что теоретически обоснована кон-
цептуальная модель подготовки студентов тех-
нического вуза к производственной практике на 
основе информационных технологий. 

Эффективность процесса формирования 
профессиональных компетенций повышается 
за счет практик. В учебных планах по направ-
лениям подготовки бакалавров в Кубанском го-
сударственном технологическом университете 
(КубГТУ) предусмотрено проведение следую-
щих практик: учебная ознакомительная прак-
тика; учебная геодезическая практика; практи-

ка по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности; произ-
водственная технологическая практика; пред- 
дипломная практика.

Поэтапное освоение профессиональных 
компетенций требует формирования у обу-
чающихся определенных умений и навыков, 
приобретение которых заложено в практиках. 
Практика рассматривается в КубГТУ как одна 
из наиболее активных форм формирования про-
фессиональных компетенций, востребованных 
в дальнейшей практической деятельности вы-
пускников. Организация практик направлена на 
решение следующих задач: 

– закрепление, расширение и системати-
зация теоретических знаний, полученных в про-
цессе изучения дисциплин;

– развитие у студентов необходимых на-
выков проведения инженерных расчетов, техни-
ческого и технико-экономического обоснования 
принимаемых технологических и конструктор-
ских решений, составления и оформления кон-
структорской и технологической документации 
на объекты проектирования;

– обучение студентов самостоятельно 
пользоваться специальной литературой, катало-
гами, справочниками, стандартами;

– приобретение навыков использования 
теоретических знаний и самостоятельного под-
хода к решению профессиональных задач для 
анализа и систематизации результатов теоре-
тических и инженерных расчетов, эксперимен-
тальных исследований, оценки их практической 
значимости.

В целях получения реального эффекта от 
digital-технологии подготовки студентов тех-
нического вуза к производственной практике 
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в условиях информационно-образовательной 
среды существует необходимость применения 
актуальной педагогической модели. В научных 
источниках дается достаточно много опреде-
лений терминов «модель» и «моделирование». 
Так, например, В.И. Михеев определил педаго-
гическую модель как «модель педагогической 
деятельности, в которой представлен замысел 
ожидаемого результата, дана характеристика 
средств и условий, необходимых для реализа-
ции ожидаемого результата, указаны субъекты 
деятельности». Следовательно, педагогическая 
модель подготовки студентов технического вуза 
к производственной практике в условиях инфор-
мационно-образовательной среды представляет 
определенную организацию деятельности пе-
дагога, направленную на приобретение студен-
тами знаний, умений и навыков к прохождению 
производственной практики, обеспечение готов-
ности обучающихся к ответственной и резуль-
тативной профессиональной деятельности на 
предприятии, их принимающем. 

Следует начать с того, что организация про-
изводственной практики – это не только приори-
тетное звено в процессе подготовки квалифи-
цированных специалистов, но и необходимый 
компонент любого учебно-образовательного 
процесса в целом. Одной из составляющих ор-
ганизации производственной практики являет-
ся подготовка. Необходимость производствен-
ной практики для развития профессиональных 
компетенций любого специалиста не вызы-
вает сомнений. В одной из своих публикаций  
К.В. Хорошун в соавторстве с В.Г. Миненко де-
лают акцент на том, что учебно-профессиональ-
ную деятельность студентов реализует функция 
управления производственной практики (вир-
туальная стажировка). При создании методиче-
ского обеспечения модели виртуального пред-
приятия удаленного доступа (ВПУД) авторами 
ставилась задача создания следующих педагоги-
ческих условий в целях повышения эффектив-
ности подготовки студентов к производственной 
практике [5]: 

– условия работы удаленного пользова-
теля с электронными образовательными ре- 
сурсами; 

– условия проведения тестирования об-
учающихся для выявления качества знаний пе-
ред допуском к виртуальной производственной 
практике; 

– условия проведения профориентацион-

ного тестирования обучающихся; 
– условия формирования в интерактивном 

режиме программы виртуальной производствен-
ной практики; 

– условия проверки выполняемости задан-
ных руководителем практики требований (поло-
жений, заданий, условий) виртуальной произ-
водственной практики; 

– условия предоставления дополнитель-
ного сервиса удаленному пользователю в целях 
коррекции и контроля учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов. 

На основании вышеперечисленных органи-
зационно-педагогических условий подготовки 
студентов технического вуза к производствен-
ной практике в информационно-образователь-
ной среде была разработана ее модель, пред-
ставленная на рисунке 1. 

Операционно-деятельностный компонент 
механизма подготовки студентов вуза к произ-
водственной практике наиболее полно отража-
ет процессуальную сущность обучения, иными 
словами, конструкцию взаимодействующих и 
взаимодополняющих методов, средств и форм 
организации обучения. При этом приоритетным 
условием достижения необходимого эффекта, 
то есть реализации целевого компонента меха-
низма подготовки студентов технического вуза 
к производственной практике в условиях ин-
формационно-образовательной среды, являет-
ся соответствие способов обучения и способов 
организации взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса. 

В рамках этого компонента можно отдельно 
выделить два основных блока: первый блок – это 
совокупность всех компонентов педагогических 
технологий и средств обучения (инструменталь-
ный), то есть то, посредством чего формируется 
готовность студентов технического вуза к прак-
тике; второй блок – компетентностный – это 
все те компетенции студентов, которые, с одной 
стороны, являются объектом формирования в 
процессе производственной практики, с другой 
стороны, они же обеспечивают ее успешное про-
хождение. 

В контексте применения модели ВПУД со-
держательный компонент модели подготовки 
студентов технического вуза к производствен-
ной практике осуществляется в рамках следую-
щих этапов [5]: 

– выявление элементов теоретических 
курсов (учебных дисциплин), которые содержа-
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тельно связаны с прохождением производствен-
ной практики; 

– формирование информационно-анали-
тических задач, заданий операционального со-
держания, конструктивного типа и на модели-
рование деятельности для оценки различных 
составляющих социально-профессиональной 
компетентности будущих специалистов в гума-
нитарной сфере, преобразование в формат, вос-
принимаемый программным обеспечением; 

– контроль и диагностика учебно-про-
фессиональной деятельности студентов по при-
нятию своевременных решений и коррекции  
учебно-профессиональной деятельности;

– вовлечение студентов в пополнение 
электронных образовательных ресурсов;

– пополнение электронных образователь-
ных ресурсов на основе анализа требований 
к образовательному процессу и потребностей 
работодателей, включая базу данных реальных 

Рис. 1. Модель подготовки студентов технического вуза к производственной практике  
в условиях информационно-образовательной среды (визуализация авторов) 

 Целевой компонент: развитие профессиональных компетенций студентов в условиях реального 
производственного процесса 

Организационно-педагогические условия: 
– условия работы удаленного пользователя с электронными образовательными ресурсами;  
– условия проведения тестирования обучающихся для выявления качества знаний перед 
допуском к виртуальной производственной практике;  
– условия проведения профориентационного тестирования обучающихся;  
– условия формирования в интерактивном режиме программы виртуальной 
производственной практики;  
– условия проверки выполняемости заданных руководителем практики требований 
(положений, заданий, условий) виртуальной производственной практики;  
– условия предоставления дополнительного сервиса удаленному пользователю в целях 
коррекции и контроля учебно-профессиональной деятельности студентов  
 

Операционно-деятельностный компонент: 
инструменты и компетенции, которые 

необходимы для прохождения 
производственной практики 

Содержательный компонент: 
теоретическое и практическое 

содержание обучения 

Инструментальный блок: 
– образовательные техно- 
логии; 
– методы обучения; 
– формы обучения; 
– приемы обучения; 
– материально-технические 
средства обучения; 
– электронная образователь- 
ная среда (ЭОС) 

Компетентностный 
блок 

Теоретические и практико-
ориентированные 

дисциплины и занятия 

Оценочно-результативный компонент 

Качественные и количественные методы оценки сформированности профессиональных 
компетенций студентов для разработки дальнейшей стратегии их совершенствования 
(метод экспертной оценки, самооценка профессиональных компетенций, самоанализ, 
тестирование, метод кейсов, проектный метод и т.д.) 
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ситуаций и задач, которые могут возникнуть на 
предприятии, на котором планирует проходить 
практику студент; 

– добавление новых модулей имитации 
работы на предприятии; 

– защита отчетов по виртуальной произ-
водственной практике; 

– варьирование условий работы на вир-
туальных предприятиях, выбор виртуального 
предприятия и содействие студенту в профес- 
сиональном самоопределении. 

Аспект мониторинга имеет особую значи-
мость, так как оценочно-результативный ком-
понент в системе подготовки и прохождения 
студентами производственной практики почти 
не задействован или игнорируется. Как справед-
ливо замечает Н.А. Тюрина [4], он обеспечивает 
точное и своевременное получение информации 
об эффективности подготовки обучающего-
ся к конкретному виду деятельности, в нашем  
случае – к производственной практике. Автор 
отмечает, что данный компонент включает в 
себя оценку и корректировку и выполняет сле-

дующие функции: 
– диагностическую, дающую возмож-

ность выполнять анализ уровня подготовки сту-
дента к производственной практике, а также бу-
дущей профессиональной деятельности; 

– корректирующую, которая позволяет 
вносить изменения в процесс подготовки сту-
дента к производственной практике, а также бу-
дущей профессиональной деятельности; 

– оценочную, позволяющую оценить ре-
зультаты подготовки студента к производствен-
ной практике, а также будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Важно то, что основу оценочно-результа-
тивного компонента составляет оценка всего 
процесса подготовки к производственной прак-
тике обучающихся. Производимая оценка позво-
ляет анализировать степень сформированности 
ценностных ориентиров, мотивов и личностных 
характеристик, значимых для процесса подго-
товки студентов технического вуза к производ-
ственной практике, что дает возможность спрог-
нозировать конечный результат. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ВУЗА МВД

Ключевые слова: подготовка курсантов; об-
разовательные технологии; интерактивные об-
разовательные технологии; учебно-профессио-
нальное и межличностное взаимодействие.

Аннотация: Актуальность представленной 
статьи определяется усложнением требований к 
качеству подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД в современных социокультур-
ных условиях. Целью статьи является научное 
обоснование психолого-педагогических условий 
использования интерактивных образовательных 
технологий в вузе МВД. Задачи исследования: 
анализ образовательно-развивающего потен-
циала интерактивных образовательных техно-
логий; характеристика их отличительных осо-
бенностей; анализ трудностей в использовании 
интерактивных образовательных технологий в 
вузе. Гипотеза исследования включает предпо-
ложение о необходимости создания в вузах МВД 
системы психолого-педагогических условий для 
наиболее полной реализации образовательно-
развивающего потенциала интерактивных об-
разовательных технологий. Для решения иссле-
довательских задач были использованы методы 
сравнительного анализа научно-педагогической 
литературы, методы систематизации и обобще-
ния результатов анализа. Научная новизна полу-
ченных результатов заключается в выявлении 
и характеристике системы психолого-педагоги-
ческих условий использования интерактивных 
образовательных технологий в подготовке кур-
сантов вузов МВД, которые включают научно-
методические, мотивационно-развивающие, 
содержательно-предметные, инструментально-

деятельностные, аналитико-результативные и 
кадровые условия. 

Кардинальные изменения социально-эко-
номической и социокультурной ситуации в Рос-
сии детерминируют новые требования к уровню 
профессиональной подготовки курсантов ву- 
зов МВД. 

Исследователи выделяют такие факторы 
обновления содержания и технологий юридиче-
ского образования в современных условиях, как: 
«…расширение сфер правового регулирования, 
формирование новых отраслей права и, соответ-
ственно, отраслей законодательства, интеграция 
и дифференциация в развитии права, междисци-
плинарность современного правового знания» 
[2, с. 201].

Из этих положений вытекает объективная 
необходимость проектирования и реализации 
таких образовательных технологий, которые 
обеспечивают высокую познавательную актив-
ность обучающихся, развитие их самостоятель-
ности, навыков профессионально-личностного 
взаимодействия, в том числе в условиях не-
определенности и быстрой смены содержания и 
форм профессиональной деятельности.

Из всего многообразия современных обра-
зовательных технологий все большее распро-
странение в юридических вузах МВД получают 
интерактивные образовательные технологии. 
Сразу следует отметить, что в научной литерату-
ре отсутствует общепринятая трактовка данного 
феномена. 

В научных работах отмечается, что из-
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начально появилось понятие интерактивной 
модели обучения, центральным звеном ко-
торого являлись диалоговые формы взаимо- 
действия [5]. 

И.В. Плаксина, рассматривая интерактив-
ные технологии как «…способ познания, осу-
ществляемый в совместной деятельности», убе-
дительно доказывает их потенциал в успешном 
решении важнейших образовательных и воспи-
тательных задач, к которым она относит: «…со-
действие более глубокому пониманию учебных 
материалов; развитие навыков комплексного 
решения проблем; содействие установлению 
диалога или полилога всех участников учеб-
ного процесса; развитие навыков групповой 
работы по принятию согласованного решения, 
формирование универсальных социальных ком-
петенций взаимодействия, развитие субъектно-
сти личности и развитие личности как субъекта 
собственной жизни» [4, с. 5]. 

Анализируя представленный перечень за-
дач, несложно убедиться в том, что они носят 
универсальный характер и имеют непреходящее 
значение и для образовательных организаций 
системы МВД России. Доказательством может 
служить широкий перечень исследований, по-
священных изучению теории и методики инте-
рактивного обучения в юридических вузах [1–3]. 

В контексте нашего исследования особое 
значение имеют результаты работ, в которых 
представлены и трудности в использовании ин-
терактивных образовательных технологий с уче-
том особенностей организации образовательно-
го процесса в вузах МВД [3]. 

Е.С. Иванченко к таким трудностям от- 
носит:

– отсутствие целостного концептуального 
обоснования использования «…форм и методов 
интерактивного обучения в образовательных ор-
ганизациях МВД России»;

– недостаточное методическое обеспече-
ние комплексного использования форм и мето-
дов интерактивного обучения;

– слабую интеграцию интерактивной и 
традиционной методики преподавания право-
вых дисциплин; 

– недостаточное аналитико-диагности-
ческое сопровождение, позволяющее своев-
ременно выявлять возникающие затруднения 
курсантов и преподавателей при использовании 
интерактивных образовательных технологий  
[3, с. 48]. 

Глубокий анализ высокого образовательно-
воспитательного потенциала интерактивных об-
разовательных технологий и имеющиеся затруд-
нения в их массовом использовании позволяют 
обосновать комплекс психолого-педагогических 
условий успешного и продуктивного использо-
вания интерактивных образовательных техноло-
гий в подготовке курсантов вузов МВД.

1. Научно-методические условия: науч-
ное обоснование ведущих методологических 
подходов к проектированию и системному ис-
пользованию в учебном процессе интерактив-
ных образовательных технологий; овладение 
преподавателями вуза МВД новыми концепту-
альными идеями и принципами трансформации 
образовательного процесса на основе интерак-
тивных образовательных технологий; научное 
обоснование методики использования интерак-
тивных образовательных технологий на разных 
этапах обучения курсантов в вузе МВД с учетом 
особенностей изучаемых дисциплин.

2. Мотивационно-развивающие условия: 
мотивация курсантов к активному осознанно-
му включению в учебное и учебно-профессио-
нальное взаимодействие в процессе обучения; 
формирование лидерской позиции и лидерских 
качеств курсантов в ситуациях групповых ре-
шений; диагностика и учет образовательно-
профессиональных запросов и потребностей 
курсантов на основе межличностного взаимо-
действия с преподавателями, практикующими 
специалистами; поддержка курсантов в процес-
се коллективной разработки вариативных инди-
видуальных карьерных стратегий. 

3. Содержательно-предметные условия: 
анализ предметного содержания изучаемых 
дисциплин с целью выявления оптимальных 
вариантов использования интерактивных обра-
зовательных технологий; усиление профессио- 
нальной направленности обучения на основе 
междисциплинарной интеграции; включение со-
держания дисциплин учебного плана в широкий 
социокультурный контекст профессионально-
го взаимодействия в правоохранительной дея- 
тельности. 

4. Инструментально-деятельностные усло-
вия: усиление практической и прикладной на-
правленности образовательного процесса при 
использовании интерактивных образовательных 
технологий; активизация учебно-профессио-
нального взаимодействия курсантов с практи-
ческими работниками; поддержка курсантов в 
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овладении навыками сложных коммуникаций, в 
том числе в поликультурной и полипрофессио-
нальной среде. 

5. Аналитико-результативные условия: 
диагностика и анализ профессиональных и лич-
ностных дефицитов курсантов, выявленных в 
процессе использования интерактивных обра-
зовательных технологий; развитие готовности 
курсантов принять ответственность за результа-
ты индивидуальных, групповых и коллективных 
решений; развитие готовности к самоконтролю 
процесса и результатов учебной деятельности и 

учебно-профессионального взаимодействия. 
6. Кадровые условия: развитие коммуни-

кативных компетенций преподавателей вузов 
МВД, навыков активного слушания, бескон-
фликтного взаимодействия в образовательном 
процессе; развитие готовности преподавателей 
к организации групповой и командной работы, 
понимание и управление групповой динамикой; 
поддержка открытого стиля мировосприятия 
преподавателей, их ориентации на уважитель-
ный, доверительный стиль взаимодействия с 
курсантами. 
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МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Ключевые слова: здоровьесбережение; сред-
нее звено; здравоохранение; педагоги; студенты-
медики; планирование обучения; медицинские 
сестры.

Аннотация: Обсуждаются вопросы, связан-
ные с созданием здоровьесберегающей среды в 
медицинских учреждениях среднего звена. Ав-
торы рассматривают основные аспекты созда-
ния здоровьесберегающей среды, такие как пси-
хологический комфорт, физическое окружение и 
правила поведения в медицинских учреждениях.

Авторы обсуждают роль руководства меди-
цинского учреждения в создании здоровьесбере-
гающей среды и предлагают ряд практических 
советов, которые могут помочь в этом процессе. 

Медицинские учреждения среднего звена 
играют важную роль в поддержании здоровья 
населения. Они являются основным источником 
медицинской помощи для большинства людей и 
должны обеспечивать высокий уровень качества 
услуг.

Одной из ключевых задач медицинских уч-
реждений является создание здоровьесберегаю-
щей среды для пациентов и персонала. Для этого 
необходимо учитывать следующие особенности.

1. Организация санитарно- 
гигиенического режима

Организация санитарно-гигиенического 
режима является важным моментом в здраво-
охранении. Она направлена на обеспечение без-
опасности пациентов, персонала и окружающей 
среды [1]. В рамках организации санитарно- 
гигиенического режима должны быть решены 

следующие задачи:
1) сбор и анализ информации о состоянии 

гигиенических условий в организациях здраво-
охранения;

2) оценка рисков и определение мер по 
устранению выявленных недостатков в гигиени-
ческих условиях;

3) обеспечение контроля за соблюдением 
правил санитарии и гигиены со стороны персо-
нала учреждения здравоохранения;

4) организация регулярных проверок в со-
ответствии с установленными нормами и требо-
ваниями;

5) разработка и обновление нормативно-
методических документов по санитарно-гигие-
ническому режиму;

6) проведение профилактических и лечеб-
ных мероприятий с целью предотвращения рас-
пространения инфекций.

Важно отметить, что санитарно-гигиени-
ческий режим необходимо соблюдать не только 
в лечебных учреждениях, но и в других меди-
цинских учреждениях, таких как поликлиники, 
стоматологические клиники, лаборатории. Так-
же необходимо профилактически обследовать 
персонал учреждений, подвергающийся риску 
заболеваний [2].

2. Обеспечение безопасности  
и комфорта пациентов

Медицинское учреждение должно быть ос-
нащено современным оборудованием и инфра-
структурой, чтобы обеспечить безопасность и 
комфорт пациентов. Для этого используются 
различные методы и инструменты. Ниже приве-
дены некоторые из них.

1. Обучение персонала: в больницах и кли-
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никах обучают персоналу методам обеспечения 
безопасности пациентов, включая действия в 
случае нештатных ситуаций, предотвращение 
инфекций.

2. Протоколы и стандарты: медицинские 
организации разрабатывают протоколы и стан-
дарты обеспечения безопасности пациентов, ко-
торые содержат рекомендации по проведению 
процедур, предотвращению ошибок и контролю 
качества.

3. Барьеры и защитные средства: в меди-
цинских учреждениях используются барьеры и 
защитные средства для предотвращения переда-
чи инфекций и других заболеваний от пациента 
к пациенту или персоналу.

4. Соблюдение стерильности: стериль-
ность является важным аспектом обеспечения 
безопасности пациентов. Медицинские учреж-
дения предпринимают соответствующие меры 
для обеспечения стерильности оборудования и 
пространства.

5. Комфортные условия пребывания: боль-
ницы и клиники уделяют большое внимание 
созданию комфортных условий для пациентов, 
чтобы уменьшить стресс и повысить качество 
лечения.

6. Мониторинг и анализ безопасности по-
могают выявить проблемы и улучшить качество 
медицинского обслуживания. Это позволяет ме-
дицинским учреждениям оптимизировать свою 
работу и предотвращать возможные ошибки в 
будущем [3].

3. Содействие здоровому образу жизни

Медицинское учреждение должно стиму-
лировать пациентов к здоровому образу жиз-
ни. Например, можно проводить регулярные 
лекции о правильном питании, организовывать 
занятия спортом и физической активностью, а 
также предлагать услуги по профилактике забо- 
леваний. 

В здравоохранении существует много про-
грамм и проектов, направленных на содействие 
здоровому образу жизни. Например, проводятся 
мероприятия по продвижению здорового пита-
ния и физической активности, организуются 
спортивные мероприятия и занятия по йоге и 
другим видам физических упражнений. Также 
проводятся массовые мероприятия по борьбе с 
табачной зависимостью и алкогольной интокси-
кацией. 

Каждый человек может сделать свой вклад 
в улучшение своего здоровья и здоровья окру-
жающих, следуя простым правилам здорового 
образа жизни.

4. Обучение персонала

Персонал медицинского учреждения дол-
жен быть обучен здоровьесберегающим ме-
тодам работы. Обучение персонала здоровье- 
сберегающим методам работы – это процесс, 
который включает теоретическое обучение и 
практические упражнения, направленные на 
улучшение здоровья и благополучия сотрудни-
ков компании. В рамках такого обучения кадры 
обучаются организации рабочего места, уме-
нию контролировать стресс и напряжение, пра-
вильному питанию, физическим упражнениям 
и другим приемам здорового образа жизни на  
работе [4]. 

5. Сотрудничество с другими  
медицинскими учреждениями

Медицинские учреждения среднего звена 
должны сотрудничать с другими медицински-
ми учреждениями для обмена опытом и пере-
дачи лучших практик. Это позволит повысить 
качество медицинской помощи и создать более 
эффективную здоровьесберегающую среду. Со-
трудничество медицинских учреждений между 
собой играет важную роль в улучшении каче-
ства медицинской помощи и оказании медицин-
ской помощи населению [5].

Таким образом, создание здоровьесберегаю-
щей среды медицинского учреждения среднего 
звена является важной задачей для обеспечения 
высокого уровня качества медицинской помощи 
и поддержания здоровья населения. Определяю-
щим фактором создания здоровьесберегающей 
среды является забота о здоровье и благополу-
чии сотрудников и пациентов. Порядок распре-
деления ресурсов, прозрачность и доступность 
услуг, точность и своевременность информиро-
вания, а также соблюдение требований к орга-
низации медицинской помощи направлены на 
достижение этой цели, что является важным ус-
ловием для дальнейшей эффективной и успеш-
ной работы медицинского учреждения в целом. 

Здоровьесберегающая среда в школах и 
других образовательных учреждениях зарож-
дается на стадии обучения. Система обучения 
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должна включать уровни здоровья и благопо-
лучия обучающихся как ключевые компоненты. 
Эти компоненты должны быть включены в об-
разец, который преподаватель может использо-
вать на протяжении всей учебной программы. 
Идеальное образовательное учреждение должно 
создать безопасную, уважительную и стимули-

рующую среду, которая будет продвигать здо-
ровье и благополучие всех студентов. Эта среда 
должна включать физическую и эмоциональную 
безопасность, улучшенную взаимосвязь между 
студентами и преподавателями, а также поддер-
жание на социальном и эмоциональном уровне 
всех обучающихся.
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Аннотация: Цель данной научной статьи –  
показать, что эффективность любого занятия 
повышается, когда задания не ограничиваются 
проверкой понимания прочитанного текста, а 
являются стимулами к дальнейшему обучению и 
обмену информацией. Автор ставит перед собой 
следующие задачи: проанализировать, какие за-
дания необходимо выполнить студенту после 
прочтения текста, чтобы правильно понять и 
интерпретировать прочитанное произведение; 
а также рассмотреть различные подходы к ра-
боте с аутентичным материалом с целью повы-
шения у студента мотивации к дальнейшему из-
учению иностранного языка. В качестве метода 
исследования автор предлагает основываться на 
определенной системе образовательных целей –  
таксономии Блума, которая помогает препо-
давателям не только планировать уроки в со-
ответствии с целями обучения, но и оценивать 
прогресс учащихся конкретными способами. 
В данной статье представлен результат работы 
со студентами, которые в рамках учебной дис-
циплины изучают произведение британского ав-
тора и готовят книгу-проект по результатам вы-
полненных заданий. 

Удовлетворение потребностей в чтении раз-
ных учащихся часто называют одной из самых 
сложных задач для преподавателей в вузе. Пе-
дагоги должны понимать силу методологии в 
обучении, слабые и сильные стороны всех уча-
щихся, а также осознавать, как наилучшим об-
разом внедрить передовой опыт в повседневную 
жизнь, т.е. на занятии по английскому языку. 

Цель любого педагога – создать такую сре-

ду на занятии, которая поддерживает учеников 
и дает им уверенность в том, что их усилия по 
подготовке к занятию не были напрасны. Также 
стоит отметить, что для достижения хорошего 
результата при подготовке к занятию обучаю-
щийся должен четко представлять, какие к нему 
предъявляются требования.

Многие преподаватели используют таксо-
номию Блума (Bloom’s Taxonomy) для формули-
рования целей образовательного процесса. Эта 
таксономия предлагает шесть уровней целей 
обучения, переходя от мыслительных навыков 
более низкого порядка к более высокому [1], а 
именно основывается на следующих уровнях: 
Knowledge (Знание) – Understanding (Понима-
ние) – Application (Применение) – Analysis (Ана-
лиз) – Synthesis (Синтез) – Evaluation (Оценка). 

В данной статье хотелось бы поделиться 
опытом по созданию книги-проекта на занятии 
по английскому языку в профильном вузе, что 
полностью соответствует представленной выше 
концепции Блума и помогает студентам эффек-
тивно усваивать новый материал, исследуя его с 
точки зрения не только лингвистических факто-
ров, но и экстралингвистической информации.

Предлагаем начать с того, для чего студен-
там необходимо учиться читать. И здесь мы го-
ворим не о буквальном навыке чтения, а о спо-
собности понимания художественного текста 
изнутри. Чаще всего цель чтения определяется 
тем, какие задания выполняет студент после 
прочтения текста, т.к. именно они помогают пра-
вильно понять и интерпретировать прочитанное 
произведение, а также повысить мотивацию к 
дальнейшему изучению иностранного языка. 
Однако эффективность повышается, когда зада-
ния не ограничиваются проверкой понимания, а 
являются стимулами к дальнейшему обучению и 
обмену информацией.

Задания, которые предлагается выполнить 



139

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(149) 2023
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

студентам после чтения, дают возможность ис-
пользовать широкий спектр языковых и когни-
тивных навыков. Задания, которые объединяют 
отработку навыков разговорной речи, аудиро-
вание и письмо, а также упражнения на расши-
рение словарного запаса и грамматическую 
практику, полезны для улучшения знаний при 
изучении иностранного языка, могут повысить 
мотивацию обучающихся, а также улучшить их 
многочисленные языковые и когнитивные спо-
собности. 

Цель чтения формирует стратегии, которые 
мы используем, чтобы понимать и запоминать 
текст должным образом. Если мы не знаем, за-
чем мы читаем текст, мы не сможем принимать 
обоснованные решения о том, на какую инфор-
мацию обратить внимание, и наша способность 
с максимальной пользой извлекать информацию 
из текста пострадает. 

На занятии в университете стратегия чтения 
аутентичного текста на английском языке чаще 
всего определяется деятельностью студента по-
сле чтения. Поэтому обучающимся важно знать 
заранее, что они будут делать после прочтения 
текста, чтобы они могли использовать наиболее 
подходящую стратегию (или, что чаще, комби-
нацию стратегий) и сосредоточиться на наибо-
лее важных частях текста.

Так как студенты делятся результатом своей 
работы во время занятия, группа воспринимает 
себя как сообщество читателей. Обучающиеся 
пересказывают или расширяют историю, они 
связывают текст со своей собственной жизнью, 
выдвигают различные точки зрения и обменива-
ются мнениями о прочитанном на занятии. Чте-
ние становится инструментом для установления 
связей с другими, и студенты стремятся читать 
так, чтобы внести свой вклад в совместную  
работу.

В данной статье представлен опыт работы со 
студентами 3 курса, обучающимися по направ-
лению подготовки «Лингвистика», которые в 
рамках дисциплины «Практический курс перво-
го иностранного языка» изучают произведение 
британской писательницы, литературного кри-
тика, дважды лауреата Букеровской премии Хи-
лари Мэри Мантел – «An Experiment in Love» [2]. 

«An Experiment in Love» – это роман о взрос-
лении. Рассказчик Кармел Макбейн оглядывает-
ся на свою юность и, в частности, на универси-
тетские годы. Она происходит из относительно 
бедной семьи, ее родители принадлежат к рабо-

чему классу и, хотя и живут в Англии, принад-
лежат к ирландско-католической семье. Кармел 
рассказывает историю о своих студенческих 
днях в Лондоне и о том, что им предшествовало –  
в монастырской школе и в ее детстве, а также 
кратко затрагивает настоящее спустя годы после 
этих событий.

Студентам предлагается в качестве проекта 
подготовить интерактивную книгу. Это может 
быть презентация в Power-Point, pdf-документ 
или любой другой формат представления инфор-
мации. Здесь все зависит от владения студентом 
навыками работы с современными информаци-
онными технологиями и интернет-ресурсами.

Проект состоит из четырех разделов, на его 
презентацию отводится четыре занятия. Студен-
ты делятся на три подгруппы, каждой из которых 
предлагается выбрать одну из главных героинь 
романа и готовить дальнейшую информацию по 
плану проекта, основываясь на взаимодействии 
данной героини с другими персонажами про-
изведения. В нашем произведении – это Julia 
Lipcott, Carmel Mcbain и Karina.

На первом занятии студенты готовят обще-
культурную информацию об Англии 1950-х 
(одна группа), 1960-х (вторая группа) и 1970-х 
(третья группа) годов, т.е. о тех временных пе-
риодах, которые затрагиваются в произведении. 
Обучающимся предлагается рассмотреть следу-
ющие аспекты: школьная жизнь, религия, пове-
дение молодежи, обучение в университете и об-
раз жизни людей. 

Также на первом занятии представляется 
информация о выбранной героине в соответ-
ствии с планом: информация о семье, описание 
внешности (найти фотографию, которая бы от-
ражала особенности внешности героини), об-
раз жизни, отношение к жизни, характер. Осо-
бенность данного задания: студенты должны не 
только проанализировать свою героиню по вы-
шеупомянутым критериям, но и найти цитаты из 
книги, подтверждающие представленную точку 
зрения.

При подготовке к занятиям по произведе-
нию Х. Мантел «An Experiment in Love» студен-
ты охватывают все 6 уровней пирамиды Блума. 
Приведем в качестве примера первое занятие. 
Подготовка к нему подразумевает: сбор факти-
ческой информации по истории определенного 
периода, отбор цитат из произведения в соот-
ветствии с приведенным заданием (уровень –  
Knowledge), анализ фактического материала 
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и его упорядочивание (Understanding), подго-
товка визуальной репрезентации материала и 
представление его на занятии (Application), вос-
приятие информации, полученной при прослу-
шивании выступлений своих коллег (Analysis), 
соединение в единое целое результатов высту-
пления всех групп и составление общего пред-
ставления о главных героинях произведения, их 
жизненном пути, целях и мотивах (Synthesis), 
обмен мнениями на занятии (Evaluation).

На втором занятии студенты продолжают 
рассматривать особенности выбранного персо-
нажа из романа, но уже опираются на основные 
темы, которые Хилари Мантел поднимает в сво-
ем произведении: память, ностальгия, детство; 
внешнее и внутреннее восприятие себя и своего 
тела; пищевые привычки и анорексия; беремен-
ность и деторождение; женское сообщество. 

Так как в романе «An Experiment in Love» 
упоминается значительное количество брендов, 
топонимов, известных мест и имен собствен-
ных, студентам предлагается дать краткую ха-
рактеристику каждой реалии, сопроводив иллю-
стративным примером. 

Третье занятие в рамках работы над книгой 
посвящено языку романа, его стилистическим 
особенностям. Студенты должны выбрать не 
меньше пяти примеров, которые бы наглядно 
отражали стиль автора, и проанализировать их. 
Также предлагается представить стилистиче-
ские приемы, которые Хилари Мантел употре-
била в своем романе, сопроводив их детальным 
комментарием. 

И, наконец, на последнем, четвертом заня-
тии студенты отвечают наизусть слова (список 
включает 300 единиц), которые им были предо-
ставлены в начале работы с книгой и рассказы-
вают тему по произведению, которая звучит сле-
дующим образом: «H. Mantel ‘An Experiment in 
Love’. Give a few facts about the author; comment 
on the theme of the novel; dwell on the character 
profile of one of the personages; retell one of the 
episodes; recite the quotes you liked; speak about 
the problems touched upon in the book; comment on 
the language and style of the novel». Тему и слова 
обучающиеся отвечают индивидуально.

Результатом работы над проектом являет-
ся электронная книга-проект, в которой объ-
единены три блока, над которыми работали три 
группы студентов, где подробно анализируются 
главные героини романа Хилари Мантел «An 
Experiment in Love». 

Педагогическое преимущество создания 
подобного рода электронных книг – это, пре-
жде всего, интерес учащихся. Задания, которые 
предлагаются после прочтения произведения, 
могут иметь большой потенциал для улучше-
ния навыков чтения, а также других языковых и 
когнитивных способностей, но если они не вы-
зывают интереса у учащихся или, более того, не 
вызывают у учащихся желания читать больше, 
то они имеют весьма ограниченную ценность. 
Создание книг-проектов, несомненно, улучша-
ет восприятие иностранного языка учащимися 
и одновременно стимулирует стремление к чте-
нию и познанию нового. 
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Аннотация: Целью работы является ана-
лиз ключевых направлений трансформации ин-
ститута образования в современных условиях. 
Задачи исследования: определение особенно-
стей изменения современных образовательных 
практик; исследование процесса формирования 
конкурентоспособности представителей раз-
личных профессий как фактора трансформации 
института образования. Гипотеза исследования: 
необходимость создания условий для форми-
рования конкурентоспособности представите-
лей профессий является важнейшим фактором 
трансформации современных образовательных 
практик. Методы исследования: анализ научной 
литературы, синтез, обобщение. Достигнутые 
результаты: определены ключевые направления 
изменения образовательных практик; исследо-
ваны особенности формирования конкуренто-
способности представителей профессий. 

Результативность деятельности любой об-
разовательной организации может рассматри-
ваться, в частности, как совокупность карьер-
ных достижений и историй профессионального 
успеха ее выпускников. При этом очевидно, что 
деятельность по подготовке кадров для любых 
отраслей экономики должна постоянно пере-
осмысливаться, адаптируясь к запросам рынка 
труда в целом и ожиданиям отдельных рабо-
тодателей. Этим и обусловлена имеющаяся на 
современном этапе трансформация института 
образования. Социальная детерминация обра-

зовательных практик при этом не вызывает ни-
каких сомнений, поскольку «в широком смысле 
социальный эффект образования – это процесс, 
позволяющий установить степень соответствия 
ожиданий общества и личности и действен-
ности реально достигнутых результатов обра-
зования» [2, с. 6]. Одновременно проявляется 
взаимная обусловленность запросов рынка тру-
да и возможностей института образования по 
их удовлетворению. Исследователи указывают, 
что в настоящий момент «рынок труда предпо-
лагает конкуренцию со стороны работников за 
лучшие рабочие места, а со стороны работода-
телей – за лучшие квалифицированные кадры» 
[6, с. 50]. Именно поэтому к числу первоочеред-
ных задач, стоящих перед образовательными 
организациями, можно с уверенностью отнести 
создание необходимых условий для формиро-
вания конкурентоспособного профессионала, 
который в дальнейшем не будет иметь проблем 
с трудоустройством. Решение данной задачи 
обеспечивается, в частности, постоянной транс-
формацией существующих образовательных 
практик, современного института образования  
в целом. 

Институт образования традиционно рас-
сматривается обществом в качестве проводни-
ка инноваций. И это неудивительно, поскольку 
«вузовская молодежь составляет авангард обще-
ства: именно она раньше других социальных 
общностей осваивает новые трудовые, профес-
сиональные стратегии и компетенции» [3, с. 56].  
В обозначенном контексте при освоении кон-
кретных образовательных программ акцент дол-
жен делаться не просто на формировании у бу-
дущего профессионала ряда значимых умений и 
навыков, а на подготовке его к осуществлению 
высокоэффективной деятельности в изменяю-
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щихся условиях. Этим в конечном итоге и будет 
в перспективе определяться его конкурентоспо-
собность на рынке труда. Любой организации 
требуются такие сотрудники, которые сумеют не 
просто выполнять решения руководителя, но при 
необходимости примут на себя ответственность 
за конечный результат, определив собственные 
действия в рамках реализации общей стратегии. 
Готовиться к этому нужно еще в процессе полу-
чения образования. Достижение обозначенного 
результата возможно, в частности, посредством 
переосмысления подходов к организации само-
стоятельной работы студентов. Так, ее следует 
сделать по возможности ориентированной на 
практику будущей профессиональной деятель-
ности. Также следует стремиться освободить са-
мостоятельную работу студентов (прежде всего, 
старшекурсников) от постоянного контроля со 
стороны преподавателя. Хорошие возможности 
в обозначенном контексте открываются посред-
ством применения в образовательном процессе 
инновационных информационно-коммуникаци-
онных технологий. Как следствие, «обучающие-
ся получают возможность выполнять больше са-
мостоятельной работы по освоению изучаемого 
материала непосредственно в процессе самого 
обучения» [1, с. 75–76].

Произошедшее несколько лет назад рас-
пространение пандемии коронавируса застави-
ло представителей педагогического сообщества 
по-новому взглянуть на практическое примене-
ние технологий дистанционного обучения. Они 
с успехом были интегрированы в деятельность 
образовательных организаций различных типов. 
При этом были открыты ранее практически не 
использовавшиеся стороны технологий дис-
танционного обучения. Так, в качестве одной 
из положительных сторон можно считать то, 
что «новые технологии позволяют не только 
получать дистанционное обучение, но и созда-
вать временные группы обучения и виртуаль-
ные сообщества преподавателей и студентов» 
[5, с. 105]. Это представляется особенно важ-
ным при подготовке студентов к эффективной 
профессиональной деятельности в различных 
сферах, что практически всегда подразумевает 

необходимость устанавливать и поддерживать 
взаимодействие со значительным количеством 
людей – от коллег и руководства до действую-
щих и потенциальных клиентов и контрагентов. 
Причем очевидно, что подобное взаимодействие 
часто осуществляется и в виртуальной среде. И 
навыки общения, сформированные в процессе 
участия в деятельности различных сообществ 
преподавателей и студентов, в дальнейшем мо-
гут оказаться хорошим подспорьем при осу-
ществлении профессиональной деятельности. 
Так, применение дистанционных образователь-
ных технологий в практике деятельности выс-
шей школы позволяет в перспективе создавать 
условия для самореализации студентов в каче-
стве эффективных профессионалов, способных 
успешно осуществлять коммуникацию в различ-
ных значимых ситуациях общения.

Конечно, траектория развития института об-
разования определяется не только необходимо-
стью наиболее полного удовлетворения запросов 
рынка труда. Однако вместе с тем нельзя не от-
метить наличие прямой связи между трансфор-
мацией конкретных образовательных практик 
и необходимостью формирования у студентов 
компетенций, рассматриваемых потенциальны-
ми работодателями в качестве востребованных 
и перспективных. Именно поэтому направления 
деятельности любой образовательной организа-
ции должны корректироваться в соответствии с 
возникновением новых возможностей для тру-
доустройства выпускников. При этом следует 
учитывать, что «полноценный анализ состояния 
рынка труда невозможен без анализа возможных 
перспектив его развития» [4, с. 138]. Поэтому 
следует постоянно ориентироваться на необхо-
димость широкого внедрения инноваций, что, 
несомненно, позволит повысить эффективность 
подготовки студентов, в перспективе сделав их 
конкурентоспособными и востребованными 
профессионалами. А отправной точкой дости-
жения подобной цели можно считать изменение 
образовательных практик, обусловленное по-
ниманием важности формирования у студентов 
готовности к профессиональной деятельности в 
современных условиях.  
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ИГРОФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ БЖД ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Ключевые слова: безопасность жизнедея-
тельности; универсальные компетенции; игро-
фикация; образовательный процесс; игровые 
технологии. 

Аннотация: Цель исследования – под-
тверждение эффективности реализации методов 
игрофикации в процесс преподавания дисцип- 
лины «БЖД». Задачи исследования: на основе 
литературных источников изучить специфику 
игрофикации педагогического процесса в це-
лом; разработать элементы игрофикации при-
менительно к дисциплине «БЖД»; определить 
контрольную и экспериментальную группы; 
реализовать разработанные элементы игрофи-
кации в педагогическом эксперименте; проана-
лизировать полученные результаты. Гипотеза 
исследования заключается в том, что формиро-
вание профессиональных компетенций в сфере 
безопасности (УК-8) будет успешным, если ин-
тегрировать процессы игрофикации в обучение. 
Методы исследования: анализ научной литера-
туры по проблеме исследования, наблюдение, 
беседа, тестирование, метод экспертных оценок, 
математическая обработка полученных данных. 
Результаты: анализ данных, полученных в ходе 
опытно-экспериментальной работы, позволяет 
сделать вывод об эффективности реализации 
методов игрофикации при формировании про-
фессиональных компетенций будущих педаго-
гов в рамках изучения дисциплины «БЖД». 

Оптимизация педагогического процесса 
является актуальной проблемой современного 
образования в высшей школе. Оптимизация в 
широком смысле этого слова – выбор наилучше-
го варианта решения любой задачи при данных 
условиях. Соответственно, оптимизацией педа-

гогического процесса называют научно обос- 
нованный выбор и осуществление наилучшего 
для данных условий варианта задач, содержа-
ния, форм и методов обучения и воспитания с 
точки зрения определенных критериев [1]. 

«Игрофикация – это использование игровых 
элементов и игровых процессов в неигровом 
контексте» [4].

Основными целями игрофикации образо-
вания являются увеличение вовлеченности в 
процесс изучения нового материала и повыше-
ние мотивации обучающихся к предмету [2; 3]. 
Применительно же к дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» мы можем говорить в пер-
вую очередь о формировании культуры безопас-
ности, коммуникативных компетенций, а также 
об улучшении организационной производитель-
ности и повышении эффективности обучения.

Исследование проводилось на базе Алтай-
ского государственного педагогического уни-
верситета. В исследовании приняли участие  
114 студентов первого курса. Контрольная груп-
па – 57 человек, экспериментальная группа –  
57 человек. Проведенный педагогический экс-
перимент включал три этапа: поисково-конста-
тирующий, формирующий и контрольно-оце-
ночный. Для достижения поставленной цели 
на каждом этапе эксперимента были выделены 
задачи и определены методы исследования: ана-
лиз исследований по изучаемой проблеме, раз-
работка игротехник, реализация разработанных 
методик на практике, опрос, анкетирование, ме-
тоды сбора и обработки полученных данных.

Результаты исследования. В ходе поисково-
констатирующего эксперимента были изучены и 
соотнесены с изучаемыми темами по дисципли-
не «БЖД» различные виды игротехник, а также 
определены и разработаны элементы игрофика-
ции согласно искомой цели. Исследователями 
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были выбраны такие интерактивные методы, 
как квест, работа с ситуационными задачами и 
кроссвордами. Для игрофикации характерно 
присутствие игровых элементов вне игровой  
деятельности. Эти элементы связаны одной це-
лью и рассредоточены в учебном процессе по 
принципу «от простого к сложному». В ходе 
формирующего эксперимента студентам экспе-
риментальной группы предлагались для реше-
ния уже разработанные ситуационные задачи 
согласно изучаемой теме. По мере изучения не-
скольких тем (например, ЧС) организовывалась 
работа в группах, форма работы – квест. По 
окончании изучения курса студенты в группе ре-
шали кроссворд, вопросы которого были взяты 
по всем изученным темам. Также обязательным 
условием прохождения дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» было выполнение 
самостоятельной работы: составление квеста, 
ситуационных задач, видеоролик. При выпол-
нении самостоятельной работы студенты могли 
объединяться в группы до четырех человек либо 
выполнять задания индивидуально. Уровень 
сложности задания определялся количеством 
участников. По окончании обучения студенты 
писали итоговый тест. Результаты, полученные 
при написании теста, а также баллы за работу 
на практических заданиях и выполненную само-

стоятельную работу суммировались и сравни-
вались с результатами обучения в контрольной 
группе. Студенты контрольной группы обуча-
лись по стандартной схеме: лекции, практиче-
ские занятия по вопросам, итоговый тест и спе-
циальная самостоятельная работа – реферат на 
выбранную тему.

Контрольно-оценочный этап эксперимента 
показал, что 80 % студентов экспериментальной 
группы написали итоговый тест на «отлично», 
набрав 22 балла из 22 возможных. Кроме того, 
студенты проявили высокую степень творчества 
при выполнении самостоятельной работы, сня-
тые ими видеоролики были переданы в МОБУ 
«СОШ № 70» для проведения классных часов. 
В ходе обучения студенты проявили высокую 
степень самостоятельности, творчества и актив-
ности. Реализация игротехник предполагала вы-
сокий уровень взаимодействия между обучаю-
щимися, что особенно актуально для студентов 
первого курса. В контрольной группе итоговый 
тест на «отлично» выполнили 30 % обучаю- 
щихся. 

Выводы: игрофикация процесса препода-
вания дисциплины имеет большой педагогиче-
ский потенциал. Эффективность разработанных 
игротехник была доказана опытно-эксперимен-
тальным путем. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕРМИНАХ-
ДЕРИВАТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)

Ключевые слова: мотивированность; тер-
мин; терминологическая номинация; деривация; 
производная единица; аффикс; словопроизводя-
щие элементы греко-латинского происхождения; 
терминологическая система. 

Аннотация: Цель: в статье рассматривают-
ся процессы терминологической номинации, в 
частности процессы продуктивной словопроиз-
водной деривации в мотивологическом аспекте. 
Задача статьи состоит в том, что в результате 
сплошного анализа корпуса Словаря лингвисти-
ческих терминов Д.Э. Розенталя, М.А. Теленко-
вой выяснилось, что подавляющее большинство 
лингвистических терминов Словаря (более 92 %)  
являются производными терминами, терминами- 
дериватами. То есть деривация является наи-
более продуктивным способом создания новых 
терминов-имен. Гипотеза: мотивированность 
производных терминов обусловлена наличием 
определенного ограниченного инвентаря слово-
образовательных формантов, закрепившегося за 
данной терминосистемой. Специфической осо-
бенностью продуктивного словообразования в 
исследуемой терминологии представляется не-
ограниченно свободное использование основ 
и аффиксов греко-латинского происхождения в 
создании новых имен-терминов. Сочетание тео-
рии и практики является главным методом дан-
ной статьи. 

Динамичные изменения коммуникативно-
го пространства, появление и упрочение новых 
каналов коммуникации, коренные изменения ре-
чевого поведения в наши дни требуют научного 
осмысления специалистами. Очевидно, с этим 
связана возрастающая значимость лингвистики. 
Развивается и углубляется научное осмысление 

языка-объекта, особенно в социально значимых 
сферах лингвистического исследования [7; 8], 
возникают новые научные школы и направле-
ния, новые научные категории и понятия. В свя-
зи с этим постоянно возникает потребность тер-
минирования новых лингвистических понятий. 
Язык лингвистики не может не представлять со-
бой открытую динамическую систему, реализу-
емую в профессиональной речи и способную к 
дальнейшему развитию вширь и вглубь [1].

Отсюда разнообразие новых лингвистиче-
ских терминов. Так, интенсивно развивающая-
ся на наших глазах относительно новая область 
лингвистики – терминоведение – вызвала к жиз-
ни появление большого количества новых тер-
минов, необходимых для обозначения вновь воз-
никающих понятий. Приведем лишь несколько 
примеров: амбисемия, асемия, перформативные 
единицы, гибридотермин, терминологичность, 
прототермин, терминоид, предтермин, пер-
соним, терминоним, квазитермин, терминоме-
трические (процедуры) [2]. 

Возникновение новых направлений линг-
вистического исследования и необходимость 
их научной интерпретации требуют система-
тизации и упорядочения понятийно-категори- 
ального аппарата науки и, соответственно, мета-
языка научного описания [3]. 

По мнению большинства ученых, при соз-
дании терминов предпочтение следует отдавать 
мотивированным терминам, поскольку мотиви-
рованные термины определяют жизнеспособ-
ность и дальнейшее поступательное развитие 
терминосистемы. Развивая данное направление, 
исследователи исходят из принципиального по-
ложения о том, что в слове-термине как «языко-
вом знаке должны проявляться определенные 
признаки называемого понятия» [4]. Иными 
словами, мотивированность – это «соотнесен-
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ность производного слова с производящим, при 
которой смысл и структура первого слова могут 
быть объяснены путем обращения к смыслу и 
форме производящего слова» [5]. Терминоло-
ги особо подчеркивают, что «…при модели-
ровании системы терминов желательно отда-
вать предпочтение мотивированным терминам, 
имеющим прозрачную смысловую структуру. 
Жизнеспособность той или иной терминологи-
ческой системы определяется в первую очередь 
ее упорядоченностью и последовательностью 
соотношения содержания и выражения в слове-
термине» [3].

Мотивированность – это, прежде всего, 
свойство производных единиц. При анализе 
общего корпуса Словаря-справочника лингви-
стических терминов Д.Э. Розенталя, М.А. Те-
ленковой [6] (далее – Словарь) выяснилось, что 
подавляющее большинство лингвистических 
терминов Словаря (более 92 %) являются произ-
водными, терминами-дериватами.

Производные термины чаще всего являются 
результатом аффиксальной деривации или сло-
жения основ. В этой работе мы остановимся на 
специфике процессов суффиксальной дерива-
ции в производных лингвистических терминах. 

Мотивологический анализ деривационных 
процессов, применяемый в данной работе, ос-
нован на общепринятых в настоящее время в 
мотивологии принципах, понятиях и терминах 
описания словообразовательных процессов. 
Пара слов или большее количество слов слово-
образовательного гнезда считаются связанными 
словообразовательными и, соответственно, мо-
тивационными отношениями, если у них у всех 
имеется общий (тождественный) корень. 

В результате сплошного анализа корпуса 
терминов Словаря выяснилось, что основными 
словообразовательными суффиксами – морфе-
мами русской лингвистической терминологии 
являются следующие:

1) суффикс -ание/-ение с общим словооб- 
разовательным значением процессуальности, а 
также результата действия, выраженного про-
изводящей основой: словоизмен-ение, слово- 
слож-ение, словобразов-ание, удар-ение, под-
чин-ение, чередов-ание;

2) суффикс -(о)сть с общим словообра-
зовательным значением абстрактной предмет-
ности, названия свойства, признака, качества, 
принадлежащего тому, что обозначено корне-
вой морфемой: сочета-ем-ость, сказуем-ость, 

часто-тн-ость, предикат-ивн-ость;
3) суффикс -(т)ика с общим словообразо-

вательным значением «раздел науки, отдельная 
область научного исследования»: синтагма-ти-
ка, парадигма-тика, антропоним-ика, синоним-
ика, топоним-ика, морфем-ика, онома-(с)-тика; 

4) суффикс -(т)ивн- с общим словообразо-
вательным значением «обладающий качества-
ми, названными корневой морфемой»: номина-
тивн-ый, предикат-ивн-ый, флек-тивн-ый, 
агглютина-тивн-ный, субстан-тивн-ый; 

5) суффикс -(т)ельн/-(т)альн с общим сло-
вообразовательным значением «обладающий 
качествами, названными корневой морфемой»: 
описательн-ый, аффиксаль-ный.

Значение перечисленных суффиксов в про-
изводных терминах как таковое ничем не от-
личается от значений этих формантов в произ-
водных словах общего языка, поскольку сам по 
себе данный инвентарь словообразовательных 
формантов не включает терминоэлементы. Од-
нако, изменяя значение терминологических 
словопроизводящих основ, эти форманты слу-
жат для образования новых слов-терминов с 
собственным терминологическим значением. 
Общее производное значение таких дериватов 
полностью мотивировано словопроизводящей 
основой – словом-термином или терминоэле-
ментом и значением соответствующих слово- 
образовательных формантов. Данный инвентарь 
словообразовательных формантов, многие из 
которых являются продуктивными в общелите-
ратурном языке, обладает неограниченной про-
дуктивностью внутри русской лингвистической 
терминосистемы.

Тем не менее процессы продуктивной суф-
фиксальной деривации в лингвистической тер-
миносистеме русского языка не столь однознач-
ны. Во многих терминах мотивировочная связь 
производящих единиц и производного термина 
не представляется бесспорной. Мотивирован-
ность многих современных русских лингви-
стических терминов-дериватов не может быть 
выяснена исключительно на уровне синхро-
нического анализа, а требует дополнительных 
данных этимологического характера. Дело в 
том, что наряду с продуктивными словообразо-
вательными формантами русскоязычного про-
исхождения в лингвистической терминосистеме 
русского языка давно закрепился инвентарь сло-
вообразовательных формантов греко-латинского 
происхождения, которые активно участвуют в 



149

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(149) 2023
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

словообразовательных процессах данной тер-
миносистемы. Их словообразовательный статус 
требует пояснений. Вычленяя такие элементы 
как омо-, поли-, интер-, алло-, де-, -(а)ция/-(и)
ция, -изм, -логия, -оним, -(т)ика, -ема, -ат/-ант, 
-оним и многие подобные из русских произво-
дных терминов, мы автоматически присваиваем 
им статус полноправных словообразовательных 
формантов русского языка. Достаточно вспом-
нить, что еще А.А. Реформатский в свое время 
подчеркивал особый языковой статус слово- 
образовательных формантов греко-латинского 
происхождения: «Для образования терминов, 
кроме своеязычия и чужеязычия (в смысле заим-
ствования из какого-нибудь отдельного живого 
языка), существует, начиная с эпохи Возрожде-
ния, и третий путь – путь использования антич-
ного «ничейного» наследства, т.е. слов и слово- 
образовательных моделей и элементов греческо-
го и латинского языков. <…> Из древнегрече-
ских и латинских корней и их сложения, префик-
сов и суффиксов можно в любом языке создавать 
бесчисленное количество терминов (термо-
метр, психология, интеллигенция, спектрограф, 
политеизм, монография и многие другие)».  
А.А. Реформатский подчеркивает, что данное 
античное наследство, существующее в виде и 
слов (основ), и их осмысленных словообразова-
тельных элементов могут использовать любые 
языки, т.е. любой народ, любая нация приспо- 
сабливают его к внутренним законам своего 
языка, т.е. осваивают эти слова и словообразова-
тельные комбинации по законам своей грамма-
тики и фонетики. 

Как свидетельствуют результаты анализа 
Словаря, лингвистические термины-дериваты 
на основе греко-латинских терминоэлементов 
расположились следующим образом по принци-
пу «от большего к меньшему».

Суффиксальные морфемы:
1) суффиксальная морфема -изм, образую-

щая существительные со значением «обладаю-
щий родовыми признаками»: варвар-изм, арха-
изм, диалект-изм, пур-изм, вокал-изм, солец-изм;

2) суффиксы -(а)ция/-(и)ция с общим слово-
образовательным значением процессуальности: 
артикуля-ция, аспир-ация, субстантив-ация, 
интерфикс-ация, интеръектив-ация, интер-
поз-иция, интерферен-ция, де-этимологиз-ация, 
диссимиля-ция, дерив-ация, десемантиз-ация, 
декоррел-яция, прономинализа-ция, инкорпор-
ация, редук-ция и многие подобные;

3) суффикс -ат/-ант/-(е)нт с общим сло-
вообразовательным значением предметности: 
денот-ат, детермин-ант, дерив-ат, сигнифик-
ат, рефер-ент;

4) суффикс -ема/эма с общим словообра-
зовательным значением лингвистического ин-
варианта структурного элемента, структурной 
единицы языка: морф-ема, лекс-ема, фон-ема, 
граф-ема; 

5) суффикс -еза/эза со словообразователь-
ным значением предметности: эпент-еза. 

Узкий раздел, специальное направление 
научного исследования, о том, что выражено 
корневой морфемой: синтагма-тика, парадиг-
ма-тика, антропоним-ика, ономаст-ика, мор-
фем-ика, грамма-тика.

Совокупность единиц того содержания, ко-
торое выражено корневой морфемой: синоним- 
ика, идиома-тика, лекс-ика.

Термины с использованием античных сло-
вообразовательных элементов – корней, суф-
фиксов, префиксов – могут свободно создавать-
ся также из сочетания морфем своего языка и  
латино-греческих морфем. В тех случаях, ког-
да смешением своеязычных и освоенных ино-
язычных греко-латинских морфем создаются 
термины, мы имеем дело с так называемыми 
гибридотерминами: бес-субъект-ный, полу-
предикат-ив-н-ые (отношения), редуциров-
анн-ые (гласные), сложно-суффикс-альн-ый, 
каузатив-ный, не-морфо-лог-изир-ованн-ый, 
авто-сем-ант-ич-еск-ий. Подобные структурно 
разнородные гибридотермины составляют зна-
чительную по объему группу лингвистических 
терминов. Как правило, ядерным элементом 
подобных терминов служит греко-латинский 
терминоэлемент. Неограниченно свободное ис-
пользование греко-латинских терминоэлемен-
тов в терминировании лингвистических понятий 
вплоть до наших дней – проявление специфи-
ческого характера мотивированности произво-
дных терминов-дериватов лингвистики. Этого 
рода форманты упрочились в терминосистеме в 
отдаленной исторической ретроспективе в каче-
стве полноправных продуктивных словообразо-
вательных формантов. Абсолютная продуктив-
ность данного инвентаря словообразовательных 
формантов греко-латинского происхождения в 
пределах русской лингвистической термино-
логии обусловлена многовековой традицией 
их употребления в пределах терминосистемы, 
где они прочно прижились и приобрели ста-
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тус полноправных элементов терминосистемы. 
Термины, образованные с использованием этой 
группы аффиксов, представляются полностью 
мотивированными.

Использование определенного устойчиво-
го инвентаря с ограниченным числом специ-

ализированных терминообразующих морфем 
как русскоязычных, так и греко-латинских, и 
продуктивных словопроизводных моделей при 
терминологической номинации объясняется не-
обходимостью создания мотивированных тер-
минов с предсказуемой семантикой.
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Abstract: Place is one of the key concepts 
of literary theory, as well as an important textual 
category, shaping the poetics of a literary text. Place 
is rendered in a special way in poetic texts because 
of the typological features of the lyric genre. The 
aim of the article is to identify the specificity of 
the functioning of the category of place and spatial 
imagery in poetic works. The tasks of the research 
included defining the significance of places as 
concrete settings that represent abstract ideas in 
poetic works; tracing the connection between the 
spatial imagery and personal and artistic identity of 
a poet; revealing the emotional and psychological 
connotations and ideological value of spatial 
images; exploring the connection between place 
and the poetic form and style. As a result, the 
polyfunctional character of spatial imagery in 
poetic works has been established, including the 
functions of structuring the poetic whole, endowing 
it with symbolic meanings, expressing emotional 
and psychological states, revealing the poet’s 
identity, system of values and ideology, shaping 
the poem’s form and style. The methodology of 
research includes elements of the comparative and 
typological approaches, as well as of contextual 
analysis of literary works (taking into account their 
biographical and cultural-historical contexts). 

The concept of “place” in literature, especially 
poetry, holds substantial significance. Various 
literary scholars delve into the intricate and 
complex relationship between place and poetry, 
offering essential insights and concepts that enrich 
the broader discourse in this field. Yi-Fu Tuan, a 
renowned geographer and pioneer in humanistic 
geography, discussed the importance of space and 

place. Tuan defines “space” as freedom and “place” 
as security [14, p. 3]. This could be interpreted in 
poetry as the expansive, abstract ideas that a poem 
explores (space) versus the concrete, familiar 
locations or feelings it might invoke (place). 
This interpretation is echoed by scholars like 
Tim Cresswell, who furthered the argument by 
suggesting that poems themselves can be regarded 
as places and spaces, thereby unveiling the intrinsic 
spatiality of the poetic form [2, p. 321]. Drawing 
from these theories, it is observed that poets across 
generations have leveraged the concept of space and 
place differently. Poetic representations of places, 
both real and imagined, are common throughout the 
history of Western civilization. Examples include 
Homer’s epic journey in “The Odyssey”, Virgil’s 
poetic descriptions of agriculture, Dante’s infernal 
realms, Wordsworth’s Lake District verses, and 
T.S. Eliot’s desolate urban dimensions in “The 
Wasteland” [12]. Therefore, the function of the 
category of place in poetry cannot be understated; it 
helps to manifest the poet’s ideas, shaping how the 
reader perceives and interacts with the poem. The 
aim of the paper is to identify the major functions 
of the category of place in poetic works based 
on the current theoretical research and to explore 
the specific ways in which poets express spatial 
characteristics. 

In its broadest sense, place is a pivotal element 
in poetry, serving as both setting and symbol. 
Integrating these roles in the field of poetic landscape 
empowers poets to amplify their compositions’ 
profundity and substance, imparting multiple 
interpretations and evoking poignant emotions. 
The importance of place in poetry is consequently 
noteworthy as it characterizes a poem’s thematic 
structure and the dynamic effect it elicits on its 
readers. Following Tim Cresswell’s concept of 
‘topo poetics,’ place in poetry serves not merely as 
a backdrop: it is also integral to the action, instilling 
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a sense of thematic structure and dynamic effects 
in the reader. As Cresswell suggests, the distinction 
between space and place is crucial, with space 
being seen as limitless and subject to mathematical 
understanding. In contrast, place is considered 
bounded and filled with meaning, emotion, and 
affect [2, p. 319]. As a setting, the aspect of place 
provides a tangible backdrop against which the 
events of a poem unfold. It grounds the poem in 
a specific context, lending it an aura of realism 
and relatability. This can range from the sweeping 
grandeur of natural landscapes to the intricate 
details of a humble home. The setting can affect a 
poem’s mood, tone, and atmosphere, shaping the 
reader’s experience and interpretation of the work. 
It helps anchor the abstract elements of a poem, 
providing a spatial framework and a structure that 
enables readers to visualize and connect with the 
poem’s narrative.

On the other hand, as a symbol, the place takes 
on a more abstract role, embodying a diverse array 
of meanings, emotions, and cultural values, as, for 
instance, in ethnographic poetry, which provides 
insight into specific cultures and their concepts 
[5, p. 212]. This symbolic function enables poets 
to imbue their works with a deeper, more nuanced 
layer of meaning. For instance, a bustling city could 
symbolize the pulse of modernity, the thrill of 
progress, and the loneliness and alienation that can 
stem from urban life. Conversely, a peaceful pastoral 
landscape might represent a longing for simplicity, 
tranquility, and nostalgia for a time perceived as 
more innocent. A river could serve as a metaphor 
for life’s journey, twists, and turns reflecting the 
unpredictable nature of existence.

This dual function of place – both as setting and 
symbol – provide a rich, multifaceted platform for 
poets to express complex ideas and emotions. The 
place serves as a nexus of symbols and metaphors, 
allowing poets to craft intricate narratives that 
subtly yet effectively communicate their message. 
This interweaving of literal and metaphorical 
landscapes enables poets to explore themes ranging 
from personal experiences and emotions to broader 
societal issues, all within the spatial construct of 
the poem. However, Lena Mattheis argues that in 
analyzing poetic space, it is important to focus on 
the textual clues rather than the real-world referents; 
for instance, the shapes and spaces depicted in 
a poem arise organically from the writing itself, 
irrespective of whether the specific reference to a 
building or prior knowledge of the building exists 

[11, p. 35]. Moreover, the significance of place in 
poetry extends beyond the individual poem. Poetry 
holds value in contributing to the greater cultural 
and literary conversation, acting as a mirror for 
the attitudes and beliefs of its respective period 
or society. As Ruth Finnegan suggests, poetry “is 
not the passive repetition of externally determined 
words <…> but people actively moulding the world 
around them” [6, p. 274]. In addition, poetry can 
usefully provide commentary regarding socio-
political issues, ranging from environmental 
conditions to urbanization and social disparities. 
With this significance in mind, we understand that 
landscapes within poetry act with much more weight 
than simple metaphors or quiet backdrops, instead 
impacting both narratives and creating emotional 
responses through carefully crafted thematic 
content. Its role is instrumental in conveying the 
poet’s vision, providing readers with a spatial, 
tangible frame of reference that enhances their 
comprehension and appreciation of the poetic work.

Place plays a substantive role in forming and 
articulating identity and values within poetry. The 
relationship between the speaker or the poet’s 
persona and a specific place, be it a city, a country, 
a hometown, or even a fictional or metaphorical 
landscape, forms a crucial axis around which the 
identity and the worldview of the poetic subject 
revolves. This spatial relationship can illuminate 
various facets of the speaker’s identity, including 
their cultural heritage, personal history, or 
psychological state.

The work of renowned poet Langston Hughes 
exemplifies the intricate intertwining of place and 
identity in poetry. Hughes’ poem “The Negro Speaks 
of Rivers” ties the African-American identity to 
various geographical locations, signifying their 
collective historical experience. In the poem, Hughes 
writes, “I’ve known rivers ancient as the world and 
older than the flow of human blood in human veins” 
[8, p. 23]. The rivers symbolize places imbued with 
profound historical significance, and the speaker’s 
connection to these rivers underscores the depth and 
continuity of the African-American identity.

In other instances, place in poetry can reflect 
the personal history or biography of the speaker, for 
example, in Robert Frost’s “The Road Not Taken,” 
where the setting of a diverging road in a yellow 
wood symbolizes the speaker’s past choices and 
their impact on his life. Frost’s speaker asserts, “Two 
roads diverged in a wood, and I – / I took the one less 
traveled by, / And that has made all the difference” 
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[7, p. 133]. The place here, a fork in a road, becomes 
a metaphor for the speaker’s personal history and 
identity as someone who chooses unconventional 
paths.

Moreover, poetry dealing with diaspora and 
displacement often employs place to manifest 
the speaker’s struggle with their dual or fractured 
identity. The Caribbean poet Derek Walcott’s “A 
Far Cry from Africa” vividly portrays this conflict. 
The speaker, torn between his African roots and his 
English colonial upbringing, reflects, “I who am 
poisoned with the blood of both, / Where shall I 
turn, divided to the vein?” [15, p. 6]. The depiction 
of Africa and England as separate, disparate places 
echoes the dichotomy within the speaker’s identity.

The function of place in shaping the poetic 
identity extends beyond the personal to the 
communal, reflecting shared experiences and 
collective identities. As suggested by Yi-Fu 
Tuan, “place is a center of meaning constructed 
by experience” [13, p. 152]. In poetry, the place 
becomes a vessel carrying the collective experience 
and shared identity of a community or a culture. 
Therefore, the role of place in shaping the poetic 
identity is multifaceted and profound. It can reveal 
the speaker’s cultural heritage, personal history, 
psychological state, and shared communal identity, 
offering a spatial lens through which the complexity 
and diversity of identity can be explored and 
expressed.

The place in poetry often serves as a mirror 
reflecting the speaker’s emotional states or 
psychological experiences. This function, the 
pathetic fallacy, refers to a convention where human 
emotions are ascribed to the natural phenomena or 
environment [1, p. 221]. Thus, the place becomes 
an external manifestation of the speaker’s internal  
state, providing a tangible landscape onto which 
poets can project their characters’ emotions. John 
Keats’ “Ode to a Nightingale” exemplifies the 
use of place to reflect emotional states. Keats 
crafts an immersive woodland scene that mirrors 
the speaker’s yearning for escape and oblivion: 
“Away! Away! For I will fly to thee, / Not charioted 
by Bacchus and his pards, / But on the viewless 
wings of Poesy” [9, p. 219]. The woodland, which 
symbolizes the domain of the nightingale, becomes 
an external reflection of the speaker’s desire for 
transcendence and freedom from mortal suffering.

The Romantic poet William Wordsworth 
is another master of this device. In his poem 
“I Wandered Lonely as a Cloud,” Wordsworth 

describes a field of daffodils, which reflect his 
joy and awe: “For oft, when on my couch I lie / 
In vacant or in pensive mood, / They flash upon 
that inward eye / Which is the bliss of solitude”  
[16, p. 173]. The daffodils, and by extension, the 
field, become embodiments of the speaker’s inner 
peace and happiness. 

Emily Dickinson, known for her deeply 
emotional and reflective poems, also employs place 
to reflect emotional states. In her poem “There’s 
a Certain Slant of Light,” Dickinson uses the 
setting of a winter afternoon to convey a profound 
sense of despair: “When it comes, the Landscape  
listens – / Shadows – hold their breath – / When it 
goes, ’tis like the Distance / On the look of Death” 
[4, p. 142]. The winter afternoon embodies the 
speaker’s melancholy, its departure leaving a sense 
of death in its wake.

Using the concept of place to reflect emotional 
states allows poets to evoke a more visceral and 
empathetic response from readers. Poets invite 
readers to engage more fully with the speaker’s 
experiences by externalizing emotions onto the 
landscape. As John Keats once remarked, “Poetry 
should <…> strike the Reader as a wording of 
his own highest thoughts, and appear almost a 
Remembrance” [10, p. 238]. The place in poetry is a 
powerful tool for reflecting the speaker’s emotional 
states. The pathetic fallacy makes the environment 
a canvas for the speaker’s inner world, providing a 
spatial expression of human emotions. This function 
enhances poetry’s emotional depth and resonance, 
offering readers an immersive, empathetic 
experience of the speaker’s psychological landscape.

Beyond its personal and emotional dimensions, 
the place category in poetry can also wield 
considerable socio-political significance. It serves 
as a tool through which poets can critique social 
realities, address political issues, or articulate cultural 
identities. In this context, the place transforms into 
a site of struggle, resistance, or contestation, further 
enriching the socio-political fabric of poetic works.

Postcolonial poets, in particular, often utilize 
place to challenge and dismantle colonial narratives, 
reclaim indigenous spaces, and assert their cultural 
identity. A noteworthy example of this is found in 
the work of Derek Walcott. His poem “The Sea Is 
History” presents the sea as a place that encapsulates 
enslaved Africans’ collective memory and history 
during the transatlantic slave trade. Walcott writes, 
“Where are your monuments, your battles, martyrs? /  
Where is your tribal memory? Sirs, / in that grey 
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vault. The sea. The sea / has locked them up. The 
sea is History” [15, p. 137]. In this context, the sea 
becomes a symbol of the silenced narratives and 
a site of resistance against the erasure of African 
history.

Similarly, place in poetry can function as a 
social commentary, shedding light on societal issues 
or inequities. For instance, in Langston Hughes’ 
poem “Let America Be America Again,” America 
is portrayed not as a physical place but as a symbol 
of broken dreams and unfulfilled promises. Hughes 
writes, “O, let my land be a land where Liberty / 
Is crowned with no false patriotic wreath, / But 
opportunity is real, and life is free, / Equality is 
in the air we breathe” [8, p. 190]. Here, America 
is used as a critique of the socio-political reality 
of racial inequality and the American Dream’s 
unattainability for many. The socio-political 
function of place in poetry underscores its capacity 
as a powerful vehicle for political expression and 
social commentary. This ideological function 
of place extends the reach of poetry beyond the 
realms of personal and emotional expression, 
allowing it to engage directly with larger societal 
narratives and discourses. It emphasizes that poetry 
can be an influential medium for social change, 
as manipulating place within a poem can expose, 
critique, and challenge socio-political realities.

In poetry, the way place is depicted goes 
beyond just what’s written on the page. Poets 
use diverse rhetorical and creative techniques to 
create a sense of physical presence within their 
work; examples include symbols, metaphors, and 
imagery. Additionally, how the words are physically 
arranged, for instance, line breaks or font choices, 
plays an important role in generating feelings of 
spatiality for both writer and reader alike. This aspect 
of poetic place underscores the inherent interplay 
between spatiality and language, illustrating how 
the spatial characteristics of poetry can profoundly 
influence our reading and interpretation of a poem 
and its style.

A compelling example of spatiality in language 
can be found in the work of E.E. Cummings, 
known for his experimental use of form and 
structure. His poem “r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r,” a 
visually deconstructed depiction of a grasshopper, 
exemplifies this intersection of place and form 

[3, p. 42]. The fragmented words and scattered 
layout of the poem mimic the erratic movement of 
a grasshopper, visually manifesting the creature’s 
place in the physical world. In Cummings’ poem, 
the place is not only the subject matter but also a 
central aspect of the poem’s structure and form. The 
spatial arrangement of words on the page creates 
a sense of movement and dynamism, echoing the 
erratic, unpredictable nature of a grasshopper’s 
leap. This innovative use of form and structure 
demonstrates how the spatial characteristics of 
poetry can shape our reading and interpretation 
of the poem, reinforcing the intricate relationship 
between place, form, and meaning in poetic works.

In conclusion, the function of the category of 
‘place’ in poetic works spans multiple dimensions. 
Its roles range from providing a setting for the 
narrative, acting as a symbol for more profound 
themes, being a channel for personal expression and 
forging poetic identity, reflecting emotional states 
and systems of values, offering a platform for socio-
political commentary and shaping the structural 
elements of the language in poetry thus forming 
a poet’s unique style. A deeper understanding of 
these varied functions of place in poetry serves 
to amplify our appreciation for the art form. It 
enhances our ability to discern the richness and 
complexity that constitute the poetry, ultimately 
allowing us to comprehend the profound intricacies 
of the poet’s world. The place category in poetry 
underpins the complex interplay between the poet, 
the poem, and the external world. It demonstrates 
how spatial characteristics within poetry can elevate 
our understanding of human experiences, emotional 
states, and socio-political realities. It suggests that 
the places and spaces the poet depicts can offer 
valuable insights into their perspective, reflecting 
and revealing underlying themes and concepts. 
This idea is substantiated by extensive research 
and theoretical contributions from various scholars 
who provide the essential theoretical frameworks 
to formulate these understandings. Through these 
lenses, the relationship between space, place, 
and the human experience in poetry becomes a 
fertile ground for exploration. As we delve deeper 
into this realm, we open up new possibilities for 
interpretation and analysis, adding to the rich 
tapestry of our understanding of poetry.
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УДК 81-114 

ЛЮЙ ЦЗИНПИН 

Даляньский университет иностранных языков, г. Далянь (Китай)

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ  
И СТРАТЕГИЙ РЕАГИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО  

АКТА УГРОЗЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: речевой акт «угроза»; рус-
ский язык; средства выражения угрозы; стра-
тегии реагирования; лексико-грамматические 
средства выражения. 

Аннотация: В статье актуализируется про-
блематика исследования речевого акта угрозы в 
русском языке. Цель: рассмотрение средств вы-
ражения и стратегий реагирования угрозы как 
речевого жанра. Задачи: рассмотреть понятие 
«угроза как речевой жанр»; выявить средства 
выражения и стратегии реагирования угрозы 
в письменном тексте русского языка. Гипоте-
за: автор предполагает, что выявление средств 
выражения и стратегий реагирования речево-
го акта угрозы позволит собеседнику выбрать 
определенный способ действий в развитии ком-
муникативного события. Методы: использова-
ны описательный метод, метод наблюдения и 
классификации. Результаты: в статье представ-
лены основные средства выражения и стратегии 
реагирования речевого акта угрозы, позволяю-
щие выделить их из основных речевых жанров. 
К числу средств проявления речевой агрессии 
относится использование контекстов с экспли-
цитным и имплицитным способом выражения, 
использование лексико-грамматических и кон-
текстно-интонационных средств выражения 
агрессии. Основными стратегиями реагирова-
ния на угрозу являются стратегия детализации 
действий, стратегия уклонения, передачи, при-
нятия и стратегия снижения риска. 

В современной лингвистике речевой жанр 
угрозы представляет собой деструктивный ре-
чевой акт, направленный на ухудшение психо-
эмоционального состояния адресата [1, с. 40]. 
Причиной появления угроз со стороны собесед-

ников является реакция на нежелательное дей-
ствие адресата, названное в предшествующей 
реплике. Коммуникативной целеустановкой 
угрозы являются эксплицитные и имплицитные 
средства выражения. В работе А.А. Козловой 
приводится классификация средств выражения 
угрозы: 

1) контексты с эксплицитным способом 
выражения, ориентированные на «Я-позицию 
говорящего» («Учти: если я увижу дома хоть 
одного кормового таракана, тебе несдоб- 
ровать»); 

2) контексты с имплицитным содержани-
ем, которые ориентированы на «Ты-позицию» 
и включают предупреждение о возмездии («Ну, 
дождешься ты у меня. Вот скажу отцу – он 
тебя ремнем выпорет») [2, с. 200]. 

Средства выражения угрозы в русском язы-
ке могут быть представлены в коммуникативно-
прагматическом поле. Исследователь Н.В. Хох-
лов выделяет две группы средств выражения 
угрозы: 

1) лексико-грамматические средства: дву-
составные («Замолчи, я тебя убью!»); опреде-
ленно-личные предложения («Молчи, в зубы 
дам!»); неагентивные двусоставные предложе-
ния («Ты за это поплатишься!»); определенно-
личные предложения («Не суйся, нос потеря-
ешь!»); 

2) контекстно-интонационные средства 
(отсутствует прямое указание на совершение 
карательных действий): «Я тебя добром про-
шу…», «Не дури, Митрий, покуда не осерчал» 
[5, с. 14–15]. 

При рассмотрении средств выражения ре-
чевого акта угрозы исследователи Т.Г. Рабенко 
и Н.Н. Нестерова выделяют стилистически мар-
кированные глаголы, лежащие в основе агрес-
сивных намерений адресанта, отражающие сле-
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дующие действия: 
1) нанесение удара (побью, ударю); 
2) удаление объекта (вышвырну из кабине-

та, выкину); 
3) повреждение объекта (вырву волосы, 

оторву ногу); 
4) отрицательное воздействие на адреса-

та (уничтожу, ликвидирую, покажу кузькину 
мать) [4, с. 236–237]. 

Таким образом, в коммуникативно-праг-
матическом поле представлены различные лек-
сико-грамматические и контекстно-интонаци-
онные средства выражения агрессии в русском 
языке. Основой агрессивных намерений служат 
стилистически маркированные глаголы и фра- 
зеологизмы (три шкуры спущу, покажу кузькину 
мать). 

Структура речевого акта угрозы состоит из 
двух важных составляющих: 

1) побуждение к совершению действия 
(«Если ты это не выполнишь…», «Только  
выйди»); 

2) негативные последствия в случае неис-
полнения договора («Я тебе покажу», «Я тебя 
накажу», «Три шкуры с тебя спущу») [3, с. 83]. 

Угроза как речевой акт представляет собой 
реализацию дискурсивной стратегии. Достиже-
ние коммуникативного эффекта проявляется в 
использовании лингвокреативных механизмов, 
которые осознанно используются коммуникан-
тами для формирования страха у адресатов. В 
основе осуществляемых стратегий лежит стра-
тегия детализации действий, проявляющихся в 
форме справедливого возмездия. Кроме этого, 
могут проявляться стратегия отклонения («Сам 
получишь в ответ!»), стратегия передачи («По-

чему я? Это он во всем виноват!»); принятие 
угрозы («Я все выполню, как нужно»); стратегия 
снижения риска («Не стоит горячиться. Давай 
еще раз все обсудим»).

Каждая стратегия имеет свою цель избега-
ния нежелательных последствий для адресата. 
Стратегия уклонения применяется в том случае, 
когда собеседник убежден в своей позиции, по-
этому он отвечает на угрозу соответствующим 
образом, давая понять адресату неизбежность 
негативных для него последствий. Стратегия 
передачи используется в случае передачи ре-
агирования и ответа на третью сторону кон-
фликта. Принятие угрозы осуществляется в 
том случае, когда собеседник понимает реши-
тельность своих действий и отвечает за свои 
поступки. Стратегия снижения риска направ-
лена на понижение вероятности последствий 
угрозы, возникающей в беседе двух комму- 
никантов. 

Таким образом, вербальная агрессия как 
речевой акт стала фундаментальной стратегией 
человеческого общения, которая проявляется в 
дисгармоничном индивидуально-эгоистическом 
поведении человека. К числу средств проявле-
ния речевой агрессии относится использование 
контекстов с эксплицитным и имплицитным 
способом выражения, использование лексико-
грамматических и контекстно-интонационных 
средств выражения агрессии. Основой агрессив-
ных намерений служат стилистически маркиро-
ванные глаголы и фразеологизмы. Основными 
стратегиями реагирования на угрозу являют-
ся стратегия детализации действий, стратегия 
уклонения, передачи, принятия и стратегия сни-
жения риска. 
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Аннотация: В статье исследуется проявле-
ние нестабильности английского языка, его вну-
тренней динамики в синхронности. Целью яви-
лось изучение фразеологической вариативности, 
которая не приводит к изменениям в языковой 
системе. Были поставлены задачи: уделить осо-
бое внимание параллелизму форм и конструк-
ций, а также вариативности и синонимичности 
лексем, которые могут быть сохранены в языке, 
обеспечивая его динамику наряду с историче-
скими изменениями. По мере накопления тео-
ретических и практических знаний, используя 
описательно-сопоставительный метод, авторы 
пришли к выводу, что язык как функциональная 
система, независимо от своей сложности, отли-
чается степенью вариативности. 

Принимая во внимание разнообразие мне-
ний и множественность терминов в этой обла-
сти, A.В. Кунин интерпретирует «фразеологию» 
как область лингвистики, занимающуюся изуче-
нием фразеологических сочетаний [1]. Своеоб- 
разная формообразующая структура фразеоло-
гизмов заключается в том, что они представляют 
собой прочное объединение слов, переплетен-
ных на основе единого внутреннего значения. 

Западные лингвисты называют фразеоло-
гизмы «идиомами». Например, Ч. Хокетт пишет: 
«Идиома – это грамматическая форма, состо-

ящая из одной морфемы или сложной формы, 
которая не может быть определена на основе су-
ществующей структуры значения» [2]. У. Вайн-
райх считает, что идиомы являются частью мно-
гозначности из-за вариативности лексической 
единицы [3]. У. Чейф пишет, что идиомы легко 
подвержены структурным изменениям [4].

В последнее время такие вопросы, как ва-
риативность английского языка и изменение 
стиля, поднимаются все чаще. Однако эта про-
блема довольно сложна, и место вариативности 
в процессе исторической трансформации языка 
на первый взгляд недостаточно ясно.

С одной стороны, исторические изменения 
являются одним из важных источников измен-
чивости, с другой стороны, появление вариатив-
ных форм и структур является важным шагом в 
исторических изменениях, которые часто про-
исходят в результате замены одних элементов 
другими. Компоненты семантических вариантов 
не существуют на основе грамматических от-
ношений, семантика во внутренней структуре 
языка определяет структуру предложения и его 
формирование в потоке речи. 

Фразеологические варианты означают из-
менения в форме и структуре одной и той же 
фразеологической единицы, возникающие в ре-
зультате фрагментации, разветвления от одного 
и того же источника, часто со стилистическими 
и эмоционально-экспрессивными оттенками. 
Фразеологические варианты следует определять 
на основе структурных критериев, семантиче-
ский подход не оправдывает себя на фактиче-
ском языковом материале. 
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Фразеологические сочетания, как и другие 
языковые единицы, имеют разнообразное содер-
жание и экспрессию. Вариативность фразеоло-
гизмов существует только в форме их выраже-
ния. Нарушение устойчивости компонентов во 
фразеологических сочетаниях создает условия 
для вариативности. Поскольку стабильность 
часто относительна, возникают различные ва-
рианты фразеологических сочетаний, в резуль-
тате чего образуется несколько вариантов од-
ной и той же единицы: “draw the curtain (over  
something)” = задернуть занавеску: 

1) to be silent, to hide something; 
2) not to bring something in front of the eyes, 

not to lift the curtain. 
Также возможен вариант: “lift the curtain over 

something” и “raise the curtain over something” с 
аналогичным значением.

Таким образом, вариативность присуща лю-
бому естественному языку, в частности англий-
скому. Именно благодаря вариативности про-
исходит изменение языка, и некоторые формы 
диахронически вытесняют другие. Повторяю-
щиеся и систематические вариации могут при-
вести к изменению форм записи фразеологизмов 
в словарях общего пользования и словарях иди-
ом. Вставка прилагательного может в конечном 
итоге стать настолько распространенной, что 
некоторые фразеологизмы можно рассматри-
вать как имеющие открытый пробел в своей 
лексикографической форме, как в случае с “cut 
your teeth” (= режутся зубы), который записан в 
Cambridge Advanced Learner's Dictionary: “Cut 
your political/professional, etc. teeth” и определя-
ется как “to get your first experience of the type 
mentioned”. Некоторые носители языка в подоб-
ных случаях выбирают такое решение, как “Cut 
one’s teeth”. Данный пример иллюстрирует тот 
факт, что варьирование идиоматических выра-
жений путем добавления прилагательных может 
быть фундаментальной лингвистической про-
блемой: “Her parents disapproved of subversive 
forms like rhythm & blues or rock and roll – they 
also forbade their four children from going to the 
cinema – so Doris cut her musical teeth by singing 
in her father’s church choir” [5].

Можно выделить пять различных типов  
варьирования фразеологических единиц: лекси-
ческая замена, лексическая вставка, усечение, 
грамматическая трансформация и транскатего-

ризация.
Лексическая замена – наиболее частый и 

распространенный тип варьирования фразе-
ологизмов. Обычно она встречается в сказуе-
мых фразах, схематизированных как VP + NP, 
в которых либо глагольная составляющая, либо 
именная составляющая заменяются другим эле-
ментом того же класса слов, с которым они мо-
гут иметь различные виды семантической свя-
зи: “shed/weeping crocodile tears or right up your 
alley/street show how well-established” (= кроко-
диловы слезы), этот тип вариаций широко рас-
пространен и прямолинеен.

Альтернативные лексические реализации 
не изменяют целостного значения единицы, не 
добавляют новой семантической информации и 
не ограничивают ее применение определенной 
областью, но они могут изменить ментальный 
сценарий используемой метафоры. Лексическая 
вставка представляет собой второе по важности 
средство варьирования фразеологических еди-
ниц: “I just wanted to get out of work so I told my 
boss a little white lie, and said I needed to meet my 
parents at the airport”. 

Другими незначительными типами вариа-
ций являются усечение, при котором часть ис-
ходной единицы исключается, и грамматическая 
трансформация, которая обозначает незначи-
тельную часть фразеологических вариантов  и 
обычно не приобретает лексикализованного  
статуса.

Следует отметить, что не все фразеологиз-
мы могут быть изменены с грамматической или 
синтаксической точки зрения: “kick the bucket” 
нельзя поставить в страдательную форму, как, 
например, “the bucket was kicked”.

Наконец, транскатегоризация позволяет 
преобразовывать определенные фразеологиче-
ские единицы в единицы другого класса слов, 
чтобы адаптироваться к ограничениям кон-
кретных синтаксических контекстов: “There 
is nothing top-of-the-head about what Mr. Hain 
has to say either; his pamphlet is the product of 
extensive online consultation and several focus-
group discussions”.

На основании анализа материала касатель-
но вопроса варьирования фразеологических 
единиц отчетливо видны семантическое разно-
образие и их выразительность в современном 
английском языке. 
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Аннотация: Цель работы состоит в рас-
смотрении гендерного аспекта концепта «воз-
раст» / «年龄» в русской и китайской языковой 
картине мира. Используется метод лексико- 
семантического поля. В результате исследова-
ния «возрастная» лексика была разделена на че-
тыре микрополя (лексико-семантические груп-
пы): детство, молодость, зрелость или средний 
возраст, старость. Определено, что и в русском, 
и в китайском языках гендерная специфика наи-
более явно прослеживается в лексико-семан-
тических группах «молодость» и «зрелость»; 
частотна коннотативно маркированная лексика, 
связанная с возрастом женщины. При этом в 
китайской языковой картине мира оценочность 
характеристики зачастую связана с рефлексией 
пересечения конкретной возрастной границы. 

Введение

В российской науке изучение языковой 
картины мира (ЯКМ) стало активно развивать-
ся с 1970-х годов под влиянием когнитивной 
лингвистики. Среди представителей русской 
школы ЯКМ можно назвать таких ученых, как  
А.А. Уфимцева, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубря-
кова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и другие. Их 
теории и исследования направлены на изучение 
языковых единиц (слова, фразеологизмы, тек-
сты), которые выражают основные концепты 
культуры и менталитета русского народа.

Концепт в контексте ЯКМ является основ-
ной единицей знания, представляющей собой 
сложное, многоаспектное понятие, которое от-
ражает специфическое содержание культуры и 

менталитета народа. Концепт объединяет зна-
ния и опыт, а также связанные с ними ассоциа-
ции, образы и эмоции. В языковой картине мира 
концепты передаются через языковые единицы, 
такие как слова, фразеологизмы и тексты. Ис-
следование концептов позволяет лучше понять 
мировоззрение и культурные особенности раз-
ных народов и раскрыть способы их отражения 
в языке. 

Концепт «возраст» является одним из ос-
новных концептов ЯКМ и имеет значение не 
только в определенном языке и культуре, но и 
в языковых картинах мира различных народов. 
В качестве ключевого концепта, описывающего 
социальную и культурную организацию, воз-
растные группы определяют множество аспек-
тов человеческой жизни, таких как социальные 
роли, образование, трудовая деятельность, се-
мейные отношения и т.д. В разных культурах и 
языках возрастные категории могут быть пред-
ставлены и интерпретированы по-разному. 

Исследования концепта «возраст» могут 
проводиться в аспектах когнитивной лингвисти-
ки, лингвокультурологии и сопоставительной 
лингвистики.

1. Исследование «возрастной» лексики в 
конкретном языке. Так, Р.И. Хашимов исследо-
вал формирование лексики, связанной с возрас-
том, в русском языке [18].

2. Сравнительный анализ представлений 
о возрасте в различных языках и культурах: ис-
следование национальных особенностей и раз-
личий в концепции возраста путем сопоставле-
ния разных языков. Например, М.А. Федоров 
(2006) рассматривал восприятие возраста в рус-
ском и американском английском языках [16], а  
Н.В. Сороколетова – в русском и французском 
языках [14].

3. Изучение того, как представления о воз-
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расте связаны с понятиями времени и вечности. 
Н.Д. Арутюнова сравнивала семантические 
структуры, содержащие синонимы «молодой –  
новый» [2, с. 701–703]; Е.С. Яковлева анализи-
ровала концепты «период» и «возрастной пе- 
риод» [21].

4. Анализ статуса и роли концепта «воз-
раст» в различных языковых и культурных цен-
ностных системах. И.М. Любина рассматривала 
аксиологию концепта «возраст» в русском, бри-
танском и американском языковых и культурных 
контекстах [12].

5. Исследование конкретных аспектов 
концепта «возраст». Например, Л.В. Фролова 
анализировала исторические изменения темати-
ческих групп, связанных с номинациями взрос-
лых, в русском языке [17].

В дополнение к этому, в последнее время 
появляются исследования, рассматривающие 
возраст в русском и китайском языках. Зачастую 
этой теме посвящают свои работы китайские 
студенты российских вузов: так, Чжан Тао пи-
шет о возрастной лексике во фразеологической 
системе русского и китайского языков [19], Вэй 
Сяо проводит сравнительное исследование кон-
цепта «детство» в русской лингвокультуре (на 
фоне китайской) [3].

Таким образом, перечисленные исследо-
вания рассматривают возраст с разных точек 
зрения и являются важным источником инфор-
мации для понимания особенностей и разли-
чий концепта «возраст» в различных языках и  
культурах.

В данной работе мы сосредоточимся на ген-
дерном аспекте концепта «возраст» в русской и 
китайской ЯКМ.

А.В. Кирилина отмечает: «Понятие гендер 
пришло в лингвистику довольно своеобразным 
путем. <...> Термин ‘‘гендер’’ был призван под-
черкнуть не природную, а социокультурную 
причину межполовых различий» [10, с. 9]. 

В рамках гендерного подхода рассматрива-
ются «культурные факторы, обусловливающие 
стереотипное представление о мужских и жен-
ских качествах» [6, с. 75], тенденции «к гендер-
ной асимметрии, отражающей картину мира 
того или иного народа» [6, с. 75].

В целом гендерная лингвистика исследует 
два типа вопросов.

1. Отражение гендера в языке: речь идет о 
системе существительных, лексике, синтаксисе, 
гендерных категориях и ряде подобных объек-

тов. Цель этого подхода – описать и объяснить, 
какие оценки приписываются мужчинам и жен-
щинам, в каких семантических областях это 
наиболее распространено и каковы основные 
языковые механизмы этого процесса.

2. Речевое и общее коммуникативное пове-
дение мужчин и женщин: исследуются способы 
и контексты, в которых строится гендер, а также 
влияние социальных факторов и коммуникатив-
ной среды на этот процесс.

А.В. Кирилина приходит к выводу: «Ген-
дер не является лингвистической категорией, 
но его содержание в значительной мере может 
быть раскрыто путем анализа структур языка. 
Именно внелингвистический статус гендера об-
условил некоторую уникальность его изучения. 
Во-первых, гендер сам может служить объек-
том исследования как в отдельных науках, так 
и в междисциплинарной парадигме. Во-вторых, 
отдельные области науки, в частности лингви-
стики, могут изучаться в аспекте гендера. Объ-
ектом в данном случае является лингвистиче-
ская категория, например синтаксис, лексикон, 
прагматика и т.д. Предметом же становится ген-
дерное измерение соответствующей сущности»  
[9, с. 234–251]. В нашем случае объектом иссле-
дования является концепт «возраст» и лексика, 
связанная с этим понятием, в то время как ген-
дер является измерением нашего исследования.

Методы исследования

Для рассмотрения гендерного аспекта кон-
цепта «возраст» прибегнем к методу лексико- 
семантического поля.

Лексико-семантическое поле «возраст» 
формируют лексемы и фразеологизмы, имею-
щие сему «возраст». В данном поле выделяют-
ся четыре микрополя, то есть четыре лексико-
семантические группы (ЛСГ). При выделении  
лексико-семантических групп, связанных с кон-
цептом «возраст», необходимо учитывать не 
только физический возраст, но и психологиче-
ский возраст, социальные факторы и т.п. [20]. 
Учитывая все эти факторы, мы разделили груп-
пы следующим образом: детство, молодость, 
зрелость или средний возраст, старость.

В категориях лексико-грамматических 
групп, связанных с концептом «возраст», наи-
большее количество составляют группы суще-
ствительных, особенно обращений к людям. 
Поэтому необходимо сравнить номинации, обо-
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значающие возраст. Мы собрали некоторые воз-
растные наименования разных возрастных кате-
горий из словарей, таких как Толковый словарь 
Ожегова [13], Толковый словарь Ушакова [15], 
Словарь русского арго [7], Толковый словарь Еф-
ремовой [8], Словарь синонимов русского языка 
[5], а также русско-китайского, китайско-русско-
го онлайн-словаря «大БКРС» [22] и словаря ки-
тайского языка «汉典» [23]. Всего 119 русских 
и 57 китайских слов. Как показано в табл. 1, мы 
разделили собранный материал на три группы. 
Из таблицы видно, что распределение обраще-
ний, связанных с возрастом, в нескольких се-
мантических группах слов неоднородно как в 
русском, так и в китайском языках, особенно с 
точки зрения гендера.

Основная часть

В русском языке в лексико-семантической 
группе «детство» наибольшее количество обра-
щений универсально для мужчин и женщин, в 
группе «старость» распределение более равно-
мерное, а в группах «молодость» и «зрелость» 
количество обращений к мужчинам и женщи-
нам значительно превышает универсальные  
обращения.

Анализ собранного материала показывает, 
что и в русском, и в китайском языках в груп-
пах «детство» (табл. 2) и «старость» (табл. 5) 
наибольшую долю занимают универсальные 
обращения для мужчин и женщин, в то время 

как группы «молодость» (табл. 3) и «зрелость» 
(табл. 4) сильнее подвержены влиянию пола, и 
поэтому доля универсальных обращений в них 
меньше.

Можно отметить, что гендерно-специфич-
ные единицы чаще встречаются в группах «мо-
лодость» и «зрелость» как в русском, так и в 
китайском языках. Для номинации мужчин бо-
лее характерны признаки «сильного, высокого», 
а для номинации женщин – больше акцента на 
«живости характера» или красоте и отношениях 
в семье. Ср. в русском: жеребец (прост., ирон. –  
рослый и сильный молодой мужчина); детина 
(разг. ирон. – рослый и сильный молодой муж-
чина); молодец (молодой человек бравого вида, 
крепкого сложения; сильный молодой мужчина, 
юноша); шкаф (ирон. молод. – здоровый, круп-
ный мужчина); боров (диал. – здоровый, крепкий 
мужчина; прост, пренебр. – о неповоротливом 
толстом человеке); бугай (прост, фамил. – здо-
ровый и сильный мужчина); коза (фам., разг. – о 
девушке, девочке); козочка (шутл. разг. – о бой-
кой, изящной девушке); бабенка (прост. – мо-
лодая бойкая женщина; разг. фамил. – бойкая 
и еще не старая женщина); бабища (прост., 
пренебр. – рослая и крепкая или очень толстая 
женщина) и т.д.; в китайском: 男子汉 – насто-
ящий мужчина (крепкий, сильный); 当家的 –  
хозяин (крепкий, сильный); 爷们儿 – мужик 
(крепкий, сильный); 老姑娘 – старая дева;  
剩女 – «женщина-остаток»; 美女 – красавица; 
女人家 – женщина в семье и т.д.

Таблица 1. Номинации лиц по возрасту

Русский язык
Мужчины Женщины Универсальные 

Количество % Количество % Количество %
Детство 23 18,9 % 14 11,5 % 85 69,7 %

Молодость 21 30 % 32 45,71 % 17 24,29 %
Зрелость 10 25 % 27 67,5 % 3 7,5 %
Старость 14 31,81 % 15 34,09 % 15 34,09 %

Китайский язык
Мужчины Женщины Универсальные 

Количество  % Количество  % Количество  %
Детство 14 23,33 % 16 26,66 % 30 50 %

Молодость 23 35,93 % 31 48,43 % 10 15,62 %
Зрелость 17 39,53 % 21 48,83 % 5 11,62 %
Старость 8 29,62 % 7 25,92 % 12 44,44 %
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В русской языковой практике незнакомые 
люди могут использовать обращения «мужчи-
на» и «женщина», не акцентируя разницу в воз-
расте между говорящим и слушающим. 

В сравнении с этим, в китайском языке, по-
мимо использования официальных обращений, 
таких как 先生 ‘господин’ и 女士 ‘госпожа’, 

можно использовать более дружественные фор-
мы обращения, такие как 大姐 ‘старшая сестра’, 
大哥 ‘старший брат’ (если собеседник старше 
говорящего) или 大兄弟 ‘брат’, 大妹子 ‘младшая 
сестра’ (если собеседник младше говорящего), 
которые в китайском языке обычно сопровожда-
ются приветливым оттенком, подчеркивающим 

Таблица 2. Лексико-семантическая группа «Детство»

Русский язык
Номинации лиц  
мужского пола

Номинации лиц  
женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
23 18,9 % 14 11,5 % 85 69,7 %

акселерат; искусственник;  
детдомовец; мальчик; маль- 
чишка; мальчуган; маль-
чуга; мальчугашка; маль-
чонка; мальчонок; мальчо- 
ночек; парнишка; парни- 
шечка; паренек; паренечек; 
пацан; пацаненок; пацанва; 
хлопец; хлопчик; школь-
ник; отрок; юнец

акселератка; девочка; дев- 
чонка; девчурка; девчуш-
ка; дивчина; искусствен-
ница; детдомовка; па- 
цанка; пацаночка; школь-
ница; дошкольница; отро-
ковица; юница

бутуз; бэби; бэбик; глупыш; грудник; грудничок; детва; дет-
вора; дет; дитя; детище; дитятко; детка; деточка; дитенок; 
дитятя; детсадовец; дошкольник; дошколенок; капелька; 
каплюшечка; каплюшка; карапуз; карапузик; клоп; клопик; 
крепыш; крепышка; кроха; крошка; крошечка; крохотулечка; 
крохотуля; лялька; малолетка; малолеток; малыш; малышка; 
малышня; мальва; малютка; малюточка; малявка; малявочка; 
мелюзга; младенец; младенчик; найденыш; несмышленыш; 
несмышленок; оголец; пеленашка; пигалица; пионер; пи-
скленок; подкидыш; ползунок; последыш; пострел; постре-
ленок; пузырь; пупс; пупсик; ребенок; ребеночек; ребятенок; 
ребятеночек; ребята; ребятки; ребятишки; ребятня; сорванец; 
чадо; чадушко; чертенок; шельменок; шкет; школяр; шпинга-
лет; подросток; подросточек; отроческий; малец; переросток; 
тинейджер; тинейджерский

Китайский язык
Номинации лиц  
мужского пола

Номинации лиц  
женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
14 23,33 % 16 26,66 % 30 50 %

男孩 – мальчик; 小男孩 – 
маленький мальчик; 小弟
弟 (小哥哥) – маленький 
братик, маленький братиш-
ка; 少年 – молодой чело-
век (отроческий возраст);  
小伙 – парень, парнишка, 
малый; 男生 – школьник, 
студент; 金童 – золотой 
мальчик; 小王子 – малень-
кий принц; 龙子 – сын дра-
кона; 小皇帝 – маленький 
император; 小子 – маль-
чишка; 正太 (zhèng tài) – 
очаровательный мальчик 
(используется в японской 
и китайской культуре для 
описания мальчиков в воз-
расте от 4 до 15 лет)

女孩 – девочка; 小女孩 –  
маленькая девочка; 小妹
妹 (小姐姐) – маленькая 
сестренка; 少女 – девуш-
ка; 姑娘 – девушка; 女生, 
女学生 – школьница, сту-
дентка; 妞儿, 丫头 – дев-
чонка; 孤女 – одинокая 
девочка; 小公主 – малень-
кая принцесса; 凤女 –  
девушка-феникс; 玉女 – 
девушка-жадеит; 小公举 –  
маленький графин; 萝莉 
(luó lì) – лолита (с распро-
странением молодежных 
субкультур имя персона-
жа В.В. Набокова стало 
нарицательным, исполь-
зуется в японской и ки-
тайской культуре для опи-
сания девочек в возрасте 
от 4 до 15 лет)

婴儿 – младенец; 宝宝 – малыш; 宝贝 – дорогой (используется 
как ласковое обращение к младенцу или ребенку); 幼儿 – 
дошкольник 小孩 – ребенок; 小宝宝 – маленький малыш; 
孤儿 – сирота; 孩子 – ребенок; 小朋友 – ребенок; 半大孩
子 – полувзрослый (используется для описания ребенка 
в возрасте от 10 до 13 лет); 少年、青少年 – юноша; 小不
点 – крошка; 小家伙 – обращение к маленькому ребенку; 
小鬼 – непослушный малыш 兔崽子 – зайка (используется 
в качестве ласкового обращения к ребенку); 熊孩子 – 
непослушный малыш (буквально «маленький медведь»); 
皮猴子 – непослушный малыш (буквально «маленькая 
обезьяна»); 小淘气 – непослушный малыш; 小调皮 – 
непослушный малыш; 小鬼头 – непослушный малыш 
(буквально «маленький дьявол»); 小祖宗 – капризный ребенок 
(буквально «маленький предок»); 小霸王 – ребенок-тиран;  
小跳蚤 – беспокойный малыш (буквально «маленькая бло- 
ха»); 萌娃 – милый ребенок (используется в сетевом сленге); 
萌宠 – милый питомец (используется в сетевом сленге); 少先
队员 – член организации молодых (пионер) (до 14 лет); 共青
团员 – комсомолец (до 28 лет); 红领巾 – пионерский галстук 
(метонимический перенос); 学生 – ученик; 小学生 – ученик 
начальной школы; 中学生 – ученик средней школы; 高中生 –  
ученик старшей школы; 未成年 – несовершеннолетний; 05
后 – «после 2005 года рождения» (используется в Китае для 
описания поколения людей, родившихся после 2005 года, 
может изменяться по принципу: ХХ后)
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возрастную разницу между общающимися. 
В китайском языке молодых мужчин и жен-

щин обычно называют 帅哥 ‘красавчик’ и 美女 
‘красотка’ (в отличие от русскоязычных анало-
гов, здесь отсутствует оттенок просторечия). 
Это показывает, что в китайской лингвокультуре 
есть тесная связь между «молодостью» и «кра-
сотой, привлекательностью», поэтому использо-
вание таких обращений к людям старше 40 лет 
может считаться неуважительным.

Рассматривая функционирование обраще-

ний в русской речи, В.Е. Гольдин отмечает: «По-
видимому, всем языкам свойственно “метафори-
ческое” употребление родственных обращений 
в речи, адресуемой неродственникам (напри-
мер, использование обращений мать, мамаша, 
отец, папаша, дочка, сестрица, брат, братец и 
подобных вне сферы родственных отношений)»  
[4, с. 109]. Обращения другого типа («гражда-
нин и гражданка, господин и госпожа, сударь и 
сударыня <...> дорогой и дорогая, уважаемый и 
уважаемая») «несут информацию о поле адреса-

Таблица 3. Лексико-семантическая группа «Молодость»

Русский язык
Номинации лиц  
мужского пола Номинации лиц женского пола Универсальные номинации

Количество   % Количество   % Количество   %
21 30,00  % 32 45,71  % 17 24,29  %

детина; жеребец; лоб; ма-
лый; мальчик; маменькин 
сынок; молодец; оголец; 
парень; парнишко; пару-
бок; паря; повеса; фраер; 
хлопец; хлыщ; холостежь; 
чувак; юнец; юниор;  
юноша

бабочка; барышня; бой-девка; вострушка; герла; дева; 
деваха; девица; девка; девочка; девушка; девча; девча-
та; дивчина; кадра; коза; козочка; кошелка; маменьки-
на дочка; мамзель; мамка; мамочка; молодка; мурка; 
телка; чикса; чувиха; юниорка; юница; ягода

зелень; мартышка; молодежник; 
молодежь; молодняк; молодое 
поколение; молодой человек; мо-
локосос; морковка; недоросль; 
овечка; желторотый; салага; под-
растающее поколение; поросль; 
херувим; юность

Китайский язык
Номинации лиц  
мужского пола Номинации лиц женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
23 35,93 % 31 48,43 % 10 15,62 %

男孩 – мальчик; 男子 – 
мужчина; 男生 – студент 
(мужского пола); 男人 – 
мужчина; 男青年 – юно-
ша; 小伙儿 – парень; 帅
哥 – красавчик; 小哥哥 –  
братик; 大哥 – старший 
брат; 男士 – господин; 
先生 – господин; 大叔 – 
дядя; 男儿 – сын; 大丈夫 –  
достойный мужчина; 男
子汉 – настоящий мужик; 
毛头小子 – непослушный 
мальчишка; 须眉 – муж-
ской пол; 鳏夫 – вдовец; 
汉子 – мужчина; 公子哥 –  
молодой джентльмен; 爷
们儿 – парень, парень- 
мужик; 小子 – мальчиш-
ка; 当家的 – глава семьи 
(мужского пола) 

女孩 – девочка; 女子 – женщина; 女生 – студентка; 女
青年 – молодая женщина; 姑娘 – девушка; 闺女 – дочь 
(используется как устаревшее ласковое обращение к 
девушке); 丫头 – девочка; 妮 – девочка (используется 
как ласковое обращение); 囡 – девочка (используется в 
юго-западном диалекте); 姑娘 – девка; 马子 – чувиха; 
美女 – красивая женщина; 女人 – женщина; 小姐姐 –  
девушка (используется как ласковое обращение); 大
姐 – старшая сестра (используется как обращение 
к женщине старше собеседника); 女士 – госпожа;  
夫人 – госпожа (используется как обращение к 
замужней женщине); 少妇 – молодая женщина (ис- 
пользуется для описания женщины в возрасте от 20 
до 30 лет); 婆娘 – женщина (используется в качестве 
уважительного обращения к женщине старшего 
возраста); 熟女 – зрелая женщина; 阿姨 – тетя 
(используется в качестве уважительного обращения 
к женщине старшего возраста); 小姐 – мисс 
(используется как обращение к незамужней женщине); 
巾帼 – женский пол; 情妇 – девка, любовница;  
妇人 – женщина; 女人家 – женщина (используется 
в качестве уважительного обращения к женщине 
старшего возраста); 小娘子 – девушка (используется 
как ласковое обращение); 女郎 – девушка; 半边天 –  
половина неба (используется для описания роли 
женщины в обществе); 黄花闺女 – «желтая цветущая 
девушка» (используется для описания незамужней 
женщины в возрасте от 25 до 30 лет)

青年人 – молодые люди; 年轻
人 – молодежь; 后生 – молодое 
поколение; 初生之犊 – зеленый 
юнец; 年青人 – молодые люди; 
成年人 – взрослые; 大人 –  
взрослые; 后浪 – молодое по-
коление; 新生代 – новое поко-
ление; 90后 – люди 90-х (если 
мы рассматриваем 2023 год как 
точку отсчета, то к 2033 или  
2043 году «дети 90-х» станут 
наименованием в средней воз-
растной группе) 
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та, то есть об одном из абсолютных его призна-
ков», но «говорящие опираются прежде всего на 
относительные этикетные признаки их содержа-
ния» [4, с. 111]. 

В качестве обращения к молодым мужчи-
нам в русском языке используются слова «моло-
дой человек», к женщинам – «девушка». В этом 
случае «этикетные признаки» противостоят не 
только семе «пол», но и семе «возраст». Как пи-
шет Ю.В. Крылов, «для носителей русского язы-
ка при выборе номинации или обращения между 
словами девушка или женщина значимым ока-
зывается возраст адресата, но если при номина-
ции грань проходит в возрасте примерно 30 лет, 
то обращение девушка охватывает гораздо боль-
ший возрастной промежуток – от 15 до 50 <...> 
лет. Несмотря на единогласную критику обра-
щения женщина, оно <...> успешно выполняет 
ряд функций: официального дистанцированного 
обращения к женскому коллективу, обозначения 
возрастного или социального статуса участни-
ков коммуникации» [11, с. 79].

Таким образом, границы возрастов могут 
отличаться из-за разных стандартов, это зависит 
от физиологических, психологических, социаль-
ных и культурных факторов. Мы можем просле-
дить это на примере конкретных слов в русском 

и китайском языках.
Е.И. Абрамова, В.С. Фомина рассматривают 

отражение традиционного восприятия возраста 
в русской фразеологии. В прошлом незамужняя 
женщина называлась «девушкой», «девкой». 
После брака она до сорока лет именовалась «мо-
лодкой» («молодицей») – «молодой женщиной» 
или «молодой женой», а после сорока, «осо-
бенно после первых лет, когда она была молод- 
кой, – бабой, затем старухой» [1]. Отсюда поя-
вились некоторые поговорки: «Сорок лет бабий 
век, сорок пять – баба ягодка опять»; «Фетинья 
стара, да Федоту мила» и др. Как замечают ис-
следовательницы, «в то же время фразеоло-
гические единицы высмеивают молодящуюся 
женщину: Не к лицу бабке девичьи пляски; и от-
мечают внешнюю непривлекательность старой 
женщины: Страшна (и стара), как смертный грех 
и др.» [1]. Женщина именовалась «вековухой» 
или «старой девой», если она немолода и не вы-
шла замуж.

Фразеологические единицы (ФЕ) «старая 
дева» в русском языке и 老姑娘 в китайском 
языке достаточно схожи. Оба сочетания состо-
ят из прилагательного «старая» и слова «девуш-
ка» (с семой «девственность»), которое обозна-
чает немолодую незамужнюю женщину. Они 

Таблица 4. Лексико-семантическая группа «Зрелость»

Русский язык
Номинации лиц мужского пола Номинации лиц женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
10 25 % 27 67,5 % 3 7,5 %

боров; бугай; гражданин; дядя; ка-
бан; муж; мужик; мужичье; мужчи-
на; папик 

баба; бабец; бабенка; бабища; бабочка; бабье; 
выдра; гражданка; грация; дама; девушка; дур-
нушка; женщина; кобыла; корова; краля; красот-
ка; кувалда; мамка; матрона; молодайка; моло-
дичка; молодушка; молодуха; тетя; тетка; ягода

большие; взрослые; роди- 
тели

Китайский язык
Номинации лиц мужского пола Номинации лиц женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
17 39,53 % 21 48,83 % 5 11,62 %

男子 – мужчина; 男人 – мужчина; 帅
哥 – красавчик; 大哥 – старший брат; 
男士 – господин; 先生 – господин; 
大叔 – дядя; 大爷 – дедушка; 男
儿 – муж, зять; 大丈夫 – мужчина; 
男子汉 – настоящий мужчина; 须
眉 – мужчина; 鳏夫 – вдовец; 汉
子 – мужик; 爷们儿 – мужик; 当家
的 – хозяин; 中年男人 – мужчина 
средних лет

女子 – женщина; 老姑娘 – старая дева; 剩女 –  
«женщина-остаток»; 美女 – красавица; 女人 – 
женщина; 大姐 – старшая сестра; 女士 – госпожа, 
дама; 夫人 – госпожа; 中年妇女 – женщина 
средних лет; 婆娘 – старуха; 熟女 – зрелая 
женщина; 阿姨 – тетя; 巾帼 – сильная женщина 
(дословно «головная повязка»); 寡妇 – вдова; 妇
人 – женщина; 女人家 – женщина в семье; 半边
天 – половина неба; 半老徐娘 – полувзрослая 
женщина; 大婶 (大娘, 大妈) – тетя

成年人 – взрослые; 大人 – 
взрослые; 中年人 – люди 
среднего возраста; 父母辈 –  
родители (люди в возрасте 
родителей); XX(60–80)后 –  
«шестидесятники-восьми- 
десятники»; 壮年人 – зрелые 
люди
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используются для описания женщин, которые 
достаточно стары, но все еще не замужем. В ки-
тайском обществе распространено мнение, что 
женщины, не вышедшие замуж после 25 лет, мо-
гут называться 老姑娘 ‘старыми девами’ или 老
处女 ‘старыми девственницами’. В то же время 
мужчины, которые не женились даже после 30 
лет, могут быть названы «золотыми холостяка-
ми». В 2010 году в китайском обществе и сре-
ди пользователей интернета стало популярным 
словосочетание 剩女, что буквально означает 
«оставшаяся женщина». Это означает, что 剩
女 являются женщинами, которых общество 
(мужское общество) отбросило, как ненужных. 
Эта семантика восходит к поговорке: 男人三十
一枝花, 女人三十豆腐渣 ‘Мужчина в тридцать 
лет – цветок, женщина в тридцать лет – обрезки 
сои’. «Обрезки сои» означают мусор или ненуж- 
ную вещь.

Заключение

Таким образом, и в русской, и в китайской 
языковой картине мира концепт «возраст» об-

ладает рядом схожих черт. Во-первых, гендер-
ные различия в структуре концепта «возраст» 
и в русском, и в китайском языках в основном 
сосредоточены в лексико-семантических груп-
пах «молодость» и «зрелость». Это связано с 
тем, что на этих двух этапах возраста различия 
между физиологией, психологией и социаль-
ной функцией мужчин и женщин традицион-
но достигали максимума, поэтому в лексике 
мы видим большее разнообразие обращений 
к мужчинам и женщинам. Во-вторых, и в рус-
ском, и в китайском языках лексика отражает 
оценочность характеристики женщин по воз-
расту, но в китайской языковой картине мира 
верхняя граница «молодого возраста» для жен-
щин определяется строже; оценочность харак-
теристики по возрасту зачастую связана с реф-
лексией пересечения конкретной возрастной  
границы.

Перспектива дальнейших исследований 
предполагает работу с собранным материалом с 
целью построения и сопоставительного анализа 
лексико-семантического поля «возраст» в рус-
ском и китайском языках.

Таблица 5. Лексико-семантическая группа «Старость»

Русский язык
Номинации лиц  
мужского пола

Номинации лиц  
женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
14 31,81 % 15 34,09 % 15 34,09 % 

дед; дедка; дедок; дедуля; 
дедушка; пенсионер; ста-
рец; старик; старикан; ста-
рикашка; старина; стари-
чок; старпер; старый хрен; 
хрыч

бабка; бабулька; бабуля; 
бабуся; бабушка; грымза; 
карга; старица; старуха; 
старушенция; старушка; 
старушонка; пенсионерка; 
хрычовка

дряблина; плесень; пожилые люди; развалина; реликт; руи-
на; ископаемое; селадон; сморчок; старичье; старость; стар-
шее поколение; старый гриб; старый пень; старье 

Китайский язык
Номинации лиц  
мужского пола

Номинации лиц  
женского пола Универсальные номинации

Количество  % Количество  % Количество  %
8 29,62 % 7 25,92 % 12 44,44 % 

老男人 – старый мужчина; 
老头 – старик; 老大爷 – 
старый дедушка; 老爷爷 –  
дедушка; 老汉 – старый 
крестьянин; 老翁 – старый 
мужчина; 老朽 – ветхий 
старик; 老丈 – старый 
мужчина

老女人 – старушка; 老
太 – старушка; 老太
婆 – бабушка; 老婆婆 – 
бабушка; 老妇 – старуха; 
老妪 – старуха; 老奶奶 – 
бабушка

老人 – старые; 老人家 – пожилые; 老者 – старые; 退休人员 – 
пенсионер; 老骨头 – старая кость; 老货 – бран. старая дрянь, 
старый хрыч; 老梆子 – диал., бран. старикашка, старый хрен; 
老东西 – груб. старый хрыч, старый хрен, старая дрянь, 
старикан, старикашка; 老家伙 – старик (пренебрежительно 
о пожилом); 老帮菜 – старая капуста, груб. старый хрыч; 老
不死的 – груб. старый хрыч («старый, все никак не умрет»); 
老糊涂 – старый растерянный, груб. старый хрыч
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Аннотация: Цель исследования – выяв-
ление особенностей репрезентации концепта 
«воспитание» на материале советских плакатов  
1950–1960-х годов. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: определить со-
став советских просветительских плакатов; 
выделить когнитивные признаки концепта 
«воспитание» на основании отобранных пла-
катов; классифицировать советские плакаты по 
когнитивным признакам; раскрыть сущность 
когнитивных признаков, эксплицированных 
в продуктах советского плакатного искусства 
1950–1960-х годов. В ходе исследования исполь-
зовались методы лингвистического описания, 
анализа, обобщения и классификации. В резуль-
тате исследования показано, что концептуаль-
ное поле рассматриваемого конструкта состав-
ляют когнитивные признаки, коррелирующие с 
национальными ценностными ориентирами, ко-
торым должны были следовать юные граждане 
СССР в своей повседневной жизни. 

Плакат представляет собой изобразитель-
ную композицию, содержащую броский ри-
сунок и текст рекламной, пропагандистской, 
инструктивно-методической, учебной и другой 
направленности [2]. Выступая в роли визуально- 
вербального инструмента, плакат призван транс-
формировать коллективное сознание, мотивиро-
вать массового адресата на совершение опреде-
ленных действий. 

В 1950–1960-е годы советское государство 
активно использовало силу воздействия и пе-
дагогические возможности плакатного искус-
ства [11]. В то время плакат был проводником 

сложившейся национальной идеологии, в духе 
которой было необходимо воспитывать подрас-
тающее поколение. Следовательно, советский 
плакат воспринимался не столько как способ 
наглядной агитации, вид социальной рекламы, 
сколько как мощное средство воспитания. 

В свою очередь, воспитание подразумевало 
сложный, целостный процесс, направленный на 
развитие у индивида познавательного потенци-
ала, формирование личностных качеств, позво-
ляющих адекватно участвовать в социальной, 
культурной и производственной жизни [4]. Со-
ответственно, когнитивное наполнение концеп-
та «воспитание» составляли интеллектуальный, 
идейно-политический, духовно-нравственный, 
трудовой макрокомпоненты.

В рамках проведенного исследования мы 
изучили особенности объективации концепта 
«воспитание» на материале советских плакатов 
1950–1960-х годов, предварительно выявив его 
классификационные когнитивные признаки. 

Когнитивный признак «патриотизм». 
Представленный плакат содержит идею о необ-
ходимости формирования любви к своему краю 
и Отечеству с самого раннего возраста, по-
скольку патриотизм не возникает сам по себе. 
Важная роль в процессе воспитания патриоти-
ческого начала отводится учителям – первым 
(после родителей) профессиональным настав-
никам детей. Именно учителя могут деликатно 
и ненавязчиво привить им чувство долга и от-
ветственности перед родиной, уважение к свое-
му народу и культуре. Поэтому кажется отнюдь 
не случайной изображенная в руках учителя и 
юного школьника книга Н.А. Островского «Как 
закалялась сталь», призванная обогащать пат- 
риотическое сознание и духовно-нравственный 
мир советской детской аудитории. 

Когнитивный признак «здоровый об-
раз жизни». На рассматриваемом плакате речь 



173

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(149) 2023
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

идет об обязанности каждого гражданина са-
мостоятельно заботиться о своем физическом 
здоровье. Эффективным средством его обре-
тения и поддержания, рекомендуемым для ис-
пользования в повседневной жизни, признается 
закаливание. Действительно, в советское время 
закаливание широко пропагандировалось, им 
занимались все, начиная от детей и заканчивая 
пенсионерами. С точки зрения советского учено-
го И.М. Саркизова-Серазини, закаливание спо-
собно «восстанавливать нарушенные функции в 
организме физически ослабленного и больного 
человека, а также укреплять и совершенствовать 
физиологические функции у здорового челове-
ка» [8]. Кроме того, плакат ясно и лаконично 
доносит до зрителей мысль о важности роди-
тельского участия в ходе воспитания у ребенка 
привычки тренировать защитные силы организ-
ма под воздействием внешних раздражителей. 
На заднем плане плаката показан отец, расти-
рающий тело полотенцем (думается, что автор 
изображает начальный этап закаливания водой –  
обтирание) и тем самым подающий сыну при-
мер образцового поведения. 

Когнитивный признак «правильная ор-
ганизация личного и учебного времени». 
Данный плакат призывает детскую аудиторию 
правильно распределять и планировать соб-

ственное время. На заднем плане изображены 
часы с необычным циферблатом: вместо цифр 
нарисованы иллюстрации, которые воссоздают 
распорядок дня советских школьников. Так, его 
элементами выступают режимы сна, питания, 
деятельности и отдыха. Отсюда становится по-
нятно, что если ребенок владеет, как принято 
сегодня говорить, «тайм-менеджментом», то у 
него попросту не остается ни одной свободной 
минуты на сомнительные развлечения. Напро-
тив, он воспитывает в себе сознательную дисци-
плинированность, внутренний контроль, умение 
адекватно расставлять приоритеты, то есть взра-
щивает те важные качества, которые присущи 
настоящему пионеру. 

Когнитивный признак «стремление к 
достижению высокого результата». Пред-
ставленный плакат посвящен началу нового 
учебного года – Дню знаний. Он указывает на 
профессиональные ценности советского обще-
ства: его юные граждане обязаны учиться на 
отлично, поскольку систематически зарабаты-
ваемые школьниками пятерки, будучи реальны-
ми свидетельствами высокого уровня их знаний, 
являются залогом перспективного будущего, 
предоставляют больше возможностей для полу-
чения качественного образования, освоения же-
лаемой профессии. Однако достижению макси- 

Рис. 1. В. Сурьянинов. «Будь достой-
ным сыном Родины!» (1950 г.) 

Рис. 2. В. Корецкий, В. Грицевич. «Если хочешь  
быть здоров – закаляйся!» (1950 г.)
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мального результата, безусловно, предшествует 
долгий и ответственный путь: ребенок должен 
добросовестно относиться к учебным занятиям, 
быть трудолюбивым, старательным и последо-
вательным при выполнении учебных заданий, 
тем самым учиться с полной отдачей. 

Когнитивный признак «разносторон-
ность, широта кругозора». В учебном плане 
советской школы отсутствовало деление пред-
метов на обязательные и факультативные, каж-
дая дисциплина представляла собой особую цен-
ность для формирования и развития личности 
ребенка. Именно по этой причине уроки рисо-
вания, пения и музыки, утратившие исключи-
тельную актуальность в системе современного 
образования, в советские годы выступали ак-
тивным инструментом воспитания учащихся. В 
частности, музыкальные занятия воспринима-
лись не столько как занятия по обучению вока-
лу и музыкальной грамоте, сколько как «способ 
вхождения ребенка в музыкальное искусство, 
чему было призвано способствовать также слу-
шание музыки» [10]. В свою очередь, размыш-
ляя о практической пользе рисования, советские 
педагоги указывали на то, что оно развивает у 

Рис. 3. Е. Соловьев. «Распорядок дня» (1964 г.) Рис. 4. Р. Сурьянинов. «Учись на пять!» (1957 г.) 

Рис. 5. В. Говорков. «Уроки рисования,  
музыки и пения...» (1959 г.) 
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обучающихся мелкую моторику, память, мыш-
ление, воображение, оказывает воздействие на 
формирование эстетического вкуса, помогает 
при изучении ряда школьных предметов [12].

Когнитивный признак «труд». При по-
мощи визуальных образов и вербального содер-
жания на указанных плакатах пропагандирует-

ся мысль о ценности трудового воспитания в 
жизни советских детей. Приобщение как маль-
чиков, так и девочек к труду начиналось с само-
го детства, поскольку в советское время трудо-
вая деятельность понималась как необходимое 
условие формирования и развития у детской 
аудитории важнейших универсальных профес-

Рис. 6. Г. Шубина. «Научусь!» (1957 г.) Рис. 7. С. Низовая. «Мастерству учиться –  
всегда пригодится!» (1957 г.) 

Рис. 8. С. Низовая. «Люби труд!» (1954 г.)
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сионально-личностных качеств, необходимых 
для построения семейных отношений. Семья 
же занимала приоритетное место в социальной 
политике советского государства и представляла 
собой «естественную ячейку общества, место, 
где реализуется прелесть человеческой жизни» 
[7]. В 1950–1960-е годы в семьях наблюдалось 
распределение домашних обязанностей между 
супругами: «домашним хозяйством в основном 
занимались женщины, в том числе и работаю-
щие», между тем всю тяжелую работу по дому 
выполняли мужчины [1]. Так, например, на 
хрупких женских плечах лежало глаженье, при-
готовление пищи, пошив и ремонт одежды, в то 
время как на мужских – обслуживание бытовых 
приборов, починка домашней утвари. Вышепе-
речисленные навыки и осваивались советскими 
детьми на уроках труда. 

Наконец, плакат советского художника-гра-
фика С.М. Низовой обращает внимание зрите-
лей на необходимость преемственности поколе-
ний в трудовой подготовке, подразумевающей 
трансляцию трудовых ценностей и инструмен-
тальной информации от старших к младшим. 
Данный принцип служил основой концепции со-
циализма, составлявшей содержание советской 
идеологии и призывавшей каждого гражданина 

к ответственности за будущее своей страны. В 
частности, предполагалось, что благополучие 
советского общества напрямую зависело от того, 
насколько успешно его более опытным предста-
вителям удавалось передавать трудовые умения 
и навыки менее опытным. 

Когнитивный признак «готовность защи-
щать слабого». Представленный плакат ориен-
тирован на формирование у детей старшего 
школьного возраста покровительственного, за-
ботливого отношения к младшим товарищам. 
Более взрослый воспитанник призван быть 
опорой и защитой слабого, проявлять участие и 
милосердие. Изображенный на переднем плане 
юный пионер, отличительной приметой которо-
го является аккуратно повязанный на шее крас-
ный галстук, выступает твердым заступником, 
опекающим расстроенного карапуза. Данный 
советский плакат особенно актуален в насто-
ящее время, поскольку младшеклассники все 
чаще становятся жертвами буллинга со стороны 
учеников средней и старшей школы. Согласно 
зарубежным и отечественным исследованиям, 
примерно 10 % детей ежедневно подвергаются 
унижению, 55 % учащихся периодически стал-
киваются с травлей [3]. В советской же школе 
считалось недопустимым притеснять малень-

Рис. 9. С. Низовая. «Не обижай малыша!» (1955 г.) Рис. 10. Г. Шубина. «Не лги никогда!» (1965 г.)
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кого, уязвимого ребенка. Если же образцовый 
порядок все-таки был нарушен, то настоящий 
пионер, неукоснительно следовавший пионер-
ским законам, утвержденным в 1957 году VIII 
пленумом ЦК ВЛКСМ, в частности: «Пионер – 
товарищ и вожатый октябрят», не давал малыша 
в обиду [5]. Таким образом, старшие отличались 
благородным сердцем, острым чувством спра-
ведливости, готовностью охранять младших от 
хулиганов. 

Когнитивный признак «честность». На 
плакате советского художника-графика Г.К. Шу-
биной изображена мать, уличившая ребенка во 
лжи. Все ее внимание сосредоточено исклю-
чительно на провинившемся сыне, который, в 
свою очередь, будто прогибается под строгим и 
укоризненным женским взглядом: юному обман-
щику несказанно стыдно, от душевных терзаний 
у него даже покраснели уши. Подчеркнем, что 
в советском обществе ложь подвергалась неми-
нуемому осуждению, поскольку была противна 
и неприемлема духовному содержанию совет-
ского гражданина, который руководствовался в 
своих действиях и словах голосом совести, про-
являл нетерпимость к нечестности, обладал ду-
ховным богатством и моральной чистотой [6]. 
Соответственно, старшее поколение всячески 
стремилось укреплять в сознании младшего 
понятия искренности, порядочности и ответ-
ственности за случившееся. Приведенный пла-
кат лишь визуализирует духовно-нравственный 
принцип советского воспитания: требуется при 
любых обстоятельствах оставаться чистосер-
дечным, иметь силу признаться в совершенном 
проступке. 

Когнитивный признак «уважение к стар-
шему поколению». Центральной фигурой ука-
занного плаката выступает маленький хам, иг-
норирующий в автобусе женщину преклонного 
возраста. Бессовестный школьник небрежно 
развалился на пассажирском сиденье, не желая 
уступать место пожилой пенсионерке, обреме-
ненной тяжелой продуктовой сумкой. Визуаль-
ные образы, дополненные словесным рядом, 
отражают авторскую позицию: К.К. Иванов,  
В.М. Брискин порицают подобную модель дет-
ского поведения, тем самым пропагандируя 
принцип глубокого уважения к старшему поко-
лению. В советское время данный принцип по-
нимался фундаментом внутреннего ценностно-
го кодекса настоящего человека и гражданина, в 

связи с чем воспитывался в детях с малых лет. 
Подчеркнем, что уже в 1960 году в «Сборнике 
приказов и инструкций Министерства просве-
щения РСФСР» появились «Правила для уча-
щихся», где в числе прочих были зафиксиро-
ваны следующие педагогические требования: 
школьники обязаны уступать дорогу и место 
старшим, сохранять по отношению к ним скром-
ность и вежливость [9]. 

Итак, советский плакат 1950–1960-х годов 
являлся важным визуально-вербальным инстру-
ментом советской пропаганды, способствовав-
шим формированию воспитательного идеала 
того времени. В содержание концепта «воспита-
ние», манифестированного посредством ярких 
изображений, дополненных текстом, входили 
следующие когнитивные признаки: патриотизм; 
здоровый образ жизни; правильная организация 
личного и учебного времени; стремление к до-
стижению высокого результата; разносторон-
ность, широта кругозора; труд; готовность защи-
щать слабого; честность; уважение к старшему 
поколению. Авторы плакатов обозначенного пе-
риода стремились укрепить их в сознании детей 
с целью воспитания достойных граждан совет-
ской страны.  

Рис. 11. К. Иванов, В. Брискин.  
«Не будь таким!» (1957 г.)
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Abstract: The article deals with the issues 
of the fractal structure of a literary text. All the 
basic properties of a fractal are manifested in the 
language, which allows us to consider the language 
as a fractal structure. The fractal form of Francis 
Scott Fitzgerald's novel “Tender is the Night” is 
analyzed. The author makes an attempt to prove 
that this literary work is compositionally a kind of 
a fractal both at the level of the plot development 
and at the level of lexical organization. The fractal 
form of the novel resembles a heterogeneous and 
discontinuous structure, which contains a dominant 
idea capable of developing and adopting any 
configuration. This idea is represented by the main 
characters of the novel and by linguistic means. 
Semantic elements adjacent to the dominant idea of 
the fractal organization are expressed by verbs and 
nominal phrases which form a self-similar structure 
of the whole novel.

Traditionally, linguistic research proceeded 
from the assumption that language is best viewed as 
a linear or one-dimensional entity, defined by lists 
of words, rules for linking such words, schemes 
of one kind or another, designed to illustrate these 
rules. However, the theory of fractal linguistics 
that recently began to develop proposes the idea 
that languages   are similar to random fractals in 
nature, i.e. languages exhibit some fractal features. 
The fractal properties of a literary text structure 
were studied. The supplied illustrative examples 
are based on the analysis of the American writer  
F.S. Fitzgerald’s novel “Tender is the Night” [2]. 
The research made an attempt to prove that this 
literary work is compositionally a kind of a fractal, 
which reflects some fractal properties both at the 
level of the plot development and at the level of 
lexical organization of the text.

The term “fractal” was created by the French-
American mathematician Benoit Mandelbrot to 
describe figures with a “broken”, fragmented 
dimension, i.e. such figures that cannot be described 
by an integer value. B. Mandelbrot reported that the 
term is derived from the Latin participle fractus  
[6, p. 4]. B. Mandelbrot defined a fractal as a 
structure consisting of parts that are in some sense 
similar to the whole object. The main idea is that 
some phenomena of our world have the same 
structure when considering each part separately or 
the whole phenomenon as a whole, i.e. at any scale. 
Thus, each small section of the fractal represents 
a key to the whole structure. The property of 
self-similarity, or scaling, is one of the central 
features in fractal geometry. The German physicist  
M.R. Schroeder argues that self-similarity 
underlying fractals is inherent in many laws of 
nature and countless phenomena in the world 
around us [9, p. XIII]. In fact, self-similarity is 
one of the obvious symmetries that form both 
our universe and our attempts to comprehend 
it. In addition to self-similarity, fractals also 
exhibit the properties of irregularity and fractal  
dimension.

The fractal nature of many physical and social 
structures is no longer questioned, and language is 
no exception in this case. Starting from the second 
half of the 20th century, self-similar structures at 
various levels of the language began to be studied 
using mathematical analysis (see, for example, 
G. Zipf [10], W. Li [4]). The research aimed at 
identifying such parameters as word length, text 
length, and frequency of the use of linguistic units 
allowed the Czech linguist L. Hrebíček to put 
forward a hypothesis about the fractal structure 
of natural languages. He noted that “linguistics 
has found its own path to fractals” [3, p. 86]. The 
Mexican scholar G. Pareyon claims that the main 
characteristics of a fractal, namely: structural self-
similarity, uneven surface, fractal dimension, scalar 
relativity, formal sequence, are inherent in linguistic 
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units [7]. 
The present research suggests that “Tender is the 

Night” is compositionally a kind of a fractal, which 
reflects such an important property of a fractal as an 
uneven text structure, manifesting itself at the level 
of plot development. The events described at the 
beginning of the novel later acquire a new fractal 
dimension, since the events of the subsequent part, 
in fact, precede what is stated in the first part (the 
novel begins with the description of Diver-Warren’s 
family, their children, friends and acquaintances. In 
the second part, the narrator takes us back to the 
time when a young psychiatrist Dick Diver and 
Nicole Warren, a patient of the Swiss mental clinic, 
got acquainted. The third part brings the reader 
back to the events of the first part). Thus, the linear 
structure of the novel was violated. In the last years 
of his life F.S. Fitzgerald began to rewrite the novel 
in accordance with the chronological sequence of 
events described in it, trying to rebuild a narrative 
in a straight line. However, the linear version of 
the novel, having become compositionally more 
logical, has lost a large share of colourfulness. The 
romantic aura of mystery surrounding the characters 
has faded, and the heroes have become much more 
mundane. 

Fractal features are also laid down in the system 
of literary characters, so a certain structural and 
semantic fractal dimension is created. The concept 
of fractal dimension is defined by B. Mandelbrot as a 
dimension which exceeds the value unity associated 
with the ordinary, rectifiable, curves and is often 
a fractional number [5]. Dimension describes the 
complex character of the system and reflects the 
property of scale invariance. Heterogeneity and 
diversity in describing the characters of the novel 
is suggested to indicate fractal dimension. The 
readers of the novel form individual psychological 
parameters of the heroes, thus creating a complex 
and uneven interpretation of the narrative. For 
example, Nicole Warren is beautiful and described 
as having harmonious appearance with the help of 
such expressions as prettiest thing; youth and beauty; 
like an angel’s. At the same time, she turns out to be 
spiritually disharmonious, callous, cunning, that is 
linguistically expressed by the phrases like vulgar; 
without emotion; a crook by heritage; wanted 
to use him innocently as a convenience. These 
inner qualities do not correspond to her external 
attractiveness. Such an imbalance of Nicole’s 
external and internal nature creates a complex 
fractal pattern of her character, which is depicted 

on the one hand by the attributes beautiful, darling, 
dazzling, and nervous, unpredictable, insane on the 
other hand. 

Fractal features are also manifested at the 
level of the author’s narration: the story is told by 
the author-narrator, where the “voices” of other 
characters are alternately wedged in, thus creating 
with the help of linguistic means a kind of polyphony 
in tune with the “voices” of the main characters. 
This provides such a property of the fractal as an 
irregular structure built according to self-similarity 
principle, which means that the so-called fractal (the 
story told by the author) may contain small copies 
in distorted and degenerate forms. This property is 
reflected in the nature of minor literary characters. 
The author describes these characters as having 
certain qualities peculiar exclusively to them. At 
the same time, they form a kind of alter ego of the 
main characters – Dick and Nicole, highlighting 
the features of their inner world. For example, the 
family friend Abe North, described as a talented 
musician; noble; nice, loses his talent under the 
influence of alcohol and in the prime of life dies in 
a drunken brawl, never having completed his life 
path and realized his dreams. In the composition of 
the novel, North’s line, ending with his death long 
before the end of the novel, represents a kind of 
projection of the main character’s fate line. This is 
supposed to be the manifestation of fractal similarity 
of Dick’s destiny, who being a talented doctor (Of 
all the men who have recently taken their degrees in 
neuropathology in Zurich, Dick has been regarded 
as the most brilliant) at the end of the story finds 
himself in a very small town partly because of 
drinking (He was averaging a halfpint of alcohol a 
day, too much for his system to burn up).

Fractal features, in our opinion, are inherent 
in the plot and its elements. The storyline with 
its numerous branches can be compared with a 
fractal, which, as R.R. Rucker noticed, “branches 
into lines that branch into lines that branch” 
[8, p. 177]. The use of repetition as a language 
technique allows the researcher to emphasize 
multidimensionality and inexhaustibility of fractal 
structures of the literary text. Thus, the novel turns 
out to be filled with numerous plot branches, while 
even individual branches, obeying the principle of 
scaling, are meaningful. The principle of scaling 
is also manifested in the fact that F.S. Fitzgerald 
includes details in the narrative, which, as  
R. Rucker puts it, make it possible to detect “twice 
as much information” [8, p. 177] in the fractal plot. 
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Thus, the title of the novel and its epigraph imply a 
contrast between day and night, light and darkness. 
The title is borrowed from J. Keats’ poem “Ode 
to a Nightingale”, in which the English romantic 
poet depicts the magical kingdom of the night. 
Taking into account the fractal heterogeneity of 
F.S. Fitzgerald’s novel, we can conclude that the 
author uses the antithesis: a tender night implies a 
harsh, cruel day. F.S. Fitzgerald uses the epithets 
eye-cutting, painful, maddening to describe the 
sun. The sun disturbs the heroes’ state of mind. 
They seek shelter under umbrellas that “filter” its 
rays (filtered sunlight of those umbrellas). The sea 
dims under the scorching sun (a mirage of what was 
fresh and cool). Dick promises to give Rosemary a 
hat to protect her from the sun. In the scene when 
Nicole falls into madness, the high sun mercilessly 
burns (A high sun beat fierce…). Such a semantic 
filling of sunlight with negative expectations forms 
the metaphor – sunlight is darkness, tragedy, illness, 
madness. At the same time, the night is described by 
linguistic means with the epithets gentle, beautiful, 
soft, sensual (lovely night; soft rolling night; soft-
pawed night; erotic darkness). Night is a time of 
witchcraft that hides the ugliness of reality, which 
is revealed in daylight, it is a time of beauty and 
dreams, so the main characters prefer night to 
daylight (Dick looked forward to the night). We 
believe that the antithesis “day – night” is a kind of 
fractal dimension that occurs when language units 
interact with an uneven structure. In the artistic 
composition of the work, the antithesis “day – night” 
is structurally and semantically heterogeneous since 
day is not always a blessing, and night and darkness 
are not necessarily a tragedy and hopelessness  
(…she felt the beauty of the night). Often, night is 
an all-permissive darkness, dimness that is preferred 
by those who cannot find themselves in the reality 
of the day. 

This antithesis finds its development in the 
opposition of America and Europe: “day”, as 
we believe, is energetic America (…Americans 
scornful of people on another world less swift and 
breathless), the embodiment of well-being and 

wealth (…millions of Americans pouring from 
liners with bags of gold), and “night” is Europe 
weakened by the war (…Europeans would blanch 
and walk timidly), Europeans giving the impression 
of “a little hungry” seekers of happiness (…when a 
European wants to see an American it is invariably 
something concerned with money). The contrast 
between the two continents is associated with the 
problems of the First World War, which is present 
in the novel as a kind of contextual background: 
although the main character did not take part in 
hostilities (Doctor Diver had seen around the edges 
of the war by that time…), nevertheless, he can be 
called a representative of the “lost generation”, 
since he became a victim of those social, political, 
economic conditions that have developed in the 
post-war period. So, the meaning of the literary 
text is viewed as a complex fractal structure, which 
reveals is emergent properties while delving into the 
plot [1, p. 455].

Thus, a literary text is a multi-layered, 
heterogeneous structure, both from the point of view 
of composition and from the point of view of plot and 
semantic connections. The text is characterized by 
certain fractal properties, the study of which allows 
to recognize repeating self-similar structures and 
to observe the process of their interaction. Fractal 
analysis helps to reproduce the nonlinear fractal 
form of the literary work as a whole and contributes 
to a better understanding of the deep meanings 
implied by the author. The fractal appears as a set 
of self-similar irregular elements, shaped into a 
definite complete semantic structure. Accumulation 
of new components of meaning results in unique, 
the so-called emergent, properties of the literary 
system. The present linguistic research confirms 
the importance of using the fractal properties 
of linguistic units while analyzing literary texts 
characterized by a complex compositional structure 
and diverse semantic shades. In general, the fractal 
interpretation of a literary text allows researchers to 
consider complex nonlinear plot collisions in a new 
way and to correct the variable interpretations of a 
literary text.
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Аннотация: Целью статьи является рассмо-
трение такого явления, как перформативность 
через призму лингводидактики. Актуальность 
темы заключается в том, что изучение прагма-
тики предложений составляет важную область 
языковых знаний, поскольку владение языком 
предполагает не только умение строить предло-
жения (языковая компетенция), но и умение пра-
вильно употреблять их в актах речи для достиже-
ния нужного коммуникативно-функционального 
результата (коммуникативная компетенция). В 
исследовании показано, что обращение к пер-
формативным глаголам в процессе обучения ан-
глийскому языку не только позволяет расширить 
словарный запас студентов, но и способствует 
формированию коммуникативных умений и на-
выков в иноязычной среде.

Перформативность как лингвистическое 
явление впервые было включено в поле науч-
ных дискуссий благодаря трудам британского 
философа Дж.Л. Остина и его последователя, 
американского ученого Дж.Р. Серля. Согласно  
Дж.Л. Остину, перформативные глаголы (в отли-
чие от констативных) не описывают реальность 
или не сообщают что-либо о ней, а являются 
непосредственными вербальными действиями. 
Тем самым была открыта перформативность как 
способность языка влиять на изменения в соци-
альном мире.

Дж.Л. Остином был разработан классиче-
ский вариант теории речевых актов, в дальней-
шем серьезно переработанный Дж.Р. Серлем. 
С созданием этой теории появилась новая пер-

спектива в изучении языка. Во-первых, язык 
стал тесно связываться с деятельностью, во-
вторых, был погружен в контекст конкретных 
лингвистических практик, в-третьих, за основу 
изучения был взят его разговорный вариант [4].

Идеи теории перформативности успешно 
согласуются с принципами коммуникативного 
подхода в обучении английскому языку.

Цель коммуникативного подхода, в отли-
чие от традиционного, заключается в овладении 
коммуникативными умениями во всех видах ре-
чевой деятельности с целью общения в реаль-
ных жизненных ситуациях, актуальных для обу-
чаемых [1]. Лингвистическая концепция метода 
базируется на идеях коммуникативной линг-
вистики, а именно: единицей коммуникации (а  
следовательно, и обучения) являются речевые 
акты, т.е. регулируемые правилами речевого по-
ведения речевые действия, совершаемые в опре-
деленной речевой ситуации и имеющие адре-
сата; в качестве единицы отбора речевых актов 
выступает речевое намерение говорящего и слу-
шающего, которое содержательно организует 
и регулирует их речевое поведение; овладение 
языком как средством общения предполагает не 
только знание системы языка, но и способность 
правильно пользоваться единицами языка для 
реализации целей общения. 

Владение иностранным языком с позиций 
современной лингводидактики предполагает 
формирование речевого поведения, соответ-
ствующего определенной коммуникативной 
ситуации, характерной для того или иного  
социума.

Представляется, что в контексте этого под-
хода при обучении английскому языку отдельное 
внимание следует уделить такой группе глаго-
лов, как перформативы (promise, name, bet, agree, 
swear, declare, order, predict, warn, insist, refuse и 
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другие; всего в английском языке их насчиты-
вается до 300). В классификации Дж.Л. Остина 
(существуют классификации и других авторов) 
представлены пять общих типов перформатив-
ных высказываний: оценочные высказывания 
(verdictives), например, appreciate, assess, value; 
побудительные высказывания (exercitives), на-
пример, advise, nominate, order; высказывания-
обязательства (comissives), например, promise, 
intend, swear; высказывания-реакции на пове-
дение других людей (behabitives), например, 
apologize, condole, commiserate; экспозитивные 
высказывания (expositives), которые выполняют 
в коммуникации функцию реплики для разъ-
яснения взглядов, например, affirm, remark,  
answer [3].

Перформативные высказывания (performative 
utteranсes) естественно вовлекают участников 
коммуникации в вербальное взаимодействие, 
будучи наиболее распространенными, с одной 
стороны, в разговорной речи, а с другой – в офи-
циально-деловом стиле общения.

Употребление перформативов основано на 
системе конвенций, принятых в данном обще-
стве. В этой связи Дж.Л. Остин говорил об 
успешных/неуспешных перформативах, т.е. та-
ких высказываниях, которые удовлетворяют /
не удовлетворяют социально нормированным 
условиям успешности. «Существенная харак-
теристика перформативного действия – относи-
тельность его прагматических смыслов, которая 
может определяться как этническим, так и куль-
турно-историческим контекстом». 

Кроме того, именно в перформативах наи-
более отчетливо выражено субъектное начало 
речевой деятельности. Вступая в повседневную 
коммуникацию, ее участники нередко спонтан-
но прибегают именно к перформативным глаго-
лам, поскольку в условиях коммуникативного 
цейтнота они позволяют точечно описать теку-
щую ситуацию [2]. 

При изучении этой группы глаголов студен-
там самим предлагается понаблюдать за тем, как 
выражается природа перформативности, сопо-
ставив некоторые высказывания и попробовав 
определить, в каких случаях глаголы являются 
перформативами, а в каких – констативами, и ка-
ковы грамматические особенности первых. 

Рассмотрим примеры.
1. I permit you to enter the back room, but no 

one else.
2. What exactly are you permitted to do in the 

army?
3. Jacob, I order you to go to your room.
4. Brian always tries to order people around 

in group projects.
В высказываниях 1 и 3 глаголы permit и 

order, соответственно, выражают определенные 
конкретные действия, совершаемые говорящим: 
разрешаю, приказываю. В предложениях 2 и 4 
имеют место или вопрос, или констатация фак-
та, но нет непосредственно выраженного вер-
бального действия, совершаемого определен-
ным лицом.

Стоит обратить внимание еще на одну лю-
бопытную особенность перформативов. Можно 
ли построить перформативные высказывания с 
использованием, например, таких глаголов, как 
boast, insult? Например, высказывание «I insult 
you» не является перформативным, поскольку 
самим по себе произнесением этой фразы не 
наносится оскорбление. Точно так же, говоря  
«I boast», индивид реально не хвастается. Это 
связано с тем, что в обществе существует фор-
мальный запрет на определенные поступки (а 
перформативы – это те же действия), следова-
тельно, некоторые темы табуированы. Соот-
ветственно, глаголы, в значение которых входит 
компонент отрицательной оценки действия со 
стороны говорящего, не могут быть перформа-
тивными.

Однако даже потенциально перформатив-
ные глаголы имеют перформативное употребле-
ние не во всех грамматических формах, а только 
в типичной для этой группы глаголов. 

Студентам можно предложить понаблюдать, 
сохраняется ли значение перформативности, 
если один и тот же глагол использовать в разных 
временных формах.

I command you to do ten pushups every time 
you make a mistake.

He commands you to do ten pushups every 
time you make a mistake.

I commanded you to do ten pushups every time 
you make a mistake.

I will command you to do ten pushups every 
time you make a mistake.

Из приведенных примеров следует, что 
классической формой перформативного глагола 
является первое лицо единственного числа про-
стого настоящего времени (Present Simple) дей-
ствительного залога. Во всех остальных случаях 
мы имеем дело с констатацией некоего факта 
или декларацией. Типичная грамматическая 
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форма употребления перформативных глаго-
лов не является абсолютно неизменной и имеет 
различные варианты и исключения, обращение 
к которым возможно уже в ходе дальнейшего 
углубленного изучения этой темы. 

Таким образом, обращение к проблеме пер-

формативности в процессе изучения английско-
го языка не только позволяет обогатить лексиче-
ский запас, но и дает возможность погрузиться 
в определенную коммуникативную ситуацию, 
отражающую и грамматические особенности 
употребления перформативов.  
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Аннотация: Целью работы является анализ 
заглавий научных статей филологической на-
правленности в русском и английском языках с 
точки зрения их синтаксической формы. В соот-
ветствии с целью были определены следующие 
задачи: рассмотреть имеющиеся исследования 
по теме; проанализировать структурно-синтак-
сические особенности заглавий в русскоязыч-
ных и англоязычных филологических статьях. 
Гипотезой явилось предположение о том, что 
англоязычные статьи более ясно структуриро-
ванные и легкие для восприятия. Анализ загла-
вий осуществлялся посредством метода сплош-
ной выборки, синтаксического и структурного 
анализа, математического анализа. Результаты 
исследования показали, что англоязычные за-
головки длиннее русскоязычных; частотность 
заглавий в форме номинативных конструк-
ций представлена выше в русскоязычных ста-
тьях; в англоязычных статьях преобладают 
сегментированные бессоюзные конструкции с  
двоеточием. 

Заглавие является одним из основных свя-
зующих звеньев в структуре филологической 
статьи, оно презентует всю научную работу и 
служит средством привлечения реципиентов.

Изучению заголовков посвящены работы 
зарубежных ученых, среди которых стоит выде-
лить работы М. Хэггена, Дж. Мэтьюса, В. Соу-
лера, посвященные рассмотрению структурных 

особенностей заголовков [6; 7; 8]. А. Уолворк 
в рамках исследования научных произведений 
фрагментарно рассматривает заглавия: их семан-
тическую наполненность и специфику [9]. Сре-
ди работ отечественных ученых, посвященных 
исследованию заголовков в научном дискурсе, 
выделим И.В. Кочкареву, которая рассматри-
вает типичные ошибки, допускаемые русскоя-
зычными авторами при написании заголовков 
статей на английском языке [4], Т.Е. Алексееву, 
изучающую использование популярных англий-
ских пословиц в заголовках научных статей [1],  
Н.А. Сигачеву, работа которой направлена на 
изучение особенностей перевода заголовков ау-
тентичных научных статей англоязычных авто-
ров в области лингвистики [5]. 

В результате проведенного исследования 
было проанализировано 200 заголовков научных 
статей, в том числе 100 заголовков на русском 
языке и 100 заголовков на английском языке. 
Основу анализа составили структурные осо-
бенности заглавий по аналогии с типами пред- 
ложений.

По итогам исследования было выявлено, 
что в среднем количество слов в русском за-
главии варьируется от 4 до 18 слов, тогда как в 
англоязычном дискурсе количество слов в за-
главии восходит от 2 до 22 слов. Таким образом, 
средняя длина заголовков англоязычных фило-
логических статей больше, чем средняя длина 
заголовков русскоязычных статей.

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что в русскоязычном научно-гуманитарном 
филологическом дискурсе, как правило, прева-
лируют номинативные заголовки (по типу одно-
составных номинативных предложений), что 



188

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(149) 2023
THEORETICAL, APPLIED AND COMPARATIVE LINGUISTICS

составляет 56,4 % от общего количества иссле-
дуемых заголовков. В англоязычном дискурсе на 
данный тип заголовков приходится всего лишь 
23,3 % от общего числа исследованных единиц. 
Рассмотрим примеры заголовков. 

Функционирование психотерапевтических 
терминов в русскоязычном интернет-дискурсе 
(Т.А. Здриковская, Ю.А. Мохова, 2022).

‘Face’-related expressions in the Minnan 
Dialect of Chinese (Jiejun Chen, Dániel Z. Kádár, 
Juliane House, 2022).

Целесообразно отметить тот факт, что в 
дискурсе исследуемых языков большинство но-
минативных заглавий являются распространен-
ными. Распространение происходит за счет вто-
ростепенных членов, выражающих сужающее 
значение: конкретизация аспекта рассмотрения 
вопроса или спецификация области его функ- 
ционирования. Для репрезентации данного зна-
чения в русскоязычном дискурсе зафиксирова-
ны предложно-падежные конструкции с предло-
гами «в», «на».

Характерные черты концептосферы 
‘‘culture’’ в дискурсе прессы Великобритании 
(Ю.В. Горохова, 2022).

Особенности орфографии текстов на ал-
хамиадо мосарабов (на испанском языке в араб-
ской графике) (О.В. Тихонова, 2022).

В англоязычном дискурсе используются 
предложно-падежные конструкции с предлога-
ми «in», «on», «of», «for», «through».

Language learning experiences of postgraduate 
research students in the UK (I. Álvarez et al., 2020).

The impact of second- and third-language 
learning on language aptitude and working memory 
(T. Huang, H. Loerts & R. Steinkrauss, 2022).

Отмечено, что большинство заглавий в рус-
скоязычном и англоязычном дискурсе являются 
осложненными. Осложнение может происхо-
дить на уровне однородных членов.

Конкуренция иллатива и послелогов в коми-
зырянском языке (Г.А. Некрасова, 2020).

Early EEG correlates of word frequency and 
contextual predictability in reading (S. Sereno et 
al., 2020).

Стоит отметить, что в англоязычном дис-
курсе исследуемого типа осложнение проис-
ходит также при помощи причастного оборота 
(конструкции с Participle II) или конструкций с 
инфинитивом (Infinitive).

Quantitative Comparative Linguistics 
based on Tiny Corpora: N-gram Language 

Identification of Wordlists of Known and Unknown 
Languages from Amazonia and Beyond (F. Seifart,  
R. Mundry, 2015).

A theoretical model to elucidate the elusive 
concept ‘voice' for interpreters (C. Wang, 2022).

Большой пласт в русскоязычном научно-
гуманитарном филологическом дискурсе пред-
ставляют заглавия с вставными конструкциями. 
Такие конструкции, как правило, применяются 
для сужения области исследования: указание на 
материалы исследования или определение вре-
менного промежутка исследуемых материалов.

Особенности использования арабских 
буквйа̄ ’ и джӣм в словах на алхамиадов архиве 
толедских мосарабов (XII–XIII вв.) (О.В. Тихо-
нова, 2021).

Мотивированность ветеринарной терми-
носистемы (на материале немецкого языка) 
(Г.А. Хакимова, 2022).

Также уточнение такого типа может приме-
няться для перевода или, наоборот, для внедре-
ния оригинальных терминов.

Лексико-семантическое поле ‘‘Food’’ 
(«Еда») в произведении Эрнеста Хемингуэя ‘‘The 
Sun Also Rises’’ (Т.Н. Куренкова, Т.В. Стрека- 
лева, 2022).

Об идиоме дер. Куровицы (Kukkõsi / Kukkuzi) 
(М.З. Муслимов, 2020).

В англоязычном дискурсе вставные кон-
струкции употребляется в основном для указа-
ния временных отрезков материалов исследо-
вания, и на них приходится небольшой процент 
единиц (2 %). 

Mapping the structure of interpreting studies in 
China (1996–2019) through co-word analysis (Wen 
Ren & Juan Huang, 2022).

С целью выделения терминов на языке ори-
гинала, в отличие от русскоязычного дискурса, 
в англоязычном дискурсе в основном применя-
ется курсив.

Working conditions and collaborative practices 
in the translation of French film: subtitling banlieue 
cinema (H. Silvester, 2022).

Следующим нетривиальным способом 
оформления заглавий в русскоязычном научно-
гуманитарном филологическом дискурсе явля-
ется оформление в кавычки. Как правило, они 
применяются с целью выделения объекта иссле-
дования (термин, произведение, крылатое выра-
жение, отрезок прямой речи и т.д.).

Характерные черты концептосферы 
‘‘culture’’ в дискурсе прессы Великобритании 
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(Ю.В. Горохова, 2022).
Особый интерес в данном аспекте представ-

ляют оформленные в кавычки отрезки прямой 
речи или примеры из практической части ис-
следования в сегментированных конструкциях 
с двоеточием. Примечательно, что подобная 
структура заглавия может затруднить реципи-
енту восприятие возможного содержания ис-
следования, либо на осознание будет затрачено 
немного больше времени.

‘Разве он дороги не знает’: к грамматика-
лизации риторических вопросов в северносамо-
дийских языках (В.Ю. Гусев, 2020).

‘На столе сидит чашка’: о контактных из-
менениях в коми-ижемских говорах Ямало-Не-
нецкого АО (Е.В. Кашкин, Н.А. Муравьев, 2020).

В заглавиях такого типа отсутствует тради-
ционный дедуктивный подход к исследованию, 
основанный на переходе от общих положений 
к конкретным. С точностью наоборот здесь ис-
пользуется тактика индукции – переход от част-
ного случая к общим теоретическим положени-
ям исследования. Оформленные таким образом, 
они придают заглавию особую важность, так 
как выражают уверенность в выдвинутом ут-
верждении. В то же время отметим, что такие за-
главия направлены на узкий круг реципиентов, 
поскольку могут вызвать затруднения у специ-
алистов, не изучавших конкретную филологиче-
скую область исследования. 

В отличие от русскоязычного дискурса, в 
англоязычном такого рода конструкции приме-
няются реже.

“It's complicated and nuanced”: Teaching 
genre awareness in English for general academic 
purposes (C. Tardy et al., 2022).

Своеобразным видом заглавий в русско- 
язычном дискурсе служат эллиптические кон-
струкции, употребляемые в косвенных падежах 
с помощью предлогов «о/об» (8 из 100), «к» (5 из 
100), «в» (1 из 100), «у» (1 из 100).

О дискурсивных функциях энклитик ꞊ma и 
꞊mʔ в тундровом ненецком языке (С.И. Бурко- 
ва, 2020).

В поисках антипассива в амгуэмском диа-
лекте чукотского языка (А.М. Старченко, 2021).

В англоязычном дискурсе на такие кон-
струкции приходится лишь 3 % от общего числа 
исследованных единиц, где наиболее употреби-
мы конструкции с предлогами «on», «of».

Of greengrocers, sports commentators, 
estate agents and television presenters: who’s in 

a usage guide and why (Ingrid Tieken-Boon van  
Ostade, 2021).

On turns and fashions in translation studies 
and beyond (C. Zwischenberger, 2022).

Примечательно, что на эллиптические за-
головки в русскоязычном дискурсе приходится 
около 15 % всех заглавий. Важно отметить, что 
такие структуры в основном характерны для 
разговорной речи, однако в заголовках научно-
гуманитарных филологических произведений 
именно благодаря своей простой и лаконичной 
форме они существенно упрощают восприятие, 
позволяют динамично ознакомиться с содержа-
нием дискурса, что, в свою очередь, может слу-
жить средством привлечения внимания реци- 
пиента.

Среди заголовков в форме двусоставных 
предложений в русскоязычном дискурсе пред-
ставлены конструкции с союзом «как», на ко-
торые приходится 9,6 % от общего числа за- 
головков.

Ментальные модусы как средство мани-
фестации фигуры автора в структуре оце-
ночной англоязычной кинорецензии (Е.А. Кле- 
нова, 2022).

В англоязычном дискурсе такие конструк-
ции не распространены. 

Следующим типом заглавий в русскоязыч-
ной филологической статье выступают кон-
струкции с синтаксической актуализацией, 
образованные при помощи сегментации, что 
составило 18 %. Графически такие заголовки 
оформляются двоеточием.

Метафора в романе Харпер Ли «Пойди по-
ставь сторожа»: семантический аспект и пе-
ревод (А.И. Курбанова, 2022).

Интерпретация художественного произ-
ведения: корпусный подход (А.И. Горожанов,  
Д.В. Степанова, 2022).

Как отмечает Н.С. Валгина, двоеточие в 
таких конструкциях выполняет ритмико-эмфа-
тическую функцию, хотя по правилам русского 
языка данный знак не предусмотрен. В основ-
ном такие конструкции используются для газет-
ных заголовков [3]. 

Вслед за Ю.В. Богоявленской и Ю.В. Со-
коловой согласимся, что сегментация позволяет 
эмоционально подчеркнуть тему исследования 
так, чтобы она легко воспринималась реци- 
пиентом [2].

В целом такие конструкции используются 
для введения объекта исследования в первой 
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(основной) части и описания метода исследова-
ния или подхода к исследованию во второй части 
бессоюзной конструкции. Кроме того, отноше-
ния между сегментами в таких типах заголовков 
можно отнести к дихотомии «тема – рема».

В англоязычном гуманитарном дискурсе та-
кие синтаксические конструкции оказались са-
мыми распространенными и составили 60,3 %.

Participation and deliberation in language 
policy: the case of gender-neutral language  
(I. Erdocia, 2022).

David Vann’s Legend of a Suicide: Dismantling 
the Trauma Paradigm (V. O’Riordan, 2022).

Еще одной отличительной чертой англо- 
язычного филологического дискурса являются 
сегментированные заглавия с изолированны-
ми препозитивными номинативами. Согласно  
Н.С. Валгиной, цель таких номинативов – обо-
значить и сосредоточить внимание на теме по-
следующего сообщения, выделяя ее логически, 
что в целом характерно для разговорной речи 
[3]. Графически после них используется точка 
или вопрос.

Same but different. Negotiating diversity in 
Swedish pre-school teacher training (J.K. Rosén & 
Å. Wedin, 2018).

Defiance within the decline? Revisiting new 
Welsh speakers’ language journeys (R. Hodges, 
2021).

Заметим, что в русскоязычном дискурсе ис-
следуемого типа данный вид заглавий не являет-
ся распространенным: в целом на 100 заглавий 
пришлась лишь одна синтаксическая структура 
такого типа.

Случайность или закономерность? Ча-
стотность словоформы и другие возможные 

причины грамматических речевых сбоев в рус-
ской спонтанной речи (Ю.О. Завадская, 2021).

Номинативы в форме вопросов являются 
средством усиленной аттракции реципиента с 
целью вовлечь его в диалог с автором, что вновь 
подчеркивает антропоцентричный характер  
научно-гуманитарного филологического дис-
курса. Так, перед реципиентом ставится про-
блемный вопрос, ответ на который он найдет 
лишь в результате полноценного ознакомления 
с исследованием. 

Таким образом, проведенный анализ за-
головков филологических статей в русском и 
английском языках позволяет нам сделать сле-
дующие выводы: в русскоязычном дискурсе 
преобладают заглавия в форме номинативных 
предложений, тогда как в английском языке 
предпочтительно употребляются заглавия в 
форме конструкций с синтаксической актуали-
зацией, образованные при помощи сегментации, 
что придает им более прагматичный характер. 
Такие заглавия более легкие для восприятия: яс-
ные, полные, доступные для понимания. 

Кроме того, изучение заглавий филологиче-
ских статей показало, что часто они отражают 
позицию автора, что доказывает их антропоцен-
тричную направленность. Наличие в заглавиях 
вопросов, прямой речи, метафор, отрывков язы-
кового материала служит средством аттракции 
реципиента, толчком для активизации незамед-
лительной когнитивной обработки информа-
ции. Заглавия в англоязычных филологических 
статьях одновременно выполняют две функции: 
функцию привлечения внимания и функцию из-
ложения сути содержания текста в доступной 
форме.
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УДК 8 

ТАНЬ ЛИНХУЭЙ, ВАН ХУАНЬ

Харбинский научно-технический университет, г. Харбин (Китай)

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК РОМАНА МО ЯНЯ «СОРОК ОДНА ХЛОПУШКА»

Ключевые слова: теория эквивалентности 
В.Н. Комиссарова; «Сорок одна хлопушка»; Мо 
Янь; стратегия перевода на русский язык.

Аннотация: Мо Янь – первый современный 
китайский писатель, удостоенный Нобелевской 
премии по литературе. Одним из его шедевров 
является роман «Сорок одна хлопушка», вошед-
ший в шорт-лист седьмой Литературной премии 
Мао Дуня. В данной работе, отталкиваясь от 
оригинала и опираясь на теорию эквивалентно-
сти В.Н. Комиссарова, будет исследована стра-
тегия перевода произведения в пяти аспектах: 
цель коммуникации, описание ситуации, способ 
описания ситуации, структура высказывания, 
максимальная степень эквивалентности. В ито-
ге можно прийти к выводу, что теория эквива-
лентности В.Н. Комиссарова может эффективно 
направлять русский перевод этой работы. Цель 
данного исследования заключается в воспол-
нении исследовательского пробела в русском 
переводе произведения «Сорок одна хлопушка», 
углублении понимания китайского оригинала и 
перевода на русский язык. 

«Сорок одна хлопушка» – одно из репре-
зентативных произведений Мо Яня, вошедшее 
в шорт-лист седьмой Литературной премии Мао 
Дуня. В последние годы появляется все больше 
исследований, с разных точек зрения посвящен-
ных исследованию «Сорока одной хлопушки», 
но существует довольно-таки мало исследова-
ний, посвященных переводу произведения на 
русский язык и стратегиям перевода на русский 
язык. Перевод романа на русский язык играет 
важную роль в распространении китайской ли-
тературы в России, а также соответствует эпо-
хальному фону «выхода вовне» китайской куль-
туры. Авторы считают, что для правильного и 

глубокого понимания читателями глубинного 
смысла оригинального текста в переводном тек-
сте очень важна передача информации, содер-
жащейся в оригинальном тексте. Теория уров-
ней эквивалентности перевода фокусируется на 
форме и содержании самой информации и тре-
бует от переводчика максимально возможной 
передачи формы и содержания оригинального 
текста. Авторы, опираясь на теорию уровней эк-
вивалентности В.Н. Комиссарова, рассматрива-
ют стратегию перевода на русский язык романа 
«Сорок одна хлопушка».

Ⅰ. Теория эквивалентности В.Н. Комиссарова

В книге «Теория перевода (лингвистические 
аспекты)» В.Н. Комиссаров выдвинул «теорию 
эквивалентности», которая утверждает, что от-
ношения эквивалентности могут устанавли-
ваться на уровне цели коммуникации, на уровне 
описания ситуации, на уровне способа описания 
ситуации, на уровне структуры высказывания, 
на уровне максимальной степени эквивалентно-
сти. Позднее В.Н. Комиссаров заменил уровень 
максимальной степени эквивалентности на уро-
вень лексико-семантического соответствия.

Любой дискурс, помимо своего конкрет-
ного содержания, содержит речевую функцию, 
составляющую общую коммуникативную цель 
дискурса. Именно благодаря сохранению ком-
муникативной функции такой перевод может 
достичь эквивалентности. Иными словами, эк-
вивалентность таких переводов достигается на 
уровне цели коммуникации [1]. Перевод эквива-
лентности цели коммуникации сильно отличает-
ся от оригинала по лексике и грамматике, но в 
принципе может передать основное содержание, 
выраженное оригиналом. Такая эквивалент-
ность обусловлена тем, что при переводе невоз-
можно достичь полной эквивалентности ориги-
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налу, и если копировать только оригинал, то у 
читателей на языке перевода сформируется со-
вершенно иное и неправильное понимание, чем 
у читателей на языке оригинала, что негативно 
отразится на правильной реализации коммуни-
кативной функции.

«В эквивалентности на уровне описания 
ситуации перевод не соответствует лексике и 
грамматике оригинального текста, но описание 
остается тем же: речь идет об означаемой ситу-
ации. Означаемая ситуация – это совокупность 
некоторых вещей, которые реально существуют 
или должны существовать, и отношения между 
этими вещами» [1]. Другими словами, эквива-
лентность ситуации – это использование раз-
личных средств для описания одной и той же 
ситуации на основе сохранения цели коммуни-
кации, которые не только передают одну и ту же 
цель коммуникации, но и отражают одну и ту же 
ситуацию вне языка. На основе сохранения цели 
коммуникации для описания одной и той же си-
туации используются разные способы.

Эквивалентность на уровне описания си-
туации означает, что сохраняется один и тот же 
метод описания на основе эквивалентности цели 
коммуникации и ситуации. При такой эквива-
лентности перевод отражает некоторые из тех 
же признаков и сохраняет связь между этими 
признаками при сравнении с оригиналом. Более 
того, в рамках одного и того же описания ситу-
ации может существовать множество различных 
типов семантических вариаций.

Эквивалентность на уровне структуры вы-
сказывания заключается в сохранении части 
значения синтаксической структуры оригинала 
на основе эквивалентности цели коммуникации, 
места действия и описания ситуации. Эквива-
лентность на этом уровне заключается в сохра-
нении части смысла синтаксической структуры 
исходного текста и одновременном выражении 
содержащейся в исходном тексте информации, 
такой как цель коммуникации и способ построе-
ния ситуации [1]. На этом уровне эквивалентно-
сти смысл синтаксической структуры оригинала 
может быть воспроизведен в переводе.

Эквивалентность на уровне лексико- 
семантического соответствия означает, что пере-
водчик максимально восстанавливает значение 
слов оригинального текста путем пословного 
перевода, чтобы увеличить близость переводно-
го текста к оригинальному [2]. Поскольку пере-
водчик старается перевести оригинальный текст 

слово в слово, этот вид перевода наиболее бли-
зок к оригинальному тексту [1].

Согласно теории эквивалентности В.Н. Ко-
миссарова, перевод заключается в достижении 
максимальной эквивалентности текста ориги-
нала и текста перевода на всех уровнях. Экви-
валентность языковых единиц перевода и ори-
гинала может выражаться как в выполнении 
требований пяти уровней эквивалентности, так 
и в выполнении требований нескольких или од-
ного уровня. В процессе перевода переводчик 
должен стремиться найти и правильно исполь-
зовать необходимые элементы в системе экви-
валентных единиц и на этой основе создавать 
эквивалентные предложения на двух языках [3].

Ⅱ. Роман Мо Яня «Сорок одна хлопушка»

Мо Янь – современный китайский писатель 
с сильным чувством социальной ответствен-
ности. В октябре 2012 года он стал первым 
китайским лауреатом Нобелевской премии по 
литературе. С неповторимым реализмом и бога-
тым воображением он описывает реальную си-
туацию в городах и сельской местности Китая. 
К настоящему времени он опубликовал множе-
ство известных романов, таких как «Красный 
гаолян», «Лягушки», «Страна вина», «Большая 
грудь, широкий зад», «Устал рождаться и уми-
рать», «Сорок одна хлопушка», повести «Жен-
щина с цветами», «Встреча боевых товарищей», 
«Шифу, ты пойдешь на все, чтобы посмеяться», 
рассказы «Белая собака на качелях» и др. Его ра-
боты переведены более чем на 50 языков, в том 
числе на английский, французский, немецкий, 
итальянский, японский и русский. Одна из этих 
работ, «Сорок одна хлопушка», достойна про-
чтения и изучения.

Роман «Сорок одна хлопушка» был впер-
вые опубликован в 2003 году. За эту книгу Мо 
Янь получил приз за выдающиеся достижения 
второй Китайской премии в области литературы 
и СМИ 2003 года. Эта книга была включена в 
шорт-лист седьмой Литературной премии Мао 
Дуня. Роман, написанный на фоне сельской ре-
формы начала 1990-х годов, воссоздает историю 
подростковых лет и изменений в деревне через 
повествование главного героя Ло Сяотуна, кото-
рый физически вырос, но ментально и духовно 
остался подростком. Преломляя ожесточенный 
конфликт двух сил и двух концепций на началь-
ном этапе сельской реформы и одновременно 
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раскрывая изломы и искажения человеческой 
природы, автор пишет: «Под воздействием ир-
рациональных желаний, вся деревня все боль-
ше погружается в неконтролируемую ситуацию 
моральной деградации и утраты человеческой 
природы» [4]. Структура романа «Сорок одна 
хлопушка» творческая, а язык обладает притяга-
тельным очарованием. Повествование в романе 
ведется от имени ребенка. В нем есть и детская 
невинность, и народный разговорный язык с 
ярко выраженными чертами времени и местны-
ми особенностями. Он юмористичен и одновре-
менно глубок.

Ⅲ. Стратегия перевода на русский язык ро-
мана «Сорок одна хлопушка» с точки зрения 
теории эквивалентности В.Н. Комиссарова

1. Эквивалентность на уровне цели комму-
никации.

Оригинал: 人吃猪狗牛羊的肉，跳蚤臭虫就
吃人的肉，这就叫一物降一物，或者叫冤冤相
报。这个女子，管你是不是野骡子姑姑，我都
要说：你出来吧，不要让那些可怕的小东西，
咬烂了你丰腴的皮肉 [5].

Перевод: Люди едят мясо свиней, собак, 
коров и баранов, а блохи и клопы питаются че-
ловеческой плотью-то, что называется, на одну 
силу есть другая сила, или зуб за зуб, око за око. 
Вот что я тебе скажу, барышня, тетя Дикая Му-
лиха или нет: выходи-ка ты оттуда, не надо по-
зволять этим страшным тварям впиваться в твое 
богатое тело [6].

В данном примере целью коммуникации яв-
ляется передача своеобразного увещевательного 
смысла, а достигается цель увещевания распро-
страненной поговоркой «на каждую силу есть 
противосила, месть порождает месть и этому 
никогда не будет конца». Ло Сяотун уговаривает 
женщину, стоявшую за дверью, выйти, а чтобы 
придать своим словам больше убедительности, 
он использовал классическую старую поговор-
ку. Переводчик посчитал, что такое косвенное 
описание информации неприемлемо для чита-
телей на языке перевода, поэтому он использует 
вместо него русские пословицы, которые отлич-
но достигают цели коммуникации. Из этого при-
мера видно, что цель коммуникации является 
частью содержания речи, характеризует речь в 
целом и определяет ее роль в коммуникативном 
поведении.

2. Эквивалентность на уровне описания 

ситуации.
Оригинал: 父亲不会像老兰他们那样白刀子

进去红刀子出来地去赚流血的钱，父亲也不会
像村子里那些莽汉子到火车站上去当装卸工赚
流汗的钱，父亲用他的智慧赚钱 [5].

Перевод: Отец не будет, как Лао Лань и ему 
подобные, вести за деньги кровавую схватку, 
или, как неотесанная деревенщина, проливать 
пот, работая грузчиком на железнодорожной 
станции, он зарабатывает своим умом [6].

В этом примере большинство слов и синтак-
сических структур оригинального текста не на-
ходят прямого соответствия в тексте перевода. 
Однако видно, что здесь между оригинальным 
текстом и переводом больше общности содержа-
ния, чем эквивалентности цели коммуникации. 
Хотя в оригинале и переводе используются раз-
ные языковые средства, на самом деле они опи-
сывают одно и то же и указывают на одну и ту 
же реальность. Оба текста передают, что отец за-
рабатывает деньги не тяжелым трудом. В обоих 
текстах используются разные синтаксические 
структуры и разные части речи, но выражают 
они одно и то же.

3. Эквивалентность на уровне способа 
описания ситуации.

Оригинал: 我仔细地打量过那两头小猪，
它们身上可吃的肉实在是有限，但它们那四
只呼呼嗒嗒的大耳朵还能拌出两盘子好菜，
猪头上最好吃的东西，我认为就是耳朵，那
东西不肥不腻，里边全是白色的小脆骨，嚼
起来咯咯嘣嘣，很有咬头，如果用新鲜的
顶花戴刺儿的小黄瓜加上蒜泥和香油一拌, 
味道就会更加美好 [5].

Перевод: Я смерил поросят пристальным 
взглядом: съедобного мясца они и впрямь не на-
гуляли, а вот из четырех развевающихся ушей 
еще можно было приготовить вкуснятины на 
пару чашек. Уши, я считаю, самое вкусное на 
свиной голове: мясо нежирное, одни белые хря-
щики внутри, похрустывают на зубах, а если их 
приготовить со свежими огурчиками в пупы-
рышках да с толченым чесноком и кунжутным 
маслом, то еще вкуснее [6].

Сравнивая текст оригинала с текстом пере-
вода, мы видим, что в оригинале написано «хо-
рошо жуются, хрустят». Переводчик перевел как 
«похрустывают на зубах». В оригинале и пере-
водном тексте отсутствует параллелизм лекси-
ческой структуры и синтаксической структуры, 
не удается связать структурно-синтаксические 
конверсионные отношения оригинала и пере-
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водного текста, но при этом перевод сохраняет 
цель коммуникации и описывает ту же ситуа-
цию, что и оригинал.

4. Эквивалентность на уровне структуры 
высказывания.

Оригинал: 父亲在我的脑袋上拍了一巴
掌,低声问我：你这小子，怎么知道她的名
字？我仰望着他严肃的黑脸，说：我是听你
说呀！——我什么时候对你说过她叫杨玉
珍？——你对野骡子姑姑说过，你说：“我这
辈子就毁在在杨玉珍这个臭娘们手里”——父
亲用他大手捂住了我的嘴，压低了嗓门对我
说：小子，你给我闭嘴，爹待你不薄，你可别
害我！ [5].

Перевод: Отец потрепал меня по голове и 
негромко спросил:

– А ты, негодник, откуда знаешь ее имя?
Я поднял глаза на его серьезное смуглое 

лицо:
– Я слышал, как ты сам говорил!
– Когда это я говорил, что ее зовут Ян 

Юйчжэнь?
– Ты с тетей Дикой Мулихой разговаривал 

и сказал: «В руках этой мерзкой бабы, Ян Юйч-
жэнь, вся моя жизнь прахом пошла!».

Отец своей большой ручищей прикрыл мне 
рот и вполголоса произнес:

– Чтобы не распускал у меня язык, парши-
вец, отец к тебе великодушно относится, смотри 
и ты не навреди мне! [6].

Из сопоставления оригинала и перевода 
видно, что повествование перевода плавное и 
предельно приближено к форме выражения ис-
ходного языка, а синтаксическая структура ори-
гинала и перевода имеет очевидное сходство. 
В подавляющем большинстве случаев каждой 
части предложения в переводе соответствует 
один и тот же тип составляющей предложения, 
причем в той же позиции, что и другие состав- 
ляющие.

5. Эквивалентность на уровне лексико- 
семантического соответствия.

Оригинал: 尽管我们村子里有好几家小饭

店，但牛贩子们从不住店，他们直接将牛牵到
打谷场上等待天明，不管是利风还是下雨，不
管是严寒还是酷暑 [5].

Перевод: У нас в деревне было несколько по-
стоялых дворов, но барышники там не останав-
ливались, они направлялись со своей скотиной 
прямо на ток и ждали там рассвета, несмотря 
на ветер и дождь, лютый мороз или страшную  
жару [6].

Эквивалентность на уровне лексико-семан-
тического соответствия, известная также как 
максимальная степень эквивалентности, озна-
чает, что переводчик максимально восстанав-
ливает значение слов оригинала при послов-
ном переводе. На этом примере мы видим, что 
переводчик перевел оригинальный текст слово 
за словом и предложение за предложением, со-
хранив все основные компоненты содержания 
оригинала, так что перевод максимально при-
ближен к оригиналу. Структурная организация 
оригинального и переводного текста отличается 
высокой степенью параллельности, а лексиче-
ский состав – наибольшей сочетаемостью.

Ⅳ. Заключение

Роман Мо Яня «Сорок одна хлопушка» от-
личается неповторимой художественностью, 
юмористическим почерком, очень современным 
и фольклорным языком. Принимая эту книгу за 
оригинал, вполне уместно изучить стратегию ее 
перевода на русский язык. С опорой на теорию 
эквивалентности В.Н. Комиссарова в данной 
статье проводится сравнительный анализ ори-
гинального текста и русского перевода романа 
«Сорок одна хлопушка» и исследуется стратегия 
его перевода на русский язык. Авторы надеют-
ся углубить понимание теории эквивалентности 
В.Н. Комиссарова, попытаться найти более эф-
фективные стратегии художественного перевода 
и дать рекомендации для будущих исследова-
ний в области теории перевода и переводческой 
практики.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНОГО  
ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация: Актуальность проблемы изме-
рения общественного здоровья населения об-
условлена реализацией национального проекта 
«Демография». Целью исследования выступает 
разработка методики расчета интегрального по-
казателя общественного здоровья. Задачей ис-
следования является апробация разработанной 
методики по статистическим данным в регионах 
Российской Федерации и по стране в целом за 
2017 и 2021 годы. Гипотезой исследования явля-
ется возможность использования открытых ста-
тистических данных для оценки общественного 
здоровья. Предложены показатели, характери-
зующие четыре группы факторов обществен-
ного здоровья, исходя из данных, публикуемых 
Росстатом. Использованные методы: статисти-
ческие методы и метод сравнения. Предлага-
емая методика расчета интеграционного по-
казателя общественного здоровья позволяет 
объективно и на доступных статистических дан-
ных проводить оценку общественного здоровья 
населения как отдельных регионов, так и страны  
в целом. 

Национальный проект «Демография»  
2019–2024 включает в себя 5 федеральных про-
ектов, одним из которых является «Укрепление 
общественного здоровья». Федеральный проект 
направлен на сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей, повышение к 2030 г. ожи-
даемой продолжительности жизни до 78 лет, а 
также создание и обеспечение работы системы 
общественного здоровья в Российской Федера-
ции [10].

Общественное здоровье – это интегральное 

здоровье населения в комплексных социально-
экономических, экологических и природно-кли-
матических условиях жизнедеятельности чело-
века [1, с. 5].

Для эффективного управления обществен-
ным здоровьем необходима его количественная 
оценка. Всемирной организацией здравоохране-
ния введены измерители показателей здоровья 
населения – DALY и QALY.

DALY (disability-adjusted life year) – это по-
казатель общего бремени болезней, выраженный 
как количество лет, потерянных из-за плохого 
состояния здоровья, инвалидности или ранней 
смерти. Он был разработан в 1990-х годах как 
способ сравнения общего состояния здоровья и 
ожидаемой продолжительности жизни в разных 
странах. Он включает не только потенциаль-
ные годы жизни, потерянные из-за преждевре-
менной смерти, но также эквивалентные годы 
«здоровой» жизни, потерянные из-за плохого 
состояния здоровья или инвалидности. DALY 
рассчитывается путем сложения показателя по-
терянных лет жизни (YLL) из-за ранней смерти 
и лет, потерянных из-за инвалидности (YLD). 

DALY опирается на признание того, что наи-
более подходящим показателем последствий 
хронического заболевания является время – 
как время, потерянное из-за преждевременной 
смерти, так и время, проведенное инвалидом 
из-за болезни. Следовательно, один DALY равен 
одному потерянному году здоровой жизни. То, 
насколько сильно заболевание влияет на челове-
ка, называется весом нетрудоспособности (DW). 
Были созданы таблицы веса инвалидности для 
тысяч заболеваний [13].

QALY (quality adjusted life years) – это общий 
показатель бремени болезней, включающий как 
качество, так и количество прожитой жизни. Ис-
пользуется в экономической оценке для оценки 
стоимости медицинских вмешательств [15].
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Проблема практического применения этих 
показателей сводится к отсутствию статисти-
ческих данных по каждому заболеванию в от-
крытом доступе и сложности расчета, а также 
субъективности способа определения коэффи-
циентов значимости отдельных патологических 
состояний.

И.А. Гундаров дал следующее определение 
общественного здоровья: «общественное здоро-
вье определяется как такое состояние и функ-
ционирование населения, которое обеспечивает 
людям необходимую продолжительность жизни, 
воспроизводство полноценного потомства, пси-
хическое благополучие и адекватную трудовую 
активность» [2, с. 26].

Исходя из этого определения, при оценке 
общественного здоровья он предлагает измерять 
следующие параметры:

1) ожидаемую продолжительность жизни;
2) полноценность биологического воспро-

изводства;
3) степень психического благополучия;
4) уровень социальной дееспособности.
Для интегрированной оценки общественно-

го здоровья И.А. Гундаров разработал комплекс-
ный показатель, включающий семь параметров: 

1) продолжительность жизни от рождения; 
2) суммарная рождаемость; 
3) количество браков; 
4) количество разводов; 
5) убийства и покушения на убийство; 
6) самоубийства и несчастные случаи; 
7) грабежи и разбои. 
Однако, как мы видим, в этом интегриро-

ванном показателе не отражен четвертый пара-
метр, выделенный автором методики: уровень 
социальной дееспособности. 

Суть предложенной методики сводится к 

сравнению фактического значения показателя с 
неким диапазоном приемлемой вариации. Этот 
диапазон приемлемых значений был получен 
экспертным путем. Далее для «хороших» пара-
метров (продолжительность жизни, суммарная 
рождаемость, браки) рассчитывается разница 
между фактическим значением и величиной ми-
нимальной границы диапазона. Разница умно-
жается на цену деления. У «плохих» параметров 
(убийства, самоубийства, грабежи и разбои, раз-
воды) рассчитывается разница между величиной 
максимальной границы и фактическим значени-
ем. В заключение определяется средняя величи-
на нормированных показателей. [2, с. 30–31].

Таким образом, величина интегрального по-
казателя общественного здоровья напрямую за-
висит от диапазона приемлемых значений. Од-
нако остается неясным, почему именно данный 
диапазон является приемлемым.

Целью настоящего исследования выступает 
разработка и апробация методики расчета инте-
грального показателя общественного здоровья. 
В отечественной системе здравоохранения при-
нято пользоваться следующими медико-стати-
стическими и медико-демографическими пока-
зателями состояния здоровья населения:

1) демографические показатели;
2) показатели заболеваемости и распро-

страненности болезней;
3) показатели инвалидности и инвали- 

дизации;
4) показатели физического развития насе-

ления [1, с. 5; 4, с. 11].
Исходя из реального спектра публикуе-

мых Росстатом данных, перечисленные четыре 
группы включают в себя следующие показатели 
(табл. 1).

Проведем расчет интегрированного индек-

Таблица 1. Показатели общественного здоровья 

Группа Показатели

1. Демографические показатели
1.1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ).
1.2 Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения.
1.3 Коэффициент младенческой смертности

2. Показатели заболеваемости и распространен-
ности болезней

2.1 Заболеваемость на 1000 человек населения.
2.2 Доля детей с I и II группой здоровья 

3. Показатели инвалидности и инвалидизации
3.1 Общая численность инвалидов, приходящаяся на 1000 человек 
населения.
3.2 Численность детей-инвалидов на 1000 детей

4. Показатели физического развития населения Общее число больных ожирением на 100 000 человек
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са общественного здоровья (ИПОЗ) в 2017 и  
2021 годах, включающего семь из восьми по-
казателей, перечисленных в табл. 1. Данные о 
числе больных ожирением в России за 2017 и  
2021 гг. пока недоступны. На официальном сай-
те Росстата их нет. В открытом доступе есть дан-
ные за 2019 год.

Для каждого параметра, как в комплексном 
показателе И.А. Гундарова, установим диапазон 
наилучших значений, однако, в отличие от пре-
дыдущей методики, предлагается определять их 
размер по лучшим значениям данных показате-
лей для стран мира в следующем году. По пока-
зателям общей заболеваемости и инвалидности 
в мировой практике расчеты не ведутся. Поэто-
му диапазон вариации определим по лучшим 
значениям этих показателей в регионах России 
за соответствующий год. Преимущество этого 
способа определения наилучших значений за-
ключается в том, что они определяются по ре-
альным данным для каждого года и учитывают 
изменения, происходящие в здравоохранении, в 
демографической сфере. Например, по данным 
табл. 2, мы видим, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении после пандемии 
COVID-19 в мире несколько снизилась. Есте-
ственный прирост населения также имеет обще-
мировую тенденцию к снижению, как и коэффи-
циент младенческой смертности.

Расчет весомости единицы параметра про-
водился путем деления 100 баллов на соответ-
ствующий диапазон наилучшего значения (фор-
мула 1):

( )
100 ,b
a a

=
−max min

где b – весомость единицы параметра; maxa – 
верхняя граница наилучших значений показа-
теля общественного здоровья; mina – нижняя 
граница наилучших значений показателя обще-
ственного здоровья.

Значения параметров в каждом регио-
не переводятся в баллы (из 100), как и в мето-
дике И.А. Гундарова. Для этого у «хороших»  
параметров (ожидаемая продолжительность 
жизни, естественный прирост) рассчитывает-
ся разница между фактическим значением у  
региона или страны и величиной минималь-
ной границы диапазона. Разница умножа-
ется на соответствующую цену деления. 
Если фактическая величина «хорошего» по-
казателя превышает верхнюю границу нор-
мы, его значение в баллах может быть  
больше 100.

У «плохих» параметров (число умерших 
в возрасте до 1 года, заболеваемость, числен-
ность инвалидов и число больных ожирением) 
рассчитывается разница между величиной мак-
симальной границы диапазона и его фактиче-
ским значением. Если абсолютная величина 
«плохого» показателя оказывается ниже ниж-
ней границы диапазона, его значение в баллах 
может быть меньше нуля. Затем определяется 
среднее значение нормированных показателей  
(формула 2):

Таблица 2. Параметры интегрального показателя общественного здоровья в 2017 и 2021 гг. 

Показатели
2017 год 2021 год

Наилучшие 
значения (a)

Весомость едини-
цы параметра (b)

Наилучшие 
значения (a)

Весомость едини-
цы параметра (b)

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении 73,8–84,7 [5] 9,2 72,06–84,45 [14] 8,1

Естественный прирост (убыль) на 1000 че-
ловек населения 13–38 [6] 4,0 7,8–37,0 [8] 3,4

Коэффициент младенческой смертности 1,5–14,0 [6] 8,0 0,8–10,9 [9] 9,9
Заболеваемость на 1000 человек населения 434,9–773,1 0,30 459,5–843,1 0,26
Доля детей с I и II группой здоровья 83,8–92,7 11,2 84,1–95,7 8,6
Общая численность инвалидов, приходя-
щаяся на 1000 человек населения [12] 42,2–97,3 1,8 42,9–89,5 2,1

Численность детей-инвалидов на 1000 де-
тей [11] 14,4–18,4 25,0 7,5–21,4 7,2

(1)
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ÈÏÎÇ

где ИПОЗ – интегральный показатель обще-
ственного здоровья, баллы из 100; x1 – ожида-
емая продолжительность жизни при рождении; 
mina1 – нижняя граница наилучших значений 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении; b1 – весомость единицы параметра 
ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении; x2 – естественный прирост (убыль) на  
1000 человек населения; mina2 – нижняя гра-
ница наилучших значений естественного при-
роста (убыли) на 1000 человек населения;  
b2 – весомость единицы параметра естественный 
прирост (убыль) на 1000 человек населения; x3 – 
коэффициент младенческой смертности; maxa3 –  
верхняя граница наилучших значений коэффи-
циента младенческой смертности; b3 – весомость 
единицы параметра коэффициент младенческой 
смертности; x4 – заболеваемость на 1000 человек 

населения; maxa4 – верхняя граница наилучших 
значений заболеваемости на 1000 человек насе-
ления; b4 – весомость единицы параметра забо-
леваемость на 1000 человек населения; x5 – доля 
детей с I и II группой здоровья; mina5 – нижняя 
граница наилучших значений доли детей с I и  
II группой здоровья; b5 – весомость единицы 
параметра доля детей с I и II группой здоровья;  
x6 – общая численность инвалидов, приходяща-
яся на 1000 человек населения; maxa6 – верхняя 
граница наилучших значений общей численно-
сти инвалидов, приходящейся на 1000 человек 
населения; b6 – весомость единицы параметра 
общая численность инвалидов, приходящаяся 
на 1000 человек населения; x7 – численность 
детей-инвалидов на 1000 детей; maxa7 – верх-
няя граница наилучших значений численности 
детей-инвалидов на 1000 детей; b7 – весомость 
единицы параметра численность детей-инвали-
дов на 1000 детей.

Итоги расчета интегрального показателя 
указывают на существенную неоднородность 
полученных значений. Размах вариации инте-
грального показателя общественного здоровья в 
2017 году составил 389 баллов (табл. 3).

Пять регионов имеют наивысшие значения 

Таблица 3. Интегральный показатель общественного здоровья в регионах России  
с максимальными и минимальными значениями в 2017 г.

№ Регионы

(x
1 –

 m
in

a 1)b
1

(x
2 –

 m
in

a 2)b
2

(m
ax

a 3 –
 x

3)b
3

(m
ax

a 4 –
 x

4)b
4

(x
5 –

 m
in

a 5)b
5

(m
ax

a 6 –
 x

6)b
6

(m
ax

a 7 –
 x

7)b
7

И
П

О
З

Российская Федерация –10 –56 67 –2 –9 –1 –83 –13
1 г. Севастополь –4 –60 80 72 90 76 27 40
2 Магаданская область –41 –54 82 28 100 96 32 35
3 Московская область –4 –54 79 22 36 48 60 27
4 Новосибирская область –21 –54 73 3 34 26 70 19
5 Волгоградская область –2 –64 78 32 32 18 35 19
… … … … … … … … … …
81 Иркутская область –42 –50 55 –62 –60 –34 –95 –41
82 Карачаево-Черкесская Республика 20 –45 58 42 8 –74 –350 –49
83 Республика Дагестан 37 –7 41 –4 –68 –60 –833 –128
84 Республика Ингушетия 72 0 53 59 –137 –100 –1858 –273
85 Чеченская Республика 10 18 42 81 90 –118 –2565 –349

(2)
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интегрального показателя общественного здоро-
вья из разных федеральных округов. Однако все 
пять регионов достигли относительно высоких 
значений интегрального показателя обществен-
ного здоровья за счет низких значений младен-
ческой смертности, заболеваемости населения, 
инвалидизации населения в целом и детей, а 
также высокой доли детей с I и II группами здо-
ровья, несмотря на невысокую ожидаемую про-
должительность жизни и естественную убыль 
населения. 

Наихудшие результаты по интегральному 
показателю общественного здоровья у четырех 
республик Северо-Кавказского федерального 
округа и Иркутской области. Примечательно, 
что Чеченская Республика имеет хорошие ре-
зультаты по демографическим показателям и 
показателям заболеваемости и распространен-
ности болезней, но высокая численность ин-
валидов и особенно инвалидов-детей выводит 
республику на последнее 85-е место среди реги-
онов по общественному здоровью. По данным 
статистики, в Чеченской Республике каждый 
восьмой ребенок – инвалид, при этом в регио-
не 91,8 % детей имеют I и II группы здоровья. 
То есть в эти группы здоровья в Чеченской Рес- 

публике входят и дети-инвалиды.
Республика Ингушетия имеет хорошие ре-

зультаты по демографическим показателям и 
заболеваемости населения. Однако в регионе, 
как и в Чеченской Республике, очень высокая 
инвалидизация и небольшая доля детей с I и  
II группами здоровья вывели интегральный по-
казатель общественного здоровья в Ингушетии 
на значение –273.

В 2021 году размах вариации по интеграль-
ному показателю общественного здоровья 
уменьшился до 135 баллов (табл. 4).

Наивысшие значения интегрального пока-
зателя общественного здоровья сохранились у 
Магаданской области и г. Севастополя. Также в 
лидеры вышли две республики Северного Кав-
каза и Ленинградская область. Еще три респуб- 
лики Северо-Кавказского федерального округа 
сохранили низшие места в рейтинге. Таким об-
разом, в 2021 году соседние регионы из одного 
федерального округа с примерно одинаковыми 
социально-экономическими и природно-кли-
матическими условиями проживания показали 
противоположные значения интегрального по-
казателя общественного здоровья.

Пять регионов, достигших относительно 

Таблица 4. Интегральный показатель общественного здоровья в регионах России  
с максимальными и минимальными значениями в 2021 г.
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Российская Федерация –16 –51 62 –4 –6 –3 –21 –5
1 Магаданская область –38 –48 50 14 100 98 24 29
2 г. Севастополь 2 –49 59 53 34 65 6 24
3 Республика Северная Осетия – Алания 3 –35 66 62 6 –18 82 24
4 Кабардино-Балкарская Республика 14 –22 59 100 18 12 –18 23
5 Ленинградская область –15 –61 72 25 18 18 100 22
… … … … … … … … … …
81 Оренбургская область –31 –58 65 0 –114 –50 –10 –28
82 г. Санкт-Петербург 4 –46 71 –93 –58 –57 –28 –30
83 Республика Дагестан 37 0 30 29 –87 –112 –197 –43
84 Республика Ингушетия 69 15 50 74 –120 –196 –546 –93
85 Чеченская Республика 8 20 42 88 60 –235 –721 –106
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высоких значений интегрального показателя 
общественного здоровья, как и в 2017 году, име-
ют низкую младенческую смертность, заболе-
ваемость населения, инвалидизацию населения 
в целом (за исключением Республики Северная 
Осетия – Алания) и детей, а также высокую 
долю детей с I и II группами здоровья, несмотря 
на естественную убыль или низкий прирост на-
селения, а также низкую ожидаемую продолжи-
тельность жизни (в Магаданской и Ленинград-
ской областях).

Наихудшие результаты интегрального по-
казателя общественного здоровья сохранили 
три из четырех республик Северо-Кавказского 
федерального округа. Чеченская Республика по-
прежнему имеет хорошие результаты по демо-
графическим показателям и показателям забо-
леваемости и распространенности болезней, но 
высокая инвалидизация снова выводит респуб- 
лику на последнее 85-е место по общественному 
здоровью. В Чеченской Республике каждый пя-
тый житель и каждый восьмой ребенок – инва-
лид. При этом в регионе все также 91,1 % детей 
имеют I и II группы здоровья. 

В Республиках Ингушетия и Дагестан хоро-
шие результаты по демографическим показате-
лям и заболеваемости населения. Однако, как и 
в Чеченской Республике, очень высокая инвали-
дизация и небольшая доля детей с I и II груп-
пами здоровья вывели интегральный показатель 
общественного здоровья в Ингушетии на отри-
цательные значения.

В среднем по Российской Федерации зна-
чения шести из семи показателей (за исключе-
нием младенческой смертности) общественного 
здоровья как в 2017, так и в 2021 году не соот-
ветствовали диапазону наилучших значений, 
представленных в табл. 2. По демографическим 
показателям, наилучшие значения которых опре-
делялись на основе данных по другим странам, 
во всех регионах России в 2017 году и почти 
во всех, кроме Еврейской автономной области 
и Чукотского автономного округа, в 2021 году  
коэффициент младенческой смертности соот-
ветствовал наилучшим мировым показателям. 

А коэффициент естественного прироста насе-
ления, наоборот, только в трех регионах (Рес- 
публика Ингушетия, Чеченская Республика и Ре-
спублика Тыва) соответствовал наилучшим ми-
ровым значениям как в 2017, так и в 2021 году. 
По ожидаемой продолжительности жизни высо-
кие значения в 2017 году показали 10 регионов 
(Республика Ингушетия, г. Москва, Республика 
Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, г. Санкт-Петербург, 
Чеченская Республика, Республика Татарстан и 
Ставропольский край), а в 2021 году – 9 реги-
онов из 85 (Республика Ингушетия, Республи-
ка Дагестан, г. Москва, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Республика, г. Санкт-Петербург, Рес- 
публика Северная Осетия – Алания и г. Сева- 
стополь).

Небольшое повышение на 8 баллов инте-
грального показателя общественного здоровья в 
2021 году связано с изменением диапазона наи-
лучшего значения естественного прироста насе-
ления на фоне его общемирового снижения, уве-
личением доли детей с I и II группами здоровья 
и снижением инвалидизации.

Таким образом, предлагаемая методика рас-
чета интеграционного показателя общественно-
го здоровья позволяет объективно и на доступ-
ных статистических данных проводить оценку 
общественного здоровья населения, в том числе 
в динамике, как отдельных регионов, так и стра-
ны в целом. 

Разработанный интеграционный показатель 
позволяет:

1) проводить мониторинг общественного 
здоровья;

2) оценить степень влияния каждого факто-
ра на интегральный показатель общественного 
здоровья;

3) оценить степень дифференциации инте-
грального показателя по регионам, что поможет 
обоснованно разрабатывать комплекс профи-
лактических мер по улучшению общественного 
здоровья населения.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной 
для науки управления проблеме эмоциональ-
ного интеллекта руководителя. Как показыва-
ет анализ публикаций отечественных авторов, 
проблемы эмоционального интеллекта в той 
или иной степени освещаются в контексте из-
учения таких явлений, как командообразование, 
лидерство, стили руководства, управление пер-
соналом и планирование карьерной траектории, 
что делает предмет исследования как бы раз-
мытым между различными составляющими. В 
основном проблема эмоционального интеллекта 
рассматривается в психологической науке, где 
были сформированы методология и теоретиче-
ские подходы. Цель исследования заключалась 
в определении места и роли эмоционального ин-
теллекта в структуре управленческого мастер-
ства. Для достижения этой цели автором были 
сформулированы задачи: анализ теоретико- 
методологических подходов; интерпретация ос-
новных категорий; критическая оценка резуль-
татов исследований современных российских 
ученых; теоретическое обоснование внедрения 
исследований эмоционального интеллекта для 
формирования управленческих компетенций. 
Основная гипотеза заключается в том, что эмо-
циональный интеллект, несмотря на автоматиза-
цию управленческих процессов, получает новое 
значение в практике управления. Автор опирал-
ся на общенаучные методы анализа, сравнения, 
оценки вторичных данных исследований. Прак-
тический опыт показывает влияние эмоциональ-
ного интеллекта руководителя для мотивацион-
ной сферы коллектива. Эта взаимозависимость 

в той или иной степени прослеживается уже в 
исследованиях начала ХХ века. 

Мультидисциплинарный подход к науке об 
управлении предполагает синтез достижений 
различных наук.

Эволюция научного менеджмента на опре-
деленном этапе обратила внимание на психоло-
гические, эмоциональные, личностные факторы 
и их роль в результативности производственной 
деятельности.

Особо обращает на себя внимание Хоторн-
ский эксперимент Э. Мэйо.

Научная деятельность Э. Мэйо была связана 
с проблемой индивидуума в условиях рабочего 
места. Ставший знаменитым в общественных 
науках, Хоторнский эксперимент продемонстри-
ровал, что эффективность труда имеет прямую 
взаимосвязь с условиями труда, социально- 
психологическим климатом и атмосферой в тру-
довом коллективе [1].

В современной парадигме управления пред-
приятием человеческий ресурс является ос-
новным. В связи с этим актуальным вопросом 
является определение роли навыков контроля 
эмоций и межличностного взаимодействия.

Знания об эмоциональном интеллекте ак-
тивно разрабатывались в психологической  
науке.

Эмоциональный интеллект включает в себя 
следующие компоненты:

1) понимание и распознавание эмоций;
2) регуляция эмоций;
3) ассимиляция в мышлении;
4) выражение эмоций [2].
При синтезе различных подходов психоло-

гии – бихевиористского, когнитивного, биологи-
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ческого и др. – в науке об управлении функцио-
нальное значение эмоций заключается в том, что 
они побуждают к действию.

Эмоциональная компетентность руково-
дителя во многом определяет содержание его 
взаимодействия с подчиненными. В ходе упомя-
нутого выше Хоторнского эксперимента, в част-
ности, было выявлено, что эмоциональное уча-
стие руководителя в деятельности сотрудников 
производит мотивирующий эффект.

Эмоции отражают отношение к деятельно-
сти. Профессиональная деятельность и эмоции 
личности являются взаимно детерминирован-
ными явлениями [3].

Н.В. Болдырева дает развернутую класси-
фикацию элементов эмоционального интеллек-
та руководителя.

В ее исследовании выделяются личностное 
и социальное направления в эмоциональном ин-
теллекте.

Личностный компонент включает в себя са-
мопознание индивида, характеризующееся са-
мооценкой и уровнем уверенности, амбициями, 
уровнем притязаний. Оптимальное состояние 
личностного компонента выражено в умении 
управлять собой, своими эмоциями, способно-
сти к самоконтролю, адаптивности, заинтересо-
ванности в личном успехе и успехе организации. 
Социальный компонент отражает коммуника-
тивные навыки, такие как сочувствие и эмпатия, 
умение управлять конфликтами, проявлять ли-
дерство. В целом социальный компонент объ-
единяет навыки индивида к выстраиванию от-
ношений в трудовом коллективе [4].

В самом простом приближении эмоциональ-
ный интеллект – это умение человека управлять 
собственными эмоциями, а также чувствовать, 
распознавать и управлять эмоциями других.

В дискуссии о профессионально значимых 
качествах руководителя следует отметить, что 
большинство современных исследователей ак-
центируют внимание на образовательных, лич-
ностных качествах, профессиональном опыте.

В то же время проблеме эмоционального 
интеллекта руководителя уделяется недостаточ-
но внимания.

И.В. Алексеенко, Е.Д. Букатых, К.С. Еске, 
А.В. Радзевич обращают внимание на опыт со-
временных высокотехнологических компаний, 
таких как Apple, Google, Toyota, который демон-
стрирует зависимость результата деятельности 
от людей [5].

Эмоциональная составляющая позволяет 
реализовать свои творческие способности. По-
этому эмоциональный интеллект определяет и 
стиль руководства.

В научной литературе обычно выделяется 
три стиля – тоталитарный, демократический и 
попустительский.

Умение чувствовать эмоции своих подчи-
ненных, выслушивать их мнение и уважать его 
не должно переходить в отсутствие контроля и 
потакание подчиненным.

В эмпирическом исследовании Р.Э. Акопян 
приводит результаты, согласно которым 37 % 
респондентов отмечают доминирование автори-
тарного стиля управления в тех организациях, в 
которых они работают. Но 30,7 % считают пред-
почтительным демократический стиль управле-
ния, а 30,8 % – смешанный [6].

Демократический стиль предполагает эмо-
циональное участие в деятельности сотрудни-
ков, в то время как авторитарный предполагает 
отказ от эмоций.

В работах Н. Сивасубраманиама с колле-
гами установлено, что лидер группы влияет на 
мотивацию и климат команды, а это, в свою оче-
редь, повышает эффективность работы команды 
и ее производительность. Также и другие при-
кладные исследования демонстрируют, что эмо-
циональный контакт между участниками коман- 
ды благоприятно влияет на результат деятель- 
ности [7].

С учетом значимости эмоционального ин-
теллекта в управлении за непродолжительное 
время было разработано несколько подходов к 
оценке эмоционального интеллекта.

Тест Д.В. Люсина как психодиагностиче-
ская методика подразумевает тестирование, ког-
да интервьюируемый должен по четырехбалль-
ной шкале оценить 46 утверждений [8]. 

Ю.А. Кочетова, М.В. Климакова выдвигают 
развернутую классификацию методов оценки 
эмоционального интеллекта.

1. Тест Майера–Сэлоуэя–Карузо, включа-
ющий четыре фактора – идентификация, рас-
познавание эмоций; эффективность мышления; 
интерпретация эмоций; навыки управления эмо-
циями.

2. LEAS (Levels of Emotional Awareness) но-
сит сценарный характер, так как не предполага-
ет заранее заданных вариантов ответа.

3. EARS (Emotional Accuracy Research 
Scale) также носит сценарный характер. Специ- 
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фика данного метода предполагает акцент на 
межличностных отношениях.

4. TIEFBA сочетает в себе шкалирование и 
ограниченность сценариев. Он направлен на из-
учение собственной эмоциональной сферы ин-
тервьюированного [9]. 

Применительно к управленческой компе-
тентности задействуется эмоциональный ин-
теллект, который усиливается когнитивными 
особенностями. Наибольшая значимость эмо- 
ционального интеллекта раскрывается в слож-
ных видах профессиональной деятельности, 
имеющих нелинейный характер и предполагаю-
щих постоянное взаимодействие с людьми [10].

Работа с людьми имеет нелинейный харак-
тер, что предполагает невозможность точной ко-
личественной оценки. 

Такое современное направление предприни-
мательской деятельности, получившее название 
коучинг, обращено в первую очередь на эмоцио-
нальный интеллект.

Однако, не имея эмпирической базы, ко-
учинг воспринимается и в предприниматель-
ском сообществе, и за его пределами как сомни-
тельный или даже мошеннический инструмент 
управления.

Автор предлагает свое содержание профес-
сиограммы руководителя, которая включает:

1) культурный и образовательный уровень;
2) профессиональный опыт;
3) личностные характеристики;
4) эмоциональный интеллект.
В этой структуре эмоциональный интеллект 

имеет значение для командообразования, лояль-
ности персонала, проецируется во внешние ком-
муникации с потребителями, партнерами.

В ситуации нехватки эмпирических иссле-
дований и ограниченности имеющихся вторич-
ных данных узкими предметными рамками не 
представляется возможным в полной мере опи-
сать влияние эмоционального интеллекта руко-
водителя на эффективность деятельности кол-
лектива и результативность предприятия.

Во многом в качестве источниковой базы  
авторы опираются на индивидуальное восприя-
тие, поэтому сам предмет исследования предпо-
лагает качественные методики.

В подготовке управленческих кадров, в том 
числе в рамках направлений подготовки «Ме-
неджмент», предполагается включение психоло-
гических дисциплин, но формирование навыков 
эмоционального взаимодействия и развитие на-
выков управления эмоциональным интеллектом 
отдается на откуп частным тренингам и образо-
вательным программам, польза которых ставит-
ся под сомнение. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
КАК СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Ключевые слова: воспроизводство военной 
продукции; CALS; менеджмент военных изде-
лий; PLM-технология; PDM-технология.

Аннотация: На современном этапе развития 
российский военно-промышленный комплекс 
успешно реализует информационные техноло-
гии, направленные на удовлетворение требова-
ний подрядчиков и заказчиков, особое значение 
приобретает интегрированная логистическая 
поддержка изделий на всех стадиях жизненно-
го цикла. Цель статьи – разработка механизма 
информационной интеграции изготовителей и 
эксплуатантов изделий военного назначения. За-
дачи: определить основные этапы современно-
го воспроизводственного процесса продукции 
военного назначения, исследовать возникнове-
ние и развитие теории менеджмента военных 
изделий, выявить преимущества системы PLM, 
разработать механизм информационной инте-
грации изготовителя и эксплуатантов изделий 
военного назначения при их проектировании, 
производстве и потреблении. Гипотеза исследо-
вания: анализ современного воспроизводствен-
ного процесса военной продукции и разработка 
механизма информационной интеграции из-
готовителей и потребителей изделий военного 
назначения. Методы исследования: системный 
подход, обобщение, сравнительный анализ. До-
стигнутые результаты: проанализированы этапы 
современного воспроизводственного процесса 
продукции военного назначения, разработан 
механизм информационной интеграции изгото-
вителей и эксплуатантов изделий военного на-
значения. 

В условиях цифровизации экономики ин-
формационная интеграция стала глобальной 
стратегией повышения эффективности процес-
сов воспроизводства военной продукции. 

Идея создания технологии, соединяющей 
все стадии жизненного цикла военной продук-
ции в один непрерывный процесс, появилась в 
1980-х годах в военном комплексе Соединенных 
Штатов Америки, которые планировали снизить 
сроки внедрения военных машин, удешевить со-
держание военной продукции, повысить эффек-
тивность тендерных процедур. 

Основными этапами современного воспро-
изводственного процесса продукции военного 
назначения являются: формирование теорети-
ческих основ, поиск рыночной ниши сбыта про-
дукции, анализ научной части, планирование, 
практическое использование, изготовление, ре-
гистрация, снабжение сырьем и материалами, 
составление эксплуатационной документации, 
эксплуатация [1].

Разработанная концепция получила назва-
ние CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support) – непрерывная информационная под-
держка производства и эксплуатации изделий. 
Теория менеджмента военных изделий стала 
называться сначала CALS-технологиями, затем 
PLM (Product Lifecycle Management) (рис. 1).

В технической литературе выделились 
такие термины, как CRM-система (Customer 
Relationship Management) – взаимоотношения с 
заказчиками, SCM (Supply Chain Management) – 
взаимоотношения с поставщиками [1; 2].

Система PLM имеет значительные эконо-
мические преимущества, которые зависят от 
технических характеристик системы. Среди 
технических преимуществ, прежде всего, сле-
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дует отметить: параллельный инжиниринг (про-
изводство наукоемкой продукции несколькими 
предприятиями); расширение кооперационных 
связей в форме «виртуального предприятия»; 
сокращение ошибок в конструкторской и тех-
нологической документации и др. К экономи-

ческим выгодам относятся: снижение себесто-
имости производства новой продукции (с 40 до  
60 %); сокращение сроков вывода новых про-
дуктов на рынок (с 25 до 75 %); снижение брака 
(с 20 до 73 %); увеличение объема продаж (до 
30 %) [3].

Рис. 1. Product Lifycycle Management

Рис. 2. Механизм взаимодействия изготовителя и эксплуатантов  
военной продукции в процессе ее воспроизводства

Документооборот



211

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(149) 2023
МЕНЕДЖМЕНТ

Согласованную реализацию всех видов 
деятельности производителя и пользователей 
продукции обеспечивает интегрированная логи-
стическая поддержка, основной целью которой 
является снижение расходов на производство 
продукции при соблюдении требований задан-
ного уровня технических индикаторов (рис. 2).

Представленный механизм используется 
для обеспечения соблюдения алгоритма взаи-
модействия изготовителя и эксплуатанта. Эф-
фективность информационного взаимодействия 
контрагентов обеспечивается сбором, струк-
турированием, хранением и передачей данных 
об особенностях изготовления и эксплуатации  
изделия.

Воспроизводство военной продукции долж-
но обеспечивать сбор, структурированность, 

хранение и передачу данных о конструкции, тех-
нологии изготовления и эксплуатации изделия, о 
требуемых ресурсах для осуществления произ-
водственных процессов.

В PLM эти функции выполняет PDM-
система (Product Data Management), в основе 
которой лежит стандартизированная объектная 
модель, использующая следующие основные 
элементы: версию изделия, его структуру, элек-
тронный технический документ, электронно- 
цифровую подпись, ресурс, единицу измере-
ния и другие [4]. PDM-система является осно-
вополагающим элементом информационной 
поддержки изделия и неотъемлемой частью 
взаимодействия изготовителя и эксплуатанта в 
информационном поле воспроизводства науко-
емкой военной продукции. 
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по продажам; холодные звонки; KPI; CRM.

Аннотация: Цель данной статьи: опреде-
лить принципы методики формирования эффек-
тивной системы мотивации сотрудников депар-
таментов продаж. Задачи работы: определить 
принципы материальной мотивации сотруд-
ников; разработать методику внедрения систе-
мы грейдов в систему мотивации сотрудников 
департаментов продаж; выявить возможности 
включения в систему мотивации надбавки за ра-
боту с холодным рынком.

Гипотеза исследования: материальная си-
стема мотивации менеджеров по продажам яв-
ляется важнейшим инструментом повышения 
общего уровня заинтересованноcти сотрудников 
в реализации миссии компании в практической 
деятельности.

Методы исследования: в статье использо-
ваны общенаучные методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, диалектики, системного 
анализа; был выполнен критический анализ мас-
сива научных источников.

Результаты исследования: за счет анализа 
теоретических источников автор выделяет фун-
даментальные способы материальной мотива-
ции менеджеров по продажам в организациях 
разного уровня и сегмента. 

В настоящее время наблюдается нехват-
ка квалифицированных специалистов в об-
ласти продаж, от компетентности которых за-
висит успех сбытовой деятельности. Особую 
важность имеет квалификация сотрудников на 
рынке В2C, где имеет большое значение нали-
чие профессиональных компетенций: комму-
никативных навыков, клиентоориентирован-

ности и целеустремленности. К сожалению, 
далеко не всегда уровень профессионализма 
специалистов департаментов продаж отвечает 
требованиям работодателей. Система россий-
ского образования не в полной мере уделяет 
внимание подготовке менеджеров по продажам 
в соответствии с современными требованиями  
рынка [1, с. 104]. 

С другой стороны, при помощи эффективной 
методики мотивации можно существенно повы-
сить результативность деятельности сотрудни-
ков. С целью обеспечения эффективности систе-
мы мотивации необходимо сформировать или 
усовершенствовать текущую мотивационную 
политику с учетом современной методики, осно-
ванной на базовых принципах стимулирования 
труда и понятии справедливого вознаграждения. 
Мотивирующие инструменты должны быть ис-
пользованы таким образом, чтобы заработная 
плата зависела от результатов работы специали-
ста. Кроме того, система мотивации должна со-
ответствовать критериям гибкости, открытости 
и соответствия стратегии компании. Мотивация 
должна быть построена с учетом индивидуаль-
ных особенностей сотрудников и их персональ-
ных потребностей. В рамках настоящей статьи 
нами будут рассмотрены методы стимулирова-
ния профессиональной деятельности менедже-
ров по продажам посредством материальной си-
стемы мотивации. 

Система материальной мотивации сотруд-
ников в первую очередь должна обладать базис-
ными характеристиками, которые отражают ее 
эффективность. А к таким характеристикам не-
обходимо отнести следующие [5, с. 213].

1. Практичность, которая подразумевает 
возможность реализации на практике сформи-
рованной мотивационной системы; необходимо 
соблюдать баланс уровня сложности за счет оп-
тимизации трудовых процессов.
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2. Прозрачность, проявляющаяся в том, 
что мотивационные критерии оплаты труда до-
ведены до сотрудников, разъяснены и понятны 
им; каждый сотрудник должен знать собствен-
ные цели деятельности в организации.

3. Рентабельность представляет собой ба-
зисный принцип эффективности, предусматри-
вающий нахождение баланса между затратами 
на систему мотивации и результатами, получен-
ными от ее внедрения.

4. Легитимность, определяющаяся соот-
ветствием актуальным законодательным требо-
ваниям в сфере регулирования отношений меж-
ду сотрудниками и работодателями по поводу 
оплаты труда.

Как известно, материальное стимулирова-
ние сотрудников, в особенности менеджеров по 
продажам, выступает многоаспектной системой, 
которая включает в себя разнообразные инстру-
менты мотивации. Рассмотрим основные ин-
струменты материальной мотивации менедже-
ров по продажам. 

Надбавка за стаж или увеличение окла-
да за грейды. Внутри компании часта ситуация, 
когда менеджеры  получают какие-то дополни-
тельные выплаты в виде надбавок к окладу за 
выслугу лет. Однако данная система материаль-
ной мотивации не обладает особой эффектив-
ностью, так как постоянные выплаты снижают 
уровень заинтересованности сотрудника в раз-
витии и совершенствовании своей профессио-
нальной деятельности.

Обычно руководители соглашаются на до-
полнительные фиксированные выплаты по сле-
дующим причинам [9, с. 27]:

1) эмоциональная связь с тем, кто работает 
много лет в компании;

2) боязнь потерять менеджера и что он за-
берет с собой часть клиентов;

3) отсутствие сотрудника, который может 
заменить без потерь в продажах;

4) вера в кадровый голод.
Все перечисленные причины дополнитель-

ных выплат решаются кадровыми резервами и 
регулярным обучением сотрудников. Руководи-
телю необходимо проводить на регулярной ос-
нове обучение менеджеров и 2–3 собеседования 
с новыми кандидатами каждую неделю. Таким 
образом, руководитель получит актуальный спи-
сок кандидатов взамен ушедшего сотрудника, а 
новые сотрудники будут находиться в ситуации 
постоянного обучения и развития, что приведет 

к повышению экспертности отдела.
Дополнительные выплаты должны быть 

включены не за стаж или выслугу лет, а за реа-
лизацию дополнительного функционала от лица 
менеджера. 

Так за что могут быть такие дополнительные 
выплаты? Например, за обучение работе нович-
ков в программе CRM, за контроль документо- 
оборота всего отдела, за регулярное обновление 
какой-либо статистической информации, за по-
мощь в адаптации новичков и т.д. [4, с. 36].

Также важно, чтобы этот функционал реаль-
но шел на пользу отдела и компании. 

Дополнительные выплаты на время ис-
пытательного срока. Давайте представим си-
туацию. В компанию пришел новый сотрудник, 
но учитывая, что у него нет клиентской базы, 
он будет зарабатывать только оклад первые не-
сколько месяцев. Часто происходит так, что но-
вые сотрудники не готовы начать работать, так 
как оклад не покрывает их потребности, а рас-
считывать на премию в первые несколько меся-
цев без клиентов не приходится. В таком случае 
при условии, что данный сотрудник действи-
тельно нужен компании, и руководитель видит в 
нем высокий потенциал, мы можем согласовать 
дополнительную выплату с одновременным на-
блюдением за KPI. 

Какие KPI и сколько их может быть? В KPI 
на время испытательного срока можно вклю-
чить элементы обучения сотрудника. Например, 
стандарты продаж компании, знание продукта, 
изучение конкурентных преимуществ компа-
нии или прохождение тестирования по работе в 
CRM, а также знание документооборота и дру-
гих аспектов, которые помогут сотруднику мак-
симально быстро интегрироваться в компанию и 
стать опытным менеджером [3, с. 87].

Стоит также рассмотреть текущие KPI для 
сотрудников, прошедших испытательный срок. 
Например, это может быть [2, с. 215]:

– ведение отчетности в CRM;
– своевременное поступление денежных 

средств и документов от клиентов;
– проведение N количества встреч с  

клиентами;
– количество продаж за неделю;
– средний чек на продажу;
– продажа приоритетных для компании 

товаров или услуг.
Дополнительная плата за новых клиен-

тов. Новые клиенты разные, есть те, которых 
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привел менеджер, а есть клиенты, что были при-
влечены с помощью маркетинга, имени компа-
нии, по рекомендации других клиентов и т.д.

Если клиента привел менеджер, ему стоит 
платить больше, например, на 3 % за продажу, 
и все последующие продажи с данного клиента 
также будут оцениваться на 3 % больше [6, с. 57]. 
Таким образом, у менеджера повышается моти-
вация относительно поиска новых клиентов.

Применение системы грейдов в компании. 
Применение грейдов в системе оплаты предус-
матривает разделение сотрудников по группам, 
имеющим примерно одинаковую важность для 
организации (грейдам). Грейды имеют иерархию 
в построении системы: чем выше статус сотруд-
ников, тем более высокий уровень грейда. По-
строение системы мотивации с использованием 
грейдов, или грейдирование, позволяет учесть 
специфику деятельности организации, уровень 
ответственности при выполнении трудовых обя-
занностей, эффективность деятельности сотруд-
ников при формировании оплаты труда. Грейды 
могут быть распределены следующим образом 
посредством надбавок к окладам менеджеров  
[8, с. 860–861]: 

– Junior – 0 руб.;
– Medium – 10 000 руб.;
– Professional – 20 000 руб.
В отделе для эффективной реализации дан-

ной системы должен быть разработан годовой, 
квартальный и месячный планы продаж. Также 
эффективно включать недельный и ежедневный 
планы на заранее разработанную доску показа-
телей работы сотрудников. Каждый план дол-
жен быть индивидуальным, то есть для отдель-
ного сотрудника.

Соответственно, текущий план соот-
ветствует уровню Junior – 0 руб. Для уровня 
Medium менеджер должен в следующем кварта-
ле выполнить текущий план +20 %. Для уровня 
Professional +50 %. 

Руководитель демонстрирует таблицу с 
интегрированными в нее грейдами с объемами 
продаж на весь год, а менеджер выбирает для 
себя грейд на следующий квартал. Таким обра-
зом, сотрудник должен выполнить план по соот-
ветствующему грейду.

Рассмотрим систему на конкретном приме-
ре. Менеджер выбрал грейд Medium, и его план 
на следующий квартал стал 1 200 000 руб. вме-
сто 1 000 000 руб., однако сотрудник перевыпол-
нил план и сделал реализацию 1 550 000 руб.,  

таким образом, он автоматически перехо-
дит на грейд Professional. Или другая ситуа-
ция: менеджер сделал вместо 1 000 000 руб. –  
950 000 руб., тогда в следующем квартале он 
переходит на грейд Junior и в текущем квартале 
получает только часть бонуса от продаж, напри-
мер 80 % [7, с. 195].

Данная система позволяет поддерживать 
высокий уровень мотивации сотрудников по-
средством прозрачной, наглядной и индивиду-
альной траектории развития и оплаты труда.

Включение в систему дополнительной 
оплаты за работу с холодным рынком. Многие 
руководители компаний полагают, что холодные 
продажи не обладают высоким уровнем эффек-
тивности. Однако в данном контексте важен во-
прос о том, насколько компетентны сотрудники 
в вопросе холодных продаж. Для выполнения 
холодных звонков необходимо предварительно 
составить алгоритм его осуществления, прини-
мая во внимание несколько важных элементов:

– адресат звонка;
– цель звонка;
– возможные реакции на отрицательный 

ответ собеседника.
В условиях, когда менеджеры умеют вести 

холодные продажи, а также имеют определен-
ную стратегию коммуникации, могут быть вве-
дены дополнительные материальные бонусы за 
эффективную профессиональную деятельность 
в данном контексте [5, с. 215]. 

Таким образом, система мотивации долж-
на быть понятной и прозрачной. Методика раз-
работки системы мотивации сотрудников де-
партамента продаж должна учитывать уровень 
профессиональных компетенций, определяемых 
посредством аттестации, сертификации и дру-
гих способов, количества планируемых и за-
ключенных сделок, степени удовлетворенности 
клиентов и т.п. Кроме того, методика построе-
ния мотивации сотрудников департамента про-
даж предусматривает использование в системе 
мотивации следующих принципов.

1. Исключение выплат менеджерам по про-
дажам за выслугу лет и включение системы до-
полнительных выплат за выполнение дополни-
тельных функций.

2. Введение дополнительного KPI на испы-
тательный срок: только за KPI, который поможет 
быстрее адаптироваться в компании и начать 
приносить прибыль.

3. Включение грейдов – способа матери-
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альной мотивации сотрудников для построения 
эффективной и сплоченной команды.

4. Внедрение количественных и качествен-
ных KPI: вводить стоит не более трех, они могут 
быть совсем разные, главное – высокий уровень 
влияния на прибыль.

5. Высокая оплата холодных звонков в слу-

чае, если отдел продаж должен уметь продавать 
в данном сегменте.

Данные принципы, а точнее их учет, позво-
лят создать в компании такую систему матери-
альной мотивации, которая повысит заинтере-
сованность менеджеров по продажам в аспекте 
реализации миссии компании. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
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маркетингом; маркетинговый анализ; CRM-
технологии; автоматизация бизнес-процессов; 
лояльность потребителей. 

Аннотация: Целью настоящей статьи явля-
ется анализ истории развития клиентоориенти-
рованного подхода и возможностей современ-
ных CRM-систем. В рамках статьи решен ряд 
задач: структурированы основные этапы раз-
вития клиентоориентированного подхода, опи-
саны возможности современных CRM-систем, 
а также проведен анализ их использования в 
различных сферах бизнеса. В рамках статьи с 
помощью методов наблюдения и сравнительно-
го анализа представлена классификация видов 
CRM-систем по таким параметрам, как: стои-
мость, интеграция, аналитика, техническая под-
держка, оповещение и омниканальность, а так-
же основные преимущества и недостатки. 

Введение

Одним из ключевых факторов повышения 
эффективности функционирования бизнеса в 
большинстве современных сфер деятельности 
является улучшение взаимоотношений с клиен-
том (потребителем). Стремительное развитие и 
совершенствование форм и методов управления 
взаимоотношениями с клиентами достигается 
сегодня не только за счет традиционных методов 
управления, но и с помощью инновационных 
информационных технологий, в основе которых 
находится система накопления и обработки ин-
формации с помощью различных программных 
инструментов и технических средств. Благодаря 
современным специализированным системам и 

программам можно лучше понять потребителя, 
а значит, выстроить более эффективную систему 
взаимоотношений с ним.

Стремительно меняющаяся инфраструк-
тура рынков, экономическая ситуация, уровень 
конкуренции и запросы потребителей по части 
улучшения качества товаров и уровня серви-
са обуславливают необходимость внедрения 
в деятельность компаний CRM-систем. Благо-
даря современным CRM-технологиям появля-
ется возможность не только структурировать, 
оптимизировать и автоматизировать бизнес, 
но и сформировать клиентоориентированный  
подход.

Основные этапы  
клиентоориентированного подхода

Клиентоориентированный подход на-
чал внедряться в практику компаний в конце  
80-х годов XX века. Тем не менее первые иссле-
дования и ряд научных работ были опубликова-
ны чуть ранее. По мнению ряда авторов Высшей 
школы экономики О.К. Ойнер, Е.К. Пантелее-
вой, Ю.И. Метелевой и Ю.М. Цыганковой [14], 
формирование сути клиентоориентированного 
подхода условно можно разделить на три этапа.

1. Концептуальное проектирование. Дан-
ный этап охватывает период с 1960 по 1990 г. 
Характерной чертой данного этапа является 
критика продуктоориентированного подхода. В 
частности, американский автор Т. Левит в сво-
ей статье «Маркетинговая миопия» раскритико-
вал существующий подход: «…фирмы слишком 
много внимания уделяют производству това-
ров, забывая о клиенте и его потребностях» [3].  
Ф. Котлер в своей статье «От навязчивой идеи 
продаж к маркетинговой эффективности» также 
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указал на тот факт, что «…компаниям пора сме-
нить фокус с производства и продаж на клиен-
та…» [2]. 

2. Ориентация на клиента как ядро концеп-
ции ориентации на рынок. Данный этап охваты-
вает период с 1990 по 2005 г. В данный период 
как в научной, так и в бизнес-среде стал актуа-
лен тезис о том, что для клиентоориентирован-
ности необходимы генерация, сбор и анализ 
данных о клиентах. Среди ключевых авторов, 
которые привнесли значительный вклад в раз-
витие данной идеи, можно назвать А. Коли и  
Б. Яворски [2]. В их понимании компании, ори-
ентированные на клиентов, необходимо фор-
мировать с помощью с помощью масштабных 
исследований, изучения текущих и будущих 
потребностей. Некоторые авторы (например,  
Д. Нарвер и С. Слейтер) предложили использо-
вать ориентацию на потребителя как культурную 
основу поведения компании. Авторы разделили 
понятия «рыночная ориентация» и «клиенто- 
ориентированность» [5].

3. Практическая клиентоцентричность. 
Данный этап можно датировать с 2005 г. по на-
стоящее время. 

Развитие клиентоориентированного под-
хода в маркетинге связано с сосредоточением 
ряда зарубежных и отечественных авторов на 
отдельных аспектах: корпоративная культура, 
маркетинговая стратегия, продажи и пр. Среди 
авторов, которые сделали наибольший вклад 
в теорию маркетинга в рамках данного под-
хода, можно назвать Б. Бартли, С. Гомибучи,  
Р. Манна [1]. 

Наибольший вклад в развитие клиентоори-
ентированного подхода также внесли Д. Шет и 
А. Шарма [7]. Главный тезис, который выдвину-
ли авторы, заключался в том, что, если сформи-
ровать автоматизированную систему продаж и 
получение информации из первых уст от потре-
бителя, можно значительно снизить издержки 
фирмы. Данное взаимодействие также ведет к 
повышению степени удовлетворенности потре-
бителей. 

Особая роль в рамках третьего этапа была 
отведена информационным технологиям. Вне-
дрение информационных технологий открыло 
бизнесу возможности повышения эффективно-
сти работы с информацией. Благодаря информа-
ционным системам стало возможным вести учет 
клиентов, их предпочтений и вкусов, претензий 
и замечаний. Решение этих задач позволило биз-

несу сформировать оптимальные каналы для ре-
ализации товаров и получения обратной связи от 
потребителя. 

Современные CRM-системы

Стратегия ведения бизнеса, которая на-
правлена на изучение потребностей клиентов 
компании и обеспечение клиентоориентирован-
ного подхода ведения бизнеса, получила в на-
учной и бизнес-среде название CRM (Customer 
Relationship Management). 

Несмотря на многообразие подходов к опре-
делению CRM, неоспоримо то количество поло-
жительных качеств, которое несет в себе данная 
система.

1. Анализ эффективности работы. База, 
находящаяся в CRM-системе, позволяет про-
анализировать эффективность проделанной ра-
боты, сформировать прогноз и выстроить план 
на будущее. Благодаря CRM-системе стало воз-
можным отследить бизнес-процессы, эффек-
тивность работы взаимодействия торгового  
персонала.

2. Хранение информации о реальных и по-
тенциальных клиентах. CRM-система позволя-
ет выстроить эффективную систему наблюде-
ния за каждым запросом и откликом, оценкой и  
претензией.

3. Управление коммуникациями. Вся сово-
купность сигналов от компании производителя в 
адрес различных аудиторий может управляться 
посредством систем CRM. Данная система по-
зволяет отследить взаимодействие с различны-
ми аудиториями по сети Интернет, почте, теле-
фону и пр.

4. Сегментирование потребителей. CRM-
система позволяет сформировать комплекс па-
раметров, по которым можно дифференцировать 
потребителей и сформировать из них группы.

5. Автоматизация административных за-
дач. CRM-система позволяет упростить работу в 
части ввода данных, записи разговоров, поиска 
цепочек электронной почты и т.д. 

Согласно данным Битрикс 24, CRM-системы 
уже активно используются в различных сфе-
рах бизнеса. Наибольшую популярность CRM-
системы получили в сфере телекоммуникаций и 
IT-технологий (24 %). Чуть реже CRM-система 
используется в оптовой торговле (12 %), в сфере 
финансовых (9 %) и медицинских услуг (7 %), а 
также в розничной торговле (5 %). На долю дру-
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гих сфер, где используются CRM-системы, при-
ходится 26 %. CRM-системы чаще всего исполь-
зуются в продажах (29 %) и сфере услуг (21 %). 
Наименьшую популярность CRM-системы пока 
имеют в сфере транспорта [18].

На сегодняшний день существует три вари-
анта внедрения CRM-системы.

1. Установка готовой CRM-системы. На 
сегодняшний день существует огромное количе-
ство продуктов.

По функциям: 
1) операционные – «Salesforce», «Pipedrive 

CRM», «Microsoft Dynamics CRM», «amoCRM», 
«CRM Bitrix24»; 

2) отраслевые: 
• для ресторанов – «Quick Resto», «Мега-

план», «Tillypad», «iiko»;
• для банков – «CRM Flexbby One», 

«bpm’online financial», «Oracle Siebel CRM»; 
• для дистрибуции – «Microsoft Dynamics 

CRM», «Salesforce», «bpm’online FMCG»;
3) аналитические – «CRM Flexbby One», 

«SalesapCRM», «Zoho CRM»;
4) коллаборационные – «Slack», «Trello 

CRM», «RocketChat»; 
5) роботизированные – «CRM Flexbby 

One», «Salesforce».
По размеру компаний: 
1) для микробизнеса (1–10 пользовате-

лей) – «SugarCRM», «Простой бизнес», «CRM 
INTRUM», «CRMery», «amoCRM», «Zoho»;

2) для малого бизнеса (10–50 пользовате-
лей) – «CRM Bitrix24», «Мегаплан», «Pipedrive 
CRM», «FreshOffice», «Zoho CRM», «SugarCRM»; 

3) для среднего бизнеса (50–500 пользова-
телей) – «CRM Flexbby One», «1С: CRM», «Ме-
гаплан», «CRM Bitrix24», «SugarCRM», «ELMA 
CRM»; 

4) для крупного бизнеса (больше 500 поль-
зователей) – «CRM Flexbby One», «Salesforce», 
«Microsoft Dynamics CRM», «SAP».

Важным достоинством данного подхода яв-
ляется экономическая эффективность и функ- 

циональность. Данное решение в наибольшей 
степени актуально для малых и средних компа-
ний с типичными бизнес-процессами.

2. Настройка готовой CRM-системы под 
нужды конкретного бизнеса. Важным достоин-
ством данного подхода является адаптивность 
к сложным и специфичным бизнес-процессам. 
Данное решение в наибольшей степени актуаль-
но для крупных компаний.

3. Разработка и внедрение собственной 
CRM-системы под заказ. Главной особенностью 
данного подхода является тот факт, что пользо-
ватель сам решает, из каких элементов (блоков) 
будет состоять данная система. Данный под-
ход актуален для компаний со сложной бизнес-
структурой и бизнес-процессами. 

Разработка собственной CRM-системы сто-
ит дороже традиционных существующих си-
стем, сроки внедрения также могут быть уве-
личены. Поэтому, прежде чем внедрять данный 
подход, следует продумать рентабельность, 
производительность, безопасность, удобства и 
специфику бизнес-процессов. 

Заключение

На современном этапе развития, при сло-
жившейся экономической ситуации, усилении 
конкуренции и роста требований потребителей 
к качеству товаров, услуг и уровню сервиса 
важным условием функционирования и разви-
тия бизнеса является внедрение специализиро-
ванных систем управления взаимодействием со 
своими клиентами. Современные CRM-системы 
помогают сформировать эффективный клиен-
тоориентированный подход и автоматизировать 
бизнес, учесть запросы, пожелания и интересы 
каждого реального и потенциального клиента. 
На сегодняшний день CRM-системы только на-
бирают свою популярность. По общим данным, 
только 14 % российских компаний внедрили 
CRM-системы, а 63 % компаний ничего не слы-
шали про CRM. 
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Abstracts and Keywords

D.N. Grigoriev
Generation of Cultural Identity by Means of Excursion Pedagogy 

Key words and phrases: cultural identity; cultural consciousness; educational strategies; customs; traditions; 
folklore; excursion pedagogy. 

Abstract: The article discusses the role of excursion pedagogy in the formation of cultural identity in the 
Russian educational space. The purpose of the study is to discuss the significance of the formation of cultural 
identity in the context of excursion pedagogy and to study the potential of this approach in the education of the 
cultural consciousness of the individual. The tasks are to determine the basic concept of excursion pedagogy; 
present a variety of cultural activities that can be effectively implemented in the process of educating an intercultural 
personality; demonstrate the tools of excursion activities in the practice of forming students' cultural identity. 
Research methods include description and comparison, analysis, synthesis, and systematization. As a result of the 
study, it is revealed that excursion pedagogy, characterized by learning outside the traditional classroom, provides 
students with opportunities to get acquainted with diverse cultures and traditions. By immersing themselves in a 
real-world setting, students can gain a deeper understanding of their own cultural identity and appreciate the 
richness of other cultures. It is concluded that it is necessary to develop culturally significant events and integrate 
post-excursion reflection into the educational process.

K.V. Krasnova
Development of Cognitive Activity of Younger Schoolchildren in Conditions  

of Differentiation of Blended Learning Models 
Key words and phrases: blended learning; differentiation of models; models of mixed learning; cognitive 

activity; younger schoolchildren; activity; development; learning process; skill.
Abstract: The purpose of the article is to study the possibility of developing cognitive activity of younger 

schoolchildren in the conditions of differentiation of blended learning models. To achieve this goal, the following 
tasks were set: to determine the theoretical foundations of the development of cognitive activity, to determine the 
theoretical foundations of the study of blended learning as a result of a combination of traditional education and 
distance learning technologies and e-learning resources, to study and identify optimal models of blended learning 
for the development of cognitive activity of younger schoolchildren, as well as to determine the components of 
the formation of cognitive activity. The hypothesis of the study is based on the fact that the implementation of 
blended learning for younger schoolchildren can be more effective in the development of their cognitive activity 
in the conditions of using the models of blended learning "flipped classroom" and "autonomous group". To achieve 
the goal and confirm the hypothesis, such research methods as analysis and synthesis of scientific literature on the 
research topic were used. The results showed that the implementation of mixed learning for younger schoolchildren 
contributes to the more effective development of the components of cognitive activity, namely motivational-
value, cognitive, operational-activity and reflexive-evaluative. The author of the article recommends the use of 
blended learning in the educational process of younger schoolchildren to improve the quality of education and the 
development of cognitive activity of students.

O.D. Kuleshova
Development of Social and Communicative Competence of Younger  

Schoolchildren in a Multicultural Educational Environment
Key words and phrases: communication; components of personality structure; multicultural educational 

environment; socio-communicative competence.
Abstract: The purpose of this study is to determine social and communicative competence, which is based on 

the components of the personality structure and the levels of formation of L.N. Bulygina’s social and communicative 
competence. The author of the article describes each level according to the components of the personality structure 
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from the standpoint of two aspects – communicative and social. The objectives of this study were: to consider the 
concept of social and communicative competence; to describe the levels of formation of L.N. Bulygina’s social and 
communicative competence; to characterize the development of social and communicative competence. The main 
research methods were analysis and synthesis of regulatory documents and scientific literature. Putting forward 
the hypothesis of the study, the author suggests that taking into account the levels of formation of social and 
communicative competence and components of the personality structure in the educational environment one can 
talk about effective communication with representatives of various nationalities. In the course of the study, it was 
found that it is necessary to take into account the levels of formation of L.N. Bulygina's social and communicative 
competence and the components of the personality structure for working with younger schoolchildren. 

Li Haixia
Improving the Efficiency of Teaching Chinese to Foreign Students

Key words and phrases: foreign students; information and communication technologies; Chinese; 
communication skills; media resources; difficulties in language acquisition; language environment.

Abstract: This article is devoted to improving the quality of teaching Chinese to foreign students. The purpose 
of the work is to outline the range of ways and methods of working with a foreign audience that allow students 
to achieve better results in the subject. The tasks are to analyze the scientific and methodological literature on the 
issue under consideration; to identify the main difficulties of Chinese language teachers that arise in the process 
of working with foreigners; to identify several difficulties of students studying Chinese as a foreign language; to 
present possible ways to improve the course of teaching Chinese as a foreign language in the audience of foreign 
speakers. The study is based on the use of such research methods as analysis, synthesis, and systematization. 
As a result of the study, it was revealed that the main difficulties in learning Chinese by foreign speakers are the 
limitation of students' ability to use the language in direct contact with native speakers (lack of a natural language 
environment), the difficulties arising from language interference, which affects the choice of teaching strategy by 
the teacher. The author of the article draws up a list of ways and means to overcome these difficulties, which greatly 
improves the process of mastering the Chinese language.

И.Н. Павлова, Н.В. Янкина
Образовательная среда как система возможностей формирования личности

Ключевые слова: образовательная среда; формирование личности; мотивация; система возможностей; 
субъект образовательного процесса; саморазвитие; активное взаимодействие; интерактивные технологии.

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью формирования инновационной образо-
вательной среды, ориентированной на формирование новых ролей ее субъектов, становление личности сту-
дента. Целью данной статьи является выявление возможностей образовательной среды, влияющих на фор-
мирование личности студента. Задачами исследования являются изучение и анализ системы условий и воз-
можностей образовательной среды. В качестве методов исследования использованы теоретический анализ 
научной литературы, обобщение педагогического опыта. В результате были определены возможности обра-
зовательной среды, влияющие на формирование личности студента. 

T.S. Rogozhina
The Role of Visualization and Modeling in the Formation of Concepts of Conservation Laws in Physics
Key words and phrases: visualization; modeling; conservation laws; concept formation; virtual environments; 

energy diagrams; scientific progress.
Abstract: Visualization and modeling methods offer a wide range of tools to make abstract concepts more 

accessible and easily digestible for students. The purpose of the article is to study the leading role of visualization 
and modeling in the formation of concepts related to conservation laws in physical education. The hypothesis of 
the study is the thesis that providing students with interactive simulations, physical models and computational tools 
will contribute to the qualitative study of variables and their manipulation, the observation of causal relationships 
and the understanding of conservation laws. Methodology included conceptual analysis, synthesis of physical 
and pedagogical literature data, pedagogical strategies of interactive education. The results are as follows: the 
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article identifies the benefits of visualization in promoting concept formation, and analyzes how modeling allows 
students to understand the principles that underlie conservation laws. It is concluded that it is necessary to integrate 
visualization and modeling into the educational process as effective pedagogical strategies to improve students' 
conceptual understanding of conservation laws, bridge the gap between theory and practice, and develop skills in 
working with computer programs.

R.R. Fattakhov, A.N. Khuziakhmetov, R.R. Nasibullov, I.F. Yarullin
The Impact of Digitalization on the Research Competence of Students in the Pedagogical Master's Program

Key words and phrases: research competence; digitalization of education; pedagogical conditions; research 
activities; masters.

Abstract: The relevance of the problem of this study is due to the need of modern society for a highly educated 
specialist with the ability for research activities and the presence of insufficiently studied pedagogical conditions 
aimed at developing the research competence of higher education students in terms of the digitalization of higher 
education. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally test those pedagogical 
conditions that contribute to the development of research competence in the context of digitalization. An important 
method of studying this problem is modeling, which allows you to study this problem as a process of purposeful 
development of students' research skills. Research results are as follows: the article presents a website developed 
for students that helps them organize and successfully implement their research work, thereby developing students' 
research competence.

A.G. Fakhrislamova
The Need for Continuous Education of Rural Teachers to Implement the Technology of Educational Activities 

Key words and phrases: continuing education; technology of educational activity; rural school teachers; 
additional professional education.

Abstract: The purpose of the study is to prove the need for continuous education of teachers in a rapidly 
developing scientific and technological progress and society, so that professional pedagogical work goes ahead and 
prepares the younger generation, its active participation and rapid adaptation to any changes. The purpose of this 
stage of the study dictates that we perform the following tasks: to simulate the process of continuing education for 
a teacher who is ready to implement the technology of educational activity; to evaluate the effectiveness of such a 
learning process in accordance with the developed model.

The hypothesis for this stage of the study is the assumption about the formation of pedagogical readiness 
for continuous and continuous learning for the implementation of the technology of educational activity in the 
educational process.  To complete the tasks, the following research methods were used: theoretical methods of 
analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization and modeling; empirical methods of the study 
and generalization of pedagogical experience, questioning, observation and application of diagnostic methods 
(questionnaire "Assessment of readiness for continuous learning" (Life Long Learning Inventory, AARP Harris 
Interactive Inc.) translated by F.S. Ismagilova) and the method of mathematical statistics using Excel. 

The results of this study prove an increase in the level of formation of such readiness, based on the developed 
scientific and methodological support in the form of a program of advanced training courses for additional 
professional education, for the implementation of the technology of educational activities in the educational process. 
The formation of readiness cannot be limited only to additional professional education, it is necessary to develop 
personal qualities, desire and conscious need for constant self-development and self-education of the teacher. This 
article presents the research part of the content block of the research of scientifically qualified work, in which it is 
clear that teachers with certain knowledge and skills can improve them further, whose level of knowledge and skills 
formation is lower, can improve and move on.

L.K. Fortova, Yu.I. Sekhina
To the Question about the Meaning of Life Orientations of a Person

Key words and phrases: personality; meaningful life orientations; prosocial behavioral strategy; responsibility. 
Abstract: The purpose of the article is to reveal the life-meaning orientations of the individual. The tasks 
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are to argue the relevance of the problem under study; to identify pedagogical conditions that contribute to the 
formation of meaningful life orientations of the individual. The hypothesis is the assumption that by developing a 
pro-social vital strategy, responsibility, patriotism, citizenship, respect for oneself and other people, it is possible 
to form meaningful life orientations of a person. The research methods include analysis, synthesis, generalization, 
comparison, comparison, and observation. The results are as follows: after the implementation of pedagogical 
conditions – constructive behavior, patriotism, citizenship, responsibility, dignity, students formed meaningful life 
orientations that helped them realize their vital mission and purpose.

O.V. Antsiferova, Mu Dan
Organization of Educational Collective Interaction in Order  

to Teach Empathy among Chinese Students of Philology
Key words and phrases: cognitive level of empathy; intercultural communication; teaching Russian as a foreign 

language; behavioral level of empathy; educational collective interaction; empathy; emotional; behavioral levels of 
empathy.

Abstract: This article discusses the issue of teaching empathy to Chinese students of philology by means 
of organizing educational collective interaction: the forms and algorithm for organizing such interaction 
in the educational process are analyzed. Empathy is considered as an important component of intercultural 
communication. The article examines the teaching of empathy to Chinese students of philology through the 
organization of educational collective interaction, taking into account the multi-level empathy: cognitive, emotional 
and behavioral levels. The study showed that the organization of educational collective interaction in order to form 
empathy is implemented using brainstorming techniques, role-playing games and educational projects; the stage-
by-stage organization of educational collective interaction plays an important role in the development of empathy 
among Chinese students of philology.

R.N. Afonina, E.A. Lesnykh, E.V. Litvina
Humanitarization as a Mechanism and Means of Humanization of  

the Educational Process at the Disciplinary Level 
Key words and phrases: humanitarization; humanization; university educational process.
Abstract: The purpose of this study is to determine the key characteristics of humanization in the university 

disciplinary educational process. The objectives of the study included consideration of humanization as a 
mechanism and means of humanization of the educational process. The study used theoretical methods: the study 
of scientific publications; theoretical analysis, systematization and generalization. As a result of the study, the 
key characteristics of humanitarization are concretized as a mechanism and means of humanizing the educational 
process in solving the problems of vocational education.

R.N. Afonina
Competences of a Teacher Required for the Implementation of Meta-Subject  

Content in Conditions of a Subject Model of Learning 
Key words and phrases: meta-subject strategy in secondary school; teacher's competencies for the 

implementation of meta-subject content.
Abstract: The purpose of the study is to identify the actual competencies of the teacher for the implementation 

of the meta-subject approach in the context of subject education in a secondary school. To carry out this study, the 
following tasks were set: to determine the distinctive features and didactic requirements for a modern lesson with 
a meta-subject content; highlight the teacher's competencies for the implementation of meta-subject content in the 
context of subject education in a secondary school. To fulfill the tasks of our review study, the work of teachers on 
the theory and practice of implementing the meta-subject strategy in the context of subject education in a secondary 
general education school, presented by numerous publications, was identified as its object. Theoretical methods were 
used in the study: the study of scientific publications on meta-subjectivity; analysis of scientific and pedagogical 
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texts on meta-subject topics in a general education school; analysis of theoretical sources, systematization and 
generalization. As a result of the study, the professionally significant meta-subject competencies of the teacher were 
concretized.

L.V. Bortnikova
Problems of Socio-Cultural Adaptation of Foreign Students in Kazan State Energy University

Key words and phrases: student attraction; export of education; national educational brands; student exchange 
programs; student communities; large-scale events; work with partner countries.

Abstract: The relevance of attracting students from abroad to domestic universities is an important component 
of Russia's educational policy. The state policy in the field of education export includes a number of measures and 
tools aimed at promoting educational services of Russian educational institutions abroad. The main elements of this 
policy are the support of national educational brands and the development of student exchange programs. In the 
context of this policy, the aim of the study is to determine the most effective practices of socio-cultural adaptation 
of foreign students in Russian universities, as well as to propose the implication of successful adaptation practices 
not previously used at Kazan State Power Engineering University (KSPEU). To achieve this goal, it is supposed 
to solve a set of interrelated tasks, such as designating methods of "acclimatization" of students, conducting a 
comparative analysis of methods, evaluating the effectiveness of some of them and compiling a list of proposals for 
the development of this direction in KSPEU. Using the questionnaire method, the study showed that 56 % of the 
foreign students surveyed need the social support of the university, 20 % of the respondents require psychological 
assistance.

N.E. Goryachev, O.V. Sedyshev, M.G. Yakuncheva 
The Use of Archaeological Material in the Study of Regional History at School 

Key words and phrases: archeology; general historical education; regional history; educational and educational 
potential of history. 

Abstract: The article describes the pedagogical possibilities of using archaeological material in the practice 
of a history teacher; it describes the methodological methods of studying this material in the framework of the 
organization of classroom and extracurricular classes in history.

The research hypothesis is as follows: the use of archaeological sources in the study of regional history should 
be based on the principle of scientific character; it is important for a history teacher not to have only theoretical 
knowledge, but it is also necessary to master the methodology for conducting research work based on archaeological 
materials.

The research methods are as follows: in the course of the research, special literature on the problem under study 
was studied; an analysis of the pedagogical possibilities of school textbooks "History of the Ancient World" was 
carried out; methodological approaches to the use of archeological sources in the study of the course "History of the 
Ancient World" and regional history are described.

A.V. Kondrashova, R.I. Kuzmina, O.S. Kochegarova 
From the Experience of Teaching the Discipline "Inorganic and Analytical Chemistry" 

Key words and phrases: inorganic and analytical chemistry; lectures; entrance test; laboratory work; test tasks; 
independent work; students.

Abstract: This article discusses the experience of teaching the discipline "Inorganic and Analytical Chemistry", 
consisting of a presentation of a large theoretical material (lectures), laboratory and practical classes, test and 
independent tasks.

The authors proposed a sample of entrance test, which is necessary to determine the level of students' 
preparation in chemistry. using the example of entrance test, the coordination of skills and knowledge that students 
should have is considered.

The article shows one of the examples of a test task, with which you can check not only the level of knowledge 
of students in chemistry, but also identify gaps in them. The article also analyzes the experience of conducting a 
chemical experiment, which connects theory and practice by turning knowledge into beliefs. 
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A.Ya. Larionova, S.N. Dmitrieva
Point-Rating System of Assessment as a Procedure for Identifying the Level of  

Competencies of Students of the Financial and Economic College
Key words and phrases: point-rating system of assessment; competency-based approach; professional 

competencies; research competencies; general cultural competencies.
Abstract: This article discusses the point-rating system of assessment as a procedure for identifying the level 

of formation of students' competencies in secondary vocational education. The author puts forward the opinion that 
improving the assessment of the quality of education of students of secondary vocational education is possible by 
improving professional and research competencies.

The purpose of the article is to consider the point-rating system of assessment as a means of assessing the level 
of competence of students in secondary vocational education.

The tasks are to study the scientific literature on the topic of the article; to consider approaches that are effective 
for revealing students' competencies.

The hypothesis is the assumption that an effective tool for identifying the level of students' competencies is the 
point-rating system of assessment.

The main methods used in the course of the study include methods of analytical review, comparison, 
generalization.

The findings are as follows: the point-rating system was tested in the State Budgetary Educational Institution 
"Yakutsk Financial and Economic College" and successfully revealed the level of formation of students' 
competencies.

V.O. Morozov, O.Yu. Morozova
Improving the Effectiveness of Pedagogical Interaction between Teachers and  

Parents in the Upbringing and Education of Younger Students 
Key words and phrases: pedagogical interaction; role-playing games; information-analytical module; 

motivational-value attitude; interest; adaptation; cooperation; cognitive activity; physical development.
Abstract: The purpose of the presented research is to study and analyze the forms and methods of pedagogical 

interaction between teachers and parents in the upbringing and education of younger schoolchildren. The objectives 
of the research are to conduct a theoretical and practical analysis of the interaction of teachers and parents; to test the 
optimal forms and methods of work of primary school teachers with parents; to develop a comprehensive modular 
program to increase the levels of knowledge of parents in the upbringing and education of children. Research 
methods: questionnaires, pedagogical observation, differentiated and individual analysis of family education and 
interpretation of the data obtained. 

S.R. Sharifullina
The Attitude of Teachers to the Destructive Phenomenon "Columbine" as a Socio-Pedagogical Problem 

Key words and phrases: destructive phenomenon; teacher; schoolshooting; columbine; problem.
Abstract: The current situation in the world, associated with the growing number of school shooters, requires 

careful attention not only from parents and special authorities, but also from teachers. The purpose of our study is 
to identify teachers' ideas about the problem of the manifestation of extremist views among students, in particular 
the destructive phenomenon of Columbine, as well as a vision of the psychological state of the student team of their 
school. Questioning and methods of mathematical processing of information were used as research methods. After 
the ascertaining experiment, the following results were obtained: it was revealed that teachers have a superficial 
understanding of the destructive phenomenon "Columbine" and are not interested in learning more about it; there 
are teachers who do not have information about their students (marital status, psychological state); there is a part of 
teachers who do not feel safe in an educational institution.

L.S. Shmulskaya, O.B. Lobanova, O.A. Kashpur, D.D. Burushkin
Sports Retroperiodics as Didactic Material in Russian Language Lessons 

Key words and phrases: didactic material; students; elective; sports note; regional press; work experience.  
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Abstract: The relevance of the study is dictated by the fact that the use of a variety of didactic material 
contributes to the expansion of the general outlook, activates cognitive activity and independence of schoolchildren. 
The purpose of the article is to characterize a sports note from retroperiodics as didactic material. When working on 
the article, the authors used the method of analysis and generalization of scientific literature; chronological method; 
method of generalization. The materials of the article can be used in the practice of educational organizations.

L.S. Shmulskaya, A.O. Gladysheva, D.V. Sukhachev, R.D. Goryakin
Formation of Regional Identity in Russian Language Lessons in 5th Grade 

Key words and phrases: regional identity; didactic material; teaching the Russian language.
Abstract: The relevance of the study is related to the need for the formation of territorial identity of all types 

among schoolchildren: state, regional. The authors of the article propose to use the potential of Russian language 
lessons for the formation of regional self-identification through an appeal to regional vocabulary, retroperiodics, 
and regional literature. The research methods include continuous sampling method, analysis, generalization, and 
modeling of exercises. The research materials can be used in the practice of teaching Russian in the Krasnoyarsk 
Territory.

O.V. Mukhametova, E.V. Klimova, N.Sh. Mukhametov, E.I. Teplukhin, A.V. Pogorelov 
The Use of Blockchain Technologies in Physical Culture and Sports as a Motivational System for Students

Key words and phrases: blockchain technologies; physical activity; physical culture; sports; motivation; smart 
contracts; crypto tokens.

Abstract: The article considers the relevance of blockchain technologies in physical culture and sports as a 
motivational system for students. Blockchain technology can revolutionize education by providing an unprecedented 
level of security, transparency and trust. Its decentralized nature makes it resistant to manipulation or interference 
by any individual party or organization. The authors propose to consider the broad possibilities of blockchain 
technology as a mechanism that increases internal motivation to engage in physical culture and sports.

A.A. Poteryakhin
The Method of Preparing Effective Taekwondo Strikes in Various Sections of Kickboxing 

Key words and phrases: kickboxing; taekwondo; strikes; fencing; competitions; point fighting; light contact; 
full contact; kick light. 

Abstract: Preparation of athletes in training for national and international competitions is a priority in the 
training process of kickboxers. Legs play an important role in combat technique and strategy, so their training 
and development is an integral part of the training process. The purpose of the study is to develop and test a 
methodology for preparing effective taekwondo strikes in various sections of kickboxing. The study was based on 
three educational organizations of the city of Belgorod, whose students were involved in the educational process. 
The participants in the experimental part of the study were kickboxers, whose training was carried out from 2012 to 
2021. A methodology for teaching taekwondo footwork in all sections of kickboxing has been developed. It includes 
seven weeks of training, which includes training methods: point fighting and light contact strikes (single strikes, 
two-three strikes, fencing), full contact strikes and kick-light. The technique of teaching taekwondo kickboxing 
footwork is that the same exercise is performed for 6 days a week from a place, in motion and with the help of 
feints. The developed methodology for teaching taekwondo kickboxing footwork, thanks to the effective use of 
fast and well-mastered techniques, contributes to the quantitative excess of strikes due to the speed and force with 
which strikes are delivered by the movements being practiced. Accordingly, raising the level of taekwondo footwork 
technique allows you to successfully perform at all-Russian and international competitions, given that the strength of 
the handwork directly depends on the leg located behind (stubborn leg).

I.Yu. Androsov, A.E. Ponomarev, E.I. Pochekaeva
Formation of a Healthy Lifestyle for Young People in the System of Urban Physical Education Practices

Key words and phrases: healthy lifestyle; youth; physical culture and wellness technologies; street sports; 
urban physical culture practices.



229

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(149) 2023

Abstract: Currently, there is a tendency to increase interest in physical education and sports, street sports are 
gaining popularity among young people. The purpose of the study was to consider methods of forming a healthy 
lifestyle of young people in the system of urban physical culture practices. The objectives of the study included 
the analysis of existing physical culture and wellness technologies in the system of forming a healthy lifestyle of 
the adult population, the development of practical recommendations for the formation of a healthy lifestyle and 
the evaluation of their effectiveness. The study used the following methods: theoretical analysis, pedagogical 
observation, questionnaires, evaluation of indicators of the functional state of the cardiorespiratory system, 
mathematical statistics. The improvement of indicators of compliance with the main components of a healthy 
lifestyle, subjective self-assessment of well-being and mood in all participants of the experiment was established; 
there was an increase in the level of functional capabilities of the body, expressed in the economization of the 
cardiorespiratory system of the participants of the pedagogical study, which indicates the effectiveness of the 
developed recommendations.

I.Yu. Litovchenko, V.I. Mareev, I.A. Ponomareva
Development of Physical Qualities and Psychophysiological Characteristics of Primary School Children  

with Mental Retardation in the Physical Fitness Classes with the Gaming Technologies 
Key words and phrases: junior schoolchildren; mental retardation; physical culture and wellness classes; game 

technologies; physical qualities; psychophysiological characteristics.
Abstract: The purpose of the study was to assess the development of physical qualities and psychophysiological 

characteristics of younger schoolchildren with mental retardation using game technologies in the process of 
physical culture and wellness classes. The following tasks were set: to analyze the main approaches to physical 
education of children with mental retardation, to test a set of exercises based on game technologies and to assess the 
dynamics of the development of physical qualities and psychophysiological indicators in primary school children 
with mental retardation in the process of pedagogical research. The following methods were used: theoretical 
analysis, pedagogical observation, pedagogical experiment, assessment of the dynamics of the development of 
physical qualities and psychophysiological indicators, methods of mathematical statistics. A set of exercises based 
on gaming technologies has been tested, including music lessons, logorhythmics, kinesiological exercises for the 
development of hemispheric connections, the use of sensory mats, elements of su-jok therapy, work with equipment 
(elastic bands, hoops, fitness balls, jump ropes). In the course of the pedagogical experiment, positive dynamics 
was established, significantly significant in terms of coordination indicators, as well as in terms of visual memory in 
younger schoolchildren with mental retardation. 

R.A. Miftakhov, N.N. Shamsiyarov, A.M. Sadykova 
Therapeutic Physical Culture of Injured People

Key words and phrases: exercises; breathing; gymnastics; recovery; mastery; movement.
Abstract: This article discusses the main health aspects that affect the recovery of people after injuries. The 

purpose of the work is to consider the influence of gymnastics as a holistic system that gives a significant health 
effect while following the recommendations and systematically implementing them. This is the basis of health-
improving physical culture. In this work, the following methods of physical culture are used: general pedagogical 
verbal method and a specific method of strictly regulated exercise. The following tasks were set: to prescribe 
the methodological features and techniques for restoring breathing; to give recommendations on the correct 
implementation and creation of the “correct” breathing; to identify the stages of restoration of motor functions.

As a result of exercise, deep breathing was restored in 74 % of injured people, the state of the musculoskeletal 
system and the cardiovascular system improved. 

A.O. Artemova 
Scientific and Methodological Conditions for the Implementation of the Axiological Approach to Preparing 

Students for the Organization of Cognitive and Research Activities of Preschoolers
Key words and phrases: axiological approach; cognitive research activity; scientific and methodological 

conditions.
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Abstract: The purpose of the article is to substantiate the scientific and methodological conditions for the 
implementation of the axiological approach to preparing students for the organization of cognitive and research 
activities of preschoolers. The hypothesis of the study is the assumption that the implementation of the axiological 
approach in the preparation of students will ensure the formation of their value attitude to research as a universal 
way of cognition and transformation of the surrounding world. The research objectives include: analysis of scientific 
approaches to the cognitive research activities of preschoolers; substantiation of the potential of the axiological 
approach in the preparation of future teachers of preschool education; identification of scientific and methodological 
conditions for the implementation of the axiological approach to preparing students for the organization of 
cognitive and research activities of preschoolers. The solution of research tasks required the use of the method of 
analysis of scientific and pedagogical literature, generalization of the results of previously performed research. 
The novelty and theoretical significance of the results obtained lies in the substantiation of the potential of the 
axiological approach in the preparation of future teachers of preschool education, manifested in the identification 
of the role of value functions of the content and forms of preparation for the organization of cognitive research 
activities of preschoolers; in the substantiation of scientific and methodological conditions for the implementation 
of the axiological approach to the preparation of students for the organization of cognitive research activities of 
preschoolers.

A.E. Astafieva, R.S. Valeeva 
Development of Students’ Foreign-Language Communicative Competence by Participating in Research Work

Key words and phrases: communicative competence; foreign language; conference; report; students’ training 
methodology; teacher’s role; evaluation criteria.

Abstract: The paper presents a methodology for the students` foreign language communicative competence 
(FLCC) development while participating in research work in the form of a report at a scientific conference. The 
research tasks are to summarize the methods of FLCC development, to substantiate the choice of the scientific report 
in English as a type of research work, to present a methodology for the development of the FLCC. The hypothesis is 
as follows: the development of the FLCC using the students’ scientific report will be successful if the methodology 
for preparing, presenting and evaluating the report is developed. The research methods include analysis of 
theoretical preconditions for the development of the FLCC during the students` research work; mental modeling 
while presenting a methodology for the FLCC development in the form of a scientific report. The results are as 
follows: the methodology for organizing students` research work including motivational, preparatory, demonstration 
and evaluation stages is developed; the roles of teachers and students are marked out.

A.N. Bydantseva
Main Innovative Methods of Teaching English in the Educational System

Key words and phrases: English language; innovations; methods; educational system.
Abstract: The article highlights various methods of teaching English, describes the use of innovative methods 

for teaching communication of students of a legal profile in English. The study was carried out using the following 
methods: analysis, synthesis and deduction. The hypothesis of the study is that if the proposed innovative methods 
are implemented, the level of formation of lexical skills and abilities will increase among law students. The purpose 
of the article is to demonstrate modern teaching methods, as well as the psychology of student behavior when 
studying English at a law school. To achieve this goal, the paper analyzes the role of the teacher in the development 
of students' abilities for innovative teaching methods using methodological tools. 

A.A. Goreva-Kurtysheva
Advantages and Disadvantages of Modern Mentoring Methods in a Corporate Environment

Key words and phrases: mentoring; corporate environment; instructional methods; business culture; 
shadowing; buddying; mentoring; shadow mentoring; advantages; disadvantages.

Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of modern mentoring methods in a corporate 
environment. The purpose of the article is to determine the essence of mentoring in a company, to identify its 
advantages and disadvantages. The features of Russian corporate experience in introducing Western methods of 
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training and mentoring are revealed. It is noted that the mentoring method is one of the main ways of training and 
adaptation of employees in Russian practice. Methods of mentoring, budding, shadowing or shadow mentoring 
are considered. The benefits of mentoring are highlighted, including quick onboarding, personalized attention, and 
strengthening professional relationships. Disadvantages such as potential feedback bias and risks of incomplete 
learning due to the lack of a structured learning system are identified. A comparison was made between mentoring 
and mentoring. The conclusion is drawn about the effectiveness of the mentoring method. 

D.V. Gulyakin, T.N. Shabanova
Conceptual Model of Training Technical University Students for Industrial  

Practice in Information and Educational Environment 
Key words and phrases: information and educational environment; conceptual model; manufacturing practice; 

digitalization.  
Abstract: The purpose of this article is to study the possibilities of forming a conceptual model of preparing 

students of the humanities college for industrial practice in an information and educational environment.
The objective is to construct a conceptual model of preparing technical university students for industrial 

practice based on information technology.
The hypothesis is based on the assumption that preparing technical university students for industrial practice 

based on information technology will be successful if the conceptual model is constructed as a continuous holistic 
process.

The research methods include analysis, synthesis of scientific and methodological literature on the research 
topic.

The results of the study confirm the conclusions that the conceptual model of preparing technical university 
students for industrial practice based on information technology is theoretically justified. 

Yu.S. Mandryka
Psychological and Pedagogical Conditions for the Use of Interactive Educational Technologies  

in the Training of Cadets of the University of the Ministry of Internal Affairs 
Key words and phrases: cadet training; educational technologies; interactive educational technologies; 

educational; professional and interpersonal interaction.
Abstract: The relevance of the presented article is determined by the complexity of the requirements for 

the quality of training of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs in modern socio-
cultural conditions. The purpose of the article is the scientific substantiation of the psychological and pedagogical 
conditions for the use of interactive educational technologies in the University of the Ministry of Internal Affairs. 
The research objectives are analysis of the educational and developmental potential of interactive educational 
technologies; characteristics of their distinctive features; analysis of difficulties in using interactive educational 
technologies in higher education. The hypothesis of the study is the assumption that it is necessary to create a 
system of psychological and pedagogical conditions in the universities of the Ministry of Internal Affairs for the 
fullest realization of the educational and developmental potential of interactive educational technologies. Methods 
of comparative analysis of scientific and pedagogical literature, methods of systematization and generalization of 
the results of the analysis were used to solve research problems. The scientific novelty of the obtained results lies 
in the identification and characterization of the system of psychological and pedagogical conditions for the use 
of interactive educational technologies in the training of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs, 
which include scientific-methodological, motivational-developing, content-subject, instrumental-activity, analytical-
productive and personnel conditions. 

E.A. Pyslar, A.B. Serykh
Features of Creating a Health-Saving Environment in a Middle-Level Medical Institution

Key words and phrases: health preservation; middle management; healthcare; teachers; medical students; 
training planning; nurses.
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Abstract: Issues related to the creation of a health-preserving environment in mid-level medical institutions are 
discussed. The author examines the main aspects of creating a health-preserving environment, such as psychological 
comfort, physical environment and rules of behavior in medical institutions.

The author discusses the role of healthcare facility management in creating a health-promoting environment 
and offers a number of practical tips that can help in this process.

A.S. Rybakova
Project Work in the English Classroom in University: E-Book Creation

Key words and phrases: Bloom’s taxonomy; e-books; project work; reading goals; reading skills; teaching 
reading; text analysis.

Abstract: The purpose of the paper is to show that the effectiveness of any lesson increases when tasks are not 
restricted to only checking the understanding of the text, but are incentives for further learning and information 
exchange. The author sets the following goals: to analyze what tasks a student needs to perform after reading 
the text in order to understand and interpret the work he or she has read correctly, as well as to consider various 
approaches to working with authentic material in order to increase the student's motivation to further studies. The 
author as a methodology the author suggests using Bloom's taxonomy, which not only helps teachers plan lessons in 
accordance with learning goals, but also assess a student’s progress. This paper presents some results of a class work 
with students who study the work of a British author and prepare an e-book based on the results of their work. 

K.B. Safonov
On Changes in Educational Practices and the Formation of Competitiveness of Representatives of Professions

Key words and phrases: institute of education; competitiveness; educational practices; society; professional 
training; labour market; transformation.

Abstract: The purpose of the paper is to analyze the key directions of the transformation of the institution 
of education in modern conditions. The research objectives are to determine directions for changing of modern 
educational practices; to study the process of forming the competitiveness of the representatives of different 
professions as a factor in the transformation of the institution of education. The research hypothesis is as follows: 
the need to create conditions for the formation of the competitiveness of the representatives of professions is the 
most important factor in the transformation of the modern educational practices. Research methods include 
scientific literature analysis, synthesis, and generalization. The results are as follows: key directions for changing the 
educational practices were identified; the features of the formation of the competitiveness of the representatives of 
professions are studied.

O.A. Tarasova, N.V. Gubareva, N.N. Kozlova, P.P. Saprykin 
Gamification of the Process of Teaching the Discipline “Life Safety” to Students of a Pedagogical University

Key words and phrases: life safety; universal competencies; gamification; educational process; gaming 
technologies.

Abstract: The purpose of the study is to confirm the effectiveness of the implementation of gamification 
methods in the process of teaching the discipline of "Life safety". The research objectives are to study the specifics 
of the gamification of the pedagogical process as a whole on the basis of literary sources; to develop elements of 
gamification in relation to the discipline "Life safety"; to determine control and experimental groups; to implement 
the developed elements of gamification in a pedagogical experiment; to analyze the results obtained. The hypothesis 
of the study is that the formation of professional competencies in the field of security (CC-8) will be successful if 
the processes of gamification are integrated into training. The research methods include the analysis of scientific 
literature on the research problem, observation, conversation, testing, expert evaluation method, mathematical 
processing of the data obtained. The results are as follows: the analysis of the data obtained during the experimental 
work allows us to conclude about the effectiveness of implementation of methods of gamification in the formation of 
professional competencies of future teachers in the framework of the study of the discipline "Life safety". 
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Zhang Jiafeng
Motivational Relationships in Derivatives Terminology (Russian Terminology Materials) 

Key words and phrases: motivation; term; term naming; derivation; derived unit; word building elements; affix; 
word building formants of Greek and Latin origin; terminological system. 

Abstract: The purpose of this article is to consider the process of terminology naming, especially the productive 
etymological derivation process in terms of motivation. The task of this article is to comprehensively analyze the 
corpus of D.E. Rosenthal and M.A. Telenkova language terminology dictionaries and discover that the vast majority 
of language terms, over 92 % of which are derivatives. That is to say, derivation is the most effective way to create 
new terms and names. It is assumed that the motivation for deriving terms depends on the existence of a certain 
amount of word formation inventory behind the terminology system. A special feature of effective word formation 
in the terminology studied is the unrestricted use of Greek Latin stems and affixes when creating new terms. The 
combination of theory and practice is the main method of this article.

Тарек Алших Хедер
Функции категории художественного пространства в поэтических произведениях

Ключевые слова: художественное пространство; поэтическое произведение; символ; идентичность; по-
этическая форма.

Аннотация: Художественное пространство является одной из наиболее значимых категорий литерату-
роведения, а также текстовой категорией, формирующей поэтику художественного произведения. Актуали-
зация данной категории в поэтических текстах имеет свои особенности, определяемые типологическими 
свойствами лирики как рода литературы. Цель статьи – выявить основные функции художественного про-
странства и пространственных образов в поэтических произведениях на основе анализа существующих тео-
ретических наработок и способов воссоздания пространственных характеристик в произведениях отдельных 
авторов. Для достижения цели были определены следующие задачи: раскрыть связь между конкретными об-
разами места и абстрактными концепциями и идеями в поэтическом произведении; проследить связь между 
образами пространства и личностной, творческой индивидуальностью поэта; раскрыть эмоционально-психо-
логическую наполненность и идейную значимость пространственных образов, их связь с общим стилевым 
решением произведения. В результате проведенного исследования выявлен полифункциональный характер 
категории художественного пространства в поэтических произведениях, определены структурообразующая, 
символическая, эмоционально-экспрессивная, аксиологическая, идеологическая, стилеобразующая функции 
пространственных образов. Основу методологии исследования составляют принципы сравнительно-типоло-
гического подхода в литературоведении и контекстуального анализа художественных произведений (с уче-
том биографического и культурно-исторического контекстов). 

Lv Jingping 
The Study of Means of Expression and Response Strategies of the Speech Act of Threat in Russian 

Key words and phrases: speech act of threat; Russian language; means of expression of threat; response 
strategies; lexico-grammatical means of expression.

Abstract: The article actualizes the problems of studying the speech act of threat in the Russian language. The 
aim is to consider the means of expression and response strategies of threat as a speech genre. The objectives are 
to consider the concept of “threat as a speech genre”; to identify the means of expression and response strategies 
of threat in the written text of the Russian language. The hypothesis is based on the author’s assumption that the 
identification of means of expression and response strategies of the speech act of threat will allow the interlocutor 
to choose a certain way of action in the development of communicative event. The research methods include a 
descriptive method, a method of observation and a classification, the speech act of threat, allowing distinguishing 
them from the main speech. The results are as follows: the article presents the main means of expression and 
response strategies of the genres. The means of manifestation of speech aggression include the use of contexts 
with explicit and implicit way of expression, the use of lexico-grammatical and contextual-intonational means 
of expressing aggression. The main strategies of responding to the threat are the strategy of detailing actions, the 
strategy of evasion, transfer, acceptance and the strategy of risk reduction.
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M.N. Angelova, E.V. Malyshkina, E.V. Nikulina, N.V. Shmagrinskaya
Lexical Stability within Phraseological Variability in the English Language 

Key words and phrases: variability; functional system; idioms; language system; phraseological units.
Abstract: The article examines the manifestation of the instability of the English language, its internal 

dynamics in synchrony. The goal was to study phraseological variability, which does not lead to changes in the 
language system. The tasks were set to pay special attention to the parallelism of forms and constructions, as well 
as the variability and synonymy of lexemes that can be preserved in the language, ensuring its dynamics along with 
historical changes. With the accumulation of theoretical and practical knowledge, using the descriptive-comparative 
method, the authors came to the conclusion that the language as a functional system, regardless of its complexity, 
differs in the degree of variability.

Lyu Wenting
The Gender Aspect of the Representation of the Concept of “Age” in Russian Linguistic Picture of  

the World (in Comparison with Chinese Language Picture of the World)
Key words and phrases: concept; age; linguistic picture of the world; gender.
Abstract: This paper aims to identify and analyze the gender aspect of the concept of “Age” / “年龄” in Russian 

and Chinese linguistic picture of the world. It utilizes the method of lexico-semantic field. The distribution of 
gender-marked nominations of persons by age in Russian and Chinese is considered. The collected lexemes and 
phraseological units with the seme “age” were divided into four microfields (lexico-semantic groups): childhood, 
youth, maturity or middle age, old age. Analysis of the material allows us to draw the following conclusions. First, 
in both Russian and Chinese, gender specificity is most clearly seen in the lexical-semantic groups “youth” and 
“maturity.” Secondly, in both languages there is a frequency of connotatively marked vocabulary associated with the 
age of a woman. In the Chinese linguistic picture of the world, the evaluation of the characteristics of age is often 
represented through the angle of crossing a specific age boundary. 

V.V. Makashova
The Concept of "Education" in the Soviet Poster of 1950–1960

Key words and phrases: education; cognitive attribute; concept; educational poster; soviet poster.
Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the representation of the concept of "education" 

on the material of soviet posters of 1950–1960. To achieve the goal, the following tasks were set: to determine 
the composition of Soviet educational posters; to identify cognitive features of the concept of "education" based 
on selected posters; to classify soviet posters by cognitive features; to reveal the essence of cognitive features 
explicated in the products of Soviet poster art of the 1950s and 1960s. The research used methods of linguistic 
description, analysis, generalization and classification. As a result of the study, it is shown that the conceptual field 
of the considered construct consists of cognitive features that correlate with national value orientations that young 
citizens of the USSR had to follow in their daily lives.

З.М. Сафина
Фрактальные свойства художественного текста

Ключевые слова: фрактал; свойства фрактала; художественный текст.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы фрактальной структуры художественного текста. Все 

основные свойства фрактала проявляются в языке, что позволяет нам рассматривать язык как фрактальную 
структуру. Анализируется фрактальная форма романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». В ста-
тье предпринимается попытка доказать, что данное литературное произведение композиционно является 
своего рода фракталом как на уровне развития сюжета, так и на уровне лексической организации. Фракталь-
ная форма романа напоминает гетерогенную и прерывистую структуру, которая содержит доминирующую 
идею, способную развиваться и принимать любую конфигурацию. Эта идея представлена главными героями 
романа и языковыми средствами. Семантические элементы, смежные с доминирующей идеей фрактальной 
организации, выражены глагольными и именными сочетаниями, которые образуют самоподобную структуру 
всего романа.
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A.V. Sakharova, O.N. Poddubskaya, S.G. Larina
The Use of Performative Verbs in English: the Linguodidactic Aspect 

Key words and phrases: linguodidactics; performative verbs; performatives; pragmatics; theory of speech acts.
Abstract: The purpose of the article is to consider such a phenomenon as performativity through the prism 

of linguodidactics. The relevance of the topic lies in the fact that the study of sentence pragmatics is an important 
area of language knowledge, since language proficiency involves not only the ability to build sentences (language 
competence), but also the ability to use them in speech acts correctly to achieve the desired communicative and 
functional result (communicative competence). The study shows that the use of performative verbs in the process 
of learning English allows not only expanding the vocabulary of students, but also contributes to the formation of 
communicative skills in a foreign language environment. 

A.R. Sushkova, A.A. Bilyalova
Titles in Scientific Discourse: Structural Analysis of Russian and English Articles in Humanities 

Key words and phrases: title; scientific article; philological discourse; structure; syntactic form.
Abstract: The article aims at analyzing the titles of scientific articles of philological orientation in Russian 

and English from the point of view of their syntactic form. In accordance with the purpose, the following tasks 
were identified: to review the researches on the topic; to analyze the structural and syntactic features of titles in 
Russian and English-language philological articles. The hypothesis was the assumption that English-language 
articles are more clearly structured and easy to understand. The analysis of titles was carried out using the method 
of continuous sampling, syntactic and structural analysis, mathematical analysis The results of the study showed 
that English-language titles are longer than Russian-language ones; the frequency of titles in the form of nominative 
constructions is higher in Russian-language articles; segmented non-union constructions with a colon prevail in 
English-language articles. 

Tan Linghui, Wang Huan
A Study of the Strategy of Russian Translation of Mo Yan's Novel “Pow!” 

Key words and phrases: equivalence translation theory; “Pow!”; Mo; Russian translation strategy.
Abstract: Mo Yan is the first contemporary writer in China to win the Nobel Prize in Literature. “Pow!” is 

one of his representative works, and this book was shortlisted for the 7th ‘‘Contradiction Literature Award’’. This 
article will take this work as the original, draw on Komisarov's equivalence theory to study the Russian translation 
strategy in five aspects: communicative purpose equivalence, situational equivalence, description mode equivalence, 
syntactic structure equivalence and lexical semantic equivalence, and finds that Komisarov's equivalence theory can 
effectively guide the Russian translation of this work. It aims to fill the research gap in the Russian translation of 
“Pow!” and deepen the understanding of the original Chinese and the Russian translation. 

L.V. Gorshkova
Methodology for Calculating the Integral Indicator of Public Health 

Key words and phrases: public health; health of Russian regions; public health assessment; population health 
statistics.

Abstract: The relevance of the problem of measuring the public health of the population is due to the 
implementation of the national project ‘‘Demography’’. The aim of the study is to develop a methodology for 
calculating the integral indicator of public health. The objective of the study is the testing of the methodology 
according to statistical data in the regions of the Russian Federation and the country for 2017 and 2021. The 
hypothesis of the study is the possibility of using open statistical data to estimate public health. Indicators are 
proposed that characterize four groups of public health factors, based on data published by Rosstat. The research 
methods include statistical methods and comparison method. The method of calculating the integration indicator of 
public health allows assessing the public health of the population individual regions as well as the country. 
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E.V. Zharov
Emotional Intelligence in the Structure of Managerial Competencies 

Key words and phrases: emotions; emotional intelligence; leadership; team formation; labor collective; 
management; competencies.

Abstract: The article is devoted to the problem of emotional intelligence of the leader, which is relevant for 
the science of management. As the analysis of publications of domestic authors shows, the problems of emotional 
intelligence are to one degree or another covered in the context of studying such phenomena as team formation, 
leadership, leadership styles, personnel management and career trajectory planning, which makes the subject 
of research seem to be blurred between different components. Basically, the problem of emotional intelligence 
is considered in psychological science, where methodology and theoretical approaches were formed. The aim of 
the study was to determine the place and role of emotional intelligence in the structure of managerial excellence. 
To achieve this goal, the author formulated the tasks: analysis of theoretical and methodological approaches; 
interpretation of the main categories; critical assessment of research results of modern Russian scientists; theoretical 
justification for the introduction of emotional intelligence research in the formation of managerial competencies. The 
main hypothesis is that emotional intelligence, despite the automation of management processes, gains new meaning 
in management practice. The author relied on general scientific methods of analysis, comparison, assessment of 
secondary research data. Practical experience shows the influence of the emotional intelligence of the manager for 
the motivational sphere of the team. This interdependence can be traced to one degree or another already in studies 
of the early twentieth century. 

M.A. Kuznetsov
Information Integration as a Strategy to Increase the Efficiency of Reproduction of Military Products
Key words and phrases: reproduction of military products; information integration; PLM technologies; 

integrated logistics support; PDM system.
Abstract: At the present stage of development, the Russian military-industrial complex successfully implements 

information technologies aimed at meeting the requirements of contractors and customers, integrated logistics 
support of products at all stages of the life cycle is of particular importance. The purpose of the article is to 
develop a model of information integration of manufacturers and operators of military products. The tasks are to 
determine the main stages of the modern reproduction process of military products, to investigate the emergence 
and development of the theory of management of military products, to identify the advantages of the PLM system, 
to develop a model of information integration of the manufacturer and operators of military products in their design, 
production and consumption. The research hypothesis is based on the assumption that analysis of the modern 
reproduction process of military products and development of a model of information integration of manufacturers 
and consumers of military products. The research methods include a systematic approach, generalization, and 
a comparative analysis. The findings are as follows: the stages of the modern reproduction process of military 
products are analyzed, a model of information integration of manufacturers and operators of military products is 
developed.

D.A. Mezentsev
Methodology of Motivation of Sales Departments 

Key words and phrases: additional payments; cold calls; CRM; grades; KPIs; material motivation; sales 
managers.

Abstract: The purpose of this article is to determine the principles of the methodology for the formation of 
an effective motivation system for employees of sales departments. The tasks are  to determine the principles of 
material motivation of employees; to develop a methodology for implementing a system of grades in the system of 
motivation of employees of sales departments; to identify the possibility of including a surcharge for working with 
the cold market in the motivation system.

The research hypothesis is the assumption that the material motivation system of sales managers is the most 
important tool for increasing the overall level of employee interest in the implementation of the company's mission 
in practice.
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The article uses general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, dialectics, 
system analysis; a critical analysis of an array of scientific sources was performed.

The analysis of theoretical sources resulted in finding fundamental ways of material motivation of sales 
managers in organizations of different levels and segments. 

A.N. Mineev
Analysis of Modern Marketing Technologies of Interaction with Consumers 

Key words and phrases: marketing; marketing management; marketing analysis; CRM technologies; 
automation of business processes; customer loyalty.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the history of the development of a customer-oriented 
approach and the capabilities of modern CRM systems. Within the framework of the article, a number of tasks have 
been solved: the main stages of the development of a client-oriented approach are structured, the capabilities of 
modern CRM systems are described, and an analysis of their use in various business areas is carried out. Within 
the framework of the article, using the methods of observation and comparative analysis, the classification of 
types of CRM systems is presented according to such parameters as: cost, integration, analytics, technical support, 
notification and omnichannel, as well as the main advantages and disadvantages. 
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