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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ВОСПИТАЙ СЕБЯ!» КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  

К САМОВОСПИТАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Ключевые слова: готовность к самовоспи-
танию; самовоспитание; старшеклассники; пе-
дагогическое условие; программа дополнитель-
ного образования; физкультурно-спортивная 
направленность.

Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в рассмотрении программы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направ-
ленности «Воспитай себя!» как педагогического 
условия формирования готовности к самовоспи-
танию старшеклассников. Задачи исследования: 
дать определение понятию «готовность к само-
воспитанию старшеклассников»; выделить ком-
поненты готовности к самовоспитанию старше-
классников; проанализировать существующие 
программы дополнительного образования стар-
шеклассников; охарактеризовать содержание 
модулей программы дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленно-
сти «Воспитай себя!». Гипотеза исследования: 
программа дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности «Вос-
питай себя!» является важным педагогическим 
условием, способствующим формированию го-
товности к самовоспитанию старшеклассников. 
Для решения поставленных задач использова-
лись следующие методы: аналитический обзор; 
анализ; сравнение; обобщение; наблюдение. Ис-
следование позволило поднять вопросы, связан-
ные с изучением проблемы формирования го-
товности к самовоспитанию старшеклассников 
в дополнительном образовании физкультурно-
спортивной направленности. В статье показана 
необходимость включения программы допол-

нительного образования физкультурно-спортив-
ной направленности в образовательный процесс 
старшеклассников. Дано содержательное опи-
сание модулей программы дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направлен-
ности «Воспитай себя!». 

В настоящее время современное развиваю-
щееся российское общество предъявляет осо-
бые требования к духовным и нравственным 
качествам молодого поколения, а также к их 
знаниям, навыкам и возможностям. Неотъемле-
мой частью формирования этих способностей и 
условием для успешного становления является 
самовоспитание. Особую важность самовос-
питание приобретает для старшеклассников. В 
этот период формирования личности становятся 
актуальными самостоятельность в принимае-
мых решениях, а также способность к самоана-
лизу и оценке своих характеристик и качеств. В 
свою очередь, сформированность готовности к 
самовоспитанию является одним из показателей 
развития подрастающего поколения, возможно-
стью для личностного роста, нравственного вос-
питания и успешного обучения [4, с. 15]. Учи-
тывая запросы и требования, предъявляемые к 
современным обучающимся, их образователь-
ный процесс требует новых форм, методов и 
изменений в организации при подготовке стар-
шеклассников в аспекте формирования их готов-
ности к самовоспитанию.

Изучение и анализ ряда исследований 
в области формирования готовности к са-
мовоспитанию (А.Я. Арет, М.И. Дьяченко,  
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Л.А. Кандыбович, А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, 
Е.Ю. Пряжникова, Л.И. Рувинский и др.), а также 
учет психолого-педагогических особенностей 
старшей школьной возрастной группы позво-
лили дать определение изучаемому феномену: 
готовность к самовоспитанию старшеклассни- 
ков – это синтез свойств личности старшекласс-
ника, характеризующийся сознательной систе-
матической работой над собой в целях формиро-
вания у себя положительных черт и устранения 
собственных недостатков в соответствии с тре-
бованиями общества и личным планом развития, 
оцениваемых старшеклассником как важные и 
обеспечивающие определение своего места в 
жизни результаты деятельности [7, с. 183]. 

Основываясь на представлении содержания 
понятия готовности к самовоспитанию старше-
классников в работе, в ее структуре мы выде-
лили следующие компоненты: мотивационный, 
когнитивный, деятельностный и рефлексивный.

Анализ научных источников, наблюдение 
и проведенное анкетирование в процессе рабо-
ты показали, что подготовка старшеклассников 
к самовоспитанию является немаловажной и 
серьезной. Это связано с потребностью в раз-
решении противоречия между социальными 
требованиями современного общества к обуча-
ющимся и недостаточным изучением теорети-
ческих и методологических аспектов процесса 
формирования готовности к самовоспитанию. 
В этой связи делается актуальной и своевремен-
ной задача поиска и разработки организационно- 
методического обеспечения подготовки старше-
классников, которые бы смогли способствовать 
формированию у них готовности к процессу са-
мовоспитания. 

Существующие образовательные програм-
мы не в полной мере обеспечивают формиро-
вание у старшеклассников готовности к само-
воспитанию. Как показывает изучение научной 
литературы (Е.Е. Афонина [1], С.В. Бакулин [2], 
А.Е. Земсков [6], Н.Я. Сайгушев [8] и др.) и об-
разовательной практики, решению данной про-
блемы способствуют программы дополнитель-
ного образования. Примером такой программы 
может стать программа дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направлен-
ности, в ходе которой старшеклассники смогут 
приобрести теоретические знания осуществле-
ния работы по самовоспитанию, а также прак-
тические навыки в труде над собой и применять 
их в жизни. 

С учетом вышеизложенного в ходе подго-
товки к опытно-экспериментальной работе нами 
разработана дополнительная программа физ-
культурно-спортивной направленности «Воспи-
тай себя!». Данная программа предполагает во-
влечение старшеклассников в образовательную 
программу и включает 6 основных модулей, а 
именно: «Введение в программу», «Норма ГТО –  
норма жизни», «Сделай себя сам», «Физкуль-
турно-спортивные мероприятия», «Наши ре-
зультаты самовоспитания» и «Самостоятельная 
работа». Общий объем программы составляет 
46 часов и включает теоретическую (16 часов) 
и практическую (24 часа) части, а также 6 часов 
отводится на самостоятельную работу.

Эта программа дает возможность старше-
классникам принять участие в формировании 
собственного плана по самовоспитанию, освое-
нии его методов и форм, а также их внедрении в 
разнообразные формы дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленно-
сти, способствующие готовности к самовоспи-
танию. В ее рамках они могут принять участие 
в лекциях, беседах, тренингах по самовоспита-
нию, спортивных соревнованиях, тренировках, 
мастер-классах и других обучающих меропри-
ятиях. Программа «Воспитай себя!» может не 
только оказать помощь в развитии физической 
формы, но и способствовать формированию на-
выков самовоспитания у обучающихся. Кроме 
того, в рамках программы предусмотрены заня-
тия по подготовке к сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), которые по-
могут старшеклассникам развить уверенность 
в себе, научат преодолевать трудности и смогут 
стать базой для их самовоспитания. Особое зна-
чение данная программа будет иметь для усвое-
ния социального опыта обучающимися, который 
будет приобретаться через их непосредствен-
ное участие в различных видах деятельности  
[6, с. 26], а также послужит условием для их со-
циализации, овладения социальными нормами и 
адаптации в обществе.

Первый модуль программы способствует 
развитию мотивационного компонента и зна-
комит старшеклассников с проблемой недоста-
точной готовности обучающихся к самовоспи-
танию. Он направлен на мотивацию интереса 
старшеклассников к изучению себя, самораз-
витию, стремлению к самостоятельности, а так-
же на формирование интереса к занятиям по 



14

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

дополнительному образованию физкультурно-
спортивной направленности, содействующим 
процессу самовоспитания. В ходе бесед стар-
шеклассники получат информацию о самовос-
питании, а также узнают о роли ГТО в самовос-
питании. 

Второй модуль программы включает в себя 
теоретический раздел, который расширит ког-
нитивные навыки старшеклассников в области 
ГТО как средства формирования готовности к 
самовоспитанию обучающихся. Практический 
раздел предполагает деятельность старшекласс-
ников по изучению видов спорта, входящих в 
ГТО, а также подготовку старшеклассников к 
сдаче нормативов спортивного комплекса, ко-
торая поможет воспитать в них потребность 
в достижениях, самоутверждении и послужит 
основой для процесса самовоспитания. Также, 
становясь членами данной социальной группы 
по подготовке к участию в физкультурно-спор-
тивном комплексе и приобретая необходимый 
социальный опыт, старшеклассники быстрее бу-
дут осваивать новые навыки, способствующие 
их самореализации и успешному выступлению 
на соревнованиях.

Третий модуль программы «Сделай себя 
сам» направлен на стимулирование когнитив-
ных способностей старшеклассников в процессе 
готовности к самовоспитанию. Он поможет им 
овладеть приемами и методами самовоспита-
ния, использовать физическую культуру и спорт 
в реализации данного процесса, а также прово-
дить личностную диагностику по выявлению 
собственных положительных и отрицательных 
сторон. В этом разделе старшеклассники смогут 
составить индивидуальный план по самовоспи-
танию и вести дневник самоконтроля, что по-
может им развить навыки самопознания и само-
развития, которые являются частью работы по 
самовоспитанию.

В четвертом модуле программы «Воспитай 
себя!» предполагается вовлечение старшекласс-
ников в целый ряд практико-ориентированных 
физкультурно-спортивных мероприятий, спо- 
собствующих активной деятельности школь-
ников по самовоспитанию. Одним из ключе-
вых элементов этого модуля являются мастер-
классы по различным видам спорта. Данные 
мастер-классы на наглядном примере покажут 
старшеклассникам, как физическая культура и 
спорт влияют на человека, а также помогут вос-
питать в них потребность в саморазвитии и до-

стижениях [3, с. 135]. Кроме того, планируется 
проведение учебно-методических семинаров 
по подготовке к соревнованиям, в рамках кото-
рых у школьников будут активизироваться их 
способности и формироваться высокий уровень 
самостоятельности и ответственности, которые 
связаны с процессом самовоспитания. Также бу-
дет организована дискуссионная площадка, на 
которой выступят знаменитые спортсмены, по-
ложительные примеры которых смогут оказать 
на старшеклассников большое влияние и послу-
жить образцом для подражания. Данный модуль 
сможет помочь старшеклассникам в приобрете-
нии навыков общения с людьми и выстраивании 
отношений с окружающими, что имеет большое 
значение для их социального опыта и может 
стать для них мотивом для самовоспитания.

В пятом модуле программы старшекласс-
ники займутся рефлексивной деятельностью, 
получат возможность оценить свою работу по 
самовоспитанию и принять участие в итоговом 
занятии. В его рамках они проанализируют свой 
индивидуальный план по самовоспитанию, под-
ведут итоги заполнения дневника самоконтроля 
и пройдут заключительное анкетирование. Это 
поможет им осознать свои достижения и по-
ставить новые цели для дальнейшего развития 
и самовоспитания. Кроме рефлексивной оцен-
ки, пятый модуль также предусматривает прак-
тическую часть – итоговое мероприятие для 
старшеклассников – День здоровья. На данном 
мероприятии старшеклассники смогут проде-
монстрировать свои навыки в области само-
воспитания, полученные в процессе обучения 
по программе, и показать, чему они научились. 
Также пятый модуль будет способствовать на-
коплению социального опыта обучающихся, что 
послужит дальнейшей базой для реализации их 
потенциала, личностного роста и развития.

В шестом модуле обучения по программе 
дополнительного образования запланирована 
самостоятельная работа старшеклассников по 
самовоспитанию, в которой они будут приме-
нять различные методики и способы по работе 
над собой, приобретенные в других модулях.

Таким образом, разработанная программа 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности «Воспитай себя!» 
сможет помочь старшеклассникам в процессе 
формирования готовности к самовоспитанию 
через приобретение теоретических знаний в об-
ласти познания себя и саморазвития, освоение 
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практических основ самовоспитания с помощью 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а 
также через реализацию навыков и знаний стар-
шеклассников в области самовоспитания, полу-
ченных в процессе программы, на практике и 

в самостоятельной работе. Данные программы 
могут способствовать стимулированию обучаю-
щихся к дальнейшему развитию, самосовершен-
ствованию и формированию готовности к само-
воспитанию. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских ра-
бот по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому вза-
имодействию (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени  
И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени 
М.Е. Евсевьева»).

Список литературы

1. Афонина, Е.Е. Дополнительная общеобразовательная программа как средство формиро-
вания ценностного отношения студентов педагогического вуза к безопасной жизнедеятельности /  
Е.Е. Афонина, Т.И. Шукшина // Мир науки. – 2018. – Т. 6. – № 3. – С. 5. 

2. Бакулин, С.В. Формирование готовности младших подростков к личностным достижениям 
во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности : диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, 
история педагогики и образования» / Бакулин Сергей Васильевич. – Саранск, 2018. – 207 с.

3. Барцайкин, А.В. Воспитательное мероприятие физкультурно-спортивной направленно-
сти как условие формирования готовности к самовоспитанию старшеклассников / А.В. Барцай-
кин // Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета. – 2023. –  
№ S2-1(45). – С. 133–135. 

4. Барцайкин, А.В. Формирование готовности к самовоспитанию обучающихся в дополни-
тельном образовании: постановка проблемы / А.В. Барцайкин, Т.И. Шукшина // Глобальный науч-
ный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2023. – № 1(142). – С. 14–18.

5. Земсков, А.Е. Возможности внеурочной деятельности в формировании социального опы-
та младших подростков / А.Е. Земсков // Гуманитарные науки и образование. – 2021. – Т. 12. –  
№ 1(45). – С. 25–29. 

6. Земсков, А.Е. Формирование социального опыта младших подростков во внеурочной дея-
тельности : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : специаль-
ность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Земсков Александр Евге-
ньевич. – Саранск, 2022. – 230 с.

7. Ковалев, Г.А. Основные направления использования методов активного социального обуче-
ния в странах Запада / Г.А. Ковалев // Психологический журнал. – 1989. – Т. 2. – № 1. – С. 127–136.

8. Сайгушев, Н.Я. Психолого-педагогическая программа самовоспитания в подростковом и 
раннем юном возрасте / Н.Я. Сайгушев, О.А. Веденеева // Мир науки. Педагогика и психология. – 
2019. – Т. 7. – № 5. – С. 12. 

 
References

1. Afonina, E.E. Dopolnitelnaia obshcheobrazovatelnaia programma kak sredstvo formirovaniia 
tcennostnogo otnosheniia studentov pedagogicheskogo vuza k bezopasnoi zhiznedeiatelnosti /  
E.E. Afonina, T.I. Shukshina // Mir nauki. – 2018. – T. 6. – № 3. – S. 5. 

2. Bakulin, S.V. Formirovanie gotovnosti mladshikh podrostkov k lichnostnym dostizheniiam vo 
vneurochnoi deiatelnosti sportivno-ozdorovitelnoi napravlennosti : dissertatciia na soiskanie uchenoi stepeni 
kandidata pedagogicheskikh nauk : spetcialnost 13.00.01 «Obshchaia pedagogika, istoriia pedagogiki i 
obrazovaniia» / Bakulin Sergei Vasilevich. – Saransk, 2018. – 207 s.

3. Bartcaikin, A.V. Vospitatelnoe meropriiatie fizkulturno-sportivnoi napravlennosti kak 
uslovie formirovaniia gotovnosti k samovospitaniiu starsheklassnikov / A.V. Bartcaikin // 



16

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Vestnik Naberezhnochelninskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2023. –  
№ S2-1(45). – S. 133–135. 

4. Bartcaikin, A.V. Formirovanie gotovnosti k samovospitaniiu obuchaiushchikhsia v dopolnitelnom 
obrazovanii: postanovka problemy / A.V. Bartcaikin, T.I. Shukshina // Globalnyi nauchnyi potentcial. – 
SPb. : TMBprint. – 2023. – № 1(142). – S. 14–18.

5. Zemskov, A.E. Vozmozhnosti vneurochnoi deiatelnosti v formirovanii sotcialnogo opyta mladshikh 
podrostkov / A.E. Zemskov // Gumanitarnye nauki i obrazovanie. – 2021. – T. 12. – № 1(45). – S. 25–29. 

6. Zemskov, A.E. Formirovanie sotcialnogo opyta mladshikh podrostkov vo vneurochnoi deiatelnosti :  
dissertatciia na soiskanie uchenoi stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk : spetcialnost 13.00.01 
«Obshchaia pedagogika, istoriia pedagogiki i obrazovaniia» / Zemskov Aleksandr Evgenevich. – Saransk, 
2022. – 230 s.

7. Kovalev, G.A. Osnovnye napravleniia ispolzovaniia metodov aktivnogo sotcialnogo obucheniia v 
stranakh Zapada / G.A. Kovalev // Psikhologicheskii zhurnal. – 1989. – T. 2. – № 1. – S. 127–136.

8. Saigushev, N.Ia. Psikhologo-pedagogicheskaia programma samovospitaniia v podrostkovom 
i rannem iunom vozraste / N.Ia. Saigushev, O.A. Vedeneeva // Mir nauki. Pedagogika i psikhologiia. –  
2019. – T. 7. – № 5. – S. 12. 

© А.В. Барцайкин, А.Е. Земсков, 2023



17

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 371.2 

С.И. ДОРОШЕНКО, Д.Ю. ЛЕВЩАНОВА 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича  
и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

ГУБЕРНСКАЯ ГИМНАЗИЯ XIX ВЕКА  
КАК ЦЕНТР ГОРОДСКОГО КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Ключевые слова: культурно-образователь-
ное пространство; гимназия; XIX век.

Аннотация: Цель статьи – доказать, что  
отечественная гимназия первой половины  
XIX века являлась центром городского куль- 
турно-образовательного пространства. Задачи: 
проанализировать сущность понятия «куль- 
турно-образовательное пространство» приме-
нительно к жизни губернского центра XIX века; 
выявить роль гимназии в формировании куль-
турно-образовательного пространства города; 
выявить формы организации культурных и обра-
зовательных мероприятий, в которых значимую 
роль играла гимназия. Гипотеза исследования: 
мы предполагаем, что с позиций диалога куль-
тур столицы и провинции провинциальную (гу-
бернскую) гимназию можно рассматривать как 
центр городского культурно-образовательного 
пространства. Методы: анализ, синтез, сравне-
ние, моделирование. Результаты: значимая роль 
гимназических мероприятий в культурной жиз-
ни города, лидирующая роль гимназии среди об-
разовательных учреждений, многообразие форм 
организации культурных и образовательных ме-
роприятий позволяют утверждать, что гимназия 
XIX века – центр городского культурно-образо-
вательного пространства. 

Актуальность обращения к историко-педа-
гогической проблеме формирования культурно-
образовательного пространства в губернском 
городе обусловливается целым рядом факторов. 
В настоящее время повышается интерес к со-
циальной консолидации, к интеграции учащей-
ся молодежи в культурную, образовательную 
жизнь своего города, региона. Осмысливается 

необходимость формирования неповторимой 
городской культурной и образовательной среды, 
способствующей культурной идентификации, 
любви и уважению к истории своей малой роди-
ны. Учащаяся молодежь все более активно уча-
ствует в развитии культурно-образовательного 
пространства своего региона. Учет историко- 
педагогического опыта может способствовать 
как развитию историко-педагогической рефлек-
сии в данном направлении, так и возрождению 
культурно-образовательных традиций прошло-
го. Кроме того, в истории педагогики наблюда-
ется рост интереса к теории образовательных 
пространств и сред [1], осуществления связи 
образования (в том числе гимназического) с 
жизнью, к реализации средового подхода в об-
разовании.

Цель данного исследования – на основании 
историко-педагогических материалов с опорой 
на осуществленные исследования и на культуро-
логический подход в истории педагогики и об-
разования доказать, что отечественная гимназия 
первой половины XIX века являлась центром го-
родского культурно-образовательного простран-
ства; охарактеризовать становление и развитие 
культурно-образовательного пространства гу-
бернского города с позиции влияния на него  
деятельности гимназии. 

Методологической основой для осуществле-
ния данного исследования послужила концеп-
ция диалога культур столицы и провинции [2]. 
С.И. Дорошенко пишет: «В методологическом 
плане … важны позиции тех историков педаго-
гики, которые ставят под вопрос однозначный 
детерминизм в связках ‘‘общество’’ – ‘‘система 
образования’’, ‘‘теория’’ – ‘‘более успешная об-
разовательная практика’’»; указывает на «опре-
деленную автономность образовательной систе-
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мы от государственно-общественных влияний» 
[3, с. 297]. Автор подчеркивает, что такая авто-
номность более характерна для провинциально-
го культурно-образовательного пространства. 

В самом деле, с момента своего открытия 
губернская гимназия становится центром куль-
турного притяжения и образовательных иници-
атив. Так, в 1804 году состоялось открытие гу-
бернской мужской гимназии во Владимире. Уже 
сам этот торжественный акт привлек огромное 
внимание общественности. Во Владимир при-
ехал профессор Московского университета  
М.Н. Снегирев. В акте участвовали гражданский 
губернатор князь И.М. Долгорукий, владыка 
Ксенофонт, в то время правящий архиерей Вла-
димирской епархии, а также множество гостей, 
почетных лиц города. Присутствие архиерея, 
несомненно, знаменовало собой начало взаимо-
действия между вновь открывшейся гимназией 
и Владимирской духовной семинарией. 

Губернатор покровительствовал гимназии 
как поэт и меценат. Так, в дар гимназии была 
преподнесена личная библиотека И.М. Долгору-
кого. В результате гимназия стала для Владими-
ра библиотечным центром, местом, где хранят-
ся, читаются, обсуждаются книги. Обогащению 
библиографического фонда гимназии, а значит 
и Владимирской губернии, способствовало при-
обретение учебников. В начале существования 
гимназии обеспечение учебниками вызывало 
затруднения. Но эти затруднения преодолева-
лись: «Задержка в появлении учебников могла 
быть только по новым предметам, введенным 
в курс гимназий, – по законоведению и есте-
ствознанию, но на деле и этого не случилось»  
[6, с. 120]. Как видим, появление во Влади-
мирской губернии новых, соответствующих 
требованиям времени учебных книг по законо-
ведению, естествознанию было связано с функ-
ционированием гимназии.

В дар гимназии были преподнесены ин-
струменты симфонического оркестра. Гимна-
зия становилась центром инструментального 
музицирования во Владимире. А ведь инстру-
ментальное музицирование вплоть до начала  
ХХ века оставалось в рамках лишь привилеги-
рованных учебных заведений и в массовую шко-
лу стало входить уже в советский период [5]. 
Концерты с участием гимназистов привлекали к 
себе общественность, они становились событи-
ями культурной жизни всей губернии. В гимна-
зии в 1810-е годы действовал театр, постановки 

которого привлекали внимание всей обществен-
ности губернского центра.

Губернская гимназия способствовала по-
явлению и закреплению в губернском центре 
людей с высшим образованием. «Довольно бы-
стро среди начальства и старших учителей гим-
назии исчезают люди без высшего образования, 
составлявшие прежде большинство: к концу 
1840-х годов в нашей гимназии был только один 
старший учитель со средним (семинарским), 
а не высшим образованием – учитель грече-
ского языка Воскресенский, уже кончивший  
службу» [6, с. 95].

Гимназия стала центром, в котором прохо-
дили экзамены для педагогических кадров гу-
бернии. «К числу обязанностей совета гимназии 
относилось… производство испытаний различ-
ным лицам для выдачи им свидетельств разного 
рода, как-то: свидетельства на право поступле-
ния в университет, Главный Педагогический 
институт или С.-Петербургскую медико-хирур-
гическую академию (для семинаристов высших 
классов), свидетельства на звание: уездного 
учителя, домашнего учителя или учительницы, 
свидетельства на право обучать в частных домах 
крестьянских детей, свидетельства для поступ- 
ления в Строительное училище, в Академию 
художеств и пр.» [6, с. 70]. Таким образом, мы 
видим, что деятельность гимназии способство-
вала общему росту педагогической культуры 
в губернии. Даже домашние учителя оказыва-
лись подконтрольными гимназии как центру 
образования и культуры города и губернии, что 
значительно снижало количество некомпетент-
ных учителей, которых в XVIII веке высмеивал  
Д. Фонвизин. Даже по отношению к богослов-
ским дисциплинам культурно-педагогическим 
центром оказывалась гимназия: ей было по-
ручено осуществлять испытания семинари-
стов на право поступления в Духовную ака-
демию, «…о чем было сообщено правлению 
Московского университета и Владимирской се-
минарии» [6, с. 71]. Экзамены были строгими: в  
1840–1842 гг. «ответы почти всех экзаменовав-
шихся семинаристов были признаны слабыми» 
[6, с. 71]. Контроль над педагогическими ка-
драми не ограничивался губернским центром и 
лицами, желающими поступать учиться в сто-
лицы. Уездные учителя проходили очень стро-
гий отбор. Их экзаменовали устно по Зако-
ну Божию, арифметике и географии, устно и 
письменно – по истории русской и всеобщей и 
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по географии русской и всеобщей (5 устных и  
2 письменных ответа по каждому отделу)  
[6, с. 72]. Будущий уездный учитель должен был 
экспромтом прочитать небольшую лекцию по 
истории (например, о Борисе Годунове). Инте-
ресно, что иностранцы, желавшие преподавать 
языки в качестве домашних учителей, на общих 
основаниях подлежали прохождению экзаме-
нов. Конечно, у богатой семьи, задумавшейся 
об обучении детей иностранному языку на дому, 
был выбор: требовать или не требовать от ино-
странца документ, заверенный в губернской 
гимназии. Но очевидно, что при описанном по-
ложении вещей нанимать учителя без соответ-
ствующего свидетельства считалось делом поч-
ти невозможным. 

Наконец, культурно-образовательное про-
странство губернского города в значительной 
степени совершенствовалось просто по резуль-
татам ежегодных выпусков из гимназии. Гим-
назию заканчивали молодые люди, владевшие 
латинским, немецким, французским языком, 
российской словесностью, сведущие в геогра-
фии, истории, статистике, философии, в изящ-
ных науках, в политической экономии, матема-
тике, физике, естественной истории, коммерции, 
технологии и даже в рисовании. 

Высокие гости неизменно посещали гим-
назию. Так, в 1834 году Владимирскую гимна-
зию посетил Николай I, в 1837 году – великий 
князь и наследник престола Александр Нико-
лаевич вместе со своим учителем В.А. Жуков-
ским. Александр II в 1858 году еще раз посетил 
Владимирскую гимназию, будучи уже импера- 
тором [2].

Таким образом, обобщая исторические 
свидетельства о многостороннем культурно-об-
разовательном влиянии губернской гимназии 
на жизнь региона (на примере Владимирской 
губернской гимназии XIX века), выведем сле-
дующую модель, фокусирующую в себе при-
знаки гимназии как культурно-образовательного  
центра губернии.

Губернская гимназия была:
1) центром культурной жизни, проведения 

торжественных актов, развития искусства в гу-
бернии (библиотека, оркестр, гимназический  
театр);

2) центром общественного и государствен-
ного служения наиболее образованных людей 
губернии (рост количества учителей с высшим 
образованием, привлечение их из столиц);

3) центром педагогической экспертизы (и 
до некоторой степени подготовки) в губернии: 
экзамены на звание домашнего учителя, уездно-
го учителя, учителя гимназии; экзамены на пра-
во поступления в высшие столичные учебные 
заведения;

4) центром многостороннего классическо-
го образования;

5) центром, который посещали самые вы-
сокопоставленные гости губернии (включая вы-
сочайшие визиты).

Эта модель, которую можно расширять и 
дополнять в ходе дальнейших историко-педа-
гогических исследований, содержит систему 
доказательств гипотезы о том, что губернскую 
гимназию можно рассматривать как центр гу-
бернского культурно-образовательного про-
странства. 
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СТРАТЕГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ключевые слова: индивидуальный образо-
вательный маршрут; цифровая образовательная 
среда; система дистанционного обучения; стра-
тегия ориентации; стратегия отбора; стратегия 
повторения. 

Аннотация: Целью написания статьи яв-
ляется рассмотрение стратегий моделирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
в условиях дистанционного обучения, которые 
способствуют гибкому обучению, развитию 
способностей, формированию навыков само-
стоятельного и коллективного труда. Задача 
настоящей статьи состоит в том, чтобы осуще-
ствить теоретическое обоснование стратегий 
моделирования: стратегии ориентации, страте-
гии отбора, стратегии повторения. Гипотеза ис-
следования состоит в том, что моделирование 
индивидуальных образовательных маршрутов 
в условиях дистанционного обучения будет ре-
зультативным, если стратегии моделирования 
будут взаимосвязаны и взаимодействовать друг 
с другом, образуя целостный и эффективный 
процесс обучения. При проведении исследо-
вания использованы теоретические методы – 
обобщение, анализ, сравнение и сопоставление. 
Результатом исследования являются выделен-
ные стратегии моделирования индивидуальных 
образовательных маршрутов и их обоснование. 

Современные технологии и развитие цифро-
вой образовательной среды непрерывно влияют 
на образовательные процессы, открывая новые 
возможности для развития способностей каж-
дого ученика. В этом контексте усиливается ин-
терес к вопросам реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, система дистан-
ционного обучения становится более востребо-
ванной, предоставляя возможность индивидуа-
лизации образовательного процесса и учитывая 
способности каждого ученика. 

В условиях модернизации образования 
осуществляется комплекс мер, нацеленных на 
расширение спектра эффективного инструмен-
тария, интеграционных технологий в образова-
тельной сфере [3]. Для развития способностей 
необходима интеграционная модель традици-
онных подходов и современных направлений. 
Развивающиеся условия цифровизации образо-
вания позволили педагогам получить наиболее 
результативный инструментарий для моделиро-
вания индивидуальных образовательных марш-
рутов (например, дистанционные образователь-
ные технологии), а учащимся – широкий круг 
учебной информации и возможность изучать 
предметы в доступной и интересной форме. Со-
четая в себе передовые технологии и образова-
тельные методики, цифровая образовательная 
среда предлагает возможности для расширения 
знаний и навыков, развития способностей. 

Объединение идей моделирования индиви-
дуальных образовательных маршрутов с приме-
нением возможностей системы дистанционного 
обучения является новым направлением, позво-
ляющим учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся и развивать способности [4]. 
Образовательный потенциал системы дистан-
ционного обучения дополняет моделирование 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Такой подход расширяет возможности образо-
вания и обеспечивает более глубокое и интерак-
тивное взаимодействие с материалом за счет ин-
струментов системы дистанционного обучения. 
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В педагогической литературе идеи моде-
лирования индивидуальных образовательных 
маршрутов и применения системы дистанцион-
ного обучения ранее рассматривались преиму-
щественно независимо друг от друга. Подходы 
к моделированию индивидуальных образова-
тельных маршрутов были представлены в рабо-
тах И.А. Галацковой [2], А.П. Тряпициной [8],  
М.А. Кунаш [5]. Множество научных исследо-
ваний посвящено вопросам дистанционного об-
учения. Выделяются эффективные модели дис-
танционного обучения в работах А.В. Хуторской 
[9], Е.С. Полат [7], описываются модели реали-
зации индивидуальных образовательных марш-
рутов с применением дистанционных образова-
тельных технологий в профильных классах [5]. 

Опираясь на имеющиеся подходы, выделя-
ем стратегии моделирования индивидуальных 
образовательных маршрутов в условиях дис-
танционного обучения: стратегия ориентации, 
стратегия отбора, стратегия повторения. Стра-
тегии также выделены на основе понятия мо-
делирования индивидуальных образовательных 
маршрутов, под которым понимается «педагоги-
ческая деятельность по созданию эталона пер-
сональной образовательной системы в формате 
конкретной индивидуальной образовательной 
программы и навигатора деятельности учащего-
ся с учетом его образовательных потребностей и 
интересов» [4]. 

Существуют различные подходы к опреде-
лению понятия «стратегия» и научных школ, 
изучающих теорию стратегий. Стратегия ассо-
циируется с планированием, которое взаимодей-
ствует с ресурсным потенциалом, действиями, 
перспективами обучения, позволяет установить 
конкретные задачи и создать эффективные ме-
ханизмы и инструменты для их достижения. 
Согласно трактовке, предложенной Е.В. Буне-
евой, под стратегией понимается «долгосроч-
ное, качественно определенное направление 
развития образовательного пространства» [1]. 
По мнению автора, стратегия в образовании 
помогает определить приоритеты, ориентиро-
вать деятельность образовательных организа-
ций и участников образовательного процесса.  
А.А. Плигин ввел понятие «познавательной 
стратегии» и понимает под ним последователь-
ность мыслительных операций и внешних дей-
ствий, направленных на реализацию резуль-
тата в учебной деятельности [6]. Базируясь на 
представленных понятиях, мы придерживаемся 

позиции, что стратегии моделирования инди-
видуальных образовательных маршрутов спо-
собствуют созданию оптимальных действий для 
обучения каждого ученика, формирующих ин-
дивидуальный познавательный стиль учащегося 
на основе психологических особенностей при-
ема и обработки учебной информации.

Стратегия ориентации связана с целевым 
компонентом моделирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, так как направля-
ет на постановку цели обучения и планирование 
действий в соответствии с индивидуальными 
особенностями учащегося: темп, скорость усво-
ения информации и продвижения учащихся [4]. 
Стратегия ориентации предполагает планирова-
ние действий по определению целей и плани-
рование обучения. Здесь учащимся необходимо 
четко представить свои цели, которые необходи-
мо достичь. Такое планирование позволяет уста-
новить промежуточные и долгосрочные цели 
обучения, что помогает сохранить мотивацию и 
успешно продвигаться по индивидуальному об-
разовательному маршруту. 

Система дистанционного обучения за счет 
инструментов позволяет создать образователь-
ную среду обучения, которая включает разработ-
ку и структуризацию курсов по предметам или 
темам, удобный интерфейс системы, доступ-
ность и понятность материалов. Важно, чтобы 
учащиеся в процессе обучения чувствовали себя 
комфортно и могли легко ориентироваться в  
системе.

Стратегия отбора направлена на оптимиза-
цию образовательного опыта учащихся и дости-
жение их учебных целей. Одним из ключевых 
аспектов стратегии отбора является анализ и по-
нимание потребностей и интересов учащихся. В 
ходе этого процесса осуществляется проведение 
психолого-педагогических диагностик, сбор ин-
формации об образовательных предпочтениях 
учащихся, о способностях и целях обучения, по-
требностях.

Важным шагом в стратегии отбора мо-
делирования является оценка ресурсов и воз-
можностей, которые доступны учащимся. Это 
включает в себя анализ учебных программ и 
предметов, реализующихся в образовательной 
организации, доступ к техническим средствам 
и ресурсам. В условиях дистанционного обуче-
ния важно оценить имеющиеся возможности и 
технические ресурсы системы дистанционного 
обучения. В результате данной оценки педаго-
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ги смогут предложить оптимальные варианты 
индивидуальных образовательных программ и 
приступить к моделированию индивидуальных 
образовательных маршрутов, учитывая потреб-
ности и интересы учащихся, а также доступные 
ресурсы в образовательной организации. Для 
учащихся предоставляется возможность видеть 
свой прогресс и осуществлять корректировки 
своих шагов и действий в индивидуальном об-
разовательном маршруте.

В конечном итоге стратегия отбора является 
способом расширения образовательного опы-
та каждого учащегося, развития способностей, 
умений и интересов, что ведет к их личностному 
и дальнейшему профессиональному росту. 

Стратегия повторения представляет собой 
комплексный подход к созданию и регулирова-
нию индивидуального пути обучения для каж-
дого учащегося. Она основывается на принци-
пе индивидуализации и позволяет обеспечить 
максимально эффективное освоение знаний и 
навыков в соответствии с уровнем подготовки и 
потребностями каждого учащегося.

Целью данной стратегии является создание 
условий для максимальной активности обуча-
ющегося, стимулирования его саморазвития и 
самореализации. Стратегия повторения стро-
ится на системном подходе к разработке и реа-
лизации индивидуального плана обучения для 
каждого учащегося. Она основана на принципах 
индивидуализации обучения, активного взаимо-
действия участников образовательного процесса 
и использования современных дистанционных 
образовательных технологий, предполагается 
поэтапная работа над планированием, адаптаци-
ей, контролем и коррекцией обучения, достиже-
нием результатов.

Таким образом, моделирование индивиду-
альных образовательных маршрутов в условиях 
дистанционного обучения требует комбинации 
различных стратегий. Представленные страте-
гии взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 
другом, образуя целостный и эффективный про-
цесс моделирования образовательного маршру-
та, требующий от педагогов тщательно сплани-
рованных подходов к каждому учащемуся. 
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Аннотация: Целью статьи является углуб- 
ленный анализ проблемных вопросов, препят-
ствующих формированию ценностных ориента-
ций у китайских подростков, а также выработка 
мер по совершенствованию социальной поли-
тики. Задачи статьи: демонстрация актуально-
сти проблематики; уточнение ряда социальных 
сфер, представляющих особую значимость для 
формирования ценностных ориентаций под-
ростков Китая. Гипотеза: опора на ценностные 
ориентации подростков Китая будет способство-
вать формированию у них социальной зрелости, 
ответственности, просоциальной витальной 
позиции. Методы: анализ, синтез, сравнение. 
Результаты исследования: в ходе работы авто-
ры приходят к выводу о том, что формирование 
ценностных ориентаций у китайских подрост-
ков представляет собой сложное взаимодей-
ствие культурного наследия, социальных пре-
образований и глобальных влияний. Учет этих 
взаимосвязанных факторов позволит повысить 
эффективность воспитания китайских подрост-
ков, выработать у них самостоятельную и ответ-
ственную поведенческую стратегию. 

Становление и развитие ценностных ори-
ентаций у подростков в Китае обусловлено со-
вокупностью взаимосвязанных экономических, 
культурных, социальных и индивидуальных 
факторов. В условиях стремительной модер-
низации и глобализации китайские подростки 
закономерно сталкиваются с множеством про-

блем, которые влияют на их личностное фор-
мирование, нередко отражаясь на психическом 
благополучии. Образовательный ландшафт Ки-
тая славится своими строгими академическими 
стандартами и высокими требованиями к уров-
ню знаний обучающихся. Однако неустанное 
стремление к успехам в учебе нередко отрица-
тельно сказывается на психическом и физиче-
ском здоровье китайских подростков, поскольку 
пристальное внимание к школьным достиже-
ниям создает устойчивый стрессовый фон, как 
правило, порождающий у подростков высокую 
тревожность, депрессию, эмоциональное вы-
горание и неуверенность в своих силах на фоне 
стремления соответствовать общественным и 
семейным ожиданиям в сфере учебной успе-
ваемости, т.к. это ассоциируется с личностной 
зрелостью и полноценностью. Пересмотр пред-
ставлений общества об успехе в сочетании с 
реформами образования, в которых приоритет 
отдается целостному развитию, крайне важен 
для смягчения пагубных последствий давления 
социума. Среда, благоприятствующая психи-
ческому комфорту, будет открывать новые воз-
можности перед подростками, позволяя демон-
стрировать успехи в учебе, сохраняя при этом 
их психическую сферу, тем самым создавая ус-
ловия для воспитания адекватного и процветаю-
щего будущего поколения.

Следует отметить, что культурная сфера в 
Китае отражает традиционные ценности, опи-
рающиеся на строгую иерархию общественных 
и политических институтов, необходимость 
подчинения властным предписаниям. Распро-
страненный авторитарный стиль воспитания, 
характеризующийся строгими правилами, ро-
дительским контролем и ориентацией на кон-
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формизм и послушание, часто препятствует 
естественному развитию самостоятельности у 
подростков. Иерархическая структура внутри 
семей нередко ограничивает возможности для 
самовыражения, принятия решений и незави-
симого мышления подрастающего поколения. 
Глубоко укоренившиеся культурные нормы, 
подчеркивающие уважение к авторитету и кол-
лективизм, пересекаются с практикой воспи-
тания детей, стимулируя необходимость и рас-
пространенность авторитарного воспитания. 
Социальные ожидания часто ставят конфор-
мизм выше индивидуальности, поощряя авто-
ритарный вектор в семейном воспитании. По-
следствия ограниченной самостоятельности в 
подростковом возрасте выходят за рамки инди-
видуального развития и влияют на динамику об-
щества. Подростки, выросшие в авторитарных 
условиях, могут столкнуться с трудностями при 
адаптации к различным социальным условиям, 
выработке и отстаивании своих личных границ. 
Полагаем, что авторитарный метод воспитания 
не отвечает современным реалиям развития 
китайской экономики и общества, которые тре-
буют участия в деятельности государства ини-
циативных и самостоятельных граждан. Пред-
ставляется, что сегодня назрела необходимость 
модернизации образования, в котором должен 
делаться акцент на включение в образователь-
ный материал проблемных ситуаций, стиму-
лирующих личностную активность подростка, 
развивающих мыслительные процессы, приво-
дящие к нестандартным, креативным решениям. 
Семейное воспитание должно постепенно сме-
щаться на поощрение инициативности подрост-
ка, стимулирование его самостоятельных позна-
вательных процессов и навыков во всех сферах 
его деятельности. Очевидно, что преодоление 
ограничений авторитарного воспитания среди 
китайских подростков требует комплексного 
подхода, предполагающего изменения в образо-
вательных, семейных, культурных парадигмах. 
Развивая самостоятельность, критическое мыш-
ление и независимость молодежи, китайское об-
щество будет создавать устойчивые предпосыл-
ки для качественно нового развития и прогресса. 

Нельзя не отметить тот факт, что богатое 
культурное наследие Китая переплетается с 
ожиданиями общества, закрепляя различные 
гендерные роли и стереотипы. Укоренившие-
ся убеждения и социальные нормы формиру-

ют устойчивую практику воспитания и влияют 
на восприятие подростками гендерных ролей. 
Исторически традиционная китайская культу-
ра поддерживала четкие гендерные ожидания, 
подчеркивая такие добродетели, как безуслов-
ная почтительность к родителям, скромность 
для девочек и конкурентоспособность для маль-
чиков. Эти укоренившиеся убеждения влияют 
на отношение родителей и социальные нормы, 
касающиеся гендерных ролей и поведения. Ро-
дительское воспитание нередко опирается на 
стереотипные гендерные роли, когда от девочек 
ожидают, что они будут уделять приоритетное 
внимание домашним навыкам и послушанию, 
в то время как мальчиков поощряют проявлять 
напористость и способности в учебе. Навязыва-
ние гендерных стереотипов в процессе воспита-
ния детерминирует сдерживание формирования 
идентичности подростков. Девочки могут стал-
киваться с ограничениями в выборе карьеры или 
интересов, которые считаются «неподходящи-
ми», в то время как мальчики могут испытывать 
давление, вынуждающее их соответствовать 
сложившимся директивным представлениям о 
мужественности. Сохранение гендерных сте-
реотипов в воспитании способствует развитию 
социального неравенства, порождающего не-
равные возможности в жизненной реализа-
ции, закрепляя социальные предубеждения и  
ограничения.

Представляется, что в настоящее время не-
обходим пересмотр сложившейся гендерно-
стереотипной модели в воспитании китайских 
подростков. Смена парадигмы, направленная 
на преодоление гендерных стереотипов в вос-
питании, требует согласованных усилий в со-
циальной, образовательной и семейной сферах. 
Преодоление этого наследия прошлого позволит 
дать возможность подросткам реализовать свой 
природный потенциал и найти истинное место в 
разнообразных сферах социальной активности.

Формирование ценностных ориентаций 
у китайских подростков представляет собой 
сложное взаимодействие культурного наследия, 
социальных преобразований и глобальных вли-
яний. Полагаем, что корректировка некоторых 
социальных парадигм позволит нивелировать 
негативные проявления, отмеченные выше, и 
обеспечить дальнейшее планомерное и ком-
плексное развитие одной из самых прогрессив-
ных стран на мировой арене. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
БИЗНЕСА И ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
У БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ность бизнеса; образование; этика; правовое об-
разование; будущие предприниматели.

Аннотация: Актуальность исследования 
данной проблемы обусловлена необходимостью 
формирования этических ценностей у будущих 
предпринимателей в рамках развития социаль-
ной ответственности. В современных рыночных 
условиях хозяйствования социальная ответ-
ственная политика ведения бизнеса является не-
обходимым условием для формирования долго-
срочной конкурентоспособности предприятия. 
В связи с этим данная статья направлена на вы-
явление методологических подходов к развитию 
социальной ответственности бизнеса. Методо-
логия проведения работы: исследование основы-
вается на системном подходе в решении проблем 
социальной ответственности бизнеса. Гипотеза 
исследования строится на предположении о том, 
что формирование социальной ответственности 
и этических ценностей бизнеса необходимо ор-
ганизовывать уже на этапе университетского об-
разования в процессе формирования профессио-
нальной компетентности. Целью статьи является 
исследование существующих методологических 
подходов к формированию этических ценностей 
и социальной ответственности бизнеса. В статье 
выявлены элементы социальной ответственно-
сти, доказана необходимость обучения студен-
тов по специальности «Предпринимательство» 
основам социальной ответственности бизнеса. 
Представленные в статье материалы позволяют 
сформировать подход к обучению основам соци-
альной ответственности. 

Актуальность. В современных рыночных 
условиях хозяйствования социальная ответ-
ственность бизнеса является необходимым ус-
ловием для формирования долгосрочной стра-
тегии развития предприятия. Для ряда отраслей 
экономики социальная ответственность высту-
пает обязательным стратегическим элементом 
для выхода на рынок или получения доступа к 
ресурсам.

В рамках формирования этических ценно-
стей ведения бизнеса у будущих предпринима-
телей необходимо в высших учебных заведениях 
внедрять обучающий курс «Управление этикой в 
компании». Ученые отмечают, что проблемным 
моментом в рассмотрении этических норм ве-
дения бизнеса является многокомпонентность 
концепции, которая отражает внутренние и 
внешние противоречия. Внешнее проявление 
этических особенностей выступает в роли фор-
мирующего фактора социальной ответствен-
ности, посредством которого устанавливается 
приверженность к компании в период развития 
и становления бизнеса. 

Активное внедрение проектного подхода в 
различных отраслях деятельности обуславлива-
ет необходимость рассмотрения формирования 
этических компетенций у будущих предприни-
мателей в сфере корпоративной социальной от-
ветственности организации с точки зрения про-
ектного управления.

Следует отметить, что с точки зрения зако-
нодательства деятельность коммерческих орга-
низаций нацелена на получение прибыли, при 
этом реализация именно разнообразных соци-
альных проектов, как внутренних, так и внеш-
них, зачастую позволяет улучшить конкурен-
тоспособность предприятия и в отрасли, и на 
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рынке труда. Разработка и внедрение социаль-
ных проектов крайне важна на этапе стабилиза-
ции и угасания бизнеса, так как позволяет во-
влечь и топ-менеджмент, и рядовых сотрудников 
в процесс обновления компании, направленный 
также на улучшение ее окружения. Вне зависи-
мости от масштабов и направления социальных 
проектов компании данная деятельность обеспе-
чивает удовлетворение социальных потребно-
стей персонала и общества в целом. Социальные 
проекты экологической направленности рас-
считаны на улучшение состояния окружающей 
среды, снижение отрицательного влияния дея-
тельности организации на природу, достижение 
показателей устойчивого развития. 

Вопросы этических норм предпринима-
тельства отражены в работах таких авторов, как 
Э.Е. Гордова, М.С. Перебейносов, А.А. Иванова, 
Ю.В. Назарова, Т.А. Скворцова, М.Б. Смолен-
ский, Ю.А. Чернавин и др. С целью активизации 
педагогических условий формирования этиче-
ских представлений в бизнесе необходимо рас-
крывать и тиражировать положительный опыт 
социальных проектов современных компаний в 
России и за рубежом [4].

Субъектами социальной ответственности 
предпринимательства выступают носители 
управленческой деятельности, для которых ха-
рактерны активная социальная позиция и вклю-
ченность в проектный процесс. К ним следует 
отнести: отдельных руководителей, трудовой 
коллектив организации, компанию в целом, от-
дельные сообщества или социальные группы, 
некоммерческие организации. Именно субъект 
социально-экологического проектирования ста-
новится его инициатором. 

Объектами социальной ответственности 
предпринимательства являются социальные си-
стемы, которые отличаются спецификой струк-
тур, подсистем и взаимосвязей между ними. В 
связи с этим при разработке и реализации про-
ектов в деятельности организации необходимо 
учитывать отдельные особенности объекта про-
ектирования как социальной системы [5].

Проблемная ситуация исследования заклю-
чается в отставании работы по изменению мето-
дов обучения будущих предпринимателей в сфе-
ре социальной ответственности бизнеса в связи 
с появлением новых рисков в ближайшие годы 
в условиях усиления фактора неопределенности 
и нестабильности развития обстановки в мире 
для национальной безопасности России. Однако 

столь же важно достигать баланса между меха-
низмами правовой и социальной ответственно-
сти – с одной стороны, и интересами институ-
тов гражданского общества в реализации прав и 
свобод личности без ущемления последних – с 
другой.

Кроме того, именно в развитии педагогиче-
ских основ формирования этических принципов 
у будущих предпринимателей видится тот ре-
зерв, которым располагает гражданское обще-
ство и который не в полной мере используется 
в обеспечении защищенности интересов лично-
сти, общества и государства в целом.

При проведении исследования в рамках 
данной статьи удалось выявить факт малого ко-
личества данных и показателей деятельности 
будущих предпринимателей в сфере изучения 
социальной ответственности бизнеса (СОБ) и 
устойчивого развития. На данном этапе необхо-
димо увеличить количество исследований, в том 
числе аналитических, а также необходимо про-
ведение работ по повышению заинтересован-
ности в осуществлении СОБ и по вовлечению  
малого и среднего предпринимательства в дан-
ную сферу.

Целью статьи является анализ актуальных 
проблем формирования этических ценностей и 
социальной ответственности у будущих пред-
принимателей. 

Методы исследования: методы дедукции 
и индукции; а также формально-юридический, 
историко-правовой методы, принцип комплекс-
ного междисциплинарного подхода, благодаря 
которому удалось проанализировать феномен 
конституционно-правовых отношений, возника-
ющих в сфере формирования этических основ у 
будущих предпринимателей. Имели место эмпи-
рические методы сравнения, описания, интер-
претации; частно-научные методы: догматиче-
ский и метод толкования правовых норм.

Результаты и обсуждение. В качестве объ-
ектов социальной ответственности бизнеса 
выступают трудовые коллективы, обществен-
ные организации, сообщества, рабочие места, 
включая средства, предметы и условия труда, 
многообразные общественные взаимоотноше-
ния, качество жизни и т.д., состояние которых 
может быть улучшено в условиях устойчивого  
развития.

Изменения, кризисы и противоречия в со-
временном мире обусловили необходимость 
участия бизнеса в решении возникающих обще-
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ственных проблем. СОБ становится важным ус-
ловием деятельности для всех субъектов пред-
принимательства. Этому способствуют такие 
факторы, как [1]:

– желание компаний повысить собствен-
ную устойчивость;

– запросы заинтересованных сторон и 
внешние требования. 

Компании становятся социально ответ-
ственными и выстраивают стратегию СОБ 
в долгосрочной перспективе устойчивого  
развития.

Социальная ответственность является важ-
ным аспектом развития современного обще-
ства, поэтому содействие социальным проектам 
должно стать конкретным пунктом в планах и 
целях компаний и организаций разных отраслей.

Отдельно стоит отметить то, что социаль-
ная ответственность бизнеса обеспечивает до-
ступ к капиталу. Социально ответственные 
компании становятся более привлекательными 
для инвестиций и могут рассчитывать на одоб- 
рение со стороны банков, например при выдаче  
кредитов.

С.Н. Тихомиров утверждает, что обучение в 
самом общем значении этого понятия представ-
ляет собой специально организованный процесс 
передачи и усвоения знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности. Процесс этот обязатель-
но является двусторонним, можно сказать, что 
обучение – это два взаимосвязанных процесса 
по передаче знаний от преподавателя студенту 
и по восприятию и усвоению этих знаний об-
учающимся. Как и любой другой процесс, об-
учение имеет цель, осуществляется специально  
отобранными в соответствии с этой целью ме-
тодами, в определенных формах и различными 
способами. 

Целью обучения в высшей школе для об-
разовательного учреждения является выполне-
ние социального заказа по подготовке высоко-
квалифицированных, востребованных на рынке 
труда, компетентных, ответственных и готовых 
к постоянному профессиональному росту и раз-
витию специалистов. Целью обучения в высшем 
учебном заведении для обучающихся является 
получение качественного образования и профес-
сиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ГОС СПО, формирование и развитие 
своих профессиональных навыков и компетен-
ций, в том числе и умение грамотно выстраивать 
процесс обучения.

Под методами обучения принято понимать 
способ организации учебно-познавательной  
деятельности учащихся. Метод, прежде всего, 
характеризует содержательную сторону процес-
са. Существует разнообразная классификация 
методов обучения.

И.В. Ульянова описала признаки, на осно-
вании которых классифицируются формы об-
учения. По режиму работы преподавателя: ин-
дивидуальная или групповая форма обучения, 
по способу получения образования – очная, за-
очная, экстернат, самообразование. В послед-
нее время все большую популярность набирает 
дистанционное обучение. Однако наиболее вос-
требованной и наиболее часто используемой яв-
ляется классификация форм обучения по видам 
учебных занятий. 

Наиболее значимыми формами обучения в 
контексте формирования навыков социальной 
ответственности бизнеса являются такие сред-
ства, при которых обучающийся общается как с 
преподавателями, так и с сокурсниками.

Проведенное исследование позволяет обос- 
новать развитие концепции социальной ответ-
ственности бизнеса, что является определяю-
щим фактором развития конкурентоспособного 
предприятия и позволяет осуществить даль-
нейшее продвижение организации на рынке. 
Данное обстоятельство определено развитием 
цифровых технологий в общественной жизни. 
Развитие социальной ответственности позво-
ляет не только повысить уровень конкуренто-
способности организации, но и сформировать 
качественное и непрерывное образование для 
квалифицированных кадров страны, что по-
зволяет повысить цифровую образовательную 
структуру и обеспечивает экономическую си-
стему новыми инновационными прорывами. 
Государство играет одну из ключевых ролей 
в формировании социальной ответственности 
бизнеса, поскольку обеспечивает расширение 
элементов цифрового образования. Взаимодей-
ствие государства и научно-исследовательских 
корпораций позволяет сформировать эффектив-
ную систему образования.

Дискуссия. Система социальной ответствен-
ности бизнеса – это концепция, которая опи-
сывает процессы создания ценности и оценки 
эффективности компаний, учитывая активы, 
основанные на знаниях. Компании могут полу-
чить конкурентное преимущество в долгосроч-
ной перспективе, используя нематериальные 
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активы, связанные со знаниями. Важность свя-
зи между финансовыми показателями и интел-
лектуальным капиталом довольно высока, так 
как для создания ценности и улучшения работы 
компании необходимо использовать не только 
материальные активы, но и нематериальные.

Социальная ответственность бизнеса вклю-
чает в себя различные компоненты. Л. Эдвин-
сон, Р. Холл, Р. Петти, Дж. Гатри и А. Пулик 
предлагают выделять два компонента социаль-
ной ответственности: человеческий капитал и 
структурный капитал, называемый иногда орга-
низационным капиталом [5]. Широкое распро-
странение получила трехэлементная концепция, 
в которой к выделенным выше двум компонен-
там добавлен компонент капитала взаимоотно-
шений с клиентами (клиентского капитала). На 
концептуальном уровне предполагается, что 
система обучения социальной ответственности 
включает в себя знания, навыки, компетент-
ность, мотивацию, лояльность, приверженность 
и опыт сотрудников организации. 

Для дальнейшего исследования будем рас-
сматривать социальную ответственность биз-
неса как комплекс принципов, мероприятий 
и стратегических решений, направленных на 
соблюдение обязательства перед всеми или от-
дельными заинтересованными сторонами нести 
экологическую, социальную и экономическую 
ответственность за результаты своей хозяй-
ственной деятельности шире законодательных 
минимумов.

Ж.Т. Тощенко отмечает, что «характеристи-
ка основных смыслов жизни современных рос-
сийских наемных работников связана с анализом 
тех ценностных ориентаций, которые являются 
определяющими их сознания и деятельности, 
сопоставимы с их социальным опытом, харак-
теризуют главные взаимоотношения с внеш-
ним миром и с пониманием своего личностного 
предназначения» [6].

Создание социального проекта может быть 
инициировано как внутри компании, так и в ее 
окружении. При этом следует изучить причины 
возникновения социальных проектов, которые 
кроются в наличии и постоянном обновлении 
социальных проблем. Проблема – это разница 
между идеальной или желаемой ситуацией и 
той, что существует на самом деле. Прежде чем 
находить какое-либо решение и формировать 
проект, необходимо глубокое исследование и 
описание проблемы.

Основными причинами инициации вну-
тренних социальных проектов являются:

− социально-психологический климат в 
коллективе; 

− формирование новых форм мотивации 
сотрудников; 

− организационные изменения; 
− инициатива работников;
− изменение условий труда; 
− реакция на внешние воздействия окру-

жающей среды компании; 
− производственные изменения; 
− минимизация кадровых рисков; 
− необходимость развития компетенции 

сотрудников и др.
К основным причинам участия компании во 

внешних социальных проектах следует отнести: 
− необходимость формирования позитив-

ной деловой репутации;
− запросы государственных и региональ-

ных органов власти; 
− необходимость удовлетворения социаль-

ных и духовных интересов целевой аудитории; 
− потребность коллаборации с ведущи-

ми игроками рынка или государственными  
структурами;

− социальные преобразования; 
− реакция на непредвиденные ситуа- 

ции и др.
Специализированные компетенции позво-

ляют обеспечивать эффективную и результа-
тивную профессиональную служебную дея-
тельность в рамках определенной сферы науки, 
знаний, производства.

Корпоративные требования – опыт, образо-
вание, соблюдение внутренних правил, а также 
комплекс неспециализированных компетенций, 
которые основываются на ценностях организа-
ции, зафиксированных в стратегии, кодексе кор-
поративной этики или иных документах органи-
зации, которые должны быть сформированы у 
всех сотрудников организации вне зависимости 
от должности или проектной роли в соответ-
ствии с корпоративной культурой.

Проектные компетенции определяют на-
бор знаний, навыков и опыта, необходимых для 
успешной реализации проекта, включают уме-
ние планировать, координировать, контролиро-
вать, принимать решения, управлять рисками, 
взаимодействовать с командой и заинтересо-
ванными сторонами, а также использовать тех-
нологии и инструменты для достижения целей 
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проекта.
Личностные компетенции формируют сово-

купность качеств и характеристик личности, ко-
торые определяют ее способность к эффектив-
ному выполнению задач и достижению успеха 
в рамках проектной деятельности. Они включа-
ют в себя такие качества, как ответственность, 
коммуникабельность, креативность, лидерство, 
толерантность, адаптивность, самоорганизация 
и другие.

Также необходимо отметить, что доброволь-
ное включение социальных и экологических 
проблем в бизнес-стратегии является харак-
терной чертой для будущих предпринимателей 
практически во всех европейских странах.

Организационными эффектами могут стать 
создание ценностного пространства внутри кол-
лектива, среди потребителей, а также развитие 
имиджа социально ответственного бизнеса. 
Стратегический эффект реализации социально- 
экологических проектов проявляется через 
формирование лояльного отношения к фирме,  
укрепление партнерских отношений, формиро-
вание и улучшение положения в политическом 
окружении и др. 

В настоящее время основными экологи-
ческими задачами в рамках социальной от-
ветственности бизнеса являются: сохранение 
природных ресурсов путем их восстановления, 
снижения потребления или замены на альтер-
нативные источники; раздельный сбор отходов 
производства и использование вторсырья; ис-
пользование экологических технологий произ-
водства, очистка сточных вод и выбрасываемых 
газов.

При этом для эффективной реализации  
социально-экологических проектов в деятель-
ности организации специалист должен обладать 
хотя бы минимальным набором всех перечис-
ленных групп компетенций, так как подобные 
проекты нацелены на улучшение качества жиз-
ни, решение экологических проблем, включаю-
щих вопросы раздельного сбора и переработки 
твердых бытовых отходов, защиты животных 
и природных ресурсов, загрязнения воздуха и  
водных ресурсов и др. 

Представляется возможным отметить вли-
яние цифровой экономики на реализацию со-
циальных проектов [7], так как ускорение циф-

ровизации, с одной стороны, обуславливает 
возможность применения технологий для более 
эффективной реализации проектов, с другой 
стороны, данные тенденции усугубляют пробле-
мы социализации и расслоения общества.

Выводы. В контексте подготовки будущих 
предпринимателей в рамках ведения бизнеса 
полезными будут различные психологические 
тренинги, а также специализированный тренинг 
коммуникативных навыков. Данный тренинг 
может проводиться как индивидуально, так и 
в группах, обычно во внеурочное время. Про-
граммы тренингов отличаются многообразием. 
Тренинг направлен на развитие навыков соци-
альной ответственности, правовые и законода-
тельные нормы трудового права. Кроме методов 
и форм, обязательным компонентом процесса 
обучения являются средства обучения, которые 
представляют собой орудия деятельности как 
обучающих, так и обучаемых. Средства обуче-
ния принято делить на материальные и духов-
ные. К духовным средствам обучения принято 
относить знания преподавателя, которые он пе-
редает обучающимся, а также те приемы и виды 
сотрудничества, с помощью которых эти знания 
передаются. 

На реализацию социально-экологических 
проектов активное влияние оказывают как 
внешние, так и внутренние факторы, требования 
которых необходимо учитывать. Исходя из сте-
пени влияния того или иного регулятора, компа-
ния должна самостоятельно определять страте-
гию взаимодействия с окружением социального 
проекта и политику реализации корпоративной 
социальной ответственности.

Таким образом, рассмотрена подготовка 
будущих предпринимателей в рамках ведения 
бизнеса в процессе обучения в высшем учеб-
ном заведении экономического профиля. Об-
щие коммуникативные навыки будущих пред-
принимателей развиваются в процессе учебной  
деятельности. Специализированные коммуника-
тивные навыки развиваются в ходе подготовки 
будущих предпринимателей к коммуникативной 
деятельности с трудовыми ресурсами в рамках 
осуществления социальной ответственности, 
в ходе прохождения специальных тренингов и 
производственной практики непосредственно в 
подразделениях предприятия. 
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Ключевые слова: ценностно-смысловая сфе-
ра личности; духовно-нравственные ориентиры; 
качество жизни.

Аннотация: Современная молодежь не уде-
ляет достаточного внимания осознанию всей 
проблематики создания комфортной качествен-
ной личной жизни, а также структурному содер-
жанию самого понятия «качество жизни».

В ходе нашей работы мы поставили перед 
собой следующие задачи: изучить объективные 
характеристики, свойственные человеческой 
жизни; исследовать желание и стремление че-
ловека к самореализации, к жизненной активно-
сти; выявить основные показатели, раскрываю-
щие понятие качества жизни студентов. 

Проведенный нами опрос на этапе конста-
тирующего эксперимента включал изучение ак-
туальной профессиональной литературы, серию 
анкетирований, интервьюирований и бесед. 

В результате анализа данных исследования 
студентов трех университетов можно сделать 
вывод о том, что современные студенты техни-
ческих вузов ответственно относятся к своему 
здоровью, однако немногие осознают взаимо- 
связь состояния физического здоровья и каче-
ства своей жизни. 

Качество жизни как системное понятие 
определяется единством его составляющих: са-
мого человека как биологического и духовного 
существа, его жизнедеятельности и комплек-
са условий, в которых она протекает. Следова-
тельно, «номенклатура» показателей качества 

жизни объединяет самого человека или его со-
циум, характеристики его жизнедеятельности и 
описание условий жизни, а также совокупную 
характеристику субъективных оценок, которые 
диагностируют отношение субъекта к событиям 
его жизни [5, с. 92].

Таким образом, качество жизни человека 
(студента, преподавателя, индивида или социу-
ма) – это оценочная категория жизни человека, 
обобщенно характеризующая параметры всех 
составляющих его жизни: жизненного потен-
циала, жизнедеятельности и условий жизнедея-
тельности [6, с. 11].

Качество жизни населения в целом и сту-
денческой молодежи в частности проявляется в 
субъективной удовлетворенности человека са-
мим собой и своей жизнью, а также в объектив-
ных характеристиках, свойственных человече-
ской жизни как биологическому, психическому 
(духовному) и социальному явлению.

Инновационным подходом в определе-
нии сущностно-содержательной характери-
стики и самой трактовки понятия «качество 
жизни» стало введение в данную трактовку 
нового компонента как инновационной состав-
ляющей, а именно: «жизненный потенциал 
людей», а также это может быть – социум или  
индивид [2, с. 230].

Этот жизненный потенциал может быть 
оценен как «ядро жизнедеятельности лично-
сти». Он может проявляться в желании и стрем-
лении человека к самореализации, к демонстра-
ции своей силы, что в итоге ведет к появлению 
чувства радости от того, что происходит с чело-
веком и вокруг него [4, с. 72].
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Как мы понимаем, в понятие качества жиз-
ни студентов входят основные три группы пока-
зателей:

– социально-личностное состояние (само-
реализация в профессиональной деятельности, 
социально-культурный потенциал, удовлетворе-
ние в личной жизни, уверенность в социально-
политической стабильности государства, на тер-
ритории которого проживает человек, чувство 
личной безопасности);

– материальное благополучие (реализация 
и обеспечение базовых материальных потребно-

стей, финансовые накопления, жилищно-быто-
вые условия);

– здоровье (общее состояние здоровья, 
психосоматическое здоровье, возможности от-
дыха и релаксации, рекреационные зоны оздо-
ровления, медицинские услуги, возможности 
жизнеобеспечения через сохранение здоровья, 
интеграционные средства защиты здоровья, на-
личие профилактических центров по сохране-
нию здоровья и др.) [3, с. 326].

Проведенный нами опрос на этапе конста-
тирующего эксперимента студентов Казанского 

Рис. 1. В какой степени качество жизни устраивает студентов 

Рис. 2. Анализ оценок студентами обстоятельств, которые, по их мнению, снижают качество жизни 

Неопределенность с  
будущим трудоустройством%
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государственного архитектурно-строительного 
университета, Казанского национального ис-
следовательского технического университета и 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета включал серию 
анкетирований, бесед и исследований докумен-
тации, результаты которых мы представляем 
ниже. Мы предлагали студентам оценить в ком-
плексе свою жизнь с учетом своих социально-
бытовых, духовно-нравственных и физических 
потребностей. Также этот опрос позволял про-
вести некий сравнительный анализ, как было 
раньше и чего бы хотелось в будущем. 

Полностью устраивает качество жизни сре-
ди студентов творческого вуза только 25,2 % 

опрошенных. Большинство студентов (54,9 %) 
считают, что можно было бы лучше, при этом 
59,4 % хотели бы иметь более высокое качество 
жизни, чем у них сейчас. Студентов творческого 
вуза не устраивает современная политическая 
ситуация в мире – 20,7 %, низкий материальный 
уровень – 18,6 %, неопределенность с будущим 
трудоустройством – 18,5 %, неудовлетворитель-
ные бытовые условия – 14,1 %. Анализ оценок 
студентами обстоятельств, которые, по их мне-
нию, снижают качество жизни, показал, что 
наибольшее количество студентов не устраива-
ют два жизненных аспекта: пугает современная 
политическая ситуация в мире, низкий матери-
альный уровень. Полностью устраивает мате-

Рис. 3. Что подразумевают под качеством жизни студенты 

Рис. 4. Насколько уровень здоровья влияет на качество жизни студента 
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риальный уровень – 4,6 %, частично устраивает 
(скорее да, чем нет) – 11,9 %, очень маленькая 
стипендия не устраивает 19,6 % опрошенных, 
большинство студентов просят финансовой по-
мощи у родителей (21,7 %), чтобы улучшить 
финансовую составляющую, стараются подра-
батывать 10,8 % студентов.

На вопрос «Что Вы подразумеваете под ка-
чеством жизни?» большинство студентов основ-
ными составляющими назвали два показателя: 
быть успешным во всех сферах жизни и быть 

здоровым. Следующую позицию по значимости 
занимают два показателя: возможность хорошо 
трудоустроиться и большое количество денег. 
Наименее значимым для студентов является 
аспект спутника жизни (найти свою вторую по-
ловину). Минимальная доля студентов (1,8 % и 
меньше) затруднились определить приоритет по 
значимости показателей качества жизни. Мы на-
блюдаем, что качество жизни полностью устра-
ивает 16,9 % студентов, а 59,4 % хотят иметь бо-
лее высокое качество жизни, чем сегодня.

Рис. 5. Как поддерживают уровень своего здоровья студенты 

Рис. 6. Оценка физкультурно-оздоровительного пространства университета студентами 
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Не употребляю алкоголь, 
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15,7%
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Студенты ответили на вопрос «Из чего, по 
Вашему мнению, складывается качество жиз-
ни?»: высокий уровень дохода – 16,4 %, уровень 
здоровья – 18,0 %, наличие материальных благ и 
личное счастье – 30,7 %, студенты техническо-
го вуза выделили наличие социального лифта –  
11,4 % и устойчивое социально-политическое 
общество – 10,6 %.

Анализ оценок влияния уровня здоровья на 
качество жизни показал, что большинство сту-
дентов вуза считают, что уровень здоровья на-
прямую влияет на качество жизни – 92,9 %.

Следующий вопрос, на который предлага-
лось ответить студентам: «Как Вы поддержива-
ете свое здоровье?», почти все опрошенные счи-
тают, что уровень здоровья напрямую влияет на 
качество жизни. Для поддержки здоровья только 
19,9 % не пропускают занятия по физической 
культуре, ведут здоровый образ жизни 14,1 %, 
не употребляют алкоголь, не курят 15,7 %, дела-
ют зарядку 10,4 %.

На вопрос: «Насколько в Вашем вузе под-
держивают здоровье студентов?» большинство 
студентов всех вузов ответили, что: в творче-
ском вузе созданы условия для дополнительных 
занятий физической культурой, так считают  
32,7 % опрошенных, руководство не очень стро-
го относится к пропускам занятий по физиче-
ской культуре, так считают 10,1 % опрошенных. 

Занятия физической культурой и органи-
зация деятельности спортивных секций еще 
недостаточно внедрены в ежедневную жизне-
деятельность студентов. В среднем у большин-
ства студентов время на физическую культуру и 
спорт не превышают 5–7 %. 

Анализ мнения студентов об улучшении 
физкультурно-оздоровительного пространства 

показал, что большинство студентов творческо-
го вуза считают, что нужно формировать мощ-
ное, активное физкультурно-оздоровительное 
пространство в вузе. За совершенствование 
физкультурно-оздоровительного пространства 
высказались 61,3 % студентов, это, по их мне-
нию, поможет молодежи стать более здоровым 
поколением и улучшит качество их жизни, при 
этом 22,6 % считают, что занятия физической  
активностью и спортом будут мешать овладе-
вать основной профессией.

Отвечая на вопрос «Интересно ли проходят 
в Вашем вузе занятия по физической культуре 
и в спортивных секциях?», большинство студен-
тов считают, что в вузе занятия по физической 
культуре и в спортивных секциях проходят ин-
тересно – 53,0 %.

В результате анализа данных анкетного 
опроса студентов Казанского государственно-
го архитектурно-строительного университета, 
Казанского национального исследовательского 
технического университета и Казанского нацио-
нального исследовательского технологического 
университета можно сделать определенные вы-
воды о том, что современные студенты ответ-
ственно относятся к своему здоровью, однако 
немногие четко осознают привязку состояния 
физического здоровья к качеству своей жизни. 

Практически все студенты высказывались о 
том, что было бы целесообразно развить, расши-
рить и сделать более доступным физкультурно- 
оздоровительное пространство университета 
[1, с. 103]. Проведенное исследование наглядно 
показало, что неотъемлемой составляющей физ-
культурно-оздоровительных пространств техни-
ческих вузов является необходимость разработ-
ки индивидуальных программ.
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Abstract: The relevance of the problem under 
study is due to the need for highly qualified safety 
specialists. In this regard, this article is aimed at 
developing a methodology for the formation of 
riskological competence in future safety specialists. 
The leading method for the study of this problem 
is an experiment on the implementation of the 
developed active training program during the 
study of the discipline of life safety, which allows 
identifying the level of formation of general cultural 
and professional competencies that a certified 
specialist in the profile of training "Protection in 
emergency situations" should possess. 25 students 
took part in the research. The conducted research 
allows us to conclude that it is necessary to 
introduce a new interactive environment into the 
learning process. The result of the article is a visual 
comparison of the formation of competencies in 
the two study groups: the control group, in which 
the study of the discipline of life safety during 
the semester took place according to the standard 
work program and in the experimental one, where 
the introduction of an active training course was 
organized. The developed methodology is aimed 
at the practical, experience-oriented formation of 
riskological competence among certified specialists 
in the "Protection in Emergency Situations" training 
profile and can be useful for teachers of life safety 
in higher educational institutions. The results of 
the research can be used in the development of 
curricula, work programs of practices implemented 
in the framework of higher education. 

Introduction

The issues of safety, whatever it may be, state, 
personal, environmental or industrial, have always 
been relevant and acute before humanity. Today, 
not a single workflow can be imagined without 
the participation of digital infrastructure, which 
has covered perhaps all spheres of human life, 
the uncontrolled and inattentive use of which will 
surely "familiarize" a person with new unidentified 
dangers and risks [4, p. 495-499]. How to ensure 
the maximum safety of the population? Millions 
of specialists in various fields of activity around 
the world are concerned about this issue. Modern 
technogenic civilization dictates for humanity the 
orientation of its actions to achieve new goals and 
manifest itself in new areas, and therefore to form 
and acquire practical knowledge, transformed in the 
process of professional experience into professional 
and personal competencies. The development of 
the productive forces of society, technologies of 
various industries, knowledge and skills of people 
inevitably contributed to the increase in industrial 
hazards. Thus, we get a lot of different of hazards 
that require complex analysis, monitoring and, most 
importantly, if possible, preventing their emergence 
and growth [8, p. 179–187]. Protection of the 
population and territories from emergencies, both 
natural and man-made, has been, is and will be one 
of the most important tasks of the state. Its solution 
requires highly qualified personnel. 

Currently, only the Kazan National Research 
Technical University named after A.N. Tupolev 
trains qualified personnel in the direction of  
20.03.01 Technosphere safety in the profile 
"Protection in emergency situations" to carry out 
activities in the field of human and environmental 
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safety in the Republic of Tatarstan. One of the 
most important competencies formed during study 
is the mastery of a safety culture and risk-oriented 
thinking or riskological competence, if we speak in 
the context of the professional activity of a safety 
engineer. Currently, the concept of "risk-based 
thinking" is mentioned quite rarely, this can be 
explained by the fact that the theoretical basis of the 
risk-based approach has not yet been formed.

Safety issues have recently attracted more 
and more attention, and the term "risk thinking" 
absolutely accurately reflects the direction that 
requires further development. To understand the 
essence and meaning of this term, let us consider all 
the main definitions associated with the concept of 
"risk-based thinking". Let us start with the definition 
of "thinking". Thinking appears in connection with 
the emergence of the needs for cognition, aimed at 
goals that have personal significance and manifest 
themselves in the cognitive activity of the subject, 
forming a personal plan, which determines the 
need in the educational process to form motivation 
to acquire new knowledge [2, p. 406]. There are 
many definitions of the concept of "risk", we will 
consider some of them. Risk is a characteristic of a 
situation with an uncertainty of the outcome, with 
the obligatory presence of adverse consequences. 
Risk is like a situation of choice. This is a kind 
of synthesis of the probability of an unfavorable 
situation and the consequences of an unfavorable 
situation. Taking into account the symbiosis of the 
concept of "risk" and the concept of "thinking", 
we can say that the criterion of developed risk 
thinking will be the ability to analyze the largest 
number of possible options per unit of time and 
the choice of the option leading to the least adverse  
consequences [12].

However, it is worth distinguishing between 
risk thinking in everyday and professional 
activities. If in everyday activities risk thinking will 
be largely determined by character traits, education 
and experience gained during life, then professional 
reflection will be the basis of professional risk 
thinking (V.L. Romanovsky, 2010).

Goals and objectives of the study

The urgency of the problem of forming the 
readiness of future safety specialists for lightning-
fast involvement in the process of preventing 
any emergency situation determines the need to 
form their riskological competence in the course 

of the educational process. In order to develop a 
terminological apparatus, a pedagogical technology 
for the formation of risk-oriented thinking of 
students, it is necessary to draw up a portrait of a 
future specialist, a professional with risk-oriented 
thinking. This should be a specialist who is able to 
identify, analyze, evaluate, document risks, control 
and monitor risks throughout the organization, 
as well as within individual parts and systems in 
organizations of various organizational and legal 
forms and branches of activity [4, p. 495–499].  
Studying a particular discipline during the 
educational process, obtaining new knowledge 
and, as a result, practical skills and abilities, 
guarantees the formation of certain competencies 
from the sections of general cultural competencies 
and professional competencies, which together 
determine the professionalism of the future 
specialist. For high-quality training of a specialist in 
the field of safety, it is not enough to provide high-
quality theoretical knowledge in the educational 
process, it is also necessary to develop the ability 
to analyze the situation, which is greatly facilitated 
by the use of active teaching methods. The modern 
student treats knowledge in a very practical way: 
if knowledge can be applied here and now, this 
is important and necessary knowledge. If the 
application of knowledge is required to be postponed 
for an indefinite period, the need for knowledge is 
not obvious and requires proof.

A structured sequence of mental operations, 
such as: analysis, comparison, synthesis, abstraction 
and generalization, is used in the analysis of 
industrial and occupational risks within the 
educational process of KNRTU – KAI students in 
the direction of training – "Technosphere safety". 
The use of this algorithm has a number of positive 
advantages, for example, it allows students to more 
competently analyze hazards to human health, 
production facility or the environment, to track in 
detail the causal relationships of the investigated 
accidents, incidents, occupational diseases, 
industrial injuries, including fatal ones, to assess the 
scale accidents, carry out control and supervisory 
functions (within the framework of the training 
material), in accordance with the results obtained, 
draw up a schedule of preventive repairs, plan safety 
measures, both industrial and professional.

The productivity of risk-oriented thinking is 
determined by the following basic qualities:

1) speed is the ability to find the right 
solutions in the face of a lack of time (one of the 
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most important qualities, given that many accidents 
can be prevented even at the nascent stage);

2) flexibility is the ability to change the 
planned action plan, when the situation changes 
or the criteria for the correct decision change (the 
regulatory legislation on industrial safety is often 
supplemented and changed, therefore, the future 
engineer must provide for these circumstances in 
his activities, making timely adjustments to the 
internal documentation of the enterprise within his 
competence).

Literature review

The theoretical analysis of the scientific  
literature devoted to the topic of risk-oriented 
thinking allows us to conclude that the essence of this 
concept is revealed as a rule in the field of finance, 
business management, insurance and management 
of the organization. In professional pedagogy, the 
authors attempt to develop theoretical approaches 
and methodological support for the formation of "risk 
thinking", the readiness of students for professional 
and industrial risk. Research on this topic is 
found in the following authors: A.A. Alexandrov,  
A.A. Golovkina, V.A. Devisilov, S.A. Dneprov, 
E.S. Efimova, V.V. Kasyanov, E.N. Prokofieva,  
V.L. Romanovsky, S.I. Samygin. And yet, many 
Russian [11, p. 108; 9], associate in their writings 
the concept of risk with global man-made accidents, 
saying that “risk” and “safety”, especially industrial 
safety, are closely interconnected, practically the 
magnitude of risk is a measure of the level safety. 
Researchers [7, p. 211–213; 1, p. 791–795] touch 
on the topic of interest for our work, namely the 
formation of risk-thinking, studying the discipline 
“Life Safety”, talking about how important it is to 
develop personal qualities for successful protection 
from dangers, increasing mental stability in extreme 
situations. Interesting questions are raised by the 
author [3] in his writings, emphasizing the need 
for novelty in the traditional presentation of the  
discipline of Life Safety. Based on the authors 
considering the issues of safety and risk, the necessity 
of organizing a methodology for the formation 
of risk competence in the process of studying the 
discipline of Life Safety was considered.

Methodology

Further perspective and deepening of the 
problem under consideration are associated with the 

analysis of the features of the professional activities 
of future specialists, in order to determine the  
required volume of knowledge being formed. But 
by itself, any knowledge cannot be reflected without 
action. The ultimate goal of learning is to shape a 
way of acting. And the mode of action is formed as  
a result of the activity. Any competence develops 
through activity. All students, being in equal 
conditions in the educational process, receive 
knowledge in an equal volume. So why, on the 
way out, receiving a diploma of higher education, 
not every specialist easily manages to use the 
accumulated knowledge in their work. Because 
“knowledge” is not equal to “skill”. Any knowledge 
is only an initial ability, and they become competence 
through experience. But after all, only a few students 
have work experience parallel with the educational 
process. We can come to the conclusion that every 
student, regardless of their mental abilities, should 
be actively involved in the educational process, and 
not be in the state of a free listener or an outside 
observer in the classroom. The student should 
have the opportunity to gain experience in passing 
certain situations related to his further professional  
activities. This can be achieved by including an 
interactive learning environment in the educational 
process, in a particular case when studying the 
discipline “Life Safety”. This can be presented in the 
form of active training programs, divided into blocks 
according to academic topics, with the obligatory 
presence of thematic situational tasks, the solution 
of which just requires the active involvement of each 
student in the process. The result of such training 
will be the formed competence and the established 
individual experience of each student.

In the process of implementing and using 
this course, the following methods will be used: 
theoretical (study of theory on selected topics, 
analysis, and synthesis), diagnostic (method of 
problems and tasks), experimental and mathematical 
method, expressed in the resulting statistics. The 
experimental base of the study will be the Kazan 
National Research Technical University named after 
A.N. Tupolev – KAI, namely students in the training 
profile "Protection in emergency situations". The 
development of a methodology for the formation of 
risk-oriented thinking will be carried out on the basis 
of a structural-dynamic model of the formation of a 
culture of life safety of students, which will allow to 
revise the educational process and resolve the issue 
of training specialists with a risk-oriented type of 
thinking, with a high level of culture of life safety, 
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professionals who clearly understand the entire 
depth of human connection with the environment, 
possible threats and dangers.

The experimental implementation of the 
training course will be carried out in four stages:

– at the first stage, a theoretical analysis of 
the existing literature will be carried out, as well as 
active methods of pedagogical processes, a plan of 
experimental research will be drawn up;

– at the second stage, an interactive training 
course will be developed directly with the obligatory 
formation of competencies for the student upon 
completion of the thematic clusters;

– at the third stage, the introduction of the 
course into the educational process of one of the 
groups of students of the direction "Protection in 
emergency situations";

– at the fourth stage, completion of 
experimental work with clarification of theoretical 
and practical conclusions, generalization and 
systematization of the results obtained, as an 
example in the form of a control checking of 
students' knowledge.

The use of a competence-based approach in 
the educational process will allow us to form key 
professional competencies, i.e. the readiness of  
future safety specialists to use the acquired 
fundamental knowledge, skills and abilities. A 
specialist with developed risk-oriented thinking in 
the course of his professional activity must be able to 
identify and eliminate the dangers and vulnerabilities 
of any, even the most complex systems, at the 
level of professional reflection. This can only be 
achieved by gaining professional experience. A 
specialist working in the field of safety control of 
complex technical systems and having professional 
riskological competence must not only know, but 
also feel the possible dangers. Therefore, in the 
training course on "Life Safety" it is necessary to 
include psychological tests to determine the nature 
of the personality. Of course, it is impossible to 
create absolute safety, but minimizing the likelihood 
of hazards is a feasible task, although difficult, since 
it requires people, first of all, to comprehend the 
accumulated experience and skills. To achieve this 
goal, it is necessary to create new training programs 
that will combine modern developments in the field 
of technospheric safety, statistical research results 
on a given topic and, of course, the accumulated 
experience. One example of such a complex 
combination of knowledge will be the course-
training "Life Safety", which is based primarily on a 

systematic approach to the analysis and solution of 
human safety issues. Its content will be aimed at an 
in-depth comprehensive study and classification of 
hazards that can affect a person, the sources of their 
occurrence, as well as measures and means aimed at 
their elimination and prevention. 

Undoubtedly, this course will be developed 
taking into account the Federal State Educational 
Standard of Higher Professional Education 
in the field of training 280700 Technosphere 
Safety. Formulated competencies are mandatory 
requirements for the results of mastering basic 
educational programs. Having studied and 
analyzed this standard, it is possible to single out 
competencies, which in aggregate, in their essence, 
are equivalent to the formed risk thinking. Of the 
general cultural competencies (GCC), the following 
can be identified, the most suitable in terms of their 
semantic load to the competencies inherent in a 
safety specialist: (GCC-7) possession of a safety 
culture and risk-oriented thinking, in which safety 
and environmental issues are considered as the most 
important priorities in life and work, (GCC-12) the 
ability for abstract and critical thinking, the study 
of the environment to identify its capabilities and 
resources, the ability to make non-standard decisions 
and resolve problem situations. From professional 
competencies (PC): (PC-1) the ability to navigate 
the prospects for the development of technique 
and technology to protect humans and the natural 
environment from man-made and natural hazards, 
(PC-4) the ability to assess the risk and determine 
the measures to ensure the safety of the developed 
technology, (PC-8) the ability to navigate the main 
methods and systems for ensuring technospheric 
safety, to reasonably choose known devices, 
systems and methods for protecting humans and 
the natural environment from hazards, (PC-13) the 
ability to use knowledge of the organizational safety 
fundamentals of various production processes in 
emergency situations, (PC-14) the ability to use 
methods for determining the normative levels 
of permissible negative impact on humans and 
the natural environment, (PC-15) the ability to 
measure the levels of hazards in the environment, 
process the results obtained, make forecasts of the 
possible development of the situation, (PC-16) the 
ability to analyze the mechanisms of the impact of 
hazards on a person, to determine the nature of the 
interaction of the human body with the dangers of 
the environment, taking into account the specificity 
of the organism of the toxic effect of harmful 
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substances, energy impact and the combined action 
of harmful factors, (PC-17) the ability to identify 
dangerous, extremely dangerous areas, areas of 
acceptable risk, (PC-19) the ability to navigate the 
main problems of technosphere safety (2016).

Thus, the following table can be compiled 
(table 1).

The knowledge, abilities, skills and 
competencies in the field of safety in the standards 
reflect the totality of learning outcomes, thanks to 
which the graduate of the university must possess 
not only the general culture of safety, but also the 
professional culture of safety in relation to the type 
and area of his activity [3].

Results

Along with the emerging competencies, a 
general picture of the observations of students will 
be formed and a personal characteristic will be given 
based on the readiness of the student, as a future 
safety specialist, to work in external conditions, 
whether it is a large team or any dangerous 
working conditions at work. In general, riskological 
competence can be represented as a combination 
of professional knowledge and experience, and, 
of course, the willingness to apply them in the 
professional field. Having formed professional 
competencies, the student gains the ability to 
determine the connection between knowledge 
and the situation, can adequately solve emerging 
problems. The following features of competence as 
a result of education can be distinguished:

– it is an integrated learning outcome;
– it manifests itself in the form of a certain 

activity;
– builds up in conjunction with other 

competencies, due to which professional  
competence is formed;

– competence as an action is not formed 
automatically, but consciously, and is repeated many 

times, thereby forming professional experience.
The whole point of training and the developed 

methodology for the formation of riskological 
competence by active methods actually boils down 
to developing students' ability to independently 
solve problems in the future in the professional 
field of activity. This means that the essence 
of organizing the learning process with the 
introduction of active training programs is to 
create the necessary conditions for the formation of 
students' experience necessary for the independent 
solution of organizational, moral, technical and 
other problems arising in the professional activities 
of a safety specialist.

Discussion

The algorithm for diagnosing the formation 
of professional competencies of students of the 
"Protection in emergency situations" training profile 
will look as follows.

1. Analysis of the Federal State Educational 
Standard and definition of the structure of 
professional competencies in the field of study. 
Compilation of table 1, with the entry into it of 
the main competencies that characterize a certified 
safety specialist.

2. Determination of methods for the formation 
of riskological competence in the process of 
mastering the discipline of Life Safety by students. 
In the process of training modern graduates, the 
leading forms of education will be active methods 
that represent not only the subject, but also the 
social content of future professional activity, 
expressed in the formation of not only personal, 
but also professional safety culture. During the 
course of study, the student performing successfully 
all the tasks of the interactive course will achieve 
results similar to the expected results in his future 
professional activity.

3. Formation of a database of control and 

Table 1. The main competencies that characterize a certified safety specialist

Full name

Competences
GCC-7 GCC-12 PC-1 PC-4 PC-8 PC-13 PC-14 PC-15 PC-16 PC-17 PC-19 Characteristic

Full name
Full name
Full name
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evaluation tools for the diagnosis of professional 
and general cultural competencies in the course of a 
specific studied discipline of Life Safety.

4. Formation of a professional portrait of 
a graduated certified specialist in the direction 
of the training profile "Protection in emergency 
situations", which includes the totality of all 
professional competencies integrated into the 
riskological competence.

5. Analysis of the results of diagnostics of 
the formation of general cultural and professional 
competencies.

Conclusion

This study is devoted to solving the problem 
of the formation of riskological competence of 

future bachelors in technical areas of training and 
the results of the study will open up additional 
opportunities for further research of a fundamental 
and applied nature in the field of theory and methods 
of vocational education, can be recommended 
for use in the practice of professional training of 
university students. The obtained conclusions of 
the pedagogical experiment will contribute to a 
significant increase in the level of formation of 
the riskological competence of future certified 
specialists in technical areas of training according to 
all criteria -cognitive, value-motivational, activity-
based, evaluative-reflexive. The results of the study 
will open up additional opportunities for further 
research of a fundamental and applied nature in 
the field of theory and methodology of vocational 
education.
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Аннотация: В данной статье исследуется 
влияние физкультурной активности на граж-
данско-патриотическое воспитание студентов 
в вузах культуры, предлагаются рекомендации 
по интеграции эффективных методов в учеб-
ные программы, учитывая современные обще-
ственные вызовы и потребности студентов. Ос-
новной целью статьи является исследование и 
обоснование эффективных методов гражданско- 
патриотического воспитания студентов в вузах 
культуры в контексте физкультурно-спортивной 
деятельности и использования современных 
технологий. В результате исследования выяв-
лено прямое влияние физкультурно-спортивной  
активности на формирование гражданско- 
патриотической идентичности студентов в вузах 
культуры. В том числе разработаны методы ин-
теграции гражданско-патриотических положе-
ний в учебный процесс. 

В современном мире студенты культур-
ных вузов не только развивают творческие на-
выки, но и активно влияют на общественную 
среду. Гражданско-патриотическое воспитание 
становится важной стратегической задачей, 
предоставляя инструменты для гармоничного 
взаимодействия с обществом и государством. 
Физкультура и спорт играют ключевую роль в 
формировании гражданского сознания через 
развитие ценностей командной работы, личной 

ответственности и уважения к окружающим [1].
В вузах культуры обучение осуществляется 

в уникальной образовательной среде, которая 
предполагает высокий уровень творческой са-
мореализации учащихся. Основной фокус на-
правлен на развитие художественных и культур-
ных компетенций. Специфика обучения в вузах 
культуры предполагает углубленное изучение 
истории искусств, культурологии, а также прак-
тическое усвоение творческих навыков в рамках 
выбранной специальности. Эта уникальная об-
разовательная парадигма оказывает влияние на 
формирование личности студентов, взаимодей-
ствие с обществом и восприятие национального 
культурного наследия. Ценности учащихся ву-
зов культуры включают в себя понимание важ-
ности культурного плюрализма, открытость к 
новым идеям, а также стремление к творческой 
самореализации. Анализ этих интересов и цен-
ностей является ключевым элементом для эф-
фективного проектирования и реализации про-
грамм гражданско-патриотического воспитания 
в данной образовательной среде [4].

Материалы и методы исследования. Со-
временная образовательная парадигма требует 
инновационных подходов к гражданско-патрио- 
тическому воспитанию студентов. Рассмотрим 
современные технологии, являющиеся эффек-
тивными средствами формирования социаль-
ных и патриотических ценностей.

1. Интерактивные образовательные плат-
формы. Использование интерактивных плат-
форм, таких как виртуальные классы и онлайн-
курсы, предоставляет студентам возможность 
участвовать в обсуждениях и делиться мнением 
по той или иной теме. Эти платформы создают 
пространство для обмена знаниями и идеями, 
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способствуя формированию гражданской актив-
ности и патриотической осознанности.

2. Виртуальные экскурсии и мультимедий-
ные ресурсы. Внедрение виртуальных экскур-
сий и мультимедийных материалов позволяет 
учащимся соприкоснуться с культурным насле-
дием и историей страны через новейшие техно-
логические средства. Такой подход позволяет 
сделать акцент на национальных ценностях и 
делает обучение более увлекательным.

3. Применение виртуальной реальности 
(VR). Внедрение VR-технологий предоставляет 
студентам возможность погружения в вирту-
альные сценарии, связанные с историческими 
событиями и культурными достижениями. Этот 
метод активизирует чувства и эмоции, делая об-
учение более живым, что позволяет учащимся 
лучше ощутить связь с национальной историей.

4. Электронные ресурсы для самостоя-
тельного изучения. Предоставление студентам 
доступа к электронным библиотекам, видео-
лекциям и онлайн-ресурсам позволяет им само-
стоятельно расширить свои знания в области 
гражданско-патриотического воспитания, что 
является важным элементом формирования их 
патриотической осведомленности.

Использование современных технологий 
в гражданско-патриотическом воспитании сту-
дентов в вузах культуры представляет собой не 
только неотъемлемую часть современного об-
разовательного процесса, но и ключевой фактор 
его эффективности. Технологические решения 
не только расширяют доступ к знаниям и стиму-
лируют интерес к обучению, но и создают инте-
рактивные пространства для обмена мнениями 
и опытом [3].

Физкультурно-спортивная деятельность в 
вузах культуры представляет собой уникальную 
среду, где гражданско-патриотическое воспита-
ние студентов может быть успешно реализовано 
через специально разработанные методы. Рас-
смотрим подходы, направленные на формирова-
ние гражданской активности и патриотической 
идентичности в контексте физкультурно-спор-
тивной среды.

Интеграция гражданско-патриотических 
тем в спортивные мероприятия. Одним из клю-
чевых методов является внедрение гражданско-

патриотических тематик в организацию и прове-
дение спортивных событий. Такие мероприятия 
становятся площадкой для поддержки и попу-
ляризации национальных ценностей, а также 
привлекают внимание студенческой аудитории к 
важности гражданской ответственности.

Внедрение образовательных программ по 
гражданской культуре. Метод внедрения обра-
зовательных программ, охватывающих вопросы 
гражданской культуры и национальной истории, 
в рамках занятий физкультурой и спортом пре-
доставляет студентам дополнительные знания о 
своей стране, ее традициях и достижениях в об-
ласти спорта, что способствует формированию 
патриотических убеждений.

Вовлечение студентов в волонтерские и 
общественные инициативы. Активное участие 
студентов в волонтерских мероприятиях и обще-
ственных инициативах в сфере физкультуры и 
спорта способствует развитию гражданской ак-
тивности и укреплению патриотических чувств. 
Волонтерская деятельность в рамках спортив-
ных мероприятий приобретает значимый социо- 
культурный контекст.

Эти методы, ориентированные на внедре-
ние гражданско-патриотических аспектов в 
физкультурно-спортивную деятельность в вузах 
культуры, способствуют не только поддержанию 
здорового образа жизни студентов, но и форми-
рованию у них гражданской ответственности и 
патриотической активности.

Заключение. Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов в вузах культуры, осу-
ществляемое в условиях физкультурно-спор-
тивной деятельности, представляет собой 
неотъемлемый компонент формирования лич-
ности. Исследование методов и технологий, 
представленных в статье, подчеркивает их эф-
фективность в достижении поставленных об-
разовательных целей. Внедрение гражданско- 
патриотических тем в физкультурно-спортив-
ную среду университетов культуры становится 
мощным инструментом для активизации граж-
данской и патриотической активности среди 
студенческой аудитории. Продуманное исполь-
зование этих методов и технологий создает ос-
нову для долгосрочного влияния на личностное 
развитие студентов [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА

Ключевые слова: здоровьесбережение; здо-
ровьесберегающие технологии; здоровьесбере-
гающая образовательная среда; здоровый образ 
жизни; цифровое пространство.

Аннотация: Цель статьи заключается в рас-
смотрении особенностей внедрения здоровье- 
сберегающих образовательных технологий в 
цифровое пространство вуза. Задачи: рассмотре-
ние сущностных характеристик понятия «здо- 
ровьесберегающие образовательные техноло-
гии»; обоснование особенностей их внедрения в 
цифровое пространство вуза. Методы исследо-
вания: анализ, синтез, обобщение. Результаты: 
рассмотрены сущностные характеристики по-
нятия «здоровьесберегающие образовательные 
технологии»; обоснованы особенности их вне-
дрения в цифровое пространство вуза. 

Необходимость внедрения здоровьесберега-
ющих технологий в цифровое образовательное 
пространство вуза рассматривается в последние 
годы в качестве важного условия взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса в 
социальной и профессиональной среде, опреде-
ляя функции и позиции как преподавателя, так и 
студентов.

Важный вклад в рассмотрение проблемы 
сохранения и укрепления здоровья, мотивации к 
ведению здорового образа жизни, формирования 
здоровьесберегающего поведения участников 
образовательного процесса, в том числе в аспек-
те цифрового образовательного пространства, 
внесли такие специалисты, как Л.А. Андриянов, 
В.Ф. Базарный, М.М. Безруких, В.Б. Вальков, 
С.И. Варламова, М.Г. Гиланова, Л.И. Губарева, 
В.В. Дзюбан, И.И. Капалыгина, М.Е. Коржова, 

С.А. Купцова, Е.А. Леванова, А.Г. Маджуга,  
Е.А. Мамаев, А.М. Митяева, Н.А. Мелешко-
ва, Л.А. Морозова, Т.Ф. Орехова, К.А. Палие-
ва, А.Б. Серых, И.А. Синицина, О.В. Силакова,  
Т.А. Спицына, Е.Л. Суханов, Н.В. Третьякова, 
В.Е. Цибульникова, Б.Н. Чумаков и др. 

Специалисты (Е.А. Леванова, В.Е. Цибуль-
никова, Т.В. Пушкарева, А.Б. Серых и др.) от-
мечают особую значимость обусловленности 
модели профессионального поведения студен-
тов уровнем здоровья и возможностями его 
сбережения, что должно учитываться в профес-
сиональной подготовке специалиста, способ-
ствующей сохранению и укреплению здоровья 
студента и формированию мотивации к веде-
нию здорового образа жизни, в том числе и в 
условиях цифровизации образовательной среды  
[3; 8; 10; 11]. В работах данных авторов акцен-
тируется внимание на том, что образовательный 
процесс вуза не может рассматриваться вне раз-
личных аспектов сохранения здоровья, а особен-
ностью здоровьесберегающей образовательной 
среды становится совокупность используемых 
педагогических технологий, организационно и 
содержательно определяющих взаимодействие 
участников образовательного процесса с учетом 
психолого-педагогических и физиологических 
основ личностного развития обучающихся.

Под здоровьесберегающими технологиями 
О.В. Силакова, Т.А. Спицына понимают сово-
купность способов сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, реализуемых во взаи-
модействии с факторами образовательного про-
странства, ориентированными на здоровьесбе-
режение субъектов образовательного процесса 
[9, с. 217].

В связи с этим, как отмечают Н.А. Мелеш-
кова, В.Б. Вальков, Е.А. Мамаев, Е.Л. Суханов, 
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необходимо создать в вузе здоровьесберегаю-
щую образовательную среду, учитывающую 
специфику цифровизации (постоянный анализ 
информации о состоянии физического и психо-
логического самочувствия субъектов образова-
тельного процесса; создание информационной 
базы по различным видам нарушения здоровья 
на основе реализации информационно-комму-
никационных технологий и средств информаци-
онного обеспечения и т.д.) [5, с. 291]. 

С точки зрения В.Е. Цибульниковой, здо- 
ровьесберегающая образовательная среда по-
зволяет осуществлять воздействие на личност-
ное развитие обучающегося в аспекте сохране-
ния и укрепления здоровья [10, с. 161]. Кроме 
того, специалист рассматривает данную среду 
как часть педагогической здоровьесберегающей 
системы.

В последние годы многие специалисты 
(Н.Н. Кузина, А.Г. Маджуга, Л.А. Морозова, 
И.А. Синицина и др.) акцентируют внимание на 
важных аспектах педагогической науки в сфере 
здоровьесбережения субъектов образовательно-
го процесса – здоровьесозидающей педагогики, 
рассматриваемой в качестве синонимичной кате-
гории «валеология» [4, с. 165]. Л.А. Морозова и 
Н.Н. Кузина здоровьесозидающую деятельность 
специалиста рассматривают во взаимосвязи как 
с сохранением физического и психического здо-
ровья, так и с формированием мотивации здо-
ровьесохранного поведения в образовательном 
процессе [6, с. 283].

Как отмечают О.В. Силакова, Т.А. Спицы-
на, к факторам, негативно воздействующим на 
здоровье субъектов образовательного процесса, 
относятся: низкий уровень двигательной актив-
ности субъектов образовательного процесса; 
невыполнение санитарно-гигиенических норм 
к его реализации; невладение педагогами здо-
ровьесберегающими технологиями; низкий уро-
вень сформированности культуры ведения здо-
рового образа жизни; цифровизация и связанная 
с ней интенсивность образовательного процесса 
и др. [9, с. 217].

Цифровизация сегодня является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. 
Осуществляются содержательно-организаци-
онные изменения, а также отход от педагоги-
ческих условий, при которых были разрабо-
таны действующие образовательные системы. 
В этой ситуации необходимо создание здоро-
вьесберегающей образовательной среды, при 

которой применение цифровых технологий не 
будет замещать традиционную систему, а ста-
нет дополнением к образовательной практике. 
К примеру, оптимизация организационной со-
ставляющей образовательного процесса станет 
фундаментом для реализации эффективного 
взаимодействия субъектов образования. Сегод-
ня в системе высшего образования реализуются 
различные меры оптимизации образовательного 
процесса, однако зачастую они ограничивают-
ся введением новых учебных дисциплин, что 
значительно перегружает студентов информа-
цией. В связи с этим важна системность приме-
нения различных педагогических средств, обе-
спечивающих профессиональную подготовку 
специалистов, с учетом здоровьесберегающей  
деятельности.

По мнению И.Г. Мухамадеева, в такой си-
туации результативность формирования основ 
укрепления и сохранения здоровья будущих 
специалистов возможна в ситуации реализации 
таких педагогических условий, как: форми-
рование культуры ведения здорового образа 
жизни, повышение двигательной активности, 
формирование ценностного отношения к сво-
ему здоровью и мотивации к его сохранению, 
развитие самоанализа своего поведения по здо- 
ровьесбережению, проектирование и реализа-
ция собственной программы здоровьесбереже-
ния с учетом данных психодиагностических ис-
следований [7, с. 162].

М.Е. Коржова выделяет в качестве условий, 
способствующих сохранению и укреплению 
здоровья студентов, следующие: коммуникатив-
ные, воздействующие на здоровьесбережение в 
процессе взаимодействия участников образова-
тельного процесса; организационные, предус-
матривающие регулирование учебной нагрузки 
и вариативности форм работы с учетом специ- 
фики возраста и личностного развития студен- 
тов; материально-технические, предполагаю-
щие применение оборудования, способствую-
щего как повышению эффективности учебного 
процесса, так и сохранению здоровья обучаю-
щихся, и др. [2, с. 73].

Кроме того, как отмечает И.Г. Мухамаде-
ев, важной составляющей здоровьесбережения 
субъектов образовательного процесса в услови-
ях цифровизации становится оптимизация ин-
формационной, физической и психологической 
нагрузки будущих специалистов в процессе про-
фессиональной подготовки [7, с. 162]. В этом 
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аспекте необходимым условием эффективности 
данного процесса можно назвать обновление со-
держательных и организационных компонентов 

образовательного процесса, а также адаптацию 
данных изменений к специфике личностного 
развития студентов, потенциала их здоровья.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы, связанные с решением проблемных си-
туаций при взаимодействии субъектов учебного 
процесса в профессиональной подготовке буду-
щих специалистов в области охраны труда. Цель 
статьи – формирование профессиональных ком-
петенций бакалавров в области охраны труда на 
основе применения в учебном процессе техно-
логии проблемного обучения.

Гипотеза проведенного анализа заключается 
в том, что проблемное обучение как фактор фор-
мирования профессиональных компетенций по-
зволит будущим специалистам в области охраны 
труда повысить уровень своей компетентности 
в профессиональной деятельности. Проведен-
ный анализ исследований находит подтвержде-
ние выдвинутой гипотезе. Основными метода-
ми исследования стали методы аналитического 
обзора, анализа, обобщения. Выполнен анализ 
основных понятий исследования: «проблемное 
обучение», «проблемная ситуация», «проблем-
ная задача». Обоснованы способы создания 
проблемных ситуаций и задач, а также способы 
формирования профессиональных компетен-
ций, направленных на их решение. Выявлено, 
что проблемные ситуации формируют интерес 
обучающихся к научному знанию, развивают 
самостоятельность и инициативу, а также спо-
собствуют развитию творческого и критиче-
ского мышления. Выявлены основные способы 
действий обучающихся при репродуктивной, ал-
горитмической и креативной деятельности. Рас-

смотрены формы представления проблемных 
заданий и ситуаций. Выполнен анализ этапов 
моделирования проблемно-поисковой деятель-
ности обучающихся в процессе лекционных и 
практических занятий. Обосновано использова-
ние кейс-технологий при выполнении практиче-
ских заданий исследовательского типа. Сделан 
вывод о том, что проблемное обучение ориенти-
ровано на аналитическую и исследовательскую 
деятельность обучающихся. 

Необходимость подготовки конкурентоспо-
собных специалистов в области охраны тру-
да продиктована выросшими требованиями к 
уровню профессиональных знаний и умений, 
что способствует переходу от репродуктивных 
форм и методов обучения к креативным, направ-
ленным на творческий поиск решения учебных 
задач и ситуаций. 

Сущность проблемного обучения и реали-
зацию проблемных ситуаций в образовательном 
процессе изучали А.А. Вербицкий, В.И. Загвя-
зинский, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Ма- 
тюшкин, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев,  
В. Оконь, М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская и др.

Согласно педагогической энциклопедии, 
проблемное обучение рассматривается «как 
организованный педагогом способ активно-
го взаимодействия обучающихся с проблем-
но представленным содержанием обучения, в 
ходе которого происходит приобщение к объ-
ективным противоречиям научного знания и 
творческим способам их усвоения. Проблемное 
обучение рассматривается и как развивающее 
обучение, обеспечивающее полноценное усвое-
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ние знаний, в процессе которого активизируется 
познавательная активность обучающихся, фор-
мируется их творческий потенциал» [6, с. 386]. 
Вместе с тем в проблемном обучении сочетает-
ся систематическая самостоятельная поисковая 
деятельность обучающихся с формированием 
системы знаний и умений, развитием мысли-
тельных способностей, личностных качеств об-
учающихся.

Практикой доказано, что проблемное обуче-
ние, с одной стороны, формирует систему зна-
ний, умений и навыков, а с другой – способству-
ет формированию способностей обучающихся 
к самообразованию и саморазвитию в процес-
се создания и решения проблемных задач и  
ситуаций.

Понятие «проблемная ситуация» с позиции 
Г.М. Коджаспировой – это «начальный момент 
мыслительного процесса обучающихся при по-
явлении в них потребности понять и осмыслить 
что-либо; осознанное обучающимися затрудне-
ние, пути преодоления которого им неизвестны, 
а поэтому их необходимо найти самостоятельно» 
[3, с. 280]. И.С. Брызгалова подчеркивает, что 
«проблемная ситуация носит объективно-субъ-
ективный характер и как логическая и психоло-
гическая ситуация вытекает из логики изучения 
учебной информации и отражает объективные 
противоречия в его содержании». Именно про-
тиворечие в проблемной ситуации, по мнению 
ученой, способствует активизации познаватель-
ной активности обучающихся [1, с. 32–34].

С позиции психологии проблемная ситуация 
характеризует определенное психологическое 
состояние обучающихся, возникшее в процессе 
ее решения, для чего требуется усвоение новых 
знаний о предмете, способах или условиях ее 
реализации. Считается, что условием возникно-
вения проблемной ситуации является необходи-
мость в раскрытии нового отношения, свойства 
или способа действия. Важным фактором, опре-
деляющим содержательную основу проблемной 
ситуации, может выступать учебный процесс, 
имеющий определенную историческую основу, 
содержащий мировоззренческие вопросы, учеб-
ный материал, имеющий методологическое и 
теоретическое значение, информация итогового 
и обобщающего характера, учебный материал, 
включающий основные идеи учебной дисци-
плины, имеющий междисциплинарные связи, а 
также содержащий причинно-следственные свя-
зи [4, с. 61].

К основным формам представления про-
блемных ситуаций можно отнести: вербальное 
описание противоречий; невербальное описа-
ние проблемы; графическое изображение со-
держания проблемной ситуации; демонстрацию 
проблемного опыта; демонстрацию фрагмента 
видеозаписи; лабораторный эксперимент и др.

По мнению Л.З. Кувалдыкиной, «много-
вариативность гипотез в проблемном обучении 
возникает в том случае, если предлагаемая про-
блема решается через выдвижение одной гипо-
тезы с последующим ее доказательством; если 
при решении проблемы выдвигается ряд ги-
потез, каждая из которых кажется вероятной и 
поэтому требует тщательного анализа; если вы-
двинутая проблема достаточно емкая, и поэто-
му она требует расчленения на ряд подпроблем, 
решаемых в определенной последовательности» 
[4, с. 63].

В.А. Ситаров подтверждает, что «каждую 
проблемную ситуацию следует создавать таким 
образом, чтобы она обеспечивала актуализацию 
широких социальных мотивов учения, стиму-
лировала настойчивость в достижении целей, 
обеспечивала широкую ориентировку для при-
менения полученного знания в практической де-
ятельности». Особое внимание в данном случае, 
по мнению ученого, уделяется эмоциональной 
стороне проблемной ситуации, так как эмоции 
придают мотивации соответствующий потен-
циал, обеспечивая возможность осознать ситуа-
цию и предложить способ ее решения [7, с. 34].

Следовательно, проблемная ситуация на-
правлена на решение нестандартных задач и 
ситуаций, в процессе которых осуществляет-
ся: стимулирование интересов обучающихся к 
усвоению теоретических знаний; активизация 
познавательного интереса обучающихся за счет 
самостоятельного моделирования структуры 
и содержания проблемных ситуаций; развитие 
критического мышления в процессе анализа 
предстоящей профессиональной деятельности, 
индивидуального или группового выдвижения 
гипотез решения учебной проблемы. 

Для создания проблемной ситуации перед 
обучающимися должно быть поставлено такое 
практическое или теоретическое задание, при 
выполнении которого обучающиеся должны: от-
крыть подлежащие усвоению новые знания или 
способы действия; предлагаемое обучающимся 
проблемное задание в первую очередь должно 
соответствовать их интеллектуальным возмож-
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ностям; проблемное задание должно предше-
ствовать усвоению нового учебного материала и 
носить профессиональную направленность.

В процессе решения проблемных задач 
и ситуаций, по мнению Г.М. Коджаспировой  
[3, с. 281], у обучающихся формируются поис-
ковые умения, которые направлены на:

– учет и соотношение всех данных в ус-
ловии задачи соответственно требованиям за-
дачи, выяснение их согласованности и противо- 
речивости;

– выявление избыточных и недостаточных 
данных;

– соотношение шагов поиска решения 
проблемы между собой и с вопросом задачи;

– доказательство каждого вывода;
– стремление к исчерпыванию всех воз-

можных доказательств и определение их доста-
точности;

– проверка решения и его соответствия 
требованию задачи.

Деятельность обучающихся в процессе ре-
шения различного рода проблемных задач и си-
туаций можно разделить на репродуктивную, 
алгоритмическую и креативную (табл. 1).

К основным этапам решения проблемных 
задач и ситуаций относятся аналитический, 
поисково-технологический и итоговый. Так, 
аналитический этап предполагает: анализ со-
держания проблемной задачи; вычленение 
основных элементов задачи; выявление вза-
имосвязи структурных элементов проблемы; 
предъявление обучающимся сущности проблем-
ной задачи. Поисково-технологический этап за-
ключается в поиске недостающей информации; 
выдвижении гипотезы или идеи решения зада-

чи, ситуации; моделировании способов реше-
ния поставленных проблем; реализации постав-
ленных целей; доказательстве эффективности 
учебных действий по решению проблемной за-
дачи, ситуации. В свою очередь, итоговый этап 
способствует: обсуждению предлагаемых спо-
собов решения проблемной задачи, ситуации; 
выявлению общих закономерностей в способах 
действий; обобщению рациональных действий 
обучающихся в процессе решения задач; обсуж-
дению способов реализации гипотезы [5, с. 135].

В качестве примера можно привести фраг-
менты изучения темы, связанной с безопасно-
стью при эксплуатации систем под давлением. 
В данном случае мы используем элементы про-
блемного обучения как в процессе проведения 
лекционных занятий, так и при проведении 
практических занятий, что предусматривало 
реализацию принципа взаимосвязи теории и  
практики.

Поэтому при разработке содержания про-
блемной лекции преподавателю необходимо:

– определить цели и задачи, реализуемые 
в процессе проблемного изложения учебного 
материала;

– определить основную проблему для об-
суждения на занятии;

– определить структурные компоненты со-
держания учебного материала;

– продумать форму представления учеб-
ной проблемы обучающимся;

– смоделировать способы действий по ре-
шению проблемной ситуации;

– продумать комплекс проблемных вопро-
сов, способствующих решению отдельных эле-
ментов проблемной ситуации;

Таблица 1. Виды деятельности обучающихся в процессе проблемного обучения 

№ Виды деятельности Содержание действий

1 Репродуктивная

– формирование знаний и способов действий обучающихся в соответствии с дидактиче-
скими целями обучения; 
– усвоение способов действий в соответствии с заданным эталоном;
– воспроизведение имеющегося практического опыта; 
– копирование практических действий, которые доказали свою эффективность

2 Алгоритмическая
– точное предписание конкретных задач; 
– моделирование содержания последовательных способов практической деятельности;
– пошаговое формирование новых способов действий; 
– овладение общим способом решения различного рода задач

3 Креативная
– разноплановый и вариативный поиск решения различного рода учебных задач;
– порождение оригинальных идей в условиях постановки новых проблем;
– осознание проблемной ситуации, учебной задачи с целью ее реализации;
– готовность быстро и четко переключаться с одной идеи на другую
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– продумать использование для решения 
проблемной ситуации междисциплинарных  
связей;

– определить способы аргументации ре-
шения элементов проблемной ситуации;

– выполнить моделирование общих подхо-
дов к решению проблемы.

В процессе лекционного занятия рассматри-
вались вопросы, связанные с видами сосудов, 
работающих под давлением, причинами аварий 
и несчастных случаев при эксплуатации систем, 
работающих под давлением, и котельных уста-
новок. К проблемным ситуациям, выносимым 
на обсуждение с обучающимися по данной теме, 
было целесообразно отнести аварийные ситуа-
ции, их причины появления, а также способы 
устранения негативных последствий аварий. С 
учетом специфических особенностей содержа-
ния данной лекции проблемные ситуации были 
предложены обучающимся в виде фрагментов, 
на которых представлены котельные и компрес-
сорные установки, работающие в аварийном ре-
жиме, требующие обсуждения безопасности их 
эксплуатации.

Практическое обучение способствует фор-
мированию исследовательских навыков у обуча-
ющихся на основе применения кейс-технологии, 
целями которой являются: активизация самосто-
ятельной познавательной деятельности, форми-
рование умений анализа и обработки полученной 
теоретической информации, совершенствование 
навыка самоконтроля и самооценки своей дея-
тельности. При этом необходимо учитывать, что 
содержание кейса зависит от многих факторов: 
готовности обучающихся к самостоятельной ис-
следовательской деятельности; сложности прак-
тических заданий; дидактического сопровожде-
ния решения проблемных ситуаций [2].

Традиционно кейс состоит из содержатель-
ной части (ситуация-информация), графической 
части (таблицы, схемы, статистические дан-
ные), включает систему задач, направленных 
на самостоятельное усвоение знаний через по-
иск решений проблемных ситуаций, дискусси-
онное обсуждение проблемы. В соответствии 
с этим  теоретическая часть кейса, связанная с 

безопасностью эксплуатации систем под давле-
нием, предполагает информацию по видам со-
судов, в том числе сосудов для взрывоопасных, 
пожаробезопасных веществ, испарителей с ог-
невым или газовым обогревом, компрессорных 
установок и их неисправностей, трубопроводов, 
а также требования безопасности при их экс-
плуатации. В виде графической информации ис-
пользуются: таблица сосудов в зависимости от 
расчетного давления, таблица дефектов, таблица 
параметров эксплуатации котельных установок, 
нормативный расход смазочных материалов.

Следовательно, в качестве проблемных си-
туаций, которые моделируются и реализуют-
ся в процессе данного практического занятия,  
могут быть:

– исследование последствий, обусловлен-
ных превышением давления по сравнению с рас-
четным при неисправности предохранительных 
устройств;

– исследование последствий несоблюде-
ния требований эксплуатации двигателей ком-
прессорной установки при наполнении возду-
хосборника;

– исследование последствий разгермети-
зации трубопроводов;

– исследование последствий образования 
взрывоопасной смеси в кислородных баллонах.

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что проблемное об-
учение ориентировано на исследовательскую 
деятельность, способствует развитию внимания, 
наблюдательности обучающихся, активизирует 
их познавательную деятельность, развивает са-
мостоятельность и инициативу, формирует ин-
терес обучающихся к научному знанию, способ-
ствует превращению профессиональных знаний 
в практические умения, которые формируются в 
процессе решения нестандартных задач, делает 
учебный материал более осмысленным, форми-
рует прочные аналитические умения и навыки. 
Используя проблемное обучение как фактор 
формирования профессиональных компетен-
ций, будущие специалисты в области охраны 
труда найдут ему применение в своей профес- 
сиональной деятельности.
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Аннотация: Цель работы – рассмотреть 
возможности использования исследователь-
ских заданий в процессе обучения геометрии. 
Задачи: выявить особенности организации ис-
следовательской деятельности; привести приме-
ры исследовательских заданий, которые можно 
использовать на уроках геометрии. Методы ис-
следования: анализ учебно-методической лите-
ратуры, обобщение. Результатом исследования 
является разработка исследовательских заданий 
по геометрии. 

При разработке новых стандартов школь-
ного образования большое внимание уделяется 
формированию способности обучающихся к ис-
следовательской деятельности. 

Под исследовательской деятельностью обу-
чающихся понимают образовательную техноло-
гию, которая использует учебное исследование 
в качестве основного средства достижения об-
разовательных результатов [2].

Основными характеристиками учебного ис-
следования являются следующие: 

1) используется проблемное рассмотрение 
материала;

2) происходит формирование умения фор-
мулировать различные гипотезы;

3) происходит формирование умения вы-
бирать истинную гипотезу [3].

В результате осуществления исследова-
ния обучающиеся открывают новое для них  
знание [1].

В процессе исследовательской деятельно-
сти реализуются следующие этапы:

1) сбор информации;

2) постановка проблемы; 
3) выдвижение гипотез;
4) планирование решения задачи;
5) экспериментирование;
6) анализ данных эксперимента; 
7) обобщение, выводы [1].
В процессе исследовательской деятельно-

сти обучающиеся выполняют исследователь-
ские задания [2].

Под исследовательским заданием понимают 
такую ситуацию, в которой обучающиеся выде-
ляют проблему, формулируют проблемный во-
прос, предлагают разные варианты решения, а 
также осуществляют проверку [3].

Представим примеры заданий для обучаю-
щихся, которые можно использовать на уроках 
геометрии. 

Перед рассмотрением свойства отрезков 
касательных, проведенных из одной точки, обу-
чающимся предлагается выполнить следующее 
задание.

1. Начертите окружность с центром в  
точке О.

2. Отметьте точку А, которая не лежит на 
окружности.

3. Проведите две касательные к окружно-
сти, проходящие через точку А и касающиеся 
окружности в точках В и С.

4. Соедините точку А с точкой О.
5. Измерьте углы, образованные прямой 

ОА и касательными АВ и АС. Сравните градус-
ные меры углов. Сделайте вывод.

6. Измерьте длины отрезков касательных 
АВ и АС. Сравните длины отрезков. Сделайте 
вывод.

Обучающимся предлагается начертить еще 
две окружности разных радиусов и выполнить 
аналогичные построения и измерения.

Результаты целесообразно записать в табли-
цу (табл. 1).
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Затем обучающимся предлагается выпол-
нить это задание с использованием инструмен-
тов построения и измерения программы «Живая 
геометрия» (рис. 1). 

Сопоставление полученных результатов 
приводит к выдвижению гипотезы.

При обучении теме «Вписанные углы» по-
сле введения понятия вписанного угла обуча-
ющимся предлагается ответить на вопрос: Как 
связаны между собой градусная мера вписан-
ного угла и градусная мера дуги, на которую он 
опирается?

Для ответа на данный вопрос обучающиеся 

выполняют следующие задания с использовани-
ем инструментов построения и измерения про-
граммы «Живая геометрия».

1. Начертите окружность.
2. Постройте три вписанных угла.
3. Найдите градусную меру вписанных 

углов.
4. Найдите градусную меру дуг, на которые 

опираются вписанные углы.
5. Сравните градусные меры вписанных 

углов и градусные меры дуг, на которые они 
опираются. Сделайте вывод.

Один из вариантов построения задания при-

Таблица 1. Результаты измерений

№ АС АВ ∠ОАВ ∠САО
1
2
3

Рис. 1. Задание 1 для обучающихся

Рис. 2. Задание 2 для обучающихся 

=
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веден на рис. 2.
В результате сравнения полученных значе-

ний обучающиеся делают вывод о градусной 
мере вписанного угла. Затем проводится доказа-
тельство теоремы.

С целью показа практического применения 
знаний по теме «Окружность» обучающимся 
предлагается рассмотреть вопрос использова-
ния дуги окружности в природе, в быту, в архи-
тектуре. 

В процессе изучения темы «Правильные 

многоугольники» обучающимся для выпол-
нения целесообразно предложить следующее  
задание.

В квадрате АВСD, вписанном в окружность, 
АВ = 3 см (рис. 3). Сформулировать различные 
вопросы к условию задачи.

Таким образом, использование исследо-
вательских заданий на уроках геометрии спо-
собствует лучшему пониманию материала, 
развитию мотивации, формированию исследо-
вательской деятельности обучающихся. 
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Аннотация: Цель статьи – описать прин-
ципы работы над скороговоркой на занятиях по 
фонетике английского языка в вузе. В условиях 
отсутствия естественной языковой среды про-
блема формирования фонетической компетен-
ции становится особенно актуальной, поскольку 
обучающиеся испытывают сильнейшее влияние 
родного языка как в плане артикуляции звуков, 
так и в отношении интонационного оформления 
речи. Исследование было направлено на реше-
ние следующих задач: обобщить виды допуска-
емых студентами произносительных ошибок и 
обосновать важность формирования произноси-
тельных навыков студентов, в том числе посред-
ством скороговорок. В результате исследования 
был предложен алгоритм работы над скорого-
ворками в ходе фонетической разминки и пред-
ставлена стратегия разработки собственных 
скороговорок, которые должны соответствовать 
запросам целевой аудитории. Исследование осу-
ществлялось с применением метода анализа  
научно-методической литературы и метода 
обобщения педагогического опыта. 

Глобализация и возрастание роли межна- 
циональных отношений в современном мире соз-
дают условия, в которых значимость иностран-
ных языков продолжает усиливаться. Именно 
поэтому в профессиональном образовании не 
теряют актуальности проблемы, связанные с 
коммуникативным обучением иностранным 
языкам. Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции студента – будущего специ-
алиста – становится приоритетной задачей для 
образовательных организаций, и тем более для 
спецфакультетов.

Изучение иностранного языка невозможно 
представить без овладения произносительными 
нормами языка, варьирующимися в зависимости 
от цели коммуникации и от участников комму-
никативной ситуации [1; 3; 4; 6; 7]. С. Гарагезова 
подчеркивает, что техника речи подразумевает 
не просто произношение (механическое звуча-
ние), а осознание того, как именно слово должно 
быть произнесено в контексте. Правильное по-
строение и понимание речи зависят от качества 
усвоения интонационной структуры родного и 
изучаемого языков [2, с. 146]. Обучение произ-
носительным и интонационным навыкам вне 
языковой среды – дело чрезвычайно сложное, 
требующее специально организованной учебной 
деятельности и систематической тренировки. В 
этой связи цель преподавателя – сформировать у 
студентов, изучающих иностранный язык, фоне-
тическую компетенцию: развить слухо-произно-
сительные и ритмико-интонационные навыки и 
обеспечить их поддержание на должном уровне.

В условиях неязыковой среды значительное 
внимание на занятиях по иностранному языку 
должно уделяться постановке произноситель-
ных навыков: от умений распознавать на слух 
фонемы, слова, синтагмы, предложения до на-
выков правильной артикуляции, построения 
связных высказываний, делимитации произ-
носимого текста и корректного интонирования. 
Правильное произношение на иностранном 
языке есть результат регулярного выполнения 
тренировочных упражнений, основанных на 
активном прослушивании и воспроизведении 
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(проговаривании вслух) учебных и аутентичных 
материалов. Такие упражнения позволяют до-
биться автоматизации движений органов речи в 
процессе говорения.

Обучение фонетической стороне иностран-
ного языка неизбежно сопряжено с выявлением 
ошибок, которые допускает обучающийся под 
влиянием родного языка, в результате индиви-
дуальных физиологических особенностей или 
в результате обычной небрежности [8, с. 96]. 
Перечислим некоторые из них:

– палатализация согласных перед звуками 
[i:], [ı], [e], [æ], [ɜ:], [j];

– оглушение звонких согласных в конце 
слов;

– слабая артикуляция глухих согласных;
– отсутствие аспирации звуков [p], [t], [k] 

перед гласными в ударных слогах;
– зубная артикуляция английских альвео-

лярных согласных звуков [t], [d], [n], [l], [tʃ], [s], 
[z], [dʒ];

– замена звука [ŋ] английским звуком [n] 
или русским [н];

– смешение фонем [w] и [v] и их регуляр-
ная замена русским [в];

– несоблюдение долготы и краткости ан-
глийских гласных;

– слишком отчетливое произнесение безу-
дарных звуков, несоблюдение правил редукции;

– неправильное произнесение английских 
дифтонгов – звуков, состоящих из двух эле- 
ментов;

– несоблюдение плавного скольжения 
между звуками как внутри слов, так и между 
словами, проявляющееся в появлении твердого 
приступа;

– неправильная делимитация выска- 
зываний;

– склонность к переносу интонационных 
моделей родного языка на изучаемый англий-
ский и пр.

Таким образом, выявление указанных оши-
бок в речи студентов становится важным факто-
ром в определении стратегии организации обу-
чения фонетической стороне изучаемого языка. 
Важным средством устранения различных про-
износительных дефектов являются скороговор-
ки, которые часто являются формой проведений 
фонетической зарядки на уроке иностранного 
языка [6].

Скороговорка – это слово, словосочетание, 
предложение или последовательность предло-

жений, содержащие труднопроизносимые или 
сходные в плане артикуляции звуки или группы 
звуков, которые делают процесс воспроизве-
дения проблемным и затруднительным. Часто 
скороговорки основаны на явлении аллитера-
ции, т.е. повторении согласных звуков в начале 
слов или ударных слогов в словосочетаниях. 
Скороговорки строятся таким образом, чтобы 
вызвать у говорящего определенные затрудне-
ния при их воспроизведении. С другой стороны, 
быстрое произнесение скороговорок является 
очень эффективным упражнением для устране-
ния дефектов речи. Неслучайно данный языко-
вой материал представляет интерес для людей, 
которые в силу профессиональной деятельности 
должны обладать четким произношением – для 
дикторов радио и телевидения, актеров, певцов, 
спикеров, учителей и пр. Скороговорки трениру-
ют дикцию, способствуют правильной артику-
ляции, помогают избавиться от произноситель-
ных оговорок, что особенно важно при изучении 
иностранных языков.

Работа над скороговоркой – это всегда чте-
ние и проговаривание вслух. При этом темп речи 
рекомендуется наращивать только после того, 
как проработаны все звуки и трудновоспроизво-
димые сочетания звуков. На первом плане – чет-
кое и ясное произнесение каждого звука. 

На занятиях по фонетике работа над скоро-
говоркой строится по определенному алгоритму. 
Прежде всего скороговорка предъявляется визу-
ально, например, выводится на экран, что ока-
зывается достаточно удобным, поскольку у пре-
подавателя имеется возможность графическими 
и цветовыми способами показать все особенно-
сти рабочего материала: звук или звуки, находя-
щиеся в фокусе внимания; слова с одинаковым 
звуком; случаи ассимиляции, редукции, потери 
взрыва; связующий звук [r] и пр. Таким образом 
осуществляется анализ фонетических трудно-
стей и задаются ориентиры в плане дальнейших 
действий: студенты определяются, над чем им 
предстоит поработать. Скороговорка при этом 
фиксируется в тетрадях в транскрипционных 
символах.

Несомненно, скороговорку необходимо пе-
ревести. Это делает процесс тренировки более 
осознанным, осмысленным. При этом важно 
обратить внимание на слова-омонимы; слова, 
значение которых зависит от правильности вос-
произведения единственного звука (west – vest, 
whale – veil, etc.); слова, имеющие одинаковое 
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написание, но являющиеся разными частями 
речи (can – модальный глагол, смысловой гла-
гол или существительное). Отметим, однако, что 
не все скороговорки содержат смысл: некоторые 
строятся только как набор определенных труд-
нопроизносимых слов.

Преподаватель обязательно озвучивает ско-
роговорку либо предъявляет ее в аудиозаписи. 
При этом к звуковому анализу добавляются так-
же особенности интонационного оформления: 
паузы, повышение и понижение тона, чередова-
ние ударных и безударных слогов.

Чтение скороговорки вслух хором позволяет 
студентам услышать себя и других и понять, все 
ли одинаково произносят текст. Индивидуальное 
чтение вслух дает преподавателю возможность 
зафиксировать допускаемые ошибки или неточ-
ности, скорректировать их и дать необходимые 
рекомендации. На этом, как правило, предвари-
тельная работа над скороговоркой в аудитории 
заканчивается. Дальше обучающиеся трениру-
ются самостоятельно и отрабатывают вырази-
тельное чтение скороговорки. На этом этапе их 
задача состоит в том, чтобы добиться четкости 
произнесения всех звуков, воспроизведения 
всех фонетических особенностей текста и вы-
разительной интонации. Только после того, как 
продемонстрировано качественное контрольное 
чтение, можно переходить к наращиванию тем-
па и заучиванию скороговорки наизусть. 

Подобный алгоритм работы не только по-
зволяет студенту четко понять последователь-
ность действий, но и готовит его к будущей про-
фессиональной деятельности, когда ему нужно 
будет использовать данный материал на своих 
собственных уроках в школе. 

Интересным, на наш взгляд, является зада-
ние составить свою собственную скороговор-
ку и представить ее в качестве тренировочного 
упражнения в классе. При этом студенту пред-
лагается определиться со звуком и напомнить о 
принципе аллитерации, о котором было сказано 
выше. Далее продумывается сюжет: персонаж и 
выполняемое им действие или действия. Таким 
образом, скороговорка будет включать как мини-
мум одно существительное (действующее лицо), 

один глагол (выполняемое действие), одно наре-
чие, описывающее условия осуществления дей-
ствия (где, когда, как, почему оно выполняется) 
и несколько прилагательных, которые сделают 
скороговорку более интересной. Это творческая 
часть работы. Когда скороговорка готова, она 
включается в ход урока по описанному выше ал-
горитму. 

В качестве примера приведем несколько 
таких скороговорок, составленных нами и на-
правленных на отработку буквосочетания ch, 
произносимого [k] или [ʃ] (подборку слов мож-
но посмотреть, например, в учебнике Е.Б. Кар-
невской [3]). Синтаксическая структура таких 
предложений-скороговорок может быть как са-
мой простой, так и несколько более сложной, 
содержащей однородные члены, причастные и 
деепричастные обороты и пр.

[ʃ] – A chef, a chauffeur and an attaché were 
sipping champagne sitting under a chandelier.

[k] – chemists are more interested in chlorides 
and cholesterol than in chrysanthemums and 
orchids.

[k] – There waschaos in my stomach because 
of cholera.

[ʃ] – The chauffeur’ chivalry was like a charade 
to charlotte.

[ʃ] – [k] – The attaché’s chimera was to wear a 
chignon and chemise made of chiffon.

[k] – Charismatic chameleon was found among 
chamomiles.

[ʃ] – A chauffeur was driving a Chevi smoking 
a cheroot.

Таким образом, в рамках данной статьи 
было рассмотрено одно из самых эффективных 
упражнений, направленных на формирование 
фонетической компетенции обучающихся, а 
именно скороговорки. Данный языковой матери-
ал не только делает процесс овладения артикуля-
цией, ритмом, темпом, интонацией интересным, 
но и повышает мотивацию обучающихся. А воз-
можность самому создавать учебный материал, 
соответствующий целям и задачам конкретного 
этапа изучения иностранного языка, позволяет 
скороговоркам занять достойное место в арсена-
ле будущего учителя иностранного языка.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение конкурса научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров (Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский государственный педа-
гогический университет имени М.Е. Евсевьева) по теме «Современные методологические принци-
пы языкового образования».
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть 
потенциал и роль цифровых ресурсов в дистан-
ционной поддержке процесса обучения ино-
странным языкам в педагогическом вузе. Задачи 
исследования: изучить функциональные воз-
можности цифровых образовательных ресурсов 
для организации дистанционного сопровожде-
ния процесса обучения иностранным языкам и 
описать особенности их применения в процессе 
изучения иностранного языка для более эффек-
тивного развития языковых навыков и речевых 
умений обучающихся. Гипотеза исследования: 
процесс обучения иностранным языкам может 
быть оптимизирован за счет использования 
цифровых ресурсов с соответствующими функ-
циональными возможностями. В ходе исследо-
вания были применены методы теоретического 
анализа и синтеза, наблюдения за процессом 
обучения. Результатом исследования является 
описание заданий при работе с ресурсом TED 
Ed LingoClip. 

Актуальность настоящей статьи обусловле-
на социально-экономическими изменениями в 
обществе, связанными с глобализацией и инте-
грацией, повышением роли иностранного языка 
как средства межкультурного и межличностного 
общения. В области преподавания отдельных 
дисциплин возникают новые методы, которые 
нацелены на увеличение эффективности обуче-
ния и получение высоких результатов обучаю-
щимися [1, с. 71].

В последнее время в условиях роста приме-
нения цифровых технологий, направленных на 
самостоятельное получение знаний, значитель-
ную роль приобретают дистанционные техно-
логии, различные тренажеры, интеллектуаль-
ные системы, электронное обучение [6, с. 99].  
Для современных студентов как представите-
лей «цифрового поколения» дистанционный 
способ получения информации является нор-
мальной составляющей жизни [3, с. 55]. В этой 
связи одним из требований ФГОС в контексте 
современного языкового образования является 
активное применение цифровых ресурсов, что 
позволяет выполнять задания в дистанционном  
режиме.

Особый интерес при обучении иностран-
ному языку вызывает применение технологий 
дистанционного обучения с целью совершен-
ствования языковых навыков и речевых уме-
ний у обучающихся языковых факультетов. 
Дидактический потенциал данной технологии 
активизирует познавательную деятельность 
студентов. Регулярное предоставление ссылок 
на задания по изучаемому языку и аутентич-
ные материалы позволяет студентам быть в 
курсе оригинальных ресурсов и разнообразных 
возможностей для обучения. Это способству-
ет их постоянному самообучению и апгрейду 
речевых умений. Как отмечают Л.В. Гусева и  
Е.В. Плисов, «цифровые средства дают возмож-
ность индивидуализировать учебный процесс, 
стимулировать обучающихся к самостоятельно-
му изучению иностранного языка, предлагают 
широкий спектр дифференцированных вари-
антов цифровых продуктов, а также дают воз-
можность апробировать новые формы совмест-
ной работы внутри и за пределами аудитории» 
[2, с. 63]. Возможность работать с реальными 
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материалами на языке, общаться с носителя-
ми языка через онлайн-платформы, выполнять 
лексико-грамматические упражнения, слушать 
аудиозаписи и смотреть видеоролики – все это 
делает процесс обучения более увлекательным 
и мотивирующим. Кроме того, возможность ис-
пользования цифровых ресурсов компенсирует 
недостаток естественной иноязычной среды, по-
зволяет выполнять многие виды заданий со все-
ми студентами одновременно, создает лучшие 
условия для определения качественных показа-
телей иноязычной речи обучающихся.

Подлинное владение иностранным языком 
оказывается возможным лишь при наличии ав-
томатизированных речевых и языковых навыков. 
Работа над разными видами речевой деятельно-
сти должна быть подчинена решению практиче-
ских задач обучения и связана с поиском новых 
приемов и технологий, обеспечивающих эффек-
тивность совершенствования соответствующих 
навыков, одной из которых выступает техноло-
гия дистанционного обучения.

При обучении иностранным языкам студен-
тов языковых профилей подготовки использу-
ются следующие цифровые ресурсы.

1. ESL Cyber Listening Lab – бесплатный 
цифровой инструмент с аудиофайлами, распре-
деленными по уровням easy, medium, difficult. В 
качестве приложения можно разработать тесты 
для самоконтроля, проверить уровень восприя-
тия языка в процентном соотношении.

2. LingoClip – цифровой инструмент с му-
зыкальными треками с выбором нескольких 
иностранных языков. Платформа дает возмож-
ность работать с песенным материалом, отраба-
тывать фонетические навыки и умения, выпол-
нять лексико-грамматические задания к песне.

3. Listen a Minute – цифровой инструмент, 
содержащий более четырехсот аудиотреков с за-
даниями, также можно разработать авторские 
упражнения.

4. TED Ed – цифровой инструмент, содер-
жащий разнообразные видеофрагменты для из-
учения английского языка. Ресурс включает не 
только видеоматериалы, но и планы учебных за-
нятий, контрольные вопросы к видео, упражне-
ния на понимание содержания видеофрагмента. 

Рассмотрим задания по работе над видео- 
фрагментом, созданные на основе ресурса TED 
Ed “The history of the potato” (https://ed.ted.com/
lessons/history-through-the-eyes-of-the-potato-leo-
bear-mcguinness). Данный видеофрагмент мож-

но использовать при работе над темой “Food”, 
изучаемой на втором курсе в рамках дисципли-
ны «Практический курс английского языка». 
Цифровой ресурс TED Ed для работы над видео 
имеет следующие функциональные возмож-
ности: Watch / Просмотр, Think / Задания, Dig 
Deeper / Углубленная информация, Discuss / Об-
суждение.

Перед просмотром видеофрагмента дается 
краткая информация о видео. 

1. На первом этапе Watch / Просмотр идет 
просмотр видео. 

– Watch the video. Answer the question. What 
role did potatoes play in our history? What new 
have you learned? 

2. Далее студенты выбирают вкладку Think /  
Задания и выполняют тесты, дают ответы на во-
просы на проверку понимания просмотренного 
видеофрагмента.

– Open the tab Think and perform test tasks to 
check the understanding of the viewed video.

1) The ______ civilization was aided by the 
potato's nutritional value.

a) Aztec; b) Incan; c) Mayan; d) Tupi.
2) The potato was too closely related to 

which deadly species of plant for some European's 
comfort?

a) Deadly nightshade; b) Water Hemlock;  
c) Tobacco; d) Rosary pea.

3) The Irish potato famine occurred between 
_______.

a) 1745–1752; b) 1939–1945; c) 1599–1620;  
d) 1845–1852.

4) Which country brought the potato to 
Europe?

a) Spain; b) Germany; c) Portugal; d) Ireland.
5) How many Irish starved to death during the 

Irish potato famine?
a) 500,000; b) 10,000; c) 5,000,000;  

d) 1,000,000
Answer the question:
– How did the potato help bring about the 

Industrial revolution?
– What other reasons could the Europeans 

have had for not wanting to eat potatoes at first?
– What were the main countries to which the 

Irish migrants fled?
3. На следующем этапе студенты выбира-

ют вкладку Dig Deeper / Углубленная информа-
ция, где представлен дополнительный материал 
для изучения по предлагаемой теме. 

– Open the tab Dig Deeper (Additional 
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Resources for you to Explore). Learn more about 
the history of the potato here.

4. На завершающем этапе студенты выби-
рают вкладку Discuss / Обсуждение и в группо-
вом чате выражают свое мнение по предложен-
ной ситуации. После чего составляют монолог 
на тему «Польза и вред картофеля».

– Open the tab Discuss. In a group chat, 
express your opinion on the topic you are studying. 
In Peru today there are thousands of species of 
potato, yet most of the world is only accustomed … 
Prepare a monologue on the benefits and harms of 
potatoes.

В результате работы над данным видео- 
фрагментом с использованием цифрового ресур-
са TED Ed студенты учатся определять основ-
ную тему предложенного материала; извлекать 
из видео нужную информацию, улавливать де-
тали, факты и ключевые моменты, что способ-
ствует развитию навыков понимания речевой 
информации и улучшению слуховой памяти, 
совершенствованию языковой компетенции при 
выполнении лексико-грамматических упраж- 
нений.

Приведем примеры заданий, которые пред-
лагает цифровой ресурс LingoClip (Учите языки 
с музыкой). Эта платформа имеет разные уров-
ни сложности (Beginner, Intermediate, Advanced, 
Expert). Режимы платформы: 

1) режим караоке; 
2) словарь со встроенным переводчиком; 
3) соревнования с другими пользователями 

ресурса; 

4) отслеживание своих успехов и возмож-
ность просмотра истории выполненных за- 
даний; 

5) возможность изучать более 10 язы- 
ков и др. 

При работе с данным ресурсом преподава-
телю либо студенту необходимо выбрать песню, 
внимательно послушать ее и вставить пропу-
щенные слова, совершенствуя при этом грамма-
тические навыки. 

В рамках дисциплины «Практическая фоне-
тика немецкого языка» студентам второго курса, 
изучающим немецкий как второй иностранный, 
рекомендуется систематически использовать 
песенный материал. Как уже было доказано 
многими исследователями в области изучения 
иностранных языков, музыка способствует луч-
шему запоминанию новых слов, совершенству-
ет фонетические навыки обучающихся. Рассмо-
трим предложенные задания.

1. В приложении LingoClip (https://
lyricstraining.com/de) выбираем песню “Tief im 
Ozean”. 

2. Далее устанавливаем уровень слож-
ности. Для студентов 2 курса на первых эта-
пах занятий рекомендуется выбирать уровень 
Beginner.

3. Включаем песню.
4. Выполняем задания, вставляя необходи-

мые пропущенные слова из песни. 
5. Проверяем количество набранных бал-

лов, проводим работу над ошибками.
6. Включаем режим караоке и поем все 

Рис. 1. Стартовая страница LingoClip
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вместе песню.
Данное приложение позволяет восприни-

мать устную речь на слух и увеличивать словар-
ный запас. Письменные задания помогают тре-
нировать навык письма и грамматику немецкого 
языка. Игровой характер упражнений способ-
ствует оптимизации учебного процесса.

Как отмечают Р.Н. Тукаева и А.А. Катеки-
на, при работе с интернет-ресурсом необходимо 
учитывать реальную цель использования циф-
рового инструментария, время, выделенное на 
выполнение упражнений с цифровым контентом 
в общем плане урока, цветовую гамму видеоре-
сурса, удобочитаемый шрифт для предотвраще-
ния утомляемости обучающихся и перенасы-
щенности урока информационными потоками 
[5, с. 267–268].

В заключение следует отметить, что цифро-
вые образовательные ресурсы являются важным 
инструментом поддержки процесса изучения 
иностранного языка, применяемыми параллель-
но с традиционными методами обучения. Они не 

только предоставляют информацию, иллюстра-
ции и звуковые материалы, но также помогают 
отрабатывать и закреплять полученные знания, 
контролировать качественный и количествен-
ный уровень знаний, создавать условия для са-
мообразования и саморазвития. Использование 
цифровых ресурсов на занятиях делает процесс 
изучения иностранных языков более гибким, 
позволяет учесть индивидуальные особенно-
сти обучающихся и расширить круг реальных 
коммуникативных ситуаций при аудировании и 
общении. Для этого необходимо тщательно из-
учить и проанализировать доступные цифровые 
платформы, чтобы понять их основные прин-
ципы, проблемы и возможности применения в 
образовательном процессе. Кроме того, важно 
использовать все функциональные возможности 
цифровых ресурсов – от активизации учебной 
деятельности до индивидуализации и интенси-
фикации обучения, интерактивности и обеспе-
чения удаленного взаимодействия в контексте 
изучения иностранного языка. 

Статья публикуется в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов партнеров (УлГПУ–МГПУ), тема «Дис-
танционное сопровождение процесса обучения иностранным языкам в педагогическом вузе».
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Аннотация: В статье представлены резуль-
таты экспериментального исследования, цель 
которого – изучение особенностей памяти у 
подростков с нарушением интеллекта. Задачами 
исследования стали: выявление особенностей 
развития памяти у подростков с умственной от-
сталостью, а также подбор и внедрение диагно-
стического инструментария по выявлению уров-
ня развития смысловой и механической памяти 
у детей данной категории. В качестве гипотезы 
исследования выступило положение о том, что 
развитие произвольной памяти у подростков с 
нарушением интеллекта будет проходить более 
эффективно, если в коррекционную работу бу-
дут включены листы опорных событий, позво-
ляющие повысить эффективность запоминаемо-
го материала, а также замотивировать детей на 
успех в обучении. В качестве методов исследо-
вания выступили: формирующий эксперимент и 
качественный анализ результатов исследования. 
Материалы, основные положения и выводы ис-
следования могут быть использованы в практи-
ке работы педагога-психолога. 

Память как особый вид психологической 
деятельности, включающей систему теорети-
ческих и практических действий, подчиненных 
решению мнемической задачи – запоминания, 
сохранения и воспроизведения разнообразной 
информации, играет важную роль в овладении 
ребенком знаниями из различных областей. 

Исследованием развития памяти у детей 
с умственной отсталостью занимались такие 

ученые, как Е.М. Кудрявцева, А.И. Липкина,  
М.М. Нудельман, И.М. Соловьев, Х.С. Замский, 
В.Г. Петрова, Б.И. Пинский и др. Б.И. Пинским 
было обнаружено, что продуктивность запоми-
нания может увеличиться, если деятельность 
будет требовать от детей интеллектуальных уси-
лий, в этом случае будет осуществляться непро-
извольное запоминание, которое носит актив-
ный характер.

Н. Эллис отмечал, что дети с нарушением 
интеллекта не способны хранить информацию 
свыше очень короткого промежутка времени. В 
частности, отмечается снижение объема памяти, 
медленное нарастание продуктивности запоми-
нания при повторных предъявлениях материала, 
нарушение порядка воспроизведения словесных 
и цифровых рядов. Они лучше запоминают на-
глядный материал – яркие картинки, изобража-
ющие хорошо знакомые объекты, или реальные, 
часто употребляемые предметы [3]. Запомина-
ние впечатлений внешнего мира принимает ино-
гда ярко выраженную патологическую форму и 
носит название эйдетической памяти. Дети с та-
кой памятью, отвечая урок, как бы продолжают 
видеть перед своими глазами страницу учебни-
ка, однако не в состоянии передать ее содержа-
ние своими словами.

Повторение считается одним из основных 
факторов закрепления знаний во время обучения 
детей с умственной отсталостью. Для того что-
бы запомнить тот или иной материал, ученикам 
специальной (коррекционной) школы требуется 
значительно большее число повторений, чем их 
нормально развивающимся сверстникам [1].

Экспериментальная работа проводилась на 
базе ГОУ ТО «Тульский областной центр об-
разования» № 2 в городе Туле. В исследовании 
участвовали 11 человек с интеллектуальными 
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нарушениями, из которых 6 мальчиков и 5 де-
вочек. Диагностический инструментарий вклю-
чал следующие методики: «Память на числа»  
(Э.Р. Ахмеджанов) на объем и точность крат- 
ковременной зрительной памяти; «Методика  
10 слов» (А.Р. Лурия) на определение уровня и 
динамики слухового запоминания и готовности 
к воспроизведению; «Опосредованное запоми-
нание» (А.В. Леонтьев) на точность воспроизве-
дения через определение уровня развития опос-
редованного запоминания; «Пересказ рассказа» 
(А.В. Семенович) на оценку длительности хра-
нения информации, определение смысловой 
памяти через понимание смысла и содержания 
текста; «Запомни рисунки» (Р.С. Немов) на из-
учение скорости запоминания для выявления 
объема кратковременной зрительной памяти.

Анализ констатирующего эксперимента 
показал, что память подростков с нарушением 
интеллекта отличается замедленностью, не-
прочностью, неточностью воспроизведения, ин-
формация быстро забывается. Воспроизведение 
материалов заданий умственно отсталыми деть-
ми носит бессистемный характер, его характер-
ной особенностью является привнесение того, 
чего в действительности не было при запомина-
нии, и дети основываются на случайных ассоци-
ациях. Для данной категории детей характерно 
неразвитое логическое опосредованное запоми-
нание, которое выражается в наличии больших 
затруднений в словесных объяснениях ситуа-
ций, предложенных в заданиях. В ходе прове-
дения ряда методик было отмечено, что у под-
ростков возникает состояние «охранительного 
торможения», которое характеризуется тем, что 
дети довольно быстро устают, происходящие со-
бытия воспринимаются неопределенно. Помимо 
этого, на уроке они вялы и медлительны, могли 
впасть в ступор, когда им предлагалось ответить 
на вопросы, даже те, которые всегда без проблем 
воспроизводились, пассивны в упрочении сло-
весных связей.

Опираясь на концепцию Э.Д. Телегиной 
[2], которая подразделяла приемы, улучшающие 
произвольное запоминание, на две группы, ос-
нованные на: а) выявлении внутренних связей, 
существующих в самом запоминаемом матери-
але; б) на применении к материалу искусствен-
ных связей, или мнемотехнических приемов –  
совокупности готовых способов запомина-
ния, мы разработали «листы опорных собы-
тий» (ЛОС) по теоретическому материалу 

предмета «История Отечества» под редакцией  
И.М. Бгажноковой. Технология обучения детей 
с использованием данного средства разрабаты-
валась с учетом метода дробления информации, 
фрагментирования информации. Данный метод 
подходит для развития прочности механическо-
го запоминания и объема механической памяти, 
поскольку с каждой тренировкой количество за-
поминаемой информации можно увеличивать, 
усложняя задания. Также использовался метод 
многократного повторения, заключающийся в 
том, что дети периодически повторяли изучен-
ную информацию на уроках по закреплению и 
контролю знаний учащихся с опорой на разрабо-
танные схемы исторических событий. Наиболее 
эффективным был метод визуализации инфор-
мации, когда определенные исторические собы-
тия сопровождались механическими способами 
получения информации. Метод был направлен 
на усовершенствование скорости механическо-
го запоминания. С каждым применением этого 
метода ребенок учится строить визуализацию 
быстрее, а соответственно, и быстрее запоми-
нать нужную информацию. Так, например, по 
теме «Нашествие монголов на Русь», помимо 
фронтального и индивидуального опроса, были 
применены интерактивные презентации, где на-
ходился материал с предыдущих уроков. Поми-
мо этого, использовались вырезки и фрагменты 
из фильмов и красочные видео из интернета. На 
основе наглядного материала подростки при из-
учении новой темы могли поверхностно вспом-
нить то, что было на предыдущих уроках. Но и 
немаловажную роль играли метод символиза-
ции, заключающийся в запоминании слов или 
выражений с помощью символов (с помощью 
данного метода у детей можно развивать точ-
ность смыслового воспроизведения, посколь-
ку символ для запоминания отражает основное 
свойство запоминаемого материала), и метод 
ассоциаций, показывающий связь между отдель-
ными фактами, событиями, предметами или яв-
лениями, отраженными в определенных истори-
ческих периодах. 

Так, например, лист опорных событий по 
теме «Куликовская битва» для учащихся с ин-
теллектуальными нарушениями демонстриро-
вал не только основные даты битвы, воюющие 
княжества, образы князей и их союзников, но и 
схватку двух богатырей, карту, благодаря кото-
рой можно увидеть расстановку войск Дмитрия 
Донского и хана Мамая и проследить ход боевых 
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действий. В дальнейшем планируется разрабо-
тать ряд ЛОС, под которыми понимается визу-
альная модель содержания учебного материала в 
сжатой форме, где изображены основные смыс-
ловые моменты запоминаемой информации по 
ключевым темам изучаемого материала (битва 
на реке Калка, Невская битва, поход Тохтамыша 
на Москву в 1382 году и др.). 

Включение в образовательный процесс 
вышеописанного средства, на наш взгляд, не 
только значительно повысит эффективность за-
поминания учебного материала на занятиях с 
детьми, но и будет способствовать повышению 
мотивационной заинтересованности детей с 
интеллектуальными нарушениями к процессу  
обучения. 

Исследование, представленное в статье, проводилось в рамках реализации гранта правитель-
ства Тульской области в сфере науки и техники (договор № ДС/106 от 27.09.2023 г.).
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Аннотация: Материалы данной статьи на-
правлены на формирование примитивных ма-
тематических способностей у детей четырех-
шести лет с общим недоразвитием речи. Цели 
настоящего исследования: дать представление 
детям с общим недоразвитием речи о матема-
тических действиях, основах и приемах для 
дальнейшего обучения в общеобразовательных 
школах, а не в специальных коррекционных уч-
реждениях. Задачи: развить у особенных детей 
способности к умственной активности, логиче-
скому мышлению, памяти, ориентированию в 
пространстве. Гипотеза исследования: дети с об-
щим недоразвитием речи легче поддаются обуче-
нию математике в игровой форме деятельности 
в период развития с четырех до шести лет. Ме-
тоды: обучение математическим основам проис-
ходит в игровой форме с использованием ярких 
дидактических материалов и пособий (цветных 
наборов геометрических фигур, счетных пало-
чек, линеек), детских игрушек. Для закрепления 
полученных знаний с детьми регулярно прово-
дятся конкурсы, эстафеты, викторины с музы-
кальным сопровождением (для развития слухо-
вого анализатора). Достигнутые результаты: при 
использовании данной методики наблюдаются 
положительные результаты у детей с аутизмом 
(проявление математических способностей, бы-
строта принятия решения); у детей с задержкой 
психического развития наблюдаются раскрепо-
щенность, желание участвовать в коллектив-
ных занятиях. Исследования основываются на 
учебно-организаторской работе с дошкольника-

ми средней и старшей группы в период с марта 
2021 года по октябрь 2023 года. 

Введение

Дети с состоянием общего недоразвития 
речи имеют сохранный интеллект и нормальный 
слух при диагностированном отклонении в раз-
витии речи. При этом отмечается многообразие 
в нарушении речи: от недостаточно фонетиче-
ски оформленной до тяжелых речевых наруше-
ний. В поведении детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР) прослеживается гиперактивность. 
К характерным поведенческим признакам мож-
но отнести импульсивность, двигательную рас-
торможенность наряду со сниженным уровнем 
самоконтроля. Проверка детских знаний, дости-
жений и возможностей находит у них негатив-
ный отклик. Однако большинство детей с ОНР 
хорошо поддаются обучению элементарным ос-
новам математики, тогда как с основами грамо-
ты и письма испытывают затруднения. 

В цели учебно-организационной деятельно-
сти с данной категорией детей входит создание 
условий для развития у дошкольников элемен-
тарных математических представлений посред-
ством дидактических игр, которым придается 
огромное значение. При этом происходит ак-
тивное внедрение загадок, считалок, пословиц 
в процесс обучения для возможности решения 
задач в умственном плане.

В целях развития речи у ребенка необхо-
димо предлагать ему объяснить ход решения 
разнообразных математических задач. Соче-
тая практику и игру, решая поисковые задачи и 
игровые проблемы, дети формируют математи-
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ческие способности и представления. 
Основное внимание при обучении детей че-

тырех и пяти лет (средняя группа) уделяется са-
мостоятельному решению поставленных перед 
детьми задач, выбору ими приема и средств, 
проверке правильности решения. Методы, ис-
пользуемые при обучении (прямые и посред-
ственные), способствуют как интеллектуально-
му развитию ребенка в целом, так и овладению 
математическими знаниями. 

В процессе проведения занятий у дошколь-
ников возраста пяти-шести лет часто происхо-
дит объединение детей в группы, пары, малые 
подгруппы. Это зависит от целей учебной дея-
тельности по математическому предмету, что 
позволяет воспитывать у детей с ОНР навыки 
взаимодействия со своими сверстниками, кол-
лективной деятельности [1]. 

Развитие элементарных  
математических представлений

Развитие элементарных математических 
представлений в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ) проходит через познава-
тельные игры (к примеру, отношения величин, 
простейшие геометрические фигуры, сравнение 
размеров предметов, счет и измерение величин). 
Вниманию дошкольников представляются стихи 
о цифрах, знакомство с задачами в стихах, загад-
ками, различными считалочками. Воспитатель 
знакомит детей со сказками, в которых присут-
ствуют числа, или происходит пересчитывание 
героев произведений (технологии Н. Буракова). 

Важную роль в формировании математиче-
ских способностей у детей с ОНР играют раз-
витие мыслительной деятельности и сенсорное 
развитие. На сегодняшний день умение кон-
структивно мыслить является одной из основ 
математического развития дошкольников, счи-
тается актуальным и современным [2]. 

 В учебном процессе необходимо научить 
детей раскрашивать, штриховать, выкладывать 
узоры из мозаики и геометрического материала, 
линовать, завязывать узелки. Установлен факт 
того, что если ребенок отстает в развитии дви-
жений пальцев рук, то он отстает и в развитии 
речи. Необходимым фундаментом развития ма-
тематических способностей является развитие 
процессов внимания, обобщения, анализа, вос-
приятия, противопоставления. Этот фундамент 

и закладывается при развитии мелкой моторики. 
Путем использования разных игр дошкольник 
овладевает навыками различения, систематиза-
ции предметов по таким признакам, как цвет, 
величина, форма. Также особое внимание уде-
ляется обучению выделить и назвать положение 
предмета по отношению к окружающим объек-
там (вверху, посередине, справа и т.д.). Следует 
отметить, что применяемая игровая форма рабо-
ты с детьми вызывает потребность в общении, 
способствует необходимости речевого подража-
ния, моторики, обеспечивает эмоциональность 
воздействия. Однако детям с ОНР специалисты 
ДОУ иногда прививают и элементарные игро-
вые навыки, так как дошкольники в определен-
ных случаях могут просто ими не обладать [3].

В психологических исследованиях, про-
веденных среди дошкольников с речевой па-
тологией, получены данные о недостаточной 
сформированности целостного образа предмета 
при том, что простое зрительное узнавание ре-
альных объектов и их изображений не отлича-
ется от нормы (Л.И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша,  
О.Н. Усанова). 

Отмечено, что дети с задержками речи часто 
ориентируются ни на геометрическую форму, а 
на ее цвет. Дети с ОНР испытывают трудности в 
разделении таких понятий, как «справа» и «сле-
ва», не ориентируются в ощущениях собствен-
ного тела. Это касается также усложнения от-
дельного вида заданий [4]. 

Заключение

Разработанная и применяемая на практике 
методика работы с детьми, имеющими общее 
недоразвитие речи, по формированию матема-
тических способностей не только обеспечивает 
лучшее усвоение основ математики в дошколь-
ном возрасте, но и насыщает внутренний мир 
ребенка, учит общению и развивает речь. 

Основное усилие родителей, воспитателей 
должно быть направлено на то, чтобы дошколь-
ник испытывал интерес к самому процессу по-
знания, не боялся преодолевать возникающие 
перед ним трудности. Важным аспектом являет-
ся привитие интереса к математике. Совместный 
поиск решений проблем помогает перестроить 
процесс обучения детей для лучшего усвое-
ния основ математики, учит общению и разви- 
тию речи.  
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Аннотация: Целью статьи является изуче-
ние ориентации школьников на Отечество как 
ценность. Задачи заключаются в выявлении 
ценностных ориентаций, в определении особен-
ностей представлений школьников о патриотиз-
ме, а также в изучении отношения школьников к 
проводимым мероприятиям патриотической на-
правленности в современных условиях. Методы 
исследования: теоретический анализ научной 
литературы, анкетирование, анализ и обобще-
ние результатов опроса. В статье обосновыва-
ется необходимость усиления воспитательной 
работы по развитию ценностной ориентации на 
Отечество средствами креативных практик. В 
результате исследования определены значимые 
ценностные ориентации школьников, особенно-
сти ценностного отношения к Отечеству. 

Современные условия политической и  
социально-экономической нестабильности, об-
щая ценностно-нормативная неопределенность 
поставили систему образования перед необхо-
димостью принятия неотложных мер, направ-
ленных на укрепление воспитательных функций 
школы и развитие ориентации школьников на 
социально значимые ценности, одной из кото-
рых является Отечество. 

Школьный возраст является наиболее сен-
зитивным для ценностного развития ориента-
ции на Отечество. Это период начала активного 
формирования мировоззрения, нравственных 
убеждений, принципов, системы оценочных 
суждений, в это время закладываются основы 
глубоких социальных чувств. Ценностные ори-

ентации современных школьников, их миро-
воззренческие установки оказывают влияние 
на социально-экономическое, политическое и 
социокультурное развитие общества, благопо-
лучие и процветание страны в будущем. В наши 
дни развитие ценностной ориентации на Отече-
ство является одним из наиважнейших направ-
лений воспитания нового поколения в современ-
ной России.

В 2023 году нами было проведено масштаб-
ное исследование, в котором участвовали свыше 
650 респондентов 5–9 классов Оренбургской об-
ласти. Помимо обучающихся школ и гимназий 
городов и районов области, в анкетном опросе 
также приняли участие ученики православных 
гимназий г. Оренбурга и г. Орска. Цель исследо-
вания заключалась в изучении ценностных ори-
ентаций современных школьников, патриотиче-
ских настроений и степени заинтересованности 
в судьбе Отечества [1]. 

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что у значитель-
ного большинства учащихся школ Оренбургской 
области (71,7 % от числа опрошенных) разви-
ты патриотические чувства и интерес к судьбе  
Отечества, его истории, традициям и обычаям 
своей культуры. Современные школьники об-
ладают активной жизненной и гражданской по-
зицией, принимают посильное участие в обще-
ственной жизни малой Родины [2].

Для понимания результативности патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения 
в современных условиях возникает необходи-
мость выяснить отношение школьников к про-
водимым мероприятиям, направленным на раз-
витие ценностного отношения к Отечеству.

В процессе анкетирования современным 
школьникам было предложено оценить школь-
ные мероприятия патриотической направленно-



79

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

сти. Подавляющая часть респондентов (67,7 %) 
убеждены, что они всегда проходят интересно. 
25,6 % опрошенных признались, что участву-
ют в мероприятиях данного профиля по при-
нуждению и непостоянно. 6,7 % участников 
опроса уверены, что такие мероприятия беспо-
лезны и их лучше не проводить. Можно пред-
положить, что возможными причинами про-
блем в современном воспитании патриотизма 
школьников явились большая загруженность 
учеников школ патриотическими мероприяти-
ями, обязательный характер участия, неакту-
альность, устаревшие методы освещения темы 
патриотизма, отсутствие системности, неинте-
ресные программы и мероприятия для молодого  
поколения.

Одна из задач проведенного исследования 
заключалась в выявлении мероприятий патрио- 
тической направленности, вызывающих наи-
больший интерес у современных школьников. 
Нам было интересно узнать мнение респонден-
тов о том, в каких мероприятиях патриотическо-
го профиля они хотели бы принять участие. В 
связи с этим участникам опроса предлагалось 
выбрать несколько позиций из предложенных 
вариантов анкеты, но не более трех. Самым по-
пулярным оказался ответ «военно-спортивные 
игры, туристские слеты и походы по историче-
ским местам, краеведческие квесты, спартаки-
ады и др.». За него высказалось большинство 
респондентов (54,2 %). Далее по количеству вы-
боров варианты ответов расположились следу-
ющим образом: волонтерская работа (адресная 
помощь одиноким пожилым людям, организа-
ция концертов, поздравлений ветеранам ВОВ, 
благоустройство памятников и др.) – 49,5 %; 
посещение мест боевой славы, музеев, мемори-
альных комплексов, выставок – 47 %; экологиче-
ские акции (посадка деревьев, создание клумб, 
арт-объектов из вторичного сырья, очистка бе-
регов рек и т.п.) – 36,8 %. Менее интересными 
для современных школьников оказались массо-
вые мероприятия патриотической направленно-
сти (30,4 %). В качестве собственных пожела-
ний школьники предложили больше проводить  
военно-спортивных игр и соревнований.

Анализ результатов исследования свиде-
тельствует о том, что 67,1 % опрошенных вы-
сказались о насущной необходимости повысить 
уровень патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Не смогли ответить на дан-
ный вопрос 25,9 % участников анкетного опро-

са. 7 % респондентов заверили, что сегодня нет 
необходимости активизировать патриотическое 
воспитание молодежи.

По мнению Л.И. Ростовцевой, «ранее пре-
обладающее военно-патриотическое воспи-
тание уходит на задний план, уступая место 
другим формам. Выявленные особенности мен-
тальности современной молодежи заставляют 
задуматься о необходимости развития патрио- 
тизма, ориентированного не только «славное 
прошлое», но также на успешное настоящее и 
перспективное будущее» [5, с. 75].

Таким образом, несмотря на сегодняшний 
всплеск внимания к проблеме патриотического 
воспитания молодежи и определенную положи-
тельную результативность мероприятий патрио- 
тической направленности, результаты данного 
исследования показывают, что 6–7 % респон-
дентов уверены в бесполезности школьных ме-
роприятий данного профиля и бессмысленности 
усиления воспитательной работы по развитию 
ценностных ориентаций на Отечество. Выяв-
ленные негативные тенденции подчеркивают 
острую необходимость дальнейшего совершен-
ствования патриотического воспитания как важ-
ного направления педагогического процесса. 
Для решения этих проблем целесообразно не 
только использовать традиционные воспита-
тельные практики, но и широко применять кре-
ативные практики, которые неизбежно должны 
выходить за стены школьных кабинетов. Совре-
менные образовательные креативные практики, 
такие как исторические реконструкции, квесты, 
флешмобы и т.п., привлекают молодое поколе-
ние своей технологичностью, многочисленно-
стью, мобильностью. В процессе креативной 
деятельности школьники осуществляют твор-
ческую активность, используя свои таланты, 
навыки и креативные способности. Креативные 
практики предполагают развитие и раскрытие 
личностного потенциала, а также поиск новых 
и оригинальных решений в различных сферах  
деятельности. Креативная деятельность пред-
ставляет собой эмоционально заряженное со-
бытие. С позиции В.В. Мороз, эмоции, являясь 
движущей силой мышления в том или ином 
направлении, способствуют усилению когни-
тивных процессов, оказывают влияние на запо-
минание материала, расширяют возможности 
восприятия [4]. Невозможно не согласиться с 
мнением Е.Н. Князевой в том, что креативные 
практики – «фундамент современной образова-
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тельной политики, ориентированной на устой-
чивое будущее» [3, с. 129]. Безграничный диапа-
зон креативных практик позволит современному 
школьнику по-новому взглянуть на Отечество, 
глубже осмыслить личную сопричастность к 
его истории и культуре, осознать свою роль в  

укреплении и развитии России, что неизбежно 
будет способствовать воспитанию истинного  
патриота, обладающего политической культу-
рой, критическим мышлением, готового защи-
щать страну и выражать свою активную жизнен-
ную позицию. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
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Аннотация: При традиционном обучении 
часто используется подход к обучению, в ре-
зультате которого у студентов снижается учеб-
ная мотивация, наблюдается недостаточное 
освоение материала. Одной из ключевых осо-
бенностей электронных средств обучения явля-
ется возможность их адаптации для достижения 
различных образовательных целей. В данной 
статье авторы рассматривают электронную об-
разовательную среду, которая формируется в 
результате системного внедрения гибридного 
обучения и возможности ее использования с це-
лью индивидуализации и дифференциации про-
цесса обучения студентов в вузе. Виртуальная 
языковая среда, сформированная посредством 
различных типов упражнений, направленных на 
активизацию языковых навыков, предоставляет 
возможности для индивидуализации и диффе-
ренциации учебного процесса, что способствует 
языковому развитию студентов и повышению 
мотивации обучающихся. В статье приведены 
примеры использования электронных образова-
тельных технологий для достижения поставлен-
ных целей. Авторы приходят к выводу, что со-
вершенствование электронной среды открывает 
новые возможности для персонализации обуче-
ния, однако для достижения высоких результа-
тов при развитии и использовании электронной 
образовательной среды требуется тщательная 
организация и системная поддержка со стороны 
преподавателей.

Актуальность данной работы определена 
необходимостью актуализации форм и инстру-
ментов электронной образовательной среды в 
современном языковом образовании. Электрон-

ная образовательная среда предоставляет новые 
инструменты и технологии, которые позволяют 
адаптировать обучение к индивидуальным по-
требностям обучающихся, создавать упражне-
ния различных уровней сложности, использо-
вать интерактивные и мультимедийные средства  
обучения, обеспечивать групповую работу и 
сотрудничество с применением электронных  
платформ. 

Целью работы является анализ возмож-
ностей создания электронной образовательной 
среды в условиях языкового образования в вузе. 

Задачи исследования: изучение научной 
литературы по проблеме развития мотивации 
в процессе использования электронной обра-
зовательной среды; обобщение инструментов, 
используемых в электронной образовательной 
среде; разработка комплекса упражнений, спо-
собствующих повышению мотивации при об-
учении иностранному языку в электронной об-
разовательной среде языкового вуза.

Гипотеза исследования: индивидуализация 
и дифференциация обучения будут эффективны-
ми, если в процессе обучения будут использова-
ны возможности электронной образовательной 
среды с учетом особенностей и потребностей 
каждого обучающегося. 

Методы исследования: анализ учебно-мето-
дической и педагогической литературы, эмпири-
ческое наблюдение.

Достигнутые результаты работы могут 
представлять интерес для исследователей, изу-
чающих современные проблемы мотивации об-
учающихся в условиях актуализации и развития 
электронной образовательной среды с целью 
индивидуализации и дифференциации учебного 
процесса. 
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Интенсивное развитие технологий приво-
дит к необходимости пересмотра подходов к 
обучению иностранным языкам в современных 
условиях. Современные технологии позволяют 
внедрять дистанционные формы, гибридную 
форму обучения. Однако в условиях глобальных 
вызовов и неопределенности с параллельными 
возможностями актуализации форм и содержа-
ния образования вопросы развития мотивации 
при обучении иностранному языку не теряют 
актуальности. 

 В рамках данного исследования мы при-
держиваемся классификации систем электрон-
ного обучения, предложенной исследователями  
Б. Томлинсон и К. Виттейкер [1]: обучение с 
помощью сети Интернет (минимальное разме-
щение курса онлайн); смешанное обучение (до  
45 % содержания курса онлайн); гибридное обу-
чение (45–80 % содержания курса онлайн); дис-
танционное обучение (более 80 % содержания 
курса онлайн). 

В ключевом документе об образовании в 
РФ содержится следующее определение дистан-
ционных образовательных технологий, которое 
трактуется как образовательные технологии, 
осуществляемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей 
при косвенном взаимодействии участников об-
разовательного процесса [2]. 

В современных реалиях гибридное обуче-
ние получило значительное применение, пред-
полагающее сочетание традиционных и онлайн 
учебных ресурсов. Важной особенностью явля-
ется активное усвоение знаний обучающимися, 
при котором интегрируются онлайн и офлайн 
интерактивная аудиторная работа и самостоя-
тельная учебная деятельность студентов. Пер-
спективы гибридного обучения в высших учеб-
ных заведениях имеют большой потенциал, 
поскольку данный формат позволяет преподава-
телям создавать индивидуальные учебные тра-
ектории для каждого студента, которые могут 
быть адаптированы в соответствии с конкретны-
ми потребностями. 

По определению М.С. Медведевой, гибрид-
ная форма обучения – это система обучения, 
объединяющая самообразование в единое целое 
с принятой системой обучения (очное с приме-
нением дистанционного обучения), реализую-
щая взаимодействие педагогов, обучающихся 
и интерактивных источников информации, со-
держащая все компоненты образовательного 

процесса (цели, формы и методы, содержание, 
средства) [3]. В трудах С.Д. Калининой указано, 
что гибридное обучение предполагает активное 
внедрение технологий и инструментов дистан-
ционного обучения в традиционный формат [4]. 
Исследователи приводят факторы, влияющие на 
эффективность гибридного обучения, включая 
оптимальное распределение учебного времени, 
формирование гибкости мышления студентов, 
расширение образовательного и личностного 
кругозора [5].

Проблема мотивации как многомерного яв-
ления также обращает на себя внимание множе-
ства исследователей. Мотивация – это процесс 
побуждения к деятельности в целях достижения 
определенных целей [6, с. 432]. В рамках дан-
ного исследования под «мотивацией» мы пони-
маем учебную деятельность студентов как сово-
купность внешних и внутренних движущих сил, 
побуждающих их к целенаправленному учебно-
му процессу для достижения целей обучения [7]. 

Для повышения мотивации студентов в 
электронной образовательной среде необходи-
мо учитывать психолого-педагогические харак-
теристики и индивидуальные образовательные 
потребности обучающихся. Для студентов млад-
ших курсов характерными являются высокий 
показатель эмоционального компонента, позна-
вательный интерес и удовлетворенность процес-
сом обучения. Студенты отдельно выделяют же-
лание получить диплом о высшем образовании 
и достижения определенного профессионально-
го уровня. Однако при повышении требований и 
трудоемкости учебного процесса к следующим 
курсам мотивация снижается. Для эффектив-
ности процесса обучения и развития мотивации 
следующие формы работы являются наиболее 
востребованными: индивидуальные, парные и 
групповые, в которых преподаватель участвует 
в качестве партнера или руководителя [8, с. 24]. 

В рамках нашей работы по развитию элек-
тронной образовательной среды особое внима-
ние уделено повышению учебной мотивации с 
учетом психолого-педагогических и возрастных 
особенностей студентов первых курсов. Нами 
были разработаны и применены дидактические 
онлайн-материалы на английском языке с приме-
нением онлайн-платформ в практике обучения 
иностранному языку студентов 3 курса Инсти-
тута зарубежной филологии и регионоведения 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова, например Puzzle English, 
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которая предоставляет доступ к аутентичным 
материалам на основе отрывков из фильмов, 
ТВ-шоу, сериалов и музыкальных видеоклипов 
на английском языке.

В ходе нашей работы была поставлена за-
дача разработать комплекс упражнений для 
активизации языковых навыков и повышения 
мотивации студентов в условиях активного ис-
пользования электронной образовательной сре-
ды. В разработанном комплексе упражнений 
выделены несколько основных групп упраж-
нений, основанных на компонентах действий с 
языковыми средствами озвучивания иноязыч-
ной речи, которые соотносятся с механизмами 
аудирования иноязычной речи: восприятие и 
распознавание речи, вероятностное прогнозиро-
вание, понимание. Например, студенты должны 
прослушать текст, определить значение выде-
ленных слов и фраз в видео, а также перевести 
фрагменты видео на русский язык. Задание на 
вероятностное прогнозирование заключается в 
том, что студенты прослушивают предложение 
и далее они должны представить несколько ва-
риантов окончания данного предложения. После 
завершения прогнозирования студенты включа-
ют продолжение видео и проверяют, насколько 
их предположения были близки к оригинально-
му тексту. 

Для создания упражнений на развитие 
грамматических навыков была использована 
платформа Wordwall – электронный ресурс, по-
зволяющий создавать интерактивные игры и за-
дания различных типов. Материалы могут быть 
оформлены в печатном или электронном виде с 
помощью интерактивной доски или проектора, 
есть возможность отправить задания обучаю-
щимся для самостоятельной проработки, отсле-
дить результаты выполнения каждого задания и 
обеспечить обратную связь с преподавателем. 

В результате использования различных 
средств визуализации студенты отмечали заин-

тересованность и легкость в процессе запомина-
ния новых лексических единиц. Для закрепле-
ния лексического материала используются игры 
«Quiz» и «Crossword», в которых преподаватель 
предлагает студентам командные виды учебной 
деятельности, в которых есть возможность зало-
жить конкурентный элемент, что способствует 
повышению мотивации студентов к качествен-
ному выполнению различных учебных задач.

Разработанный комплекс упражнений был 
размещен в электронной образовательной среде 
вуза и создает игровую атмосферу, которая яв-
ляется ключевым элементом в создании вирту-
альной языковой среды, способствует повыше-
нию эффективности учебного процесса. В ходе 
работы был проведен анализ особенностей элек-
тронной образовательной среды как средства 
индивидуализации и дифференциации учебного 
процесса в вузе, уточнены проблемы, связанные 
с мотивацией обучающихся. 

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что использование упражне-
ний, разработанных с применением различных  
онлайн-инструментов, частично рассмотренных 
в данной статье, при гибридной форме обучения 
иностранному языку способствует повышению 
учебной мотивации студентов. Интеграция раз-
работанных упражнений в электронную об-
разовательную среду и их использование в ги-
бридной форме обучения иностранному языку 
позволило зафиксировать то, что студенты не 
только улучшили навыки владения иностран-
ным языком, но и почувствовали индивидуаль-
ную направленность обучения, использовали 
возможность обучения в асинхронном режиме. 
Преподаватели отметили повышение активно-
сти и самостоятельности обучающихся в про-
цессе использования электронной образователь-
ной среды вуза, отдельно отметили качество 
разработанных упражнений, оформление и ви-
зуализацию изучаемого материала. 
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Аннотация: Проблемность рассматриваемо-
го в публикации вопроса компетентности пени-
тенциарных работников различных служб в сфе-
ре причин конфликтов с участием осужденных, 
представляющих малые этносы, обусловлена 
некоторой латентностью рассматриваемых при-
чин. Материал статьи способствует выведению 
причин конфликтов с участием осужденных, 
представляющих малые этносы, из латентной, 
скрытой сферы в сферу четкого и объективно-
го понимания работниками пенитенциарной 
системы. Так, значительную долю понимания 
этих причин обуславливает ряд факторов. Во-
первых, осужденные, относящиеся к малым 
этносам, часто попросту не понимают предъ-
являемых к ним элементарных требований со 
стороны представителей администрации испра-
вительных учреждений. Во-вторых, имеет место 
нежелание пенитенциарных работников понять 
причины поведения рассматриваемой категории 
осужденных. В-третьих, проявляются особен-
ности традиционного детского воспитания, ко-
торые накладывают отпечаток на ментальность 
осужденных, представляющих малые этносы. 

Соответственно, определяется цель иссле-
дования – изучение вышеуказанных факторов, 
определяющих причины конфликтов рассмат- 
риваемых осужденных. Эта цель достигается 
решением задач по раскрытию каждого из ука-
занных факторов. В свою очередь, задачи реали-

зуются методами изучения теоретико-методиче-
ских источников и включенного наблюдения. По 
итогам проведенного исследования решена про-
блема определения ряда причин конфликтов с 
участием осужденных, представляющих малые 
этносы. 

Актуальность и значение развития компе-
тентности пенитенциарных работников в сфе-
ре конфликтов с участием осужденных, пред-
ставляющих малые этносы, вполне очевидны. 
Подобные конфликты могут иметь самые не-
гативные, разрушительные последствия. В по-
давляющем числе конфликтов, прежде всего, 
лежит непонимание осужденными, относящи-
мися к малым этносам, предъявляемых к ним 
элементарных требований, с одной стороны, а 
также нежелание пенитенциарных работников 
понять причины их поведения, с другой сторо-
ны. Причиной конфликтов выступают также и 
недостатки разъяснительной работы как с сами-
ми осужденными, так и с сотрудниками испра-
вительного учреждения.

Наглядным примером может стать следую-
щая типичная ситуация конфликта с участием 
осужденных, представляющих малые этносы. 
Такому представителю малого этноса, как, на-
пример, тувинец, с самых ранних лет внуша-
лось, что нельзя осквернять землю в том месте, 
где живешь. Поэтому, когда он оказывается в 
закрытом помещении исправительного учреж-
дения, у него сразу возникает проблема, где и 
как исполнять свои естественные потребности 
(имеющаяся в камере канализация не всегда 
воспринимается как нечто «удаленное» от его 
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пусть не юрты, но все равно места ночлега, жи-
тельства). Попытки собирать продукты жизне-
деятельности в отдельную посуду и хранение их 
где-нибудь в уголке, чтобы потом куда-нибудь 
вынести, воспринимаются сокамерниками не-
одобрительно, возникают конфликты. Создается 
взаимно неблагоприятное впечатление от тако-
го соседства, еще больше усиливающееся из-за 
непонимания, что переносится впоследствии на 
всю этническую группу. В лучшем случае все 
ограничивается лишь обвинениями в «дикости», 
но нередки и серьезные конфликты. 

Особенности традиционного детского вос-
питания также накладывают отпечаток на мен-
тальность осужденных, представляющих малые 
этносы, а также на причины их конфликтного 
поведения в местах лишения свободы. В част-
ности, интересны некоторые этнокультурные 
особенности и традиции, лежащие в основе вос-
питания и табуирования поведения детей и под-
ростков, относящихся к малым этносам. Напри-
мер, в тувинской семье юрта – это традиционно 
главное место, подобие гнезда, место, где мама 
рожает, кормит, воспитывает и поучает рожден-
ных ею детей. Традицией является сохранение 
матерью всю жизнь кожаного мешочка, где ле-
жат останки пуповин ее детей. Со времени, ког-
да дети осваивают речь и понимают обращенные 
к ним слова, мать начинает свое повествование о 
том, что запрещено делать детям и что они обя-
заны выполнять, делать. Рассказ матери не но-
сит менторского, назидательного тона, обеспе-
чивая особенную притягательность со стороны  
детей.

С трех лет ребенку внушается, что нельзя 
делать в жизни.

1. Стирать узоры с сундуков: лицевая сто-
рона сундука и лицо человека должны быть чи-
стыми и красивыми. 

2. Бить или уничтожать предметы быта 
(посуды). В частности, это тувинские ведра из 
дерева, в силу того, что эти ведра обеспечивают 
людям счастье.

3. Играть с огнем. Огонь – это божество ту-
винцев. 

4. Посещать места, где идет забой скота: 
дети не должны видеть кровь.

5. Посещать юрты, в которых находятся 
умершие. Запрещается громко говорить, шуметь 
рядом с такой юртой.

6. Воровать чужие вещи. Человек, украв-
ший чужую вещь, умрет в неслыханных  

мучениях. 
7. Обманывать. Если ребенок солгал, то, 

повзрослев, он онемеет из-за того, что ложь – это 
распространение греха. Путь лжеца – это путь в 
преисподнюю, в «нижний мир» и т.д. (согласно 
преобладающим религиозным или культовым 
предпочтениям). 

8. Употреблять табак. Согласно веровани-
ям, тот, кто курит с раннего возраста – раство-
ряет свои легкие.

9. Употреблять спиртное, в противном слу-
чае человек станет умалишенным. Если чело-
век начал употреблять спиртное с юношеского 
возраста, то в зрелом возрасте все родичи от-
вернутся от него и их юрты будут закрыты для  
человека.

10. Подслушивать процесс общения стар-
ших людей. Согласно повериям определяется, 
что далеко не вся пища пригодна для детей. Со-
ответственно, и не каждый разговор пригоден 
для юнца, ему не положено их слушать. Также 
нельзя вмешиваться в процесс общения взрос-
лых, тем более их перебивать. В таком случае 
дети должны покидать юрту, не мешая общаться 
взрослым и тем более не подслушивая. 

11. Посещать юрту шамана. Если это прои-
зойдет, у ребенка будет поражен живот (заболит) 
из-за того, что духи шаманов негодуют в случае, 
если ребенок заходит в эту юрту.

12. Проходить возле сидящих рядом взрос-
лых. Если это произойдет, то, когда ребенок бу-
дет взрослым, его не будут уважать. 

13. Прямо называть по имени старших. По 
поверьям, если дети это сделают, то у них горло 
будет болеть. 

14. Уходить со стоянки втайне от взрослых, 
иначе страшный человек, весь покрытый шерс-
тью, уведет их в пещеру. 

15. Царапать дно посуды, в противном слу-
чае наступит голод.

16. Бросать что-либо в реку. Если дети на-
рушат эту традицию, то у них возникнет такая 
болезнь, из-за которой они не смогут больше  
мочиться. 

17. Дети не должны бросать посуду с моло-
ком. Если ребенок бросил посуду и пролил мо-
локо, то он заболеет.

18. Рвать цветы. Если дети нарушат это пра-
вило, то у них отпадут уши. 

19. Баловаться, когда в юрте находятся го-
сти, в противном случае дела не будут ладиться 
и неудача ожидает всю семью.
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В заключение отметим, что приведенные 
основные правила позволяют нам создать хотя 
бы общее представление о том, на какие фак-
торы можно опереться для повышения эффек-
тивности исправительного процесса («сильные 
места»), а какие могут стать причиной непо-

нимания и конфликтов («слабые места»). Раз-
умеется, подобное деление чисто условное. В 
разных ситуациях указанные факторы могут 
поменяться полюсами: «сильный», положитель-
ный фактор при определенных условиях может 
стать «слабым», и наоборот.
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Аннотация: Цель данной статьи – анализ 
факторов профилактики конфликтов в курсант-
ской среде в образовательных организациях 
ФСИН России. Решение задачи осуществляется 
на основе общенаучных методов анализа и обоб-
щения. В статье выделены отдельные факторы и 
обозначено воспитание сознательности, форми-
рование мировоззренческих позиций, готовно-
сти и способности обучающихся отвечать за об-
щественно необходимые требования в качестве 
значимых. Приводится типология конфликтов, 
отличительные черты конфликтности в образо-
вательных организациях ФСИН России, выделя-
ется и характеризуется специфика. 

В.А. Сухомлинский писал о конфликтах: 
«Умение избежать конфликта – одна из состав-
ных частей педагогической мудрости учите-
ля. Предупреждая конфликт, педагог не только 
сохраняет, но и создает воспитательную силу 
коллектива». Предупреждение, профилактика 
конфликтов в образовательных организациях 
ФСИН России – это, безусловно, важная и ак-
туальная задача, решаемая командно-преподава-
тельским составом в процессе педагогической 
деятельности. Проведенные исследования по-
казывают, что подавляющее большинство педа-
гогов и руководителей образовательных органи-

заций отмечают неизбежность возникновения 
в них конфликтов. В то же время субъективная 
причинность их возникновения либо недооце-
нивается, либо отрицается. Главными причина-
ми считаются наличие социальных и экономи-
ческих неоднородностей. В этом затушевывании 
истинной причинности заложено серьезное про-
тиворечие, препятствующее снижению уровня 
конфликтогенности среды образовательных ор-
ганизаций [1]. 

Образовательная среда может быть источ-
ником самых разнообразных и разноуровневых 
конфликтов. Приведем простейшую классифи-
кацию возможных конфликтов в образователь-
ных организациях ФСИН России. Во-первых, 
возможно возникновение конфликтов в курсант-
ской среде: на межличностном уровне, на уров-
не «отдельный курсант – группа курсантов», на 
межгрупповом уровне. Во-вторых, аналогичную 
ситуацию мы можем диагностировать в среде 
командно-преподавательского состава: на меж-
личностном уровне межу отдельными пред-
ставителями педагогического коллектива, на 
уровне «преподаватель – педагогический кол-
лектив», на межгрупповом уровне между кол-
лективами отдельных кафедр, факультетов и т.д. 
Также можно выделить перекрестные конфлик-
ты между вышеперечисленными участниками, 
группами и коллективами. Конфликты возника-
ют как по горизонтали, так и по вертикали. За-
частую конфликтующие стороны вовлекают в 
конфликтное взаимодействие и представителей 
руководства. Реже вовлекаются родители.

Конфликты в образовательных организаци-
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ях ФСИН России характеризуются отличитель-
ными чертами. Эти черты в основном связаны 
со спецификой обучения в ведомственных вузах. 
Учеными выделены следующие особенности 
конфликтов в образовательных организациях в 
целом: разнообразие видов; разнообразие функ-
ций; конфликтогенность образовательной сре-
ды; высокая эмоциональность; преимуществен-
ная ориентация на предмет конфликта, нежели 
на объект; публичный характер; напряженность 
постконфликтной ситуации [2; 5]. Все эти осо-
бенности в условиях компактного проживания 
курсантов в помещениях казарменного типа на 
первых курсах обучения приобретают дополни-
тельную значимость и остроту. К этому добавля-
ются конфликты, связанные с необходимостью 
перестройки процесса общения с одногруппни-
ками и преподавателями с позиции уставных 
взаимоотношений, единоначалия и требования 
неукоснительного исполнения приказов выше-
стоящего командования. 

В одной статье невозможно охватить все 
аспекты профилактики конфликтов в образова-
тельных организациях ФСИН России. Поэтому 
остановимся на одном факторе, представляю-
щемся нам действенным в профилактировании 
конфликтогенных ситуаций. Воспитание у кур-
сантов сознательного отношения к порученному 
делу – это не только необходимая предпосылка 
успешности учебного процесса, одна из основ-
ных задач педагогической работы, но и фактор 
профилактики конфликтов в образовательных 
организациях ФСИН России. Мы считаем, что 
профилактика конфликтов связана с готовно-
стью и способностью обучающихся отвечать 
за общественно необходимые требования. Бес-
спорно, что воспитание сознательности – одна 
из сложнейших задач педагогического процесса. 
Существенной ее частью является интериориза-
ция курсантами образовательных организаций 
ФСИН России, учебные группы в которых пред-
ставляют собой многонациональные коллекти-
вы, норм межкультурного и межнационального 
общения. Именно это зачастую является ре-
перной точкой возникновения межличностных 
конфликтов в курсантской среде. Разумеется, 
в процессе воспитания важно избежать одно-
сторонней переоценки, буквального усвоения 
принятых в обществе норм поведения, посколь-
ку развитие личности и связанный с ним рост 
сознательности предполагают активные взаи-
модействия индивида с окружающим миром. 

Но без усвоения этих норм личность не может 
нормально развиваться. Курсант в ходе обу-
чения должен хотеть соблюдать усваиваемые 
нормы, иметь соответствующую мотивацию, 
понимать, как сознательность и способность 
отвечать за свои поступки, действия и слова 
повлияет на взаимоотношения в учебной груп-
пе и в образовательной организации в целом. 
Адекватно понятые и усвоенные курсантами 
нормы поведения в курсантской среде не станут 
основой их поведения, действенным фактором 
профилактики конфликтных ситуаций, пока не 
будут восприняты эмоционально. Знание норм 
и соответствующих этим знаниям действий 
есть результат логического обоснования, ос-
мысления, интериоризации, целенаправленной 
мотивации поведения. Одним из важнейших 
компонентов воспитания сознательного, ответ-
ственного отношения курсантов к делу является 
формирование их мировоззрения. Становление 
мировоззренческой позиции в большей степе-
ни зависит от среды образовательной организа-
ции. Взаимоотношения между преподавателем 
и курсантами, их конфликтогенность являются 
существенным фактором, определяющим про-
цесс становления и формирования убеждений и 
мировоззренческих позиций. Важно не только 
то, какой предмет и с каких мировоззренческих 
позиций преподается в учебном процессе, но и 
то, как именно преподаватель это делает [3; 4]. 

Усвоение передаваемых преподавате-
лем нравственных ценностей происходит тем 
успешнее, чем больше курсанты идентифици-
руют себя с ним, проявляют к нему уважение, 
подражают ему, возможно, даже неосознанно. 
Если курсанты усваивают в процессе изучения 
предмета только определенную сумму знаний, а 
сам преподаватель не вызывает у них желания 
ему подражать, не является для них образцом, 
то формирование сознательности, ответствен-
ности, мировоззрения и убеждений значительно 
затрудняется. Опыт преподавательской работы 
авторов позволяет утверждать, что достаточно 
часто курсанты не принимают транслируемую 
преподавателем мировоззренческую позицию 
из-за конфликтных отношений, отсутствия кон-
тактов с ним. Л.И. Божович, анализируя резуль-
таты экспериментальных исследований, пришла 
к выводу, что для позитивного развития лично-
сти обучающегося особое значение имеет его от-
ношение к усваиваемому образцу.

Таким образом, профилактика конфлик-
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тов в курсантской среде в России возможна, и 
большую роль в этом процессе играют воспи-
тание у курсантов сознательного отношения к 

порученному делу и педагогическое мастерство  
командно-преподавательского состава образова-
тельных организаций ФСИН России. 
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Аннотация: Цель работы состоит в выявле-
нии связи воспитательных ошибок родителей с 
их влиянием на жизнь ребенка. Теоретический 
анализ литературы и эмпирические исследо-
вания, проведенные под нашим руководством, 
привели к следующим заключениям: негатив-
ный психологический климат в семье, негар-
моничные стили воспитания, психологическое 
непринятие взрослым роли родителя, его трав-
матичный опыт в прошлом, переносимый на от-
ношения с партнером и собственным ребенком, 
искажают детские представления о других лю-
дях и самом себе, чреваты развитием психосо-
матических заболеваний, социально-психологи-
ческой дезадаптации. 

Современная российская семья серьезно 
трансформировалась в сравнении с типичной 
советской семьей, о чем можно судить по увели-
чению числа разводов, неполных, замещающих 
и материнских семей, росту числа бездетных и 
малолетних семей [5; 10]. 

Привычные социальные стереотипы при-
писывают мужчине роль главы семьи по праву 
осуществления материального обеспечения, од-
нако это редко соответствует действительности. 
Между тем и сегодня женщина, независимо от 
брачного статуса, тратит не менее 30,5 часов в 
неделю на домашнюю работу, женатый мужчи-
на – до 10,5 [4]; смысл жизни женщина ищет в 
семье, близких, эмоциональном опыте, мужчи-
на – в профессии, достижениях, целеустремлен-
ности, спокойствии [16]. Модель родительской 
семьи в будущем будет определять жизненные 
ориентиры выросшего ребенка; значимой фигу-
рой мать окажется не только в неполных и ма-

теринских семьях, но и в полных, где отец мало 
участия принимает в воспитании детей [9; 10]. 

Непринятие роли родителя 

Недостаток мужского внимания и измене-
ния в социальных условиях и отношениях при-
водят к формированию деструктивной маску-
линности, которая наиболее часто проявляется в 
трех вариациях: образ сильного и агрессивного 
мужчины, самоутверждающегося асоциально: 
в драках, пьянстве, жестокости, социальном и 
сексуальном насилии; образ покорного и по-
кладистого в общественной жизни человека, со-
четающийся с жестокой тиранией в домашнем 
кругу; образ социально пассивной личности, 
демонстрирующей выученную беспомощность, 
компенсирующую уход от личной ответствен-
ности в игровой мир мальчишества [7]. Однако 
ни одна из этих моделей не способствует само-
реализации мужчины в роли отца. 

Проблема воспитания детей будет усугуб- 
ляться, если и женщина не имеет адекватно сфор-
мированной полоролевой идентичности, сопря-
женной с ролью матери. Женщин, не готовых к 
материнству, характеризует конфликт в сфере 
ценностей, дискретное восприятие собственной 
жизни, активное стремление к самоактуализа-
ции, не связанной с материнством, желание со-
хранить личное психологическое пространство 
[15]. Столкнувшись в прошлом с родительским 
непринятием, женщины трансформировали его 
в негативное самоотношение, аутоагрессию, 
что привело к экстернальности, неготовности к 
перестраиванию семейного функционирования, 
неспособности к длительной привязанности [6]. 

Негативный психологический климат семьи 

Семья, утратившая психотерапевтиче-
скую функцию, не способна научить ребенка 
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любви и социальной общности, инерционно 
навязывая в дальнейшем деструктивный жиз-
ненный сценарий. Так, женщины, бросившие 
своих новорожденных детей, первоначально 
сами воспитывались в психотравмирующей  
среде [1]. 

Опыт виктимизации, приобретенный от 
референтного окружения, нередко сопряжен с 
формированием отклоняющегося, в том чис-
ле аддиктивного поведения [9], оправдывает 
агрессивность, направленную на посторонних 
и близких людей, объявляя физическое насилие 
«воспитательной мерой» [12; 14]. Формирова-
нию агрессии в детском возрасте способству-
ют: физические и психологические наказания, 
эмоциональная разобщенность членов семьи, 
противоречивые стили воспитания, опыт на-
силия, пережитый родителем в детском возрас-
те, агрессивное поведение отца, толерантность 
матери к агрессивным проявлениям ребенка, 
ее безразличие и отчужденность [14]. Дети, со-
циализирующиеся в интернатах, преодолевают 
насилие через противостояние окружающему 
миру, непризнание его правил, однако с исто-
щением ресурсов детской психики развивается 
психосоматическая симптоматика, социально-
психологическая дезадаптация [3; 9]. 

Женщины, подвергающиеся физическому 
насилию со стороны мужа/сожителя, реализуют 
традиционную модель семьи, характеризуются 
низким уровнем образования и престижности 
профессии, незначительным ежемесячным до-
ходом или его отсутствием, относятся к средней 
(30–55 лет) или старшей (от 56 лет) возрастной 
группе, бездетны или имеют одного-двух детей, 
живут с партнером, страдающим алкогольной 
зависимостью [13]. Мужчины также могут вы-
ступать жертвами семейных отношений, когда 
их спутницы входят в группу риска: зависимы 
от психоактивных веществ, демонстрируют асо-
циальное поведение, воспитывались в неблаго-
получной семье [11; 14]. 

Негармоничные стили воспитания

В дипломной работе Е. Шавриной (выпол-
ненной под нашим руководством), было вы-
явлено, что молодые родители дошкольников 
проявляют воспитательную несостоятельность, 
выбирая непродуктивные стили воспитания: по-
творствующую гиперпротекцию, эмоциональ-
ное отвержение, повышенную моральную от-
ветственность. Результат родительских выборов 
сказался на развитии неадекватной самооценки 
ребенка. В курсовом исследовании Б. Иваниц-
кой, курируемой нами, было установлено, что 
старшие дошкольники с заниженной самооцен-
кой занимали в группе положение изгоя, лидера-
ми избирались их сверстники с высокой и завы-
шенной самооценкой.

Подростки демонстрируют неуважение к 
родителям, если проживают в неполной семье, 
считают, что их родители не имеют социальных 
достижений, полагают, что взрослые проявляют 
воспитательную неуверенность, эмоциональ-
ную холодность или враждебность, склонны к 
гиперпротекции [8]. Собственный травматич-
ный опыт и негармоничные стили воспитания  
обуславливают делинквентное поведение под-
ростков [2].

Заключение

1. Неблагоприятный психологический кли-
мат обуславливает нарушение социально-психо-
логической адаптации. 

2. В семье формируются представле-
ния ребенка о качествах собственной лич-
ности и окружающих людей, взгляды на  
жизнь.

3. Психологическая неготовность к роди-
тельству, проблемное самовосприятие, непро-
дуктивные стили воспитания и отношений с су-
пругом – предикторы деструктивного развития 
личности. 
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Аннотация: В данной работе рассмотре-
ны основные аспекты адаптации иностранных 
студентов к новым имеющимся условиям физи-
ческого воспитания и развития. Данная работа  
актуальна, так как с каждым годом в России рас-
тет количество новоприбывших иностранных 
студентов, испытывающих адаптационные про-
блемы в новых условиях. 

Целью данного исследования было опреде-
ление физической активности как фактора социо- 
культурной адаптации иностранных студентов. 

В соответствии с целью были также выявле-
ны и задачи: изучение опыта других стран в об-
ласти адаптации иностранных студентов через 
физическое воспитание; анализ литературных 
источников и обобщение теоретической инфор-
мации по данной теме. Среди методов исследо-
вания был использован метод анкетирования. 
Опросы проходили на базе Казанского государ-
ственного энергетического университета, Казан-
ского государственного химико-технологическо-
го университета и Казанского государственного 
университета культуры и искусств.

По результатам исследования было выявле-
но, что для большинства опрошенных студентов 
занятия физической культурой способствуют 
лучшему социокультурному адаптированию. 

Одна из главных проблем иностранного 
студента – адаптация к новому образу жизни, к 
новой культуре. Данный процесс значительно 
облегчается благодаря занятиям по физической 
культуре и спорту. 

Введение

Физическое воспитание играет важную роль 
в процессе адаптации иностранных студентов в 
новых условиях. Главными преимуществами 
физической активности являются укрепление 
физического здоровья, повышение выносливо-
сти и сопротивляемости организма к стрессам 
и болезням. Кроме того, регулярные занятия 
спортом помогают поддерживать эмоциональ-
ное равновесие, улучшают настроение и способ-
ствуют улучшению психического здоровья. 

Для иностранных студентов спорт может 
стать не только способом поддержания здо- 
ровья, но и средством адаптации к новым усло-
виям. В процессе занятий спортом они могут не 
только улучшать свое физическое состояние, но 
и проявлять активность в коллективе, а также 
легче осваивать новый язык. Кроме того, нали-
чие спортивной инфраструктуры и проведение 
спортивных соревнований в вузе могут стать 
важным элементом социальной адаптации ино-
странных студентов [4]. Участие в состязаниях 
помогает им ощутить себя частью университет-
ского сообщества и укреплять связи с другими 
студентами. Процесс адаптации иностранных 
студентов включает в себя не только учебу, но 
и адаптацию к новой культуре и образу жизни. 
Чтобы эффективно адаптироваться к новому 
окружению, студентам нужна помощь в различ-
ных аспектах, таких как социальное взаимодей-
ствие и ознакомление с культурой. Физическое 
воспитание может служить помощью в адапта-
ции иностранных студентов.

Цель данного исследования – определить, 
как физическая активность может помочь ино-
странным студентам в адаптации к новой куль-
туре и образу жизни.
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Задачами исследования являются: проана-
лизировать влияние физического воспитания 
на адаптацию иностранных студентов; изучить 
опыт других стран в области адаптации ино-
странных студентов через физическое воспи-
тание; выявить проблемы, с которыми сталки-
ваются иностранные студенты при адаптации 
через физическое воспитание; предложить прак-
тические рекомендации по улучшению процесса 
адаптации иностранных студентов через физи-
ческое воспитание.

Для проведения исследования были исполь-
зованы различные источники информации.

1. Анализ литературы: на основе изучения 
научных статей, книг и других источников были 
проведены систематизация и обобщение тео-
ретической информации о процессе адаптации 
иностранных студентов и роли физического вос-
питания в этом процессе.

2. Эмпирическое исследование: были 
проведены опросы на базах Казанского госу-
дарственного энергетического университета, 
Казанского государственного химико-техноло-
гического университета и Казанского государ-
ственного университета культуры и искусств. В 
опросе участвовали студенты первых курсов со 
стажем пребывания в России от одного до трех 
лет. Был использован анкетный метод.

В условиях современного высшего образо-
вания все более актуальной становится пробле-
ма адаптации иностранных студентов. В данном 
исследовании рассмотрена роль физического 
воспитания в процессе адаптации иностранных 
студентов [1].

С каждым годом количество иностран-
ных студентов в университетах России растет. 
Адаптация к новой культуре, языку и образу 
жизни становится одной из главных проблем, 
с которой сталкиваются иностранные студен-
ты. Физическое воспитание является одним из 
ключевых аспектов адаптации иностранных сту-
дентов в новом окружении. В связи с этим дан-
ное исследование имеет большое практическое  
значение.

Проанализировав источники информации 
и результаты опросов, мы выявили преимуще-
ства физического воспитания при адаптации 
иностранных студентов. Среди них – улучше-
ние физического и психологического здоровья, 
повышение самооценки, адаптация к новому 
окружению и совершенствование социальных 
навыков.

Однако иностранные студенты сталкивают-
ся с рядом проблем при адаптации через физи-
ческое воспитание: недостаточность учебных 
программ, отсутствие квалифицированных ин-
структоров, языковые барьеры и отсутствие мо-
тивации.

Результаты исследования

Из результатов исследования следует, что 
физическое воспитание играет важную роль в 
адаптации иностранных студентов. Большин-
ство опрошенных студентов заявили, что за-
нятия физической культурой для них не только 
помогают укреплять здоровье и поддерживать 
физическую форму, но и способствуют лучшему 
социальному адаптированию [2].

Важным фактором успеха становится не 
только сам процесс занятий, но и их органи-
зация. Качественное физическое воспитание 
должно включать разнообразие спортивных 
игр и упражнений, определенный ритм и рас-
пределение нагрузки, персональный подход к 
каждому студенту [3]. Также важным моментом 
является создание дружелюбной атмосферы на 
занятиях, что позволяет иностранным студентам 
чувствовать себя более комфортно, уменьшает 
стресс и повышает мотивацию.

Физическое воспитание играет важную роль 
в адаптации иностранных студентов в новой 
среде. Однако для эффективной адаптации необ-
ходимы соответствующие учебные программы, 
квалифицированные инструкторы и создание 
специальной мотивации для студентов. Исполь-
зование спортивных игр может существенно 
улучшить процесс адаптации иностранных сту-
дентов в России. Рекомендуется более широкое 
использование физического воспитания в про-
цессе адаптации иностранных студентов в выс-
шем учебном заведении.

Заключение

Для иностранных студентов спорт может 
стать не только способом поддержания здоро-
вья, но и средством адаптации к новым услови-
ям. В процессе занятий спортом они могут не 
только улучшать свое физическое состояние, но 
и проявлять активность в коллективе, а также 
легче осваивать новый язык. Кроме того, нали-
чие спортивной инфраструктуры и проведение 
спортивных соревнований в вузе могут стать 
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важным элементом социальной адаптации ино-
странных студентов. Участие в состязаниях по-
могает им ощутить себя частью университет-
ского сообщества и укреплять связи с другими 
студентами. 

Однако иностранные студенты сталкивают-
ся с рядом проблем при адаптации через физи-
ческое воспитание: недостаточность учебных 

программ, отсутствие квалифицированных ин-
структоров, языковые барьеры и отсутствие мо-
тивации.

Целью может быть выяснение, как участие 
в командных играх, спортивных соревнованиях 
и тренировках способствует созданию социаль-
ных связей и взаимодействию между иностран-
ными и местными студентами.

Список литературы

1. Груцяк, Н.Б. Физическая культура как мощный фактор, способствующий адаптации ино-
странных студентов в вузе / Н.Б. Груцяк, В.И. Груцяк // Физическое воспитание студентов. –  
2010. – № 2. – С. 37–39.

2. Зиятдинова, Ю.Н. Интернационализация образования: региональный подход / Ю.Н. Зиятди-
нова, П.Н. Осипов // Управление устойчивым развитием. – 2016. – В. 6. – С. 80–85 (RINC, ВАК).

3. Осипов, П.Н. Ценностные ориентации студентов / П.Н. Осипов, Л.Н. Осипова // Право и об-
разование. – 2017. – В. 6. – С. 45–52 (RINC, ВАК).

4. Фазлеева, Е.В. Занятия физической культурой в вузе как средство адаптации иностранных 
студентов к обучению / Е.В. Фазлеева, Н.В. Власенко, А.С. Шалавина // Наука и спорт: Современные 
тенденции. – 2016. – № 2 (Том 11). – С. 32–33.

 
References

1. Grutciak, N.B. Fizicheskaia kultura kak moshchnyi faktor, sposobstvuiushchii adaptatcii 
inostrannykh studentov v vuze / N.B. Grutciak, V.I. Grutciak // Fizicheskoe vospitanie studentov. – 2010. – 
№ 2. – S. 37–39.

2. Ziiatdinova, Iu.N. Internatcionalizatciia obrazovaniia: regionalnyi podkhod / Iu.N. Ziiatdinova, 
P.N. Osipov // Upravlenie ustoichivym razvitiem. – 2016. – V. 6. – S. 80–85 (RINC, VAK).

3. Osipov, P.N. Tcennostnye orientatcii studentov / P.N. Osipov, L.N. Osipova // Pravo i  
obrazovanie. – 2017. – V. 6. – S. 45–52 (RINC, VAK).

4. Fazleeva, E.V. Zaniatiia fizicheskoi kulturoi v vuze kak sredstvo adaptatcii inostrannykh studentov 
k obucheniiu / E.V. Fazleeva, N.V. Vlasenko, A.S. Shalavina // Nauka i sport: Sovremennye tendentcii. – 
2016. – № 2 (Tom 11). – S. 32–33.

 
© Л.В. Бортникова, А.А. Болотников, С.О. Смирнова, 2023



98

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
PHYSICAL CULTURE AND PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING

УДК 378.4 

Л.В. БОРТНИКОВА, А.А. БОЛОТНИКОВ, С.О. СМИРНОВА 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», г. Казань;

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  
университет», г. Казань

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ  

У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Ключевые слова: глобальная мобильность 
населения; трудовые мигранты; престижное 
высшее образование; глобальный рынок труда; 
российское правительство; иностранные студен-
ты; спорт.

Аннотация: В этом тексте рассматриваются 
проблемы, с которыми сталкиваются иностран-
ные студенты при адаптации к образовательной 
деятельности в российских университетах. Ис-
следуется взаимосвязь между их адаптацией и 
уровнем физической активности. Цель исследо-
вания – установить связь между адаптацией ино-
странных студентов-первокурсников и уровнем 
их физической активности. Результаты исследо-
вания показывают, что значительный процент 
иностранных студентов испытывают высокий 
уровень тревожности, а показатели их здоровья, 
настроения и активности ниже по сравнению с 
российскими студентами. В исследовании так-
же рассматривается влияние физической актив-
ности на адаптацию учащихся в зависимости от 
их вовлеченности в занятия физкультурой, спор-
тивные секции и соревнования. 

Введение

С каждым годом количество иностранных 
студентов в университетах России растет. Адап-
тация к новой культуре, языку и образу жизни 
становится одной из главных проблем, с которой 
сталкиваются иностранные студенты. Физиче-
ское воспитание является одним из ключевых 
аспектов адаптации иностранных студентов в 
новом окружении. 

Иностранные студенты сталкиваются с про-
блемами адаптации трех типов: проблемы, свя-
занные с учебным процессом, индивидуальные 
проблемы и социокультурные проблемы (про-
блемы, связанные с новой социальной средой). 
Следовательно, несколько видов адаптации сли-
ваются одновременно на начальном этапе обу-
чения и создают серьезные препятствия как для 
когнитивной, так и для коммуникативной дея-
тельности [4].

Цели данного исследования: определить 
уровень тревожности иностранных студентов 
во время адаптации в новой учебной среде с по-
мощью метода Спилберга; проанализировать 
потенциал физической культуры для развития 
социальной интеграции иностранных студен-
тов; установить связь между адаптацией ино-
странных студентов-первокурсников и уровнем 
их физической активности.

В соответствии с целями и гипотезами в 
данном исследовании были поставлены и ре-
шены следующие задачи: провести анкетирова-
ние среди иностранных студентов 1-го года об-
учения; проанализировать сущность проблемы 
адаптации к учебной деятельности иностранных 
студентов; выявить и теоретически обосновать 
педагогические условия адаптации иностран-
ных студентов факультета физической культуры 
к учебной деятельности.

Методика и организация исследования 

В исследовании принимали участие ино-
странные студенты 1-го года обучения Казан-
ского государственного энергетического универ-
ситета. Всего приняли участие 150 студентов. В 
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начале 1-го семестра уровень тревожности сту-
дентов измерялся с помощью метода Спилберга. 
Метод позволяет определить условия и факто-
ры, при которых состояние тревоги появляется, 
а также степень адаптации в случае возникно-
вения психотравмирующих ситуаций. Метод 
хорошо известен и используется во всем мире 
для измерения состояния тревожности с целью 
определения потребности в психологической 
поддержке. 

Вопросник содержит две части: STAI-1 – 
для измерения текущего уровня тревожности и 
STAI-2 – для измерения длительной тревожно-
сти. Ответы студентов оцениваются по шкале от 
1 до 4, где 1 – очень мало, 2 – не очень много,  
3 – довольно много и 4 – очень много. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Независимо от страны происхождения че-
ловек может проявлять определенный уровень 
тревожности как до начала обучения в иссле-
дуемом университете, так и во время учебного 
процесса. Сначала был определен уровень тре-
вожности до 1-го семестра. Для контрольной 
группы были получены следующие результаты: 
68 % иностранных студентов показали высокий 
уровень тревожности; 24 % – умеренный уро-
вень тревожности; 8 % – низкий уровень тре- 
вожности. 

Уровень психологической адаптации из-
мерялся с использованием метода HAM. Метод 
HAM (Hamilton Anxiety Scale) – это психологиче-
ский инструмент, разработанный для измерения 
уровня психологической адаптации по шкале 
тревоги. Было выявлено, что до 1-го семестра 
уровень здоровья иностранных студентов был 
намного ниже (средний балл составил 3,97) по 
сравнению с таковым у российских студентов 
(средний балл равен 5,80). Средняя оценка ино-
странных студентов по критериям «настрое-
ние» и «активность» также была низкой – 4,10 и  
3,98 баллов соответственно. Для сравнения, 
средние баллы российских студентов по крите-
риям «настроение» и «активность» составили 
5,5 и 5,8 соответственно. 

Способность к адаптации является одним 
из основных свойств личности, которое пред-
ставляет собой хранилище функциональных 
резервов и действует как источник энергии, не-
обходимый для непрерывного взаимодействия 
человека с изменяющимися условиями окружа-

ющей среды. 
После начала 1-го семестра студенты испы-

тывали различное количество физических на-
грузок. Нагрузка была разделена на следующие 
четыре группы. 

A. Студенты, занимающиеся физическими 
нагрузками только во время обязательных заня-
тий по физическому воспитанию. 

B. Студенты, занимающиеся физическими 
нагрузками во время обязательных занятий по 
физическому воспитанию, а также во время по-
сещения различных спортивных секций или ин-
дивидуальных занятий. 

C. Студенты, вовлеченные в физическую 
деятельность во время обязательных занятий по 
физическому воспитанию, а также во время по-
сещения различных спортивных секций или ин-
дивидуальных занятий, включая участие в раз-
личных спортивных соревнованиях. 

D. Учащиеся, освобожденные от обяза-
тельных занятий физкультурой по состоянию  
здоровья. 

В ходе исследования было замечено, что у 
некоторых студентов изменился уровень дви-
гательной активности в течение года. Для объ-
ективной оценки влияния физических нагрузок 
эти студенты были исключены из дальнейшего 
рассмотрения. Кроме того, студенты, не име-
ющие физической активности, также были 
удалены. В результате исследуемая группа со-
кратилась до 47 иностранных студентов для де-
монстрации физической активности, по крайней 
мере, в минимальном объеме (студенты из групп  
A, B и C). 

Результаты, полученные в конце 1-го се-
местра, показали, что процент студентов, де-
монстрирующих напряжение при адаптации, 
составил 61 % для студентов группы A и 22 % 
для студентов группы C. В то же время процент 
удовлетворительной адаптации составил 39 % 
для студентов группы A и 78 % для студентов 
группы C. Это указывает на то, что существует 
связь между физической активностью и адапта-
цией. Увеличение физической активности может 
улучшить адаптацию. Проанализировав источ-
ники информации и результаты опросов, мы вы-
явили преимущества физического воспитания 
при адаптации иностранных студентов. Среди 
них: улучшение физического и психологическо-
го здоровья, увеличение самооценки, адаптация 
к новому окружению и повышение социальных 
навыков.
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Заключение 

Исследование показало, что физическая ак-
тивность может служить дополнительным ре-
сурсом для процесса адаптации иностранных 
студентов к обучению в российских университе-
тах. Регулярные занятия физической культурой 
с оптимальным режимом двигательной актив-
ности улучшают психоэмоциональное и функ-
циональное состояние иностранных студентов 
и формирование адекватной реакции на много-
мерное влияние окружающей среды [7]. Таким 
образом, физические упражнения приводят к 
ускорению процессов адаптации. Исследование 
показало, что большое количество иностранных 
студентов из исследуемой контрольной группы, 

которые посещали обязательную физическую 
подготовку, могут быть адаптированы в течение 
одного учебного года. Посещение дополнитель-
ных необязательных занятий или спортивные 
секции могут привести к ускорению процесса 
адаптации в два раза. Физическое воспитание 
играет важную роль в процессе адаптации ино-
странных студентов в новых условиях. Главны-
ми преимуществами физической активности 
являются укрепление физического здоровья, 
повышение выносливости и сопротивляемо-
сти организма к стрессам и болезням. Кроме 
того, занятия спортом помогают поддерживать 
эмоциональное равновесие, улучшают настро-
ение и способствуют улучшению психического  
здоровья. 
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Аннотация: В статье представлена исследо-
вательская работа, цель которой заключалась в 
совершенствовании физической подготовленно-
сти детей в условиях средней общеобразователь-
ной школы на основе использования спортив-
ных танцев. Основными задачами работы были 
разработка и апробация методики по развитию 
физических качеств детей среднего школьного 
возраста посредством элементов спортивного 
танца. Мы предположили, что их применение на 
уроке физической культуры будет способство-
вать совершенствованию уровня физической 
подготовленности и повышению мотивации к 
физкультурно-спортивной деятельности школь-
ников. В результате исследования нами опреде-
лены теоретические аспекты методики развития 
физических качеств учащихся средних классов 
посредством элементов спортивного танца, раз-
работаны методические рекомендации для со-
вершенствования физической подготовленности 
на основе элементов спортивного танца. По ре-
зультатам исследования мы пришли к выводу о 
том, что занятия структурированными танцами 
способствуют развитию не только физических 
качеств, они оказывают положительное влияние 
на развитие коммуникативных способностей, 
повышают эффективность процесса совместной 
спортивной деятельности школьников, благода-
ря танцевальной основе и музыкальному акком-
панементу они создают высокий эмоциональ-
ный фон и позволяют им поддерживать интерес 
к урокам физической культуры. 

Занятия спортивными и современными тан-
цами формируют мотивацию к урокам физиче-
ской культуры, создавая эмоциональное состоя-
ние, повышая спортивные результаты, изменяя 
ценностные ориентации, обогащая духовный 
мир. В этом качестве они открывают возможно-
сти для позитивных изменений биологического 
и социального статуса каждого человека [2; 3; 7].

Как утверждает Е.Г. Монахова, освоение 
спортивного танца требует постоянной физиче-
ской подготовки. На занятии есть разделы, ко-
торые работают на базовые позиции и элементы 
танца. В результате систематических занятий 
формируется мышечный корсет с помощью ла-
тиноамериканских танцев, а также исправляется 
осанка. Активно задействованы мышцы живота 
и спины, что способствует своевременному мас-
сажу внутренних органов [4].

Также можно отметить, что введение в об-
разовательных учреждениях занятий спортив-
ными танцами может стать эффективным мето-
дом решения проблемы снижения двигательной 
активности учащихся и прочих отклонений здо-
ровья молодежи [1].

Важнейшими физическими качествами в 
спортивных танцах являются подвижность су-
ставов и особенно гибкость. Без этих качеств не-
возможно развивать и формировать выразитель-
ность и пластику, совершенствовать технику 
движений. Это связано с тем, что недостаточная 
подвижность суставов приводит к ограничен-
ности и скованности движений. Необходимо 
выполнять пульсирующие движения, акробати-
ческие упражнения и прыжки, включенные в 
программы спортивных танцев. Поэтому спор-
тивный танец на уроке физической культуры 
должен стать равноправным предметом школь-
ной программы [5; 6].
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Хореографические упражнения связаны 
между собой. Они мобилизуют и активизиру-
ют развитие многих физиологических функций 
человеческого организма. Это кровообращение, 
дыхание, нервно-мышечная деятельность. А так-
же они развивают опорно-двигательный аппа-
рат. Если занимающийся понимает и чувствует 
свои физические возможности, то это приводит 
к развитию и совершенствованию уверенности в 
себе и предотвращает возникновение различных 
психологических состояний и комплексов. Со-
временный спортивный танец характеризуется 
быстрыми ритмическими движениями и иногда 
сложными позициями, переходами из одного по-
ложения в другое. Он подходит для тренировки 
такого физического качества, как выносливость 
органов вестибулярного аппарата и дыхательной 
системы, сердца [5].

Тем не менее существует ряд проблем, кото-
рые необходимо решить для того, чтобы танец 
непосредственно утвердился не только как вид 
искусства, но и как самостоятельный вид спор-
та. Во-первых, не существует стандартных ме-
тодик обучения. Каждый хореограф использует 
свои собственные методы обучения, а значит, 
одна методика может кардинально отличаться 
от другой. Во-вторых, не отработана методика 
специальной физической подготовки танцоров. 
Решение этих проблем позволило бы танцорам 
приобрести необходимые физические качества и 
тем самым достичь более высокого уровня тан-
цевальной техники.

Наше исследование было посвящено роли 
спортивного танца в развитии важнейших фи-
зических качеств, таких как скорость, вынос-
ливость, гибкость и ловкость. Особое внимание 
уделяется развитию формирования осанки, гиб-
кости и подвижности в суставах школьников и 
чувства ритма.

Исследование было проведено на базе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов  
№ 24» г. Саранска. Исследование проводилось 
в три этапа. В эксперименте принимали участие 
учащихся средних классов в количестве 30 че-
ловек (15 учащихся контрольной группы (КГ) и  
15 учащихся экспериментальной группы (ЭГ)). 
Занятия проводились три раза в неделю в со-
ответствии с учебным расписанием. Продол-
жительность занятий составляла 45 минут. В 
одинаковых педагогических условиях был орга-
низован педагогический процесс по физической 

культуре, но с организационными и методиче-
скими отличиями, суть которых заключалась в 
использовании элементов спортивного танца в 
экспериментальной группе. Для оценки эффек-
тивности использования элементов спортивно-
го танца на учебных занятиях была проведена 
комплексная оценка проявления физических 
качеств. Для того чтобы выделить задачи и по-
этапно их решить, средства спортивного танца 
на уроках физической культуры были условно 
разделены на пять групп. Первая группа – это 
движения, основанные на технике разделения, 
параллелизма, противостояния и «импульса». 
Основным положением экспериментальной 
методики является разучивание танцевальных 
комбинаций по уровневому системному «блоч-
ному» принципу разучивания танцевальных 
движений. Вторая группа – субстиль хип-хоп и 
элементы «waving». Третья группа – основные 
движения танцевального стиля хип-хоп. Четвер-
тая группа – упражнения, направленные на раз-
витие ритмических навыков и умений связывать 
музыку и движения. Пятая группа – танцеваль-
ные комбинации на основе движений New Style 
и ранее выученных движений хип-хопа. 

Содержание вводной и заключительной 
группы включало движения различных частей 
тела и «спонтанные» элементы, основанные на 
технических принципах современного танца. 
Основными положениями экспериментальной 
методики являются уровневая система «бло-
ков» для разучивания танцевальных движений и 
принципы разучивания танцевальных комбина-
ций. Вводные и заключительные разделы выгля-
дели следующим образом – движения различны-
ми частями тела и «спонтанные» элементы. 

С учетом сложности освоения движений 
в спортивных танцевальных стилях структура 
обучения была разделена на четыре уровня. На 
первом уровне движения разучивались в «чи-
стом виде», т.е. изолированно. Далее движения 
объединялись в простейшие связки, и изменя-
лась ритмическая структура. На втором уровне 
включалось два движения с похожими названи-
ями (бицентризм). Сначала одно из них было 
направленным (параллельное движение – па-
раллелизм), затем задача усложнялась, и движе-
ние «по центру» стало осуществляться так, что-
бы одно встречалось с другим (оппозиция). На  
третьем уровне учащиеся выполняли движения с 
тремя и более «центрами» (полицентризмами) в 
разных плоскостях или непрерывно. Четвертый 
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уровень отличался от других уровней тем, что на 
нем были введены сложные ритмические дви-
жения (мультипликация и полиритмы). После 
освоения навыков на каждом уровне осущест-
влялось наблюдение за учащимися, анализ, при 
необходимости движения корректировались, 
устранялись ошибки. В подготовительной части 
занятий учащиеся также изучили базовые дви-
жения различных спортивных танцев. На каж-
дом уроке ученики разучивали упражнения на  
16 счетов из всех комбинаций, начиная с  
третьего урока, которые условно назывались 
«блоками». На следующем уроке повторялся 
этот «блок» и разучивался следующий «блок» 
(счета 17–32). Таким образом, к 13-му уроку 
ученик полностью осваивал всю танцевальную 
структуру, состоящую из 10 таких «блоков», и 
повторял ее дальше для совершенствования. 
Принцип «блоков» послужил дополнительным 

стимулом к применению метода, так как про-
пуск уроков усложняет процесс освоения ком-
бинации для ученика. На заключительном уро-
ке проводился соревновательный контроль за 
выполнением основных комбинаций. В конце 
каждого урока, основанного на современных 
танцевальных движениях, ученикам давалось 
специальное задание, направленное на разви-
тие ритмических навыков и увязку движений с 
музыкой. Средний показатель результата в экс-
периментальной группе в тесте «Бег на 30 м» 
улучшился на 9,1 % (6,38 с), в контрольной груп-
пе зафиксировано улучшение на 1,2 % (6,74 с)  
(рис. 1).

Как показали результаты исходного и итого-
вого уровня тестирования, в беге на 30 м у уча-
щихся КГ и ЭГ результаты имели тенденцию к 
улучшению. Однако у учащихся, составивших 
КГ, они выражены меньше, чем у ЭГ.

Рис. 1. Прирост показателей в беге на 30 м (с) 

Рис. 2. Прирост показателей в челночном беге 3 × 10 м (с)
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Так, в ЭГ на начало эксперимента результа-
ты в беге на 30 м составили 6,94 с, а на конец 
эксперимента значительно улучшились и соста-
вили уже 6,38 с. В КГ на начало эксперимента 
результаты в беге на 30 м составляли 6,82 с, а на 
конец эксперимента значительно улучшились и 
составили уже 6,74 с. При сопоставлении дан-
ных ЭГ и КГ мы видим следующий прирост: у 
ЭГ он составил 0,56 с, а у КГ этот прирост соста-
вил всего 0,08 с, что значительно ниже. В тесте 
«Челночный бег 3 × 10 м» средний показатель у 
экспериментальной группы имел тенденцию к 
улучшению на 5,7 %, в контрольной группе за-
фиксировано улучшение на 2,2 %. Показатели 
исходного и итогового уровня в челночном беге 
у учащихся КГ и ЭГ также увеличились. Одна-

ко, как и в предыдущем тесте, у учащихся, со-
ставивших КГ, они выражены меньше, чем у ЭГ. 
Так, в ЭГ на начало эксперимента результаты 
в челночном беге составили 9,93 с, а на конец 
эксперимента значительно улучшились и соста-
вили уже 9,36 с. В КГ на начало эксперимента 
результаты были 10,34 с, а на конец экспери-
мента значительно улучшились и составили уже  
10,12 с. При сопоставлении данных ЭГ и КГ мы 
видим следующий прирост: у ЭГ он составил 
0,57 с, а у КГ этот прирост составил всего 0,22 с, 
что также ниже результатов ЭГ (рис. 2).

Результаты исходного и итогового уровня 
тестирования в прыжке в длину с места у КГ 
и ЭГ увеличились. У учащихся, составивших 
КГ, они выражены меньше, чем у ЭГ, что мо-

Рис. 3. Прирост показателей в прыжке в длину с места (см)

Рис. 4. Прирост показателей в 6-минутном беге (м)
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жет говорить об эффективности предложенной 
методики. Так, в ЭГ на начало эксперимента ре-
зультаты составляли 123,82 с, а на конец экспе-
римента уже составляли 143,36 с. В КГ прирост 
результатов был менее заметен: на начало экс-
перимента результаты составляли 121,82 с, а на 
конец эксперимента значительно улучшились и 
составили уже 127,14 с. При сопоставлении дан-
ных ЭГ и КГ мы видим следующий прирост: у 
ЭГ он составил 19,54 с, а у КГ этот прирост со-
ставил всего 5,32 с, что также ниже результатов 
ЭГ (рис. 3).

В тесте на выносливость «6-минутный бег» 
средний результат в ЭГ увеличился на 7,5 %, в 
КГ – только на 0,7 %. Результаты тестирования 
исходного и итогового уровня в 6-минутном беге 

также увеличились. У учащихся КГ они были 
менее выражены. Так, в ЭГ на начало экспери-
мента результаты в 6-минутном беге составили 
918,07 с, а на конец эксперимента значительно 
улучшились и составили уже 986,83 с. Тогда как 
в КГ на начало эксперимента они составляли 
916,32 с, а на конец эксперимента значительно 
улучшились и составили уже 922,38 с. При со-
поставлении данных ЭГ и КГ мы видим следу-
ющий прирост: у ЭГ он составил 68,76 с, а у КГ 
этот прирост составил всего 6,06 с, что также 
ниже результатов ЭГ (рис. 4).

Результат по определению гибкости и под-
вижности суставов у испытуемых ЭГ имел 
тенденцию к улучшению на 30,6 %. В КГ за-
фиксировано увеличение на 6,9 %. Результаты 

Рис. 5. Прирост показателей в упражнении «Наклон вперед» (см)

Таблица 1. Результаты физической подготовленности экспериментальной (ЭГ)  
и контрольной (КГ) групп в начале и конце эксперимента 

Показатели Группа
До эксперимента Достоверность 

различия (p)
После эксперимента Достоверность 

различия (p)M ± m M ± m

Бег на 30 м, с
ЭГ 6,94 0,05

> 0,05
6,38 0,08

< 0,05
КГ 6,82 0,07 6,74 0,12

Челночный бег 3 × 10 м, с
ЭГ 9,93 0,14

> 0,05
9,36 0,18

< 0,01
КГ 10,34 0,18 10,12 0,23

Прыжок в длину с места, см
ЭГ 123,51 1,18

> 0,05
143,36 2,14

< 0,001
КГ 121,82 2,93 127,14 3,58

6-минутный бег, м
ЭГ 918,07 17,25

> 0,05
986,83 19,32

< 0,05
КГ 916,32 24,76 922,38 21,88

Наклон вперед, см
ЭГ 7,64 0,53

> 0,05
9,98 0,76

< 0,01
КГ 6,78 1,12 7,25 0,42
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тестирования гибкости и подвижности суставов 
в упражнении «Наклон вперед» увеличились у 
обеих группах. Однако, как и ранее, у учащих-
ся КГ они выражены в меньшей степени. Так, в 
ЭГ в начале эксперимента результаты составили 
7,64 с, а в конце эксперимента значительно улуч-
шились и составили уже 9,98 с. В КГ на начало 
эксперимента результаты в наклоне составляли 
6,78, а на конец эксперимента значительно улуч-
шились и составили уже 7,25 с. При сопоставле-
нии данных ЭГ и КГ можно наблюдать прирост 
показателей: у ЭГ он составил 2,34 с, а у КГ этот 
прирост составил всего 0,47 с.

В таблице 1 представлены показатели ста-
тистической достоверности для всех тестов. 
Показатель для экспериментальной и кон-
трольной групп в беге на 30 м статистически 
достоверен (р < 0,05). В тесте «Челночный бег  
3 × 10 м», определяющем скоростные качества, 
различия показателей статистически достовер-
ны (р < 0,01). В тесте «Прыжок в длину с ме-
ста», определяющем скоростно-силовые каче-
ства, различия показателей также статистически 
достоверны (р < 0,001). В тесте на выносливость 

«6-минутный бег» у испытуемых эксперимен-
тальной и контрольной групп различия показате-
лей статистически достоверны (р < 0,05). Между 
средними показателями экспериментальной и 
контрольной групп в тесте «Наклон вперед», 
определяющем гибкость и подвижность суста-
вов, различия показателей также статистически 
достоверны (р < 0,01).

На основании полученных данных можно 
сделать заключение о том, что уроки, основан-
ные на методике развития физических качеств 
учащихся средних классов с включением эле-
ментов спортивного танца являются средством 
совершенствования учебно-тренировочного про- 
цесса в физическом воспитании и физической 
подготовленности учащихся.

Структурированное обучение танцам спо-
собствует развитию физических качеств, ока-
зывает положительное влияние на формиро-
вание коммуникативных навыков, повышает 
эффективность совместных спортивных заня-
тий школьников. Танцевальные основы и акком-
панемент способствуют поддержанию интереса 
к занятиям физической культурой в школе. 

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и МГПУ имени М.Е. Евсевьева) по теме «Влияние занятий в спортивной 
секции на формирование личности в подростковом возрасте» (проект № 126/2023 от 17.07.2023).
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Аннотация: С целью изучения мотивации 
двигательной активности подростков в данной 
статье охарактеризованы проблемы мотивации 
в сфере двигательной активности человека. В 
задачи исследования входило изучить понятие 
двигательной нагрузки для подростков. В ре-
зультате анализа показано, что подразумевает-
ся под оптимизацией двигательной нагрузки; 
представлены основные элементы оптимизации 
двигательной активности; приведены принципы 
применения нагрузок; указано, что в целях кон-
троля и коррекции оптимизации двигательной 
нагрузки у людей, имеющих проблемы с фи-
зической активностью и состоянием здоровья, 
необходимо дифференцированно учитывать их 
особенности. 

Проблемы мотивации в сфере двигательной 
активности человека в литературе рассматри-
ваются сквозь призму стимулирования физиче-
ской активности. Так, например, Н.М. Амосов 
[1] отмечал, что оптимальной следует призна-
вать физическую деятельность, повышающую 
физическую работоспособность, имеющую тре-
нирующий эффект, а также оказывающую сти-
мулирующее влияние на какую-либо функцию 
организма (систему, орган и др.). 

Другие авторы [2; 10] считают, что решаю-
щим фактором повышения мотивации к регуляр-
ным самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями является приобретение знаний 
по основам оздоровительной физической куль-
туры. Ряд исследователей [11] отмечает, что 
многие люди еще не готовы к осмыслению зна-

чимости физических нагрузок для сохранения 
здоровья и не пытаются эти знания усвоить.

Н.А. Назальцев [9] считает, что, кроме по-
лучения знаний, условием для повышения 
мотивации к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями являются и хорошая мате- 
риально-техническая база, и оптимальный вы-
бор времени, места и формы занятий. 

Таким образом, вполне очевидно, что люди 
могут всесторонне развиваться только при раз-
умной физической нагрузке, способствующей 
их гармоничному развитию и укреплению  
здоровья. 

Однако урбанизация, развитие электронных 
и компьютерных технологий, появление мобиль-
ной связи привели к резкому снижению физиче-
ской активности населения, особенно детей, по 
сравнению с предыдущими поколениями, что 
привело к возникновению различных заболева-
ний (проблемы с обменом веществ, заболевания 
сердечно-сосудистой и нервной систем и др.). 
Данные проблемы связаны, на наш взгляд с от-
сутствием должной мотивации у людей к повы-
шению своей физической культуры.

Как отмечает Л.А. Боярская [3], мотивация к 
физической активности – это состояние, которое 
направлено на достижение своего максимально-
го физического уровня. Процесс возникновения 
у индивида интереса к какой-либо деятельности 
довольно сложен. Мотивация к занятиям физ-
культурой и спортом развивается в течение жиз-
ни человека. 

Для тех, кто хоть в какой-то степени зани-
мается физической культурой, наиболее распро-
страненными мотивами являются: получение 
удовольствия от физических занятий и спорта; 
ведение здорового образа жизни; общение во 
время тренировок; развлечение.

При занятиях спортом у людей появляют-
ся различные мотивы. Одни удовлетворяют по-
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требность в чувстве конкуренции, двигательной 
активности и др., а другие занимаются только 
ради самосовершенствования (укрепления здо-
ровья, улучшения фигуры), самовыражения и 
самоутверждения, удовлетворения духовных по-
требностей (например, общения). 

Также регулярные тренировки меняют со-
стояние нервных центров и различных органов. 
Мышцы скелета при этом выступают одновре-
менно рабочим органом и зоной рецепции. Воз-
никающие в мышечных рецепторах импульсы 
регулируют работу органов и систем.

Поскольку проблемы в сфере двигательной 
активности формируются смолоду, более под-
робно остановимся на мотивации подростков к 
занятиям физкультурой. Как указывают иссле-
дователи [12], в период обучения в образователь-
ной организации индивидуализация учащихся в 
физическом воспитании подчеркивается овладе-
нием базовыми знаниями общего применения 
и спортивных «развлечений». В дальнейшем 
учащиеся переживают этап реализации физиче-
ского воспитания в процессе овладения профес-
сионально-прикладными и оздоровительными 
коррекционными физическими нагрузками.

Оптимизация двигательной нагрузки пред-
полагает, как считает А.В. Жмулин [6], развитие 
следующих качеств.

1. Скоростные характеристики – комплекс 
морфологических характеристик человека, 
определяющих скорость выполнения двига-
тельных действий. К основным «скоростным 
способностям» относятся: быстрота простых и 
сложных двигательных реакций, скорость оди-
ночных движений, частота (ритм) движений.

2. Силовые характеристики представляют 
собой комплекс достижений в конкретных ви-
дах двигательной активности, основу которой 
составляет понятие силы, т.е. способности че-
ловека противостоять посредством мышечного 
напряжения или усилия внешнему сопротив-
лению. Занятия кондиционной (силовой) под-
готовки включают элементы подвижных игр, 
можно использовать различные эстафеты с отя-
гощениями (например, набивные мячи), различ-
ные перетягивания каната и двойные эстафеты.

3. Выносливость – это способность мышц 
противостоять физическому утомлению во 
время активности, например бега, на протяже-
нии длительного периода, без снижения ско- 
рости бега. 

С дошкольного возраста вплоть до тридцати 

лет происходит развитие выносливости. Способ 
повышения выносливости – выполнение упраж-
нений, которые позволяют сердечно-сосудистой 
и дыхательной системам работать оптимально. 
Для развития выносливости можно исполь-
зовать разнообразные игры, в которые можно 
играть относительно длительный период време-
ни и с максимальной гибкостью. 

Таким образом, двигательная активность 
обусловлена двигательной способностью, ко-
торая и лежит в основе определения уровня 
физической нагрузки. Отсюда очевиден вывод, 
что сами же средства физической нагрузки по 
развитию двигательных качеств подростков сле-
дует применять в зависимости от возраста и на-
правленности на оптимизацию физического со-
стояния и дополнения стандартных упражнений 
подготовки к выполнению нормативов общей 
физической культуры. Иными словами, речь 
идет о дифференцированном подходе, который 
следует применять при рациональном распреде-
лении физической нагрузки с учетом физическо-
го состояния каждого подростка. 

В рамках дифференцированного подхода 
необходимо стимулировать подростков поощре-
ниями при победах в состязательных упражне-
ниях. При данном подходе должно применяться 
как можно больше разнообразных игр и упраж-
нений.

Исследователи [4; 8] справедливо считают, 
что молодому организму необходим оптималь-
ный уровень физической нагрузки (двигатель-
ной активности). Физическая нагрузка повы-
шает работоспособность, тренирует организм 
и определяет устойчивость к отрицательным 
воздействиям различных факторов извне. Обес- 
печение тканей и органов кислородом, а также 
питательными веществами происходит в силу 
того, что мышечная работа повышает крово- 
снабжение.

Двигательная активность развивает воле-
вые качества и в целом положительно влияет 
на психику. Введение в учебную и досуговую 
деятельность подростков большого количества 
характерных физических нагрузок, благотвор-
но сказывающихся на эмоциональном настрое, 
способствует формированию в их сознании 
стремления к спорту, личностному развитию и 
ведению здорового образа жизни.

Итак, в современных условиях развитие 
физических качеств учащихся, формирование 
и развитие интереса к занятиям общей физи-
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ческой культурой стали наиболее актуальной 
проблемой образования, поскольку у учащихся 
прослеживается низкий уровень мотивации и 
физической подготовленности, низкий уровень 
двигательной нагрузки. 

Процесс развития подростка осуществля-
ется под воздействием культурных ценностей, а 
также социума, с учетом конкретного социально- 
экономического положения. Характерным для 
подростков является то, что их половое созрева-
ние опережает наступление зрелости социаль-
ной. У подростков «социальное созревание» на-
ступает в различные периоды и характеризуется 
получением частичной материальной независи-
мости, образования [5, с. 7]. 

Как указывает И.С. Кон [7], преподаватели 
(наставники) должны быть готовы к тому, что у 
их подопечных происходят серьезные, как пра-
вило, дискомфортные физические трансформа-
ции. Как закономерный результат их пережива-
ний, подросткам свойственны эмоциональная 
напряженность и тревожность, влияющие на 
внимание, способность концентрироваться, мо-
тивационную сферу.

В основу оптимизации двигательной актив-
ности может быть положено применение аэроб-
ных, силовых и нейромоторных физических на-
грузок.

Процесс оптимизации двигательной нагруз-
ки может включать следующие компоненты: 

– совершенствование механизма регуля-
ции вегетативных систем;

– оптимизация работы центральной нерв-
ной системы;

– нормализация метаболизма;
– совершенствование дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем; 
– оптимизация работы опорно-двигатель-

ного аппарата.
Применение физических нагрузок необхо-

димо основывать на следующих принципах: 
а) общие социальные принципы развития 

личности; 
б) принцип воспитания; 

в) принцип индивидуализации; 
г) принцип образования; 
д) принцип доступности; 
е) принцип регулярности; 
ж) принцип чередования нагрузок и отдыха 

играет важную роль, от него зависит суммарный 
эффект занятий; 

з) принцип постепенности (постепенного 
наращивания тренирующих воздействий) фор-
мирует прогрессирующее развитие; 

и) принцип адекватности.
Степень эффективности общей физической 

культуры зависит от того, учитываются ли ана-
томо-физиологические особенности и этапы 
развития подростков, которым свойственны вы-
сокая восприимчивость к влиянию различных 
факторов, стадии сниженной сопротивляемости 
и повышенной чувствительности.

Важнейшая характеристика здоровья – фи-
зическое развитие. Среди современных под-
ростков отмечается значительное число откло-
нений, связанных с ухудшением физических 
показателей.

Ключевой фактор формирования и разви-
тия данных отклонений – низкий уровень жиз-
ни, связанный с ним дефицит полноценного 
питания. Наряду с этим физическое развитие 
тормозит низкий уровень двигательной актив-
ности. Соответственно, чем раньше начина-
ются лечебные (коррекционные) мероприятия, 
тем более вероятно эффективное решение про-
блем подростков со здоровьем и физической  
активностью.

Для контроля и коррекции оптимизации 
двигательной нагрузки у людей, имеющих про-
блемы со здоровьем и физической активностью, 
их особенности необходимо учитывать диффе-
ренцированно (психологические особенности, 
физиологические особенности и социально-
психологические особенности), в соответствии 
с данным подходом необходимо проводить 
исследования и разрабатывать практические 
рекомендации по оптимизации двигательной  
нагрузки. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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подготовка.

Аннотация: Величина физической рабо-
тоспособности по тесту PWC170 и особенно 
работоспособности относительно массы тела 
спортсмена служит основанием судить о вы-
соком уровне спортивной подготовленности  
спортсмена на данный момент времени. У лыж-
ников эти показатели выше, чем у легкоатлетов, 
в подготовительный и соревновательный перио-
ды спортивной подготовки. 

Физическая работоспособность, определяе-
мая в условиях велоэргометрической мышечной 
нагрузки, в основном зависит от функциональ-
ного состояния кардиореспираторной функ-
циональной системы организма, однако и роль 
опорно-двигательного аппарата не менее важна 
[1; 4]. PWC от английского «Physical Working 
Capacity» – объем физической работы. Наибо-
лее широко используемым в спортивных науч-
ных исследованиях методом для определения 
физической работоспособности является тесто-
вое задание PWC170, в основе которого лежит 
функциональное состояние сердца [1; 5]. С ис-
пользованием двух различных тестовых физиче-
ских нагрузок относительно небольшой мощно-
сти есть возможность определить приемлемую 
физическую нагрузку, при которой частота серд-
цебиения оставалась бы в пределах 170 ударов в 
минуту. На основании корреляционной зависи-
мости между частотой сердечных сокращений и 
мощностью выполняемой физической нагрузки 
можно путем линейной экстраполяции устано-
вить величину мышечной нагрузки, при кото-

рой частота сердечных сокращений достигает  
170 ударов в минуту. При такой частоте сердце-
биения достигается оптимальный уровень функ-
ционирования сердечно-сосудистой и кардио- 
респираторной систем организма при воздей-
ствии физических нагрузок [2; 3].

В исследованиях приняли участие спорт- 
смены высокой спортивной квалификации: лыж-
ники-гонщики, легкоатлеты – метатели молота и 
толкатели ядра, а также студенты старших кур-
сов, не занимающиеся спортивной деятельно-
стью. Всего в исследованиях приняли участие 
74 человека, представители мужского пола, воз-
раста 21–23 лет. Легкоатлетов было 25, лыжни-
ков – 21, студентов (контрольная группа), не за-
нимающихся спортивной деятельностью, было 
28. Для определения физической работоспособ-
ности использовали тестовое задание PWC170, 
при котором достигается оптимальная диасто-
лическая пауза в функционировании сердца.

Испытуемые выполняли без предваритель-
ной разминки две возрастающие по мощности 
физические нагрузки на велоэргометре про-
должительностью по 5 минут. Мощность пер-
вой нагрузки составила 750 кгм/мин. Частота 
педалирования на велотренажере составляла  
65–70 об/мин. Частоту сердечных сокращений 
определяли в конце первой минуты тестового 
задания. После первой физической нагрузки 
тестового задания происходил 3-минутный от-
дых, во время которого частота сердечных со-
кращений у исследуемых спортсменов практи-
чески восстанавливалась до исходного уровня. 
Во время второй тестовой физической нагрузки 
мощность задавалась с учетом частоты сердеч-
ных сокращений, вызванной первой нагрузкой, 
а частота педалирования была такая же, как и во 
время первой мышечной нагрузки.

Показатель физической работоспособно-
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сти по тесту PWC170 определяли по формуле в 
модификации, предложенной В.Л. Карпманом 
(1974):

PWC170 = N1 + (N2 – N1) * (170 – f1) / (f2 – f1), 

где PWC170 – физическая работоспособность 
при частоте сердечных сокращений 170 ударов 
в минуту; N1 и N2 – мощность первой и второй 
тестовых физических нагрузок; f1 и f2 – частота 
сердечных сокращений в конце первой и второй 
тестовых физических нагрузок.

Существенное влияние на показатели фи-
зической работоспособности по тесту PWC170 
оказывает масса тела исследуемого. Поэтому  
важным показателем в наших исследованиях 
представляется расчет показателя относитель-
ной физической работоспособности PWC170 на 
единицу массы тела. В связи с этим мы в наших 
исследованиях регистрировали и абсолютные, 
и относительные величины физической работо-
способности.

Как видно из приведенных данных в таб- 
лице 1, у исследуемых обнаруживалась значи-
тельная зависимость показателей физической 
работоспособности PWC170 от уровня физиче-
ской подготовленности, о чем свидетельству-
ют данные у спортсменов и неспортсменов в 
различные периоды тренировочного процесса. 
Переходный период характеризуется резким 
снижением мышечной деятельности, иногда его 

называют активным отдыхом после напряжен-
ной спортивной деятельности. Как правило, в 
качестве средств двигательной деятельности 
используются игровые виды спорта, плавание, 
пешие переходы, кроссовый бег в среднем тем-
пе. В контрольную группу (неспортсменов) вхо-
дили студенты старших курсов вуза, которые не 
занимались спортивной деятельностью на ре-
гулярной основе. Показатели абсолютной и от-
носительной физической работоспособности у 
неспортсменов (контрольной группы) во все пе-
риоды спортивной подготовки не отличались на 
статистически достоверную величину. У легко-
атлетов в переходном периоде спортивной под-
готовки показатели физической работоспособ-
ности по тесту PWC170 составили 1523 кгм/мин, 
а у лыжников они были на уровне 1583 кгм/мин, 
и эти значения статистически не отличались. 
Показатели физической работоспособности у 
легкоатлетов и лыжников-гонщиков в переход-
ном периоде спортивной подготовки оказались 
статистически значимо выше (Р < 0,05), чем у 
группы неспортсменов, что свидетельствует о 
сохранении уровня спортивной тренированно-
сти в этот период.

В подготовительном периоде показатели 
физической работоспособности PWC170 легко-
атлетов составили 1601 кгм/мин, а у лыжников –  
1898 кгм/мин, и по сравнению с величинами 
этих же групп спортсменов в переходном перио- 
де показатели значительно возросли (Р < 0,05). 

Таблица 1. Абсолютные и относительные показатели физической работоспособности по тесту PWC170  
у спортсменов в различные периоды спортивной подготовки (кгм/мин; кгм/мин/кг) 

Период спортивной 
подготовки Параметр исследования

Исследуемая группа
Контрольная группа Легкоатлеты Лыжники

Переходной период
PWC170 1002,24 ± 20,47 1523,76 ± 38,46 1583,27 ± 48,64

PWC170 / на массу тела 15,36 ± 0,41 20,97 ± 0,63 24,39 ± 0,28
#

Подготовительный 
период

PWC170 1033,89 ± 40,37 1601,56 ± 30,74
*

1898,66 ± 56,12
*#

PWC170 / на массу тела 15,44 ± 0,39 22,27 ± 0,76
*

29,47 ± 0,61
*#

Соревновательный 
период

PWC170 1063,18 ± 49,45 1788,25 ± 67,63
*

2153,85 ± 47,22
*#

PWC170 / на массу тела 15,73 ± 0,54 22,48 ± 1,03 40,82 ± 1,74
*#

Примечание: * – достоверность различий в показателях соответствующей группы исследуемых в последующий период 
тренировочной деятельности (Р < 0,05); # – достоверность различий в показателях между легкоатлетами и лыжниками 
(Р < 0,05)
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К концу подготовительного периода спортивной 
тренировочной деятельности лыжников-гонщи-
ков показатели физической работоспособности 
PWC170 были на 297 кгм/мин выше, чем у лег-
коатлетов, и эта разница статистически значима. 
В соревновательном периоде подготовки абсо-
лютный показатель физической работоспособ-
ности по тесту PWC170 легкоатлетов по сравне-
нию с данными этой группы подготовительного 
периода увеличился на 187 кгм/мин, и эта раз-
ница статистически достоверна. У лыжников 
показатели физической работоспособности в со-
ревновательном периоде по сравнению с подго-
товительным периодом возросли на 255 кгм/мин  
(Р < 0,05). Данные физической работоспособ-
ности по тесту PWC170 у лыжников в соревно-
вательный период выше, чем у легкоатлетов, и 
разница составляет 365 кгм/мин. Разница в этот 
период между лыжниками и неспортсменами 
составила 1090 кгм/мин (Р < 0,05).

Следовательно, характер двигательной дея- 
тельности оказывает значимое влияние на по-
казатели физической работоспособности. У 
легкоатлетов мышечная деятельность в основ-
ном направлена на развитие скоростно-силовых 
двигательных качеств. У лыжников физическая 
работоспособность определяется мышечной на-
грузкой, в основном направленной на развитие 
выносливости. Вместе с тем в последние годы 
лыжники в тренировочном процессе чаще ис-
пользуют физические упражнения на развитие 
скоростной выносливости, и связано это с по-
явлением спринтерских дистанций в соревнова-
тельной деятельности.

Интересными и информативными оказа-
лись показатели относительной физической ра-
ботоспособности, определяемые относительно 
массы тела исследуемых спортсменов. В груп-
пе неспортсменов эта величина физической ра-
ботоспособности, отнесенной к массе тела, на 
всех этапах исследования оставалась на уровне 
15,36–15,73 кгм/мин/кг. В группе легкоатлетов 
данный показатель в переходном периоде соста-
вил 20,97 кгм/мин/кг, а у лыжников – 24,39 кгм/
мин/кг, и разница между показателями значима 
(Р < 0,05). У лыжников и легкоатлетов эти по-
казатели были статистически достоверно выше, 
чем у неспортсменов. Показатели физической 
работоспособности относительно массы тела 
в группе лыжников в подготовительном перио-
де составили 29,47 кгм/мин/кг, и это выше, чем 

у легкоатлетов в этот период подготовки, на  
7,20 кгм/мин/кг (Р < 0,05). В периоде соревно-
вательной спортивной подготовки величины 
физической работоспособности относительно 
массы тела у лыжников равнялись 40,82 кгм/
мин/кг, и эти показатели оказались самыми вы-
сокими для исследуемых групп. Показатели от-
носительной физической работоспособности у 
спортсменов, как лыжников, так и легкоатлетов, 
во всех периодах спортивной подготовки оказа-
лись выше, чем у неспортсменов. Это, на наш 
взгляд, обуславливается рядом причин, и одна 
из них: у легкоатлетов масса тела больше, чем 
у лыжников, а также чем у неспортсменов. В то 
же время показатели физической работоспособ-
ности у лыжников высокие, и на этом фоне по-
казатели массы тела относительно других иссле-
дуемых групп значительно меньше. Показатели 
физической работоспособности лыжников отно-
сительно массы тела высокие, и это свидетель-
ствует о высоком функциональном состоянии их 
организма, особенно их кардиореспираторной и 
сердечно-сосудистой систем. Данное положение 
позволяет сделать заключение о том, что вели-
чина физической работоспособности по тесту 
PWC170 и особенно работоспособности отно-
сительно массы тела спортсмена служит основа-
нием судить о высоком уровне спортивной под-
готовленности спортсмена на данный момент 
времени, о резервных возможностях сердечно-
сосудистой системы организма и является пред-
посылкой для достижения высоких спортивных 
результатов.

Таким образом, тест PWC170, позволяю-
щий регистрировать показатели абсолютной и 
относительной физической работоспособности, 
является достаточно несложным и занимает не-
много времени в процессе регистрации показа-
телей во время тренировочного процесса, в то 
же время эти показатели являются информатив-
ными для спортивных специалистов и тренеров 
в планировании и корректировке учебно-тре-
нировочного процесса, а также для подведения 
спортсменов к «пику» их спортивной формы к 
соревнованиям. В спортивной практике необ-
ходимо контролировать показатели физической 
работоспособности по тесту PWC170 и работо-
способности относительно массы тела спорт- 
смена для контроля уровня спортивной подго-
товленности спортсмена в различные периоды 
спортивной деятельности. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
изучение особенностей психологической подго-
товки спортсмена. В данной статье рассматрива-
ется роль психолога в профессиональной карье-
ре спортсмена. Одним из важных аспектов при 
подготовке к соревнованиям является психоло-
гический и эмоциональный настрой. Психоло-
гическая подготовка спортсмена играет важную 
роль в достижении наилучших спортивных ре-
зультатов. 

Введение. Спортивная психология – это 
одно из важнейших направлений социальной и 
общей психологии. Оно появилось не так давно, 
до этого роль психолога на себя брал сам тренер, 
он же возлагал на себя и все остальные обяза-
тельства в команде или индивидуальном тренин-
ге. На сегодняшний день спортивный психолог 
играет важную роль в подготовке спортсменов, 
помогает им достичь максимального результата 
в своей спортивной деятельности. Психологиче-
ская подготовка спортсмена – это неотъемлемая 
часть его тренировочного процесса, она может 
значительно повысить его производительность 
и помочь достичь наибольших успехов. Одна 
из главных задач психологической подготовки 
спортсмена – это помощь, связанная с управ-
лением его мыслями, эмоциями и поведением, 
повышением его мотивации, сосредоточенно-
сти, уверенности и достижением психологи-
ческого баланса. В рамках современных видов 
спорта как спортсмены, так и тренеры признают 
острую необходимость спортивных психологов, 
которые работают над научными принципами и 

теорией в области улучшения личных показа-
телей спортсменов. Актуальность затронутых 
вопросов позволяет определить значимость пси-
хологической подготовки для результата спор-
тивной деятельности. Подготовку спортсмена к 
соревнованиям разделяют на следующие виды: 
физическую, техническую, тактическую и пси-
хологическую. Все вышеперечисленные виды 
влияют на эффективность и успешное выступ- 
ление спортсменов на соревнованиях любых 
видов спорта. Все эти показатели неотъемлемо 
связаны друг с другом [1; 4].

Целью исследования является изучение 
особенностей психологической подготовки  
спортсмена.

Методика и организация исследования: ана-
лиз психолого-педагогической литературы, на-
блюдение, сравнение, беседа.

Объектом исследования является процесс 
психологической подготовки спортсмена. 

Роль спортивного психолога заключается 
в обеспечении психологической поддержкой и 
грамотной тренировкой спортсменов для того, 
чтобы помочь им достичь наивысших результа-
тов в своей профессиональной деятельности. Он 
работает как индивидуально со спортсменами, 
так и с командами, используя различные методы 
и подходы, чтобы адаптироваться к уникальным 
особенностям каждого человека [2].

Задачи, поставленные перед спортивным 
психологом, заключаются в следующем.

1. Подготовка спортсменов к соревнова-
ниям. Она включает в себя разработку плана 
тренировок, которые помогут им достичь мак-
симальной производительности и эффектив-
ности во время соревнований. А также про-
водится работа над формированием целей, 
сбалансированием мотивации, повышением уве- 
ренности.
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2. Развитие ментальных навыков, таких 
как: концентрация, визуализация, регуляция 
эмоций, позитивное мышление, управление 
стрессом и тревогой. Это позволяет спортсме-
нам улучшить фокусировку, повысить мотива-
цию, уверенность и обеспечить устойчивость к 
стрессовым ситуациям.

3. Управление командной динамикой. Пси-
холог помогает спортсменам улучшить ком-
муникацию, сотрудничество и лидерство, что 
способствует более эффективной и слаженной 
работе.

4. Психологическая реабилитация. Это 
одна из важных задач, которая помогает спра-
виться спортсмену с травмами, неудачами или 
иными трудностями. 

5. Сотрудничество с родителями. Спортив-
ный психолог ориентирован на решение общих 
проблем, связанных с поведением ребенка вне 
спортивных процессов, к ним относятся особые 
интересы и увлечения спортсменов и т.д. [3].

Из всего вышеперечисленного становит-
ся очевидно, что роль психолога многогранна 

и формируется в соответствии с требованиями 
молодого спортсмена. Психологическая подго-
товка должна дать ясность в ответах на трудные 
спортивные вопросы, чтобы соответствовать 
высокому уровню современного спорта.

Заключение. Психология спорта – наука о 
психологических закономерностях спортив-
ной деятельности; особенностях психических 
процессов, психических свойств, психических 
состояний у спортсменов, проблемах лично-
сти и коллектива в спорте. И это очень важный 
аспект в жизни каждого спортсмена. Ведь если 
ты можешь сосредоточиться, собраться с мыс-
лями, то ты будешь готов к достижению сво-
их наилучших результатов. Психологическая 
и специальная физическая подготовка должна 
осуществляться комплексно. В основу планиро-
вания должен быть положен принцип единства 
обучения, воспитания и развития (физического 
и психологического). Психологическое форми-
рование спортсмена является одной из важных 
стадий подготовки к соревнованиям и трениро-
вочным занятиям. 
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Аннотация: Целью данной работы явля-
ется рассмотрение процесса внедрения в про-
цесс психологической подготовки спортсме-
нов-стрелков методов аутогенной тренировки, 
подробное рассмотрение процесса визуализа-
ции выстрела и выделение критериев успеш-
ности. Для достижения поставленной цели был 
проведен анализ научно-методической литера-
туры и нормативно-правовых актов. Получен-
ные результаты подвергнуты количественному 
и качественному анализу и изложены в данной 
статье. В качестве теоретико-методологической 
основы статьи послужили универсальные на-
учные принципы диалектической методологии 
познания. Были сделаны следующие выводы: 
визуализация – это ментальный навык, исполь-
зуемый для фокусировки на любом элементе 
техники стрельбы в предсоревновательном, 
соревновательном и восстановительном пери-
одах спортивной психологической подготов-
ки, характеризующийся способностью спорт- 
смена самостоятельно вызывать ощущения 
расслабления и дежавю во время выступле-
ния (в том числе в условиях психологического  
напряжения).

Стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия как соревновательный процесс явля-
ется эффективным прикладным средством со-
вершенствования уровня огневой подготовки 
с давних времен, множество раз доказав свою 
эффективность в формировании у сотрудников 
надлежащих навыков в условиях, сопряжен-
ных с психологическим напряжением, а также 
в воспитании волевых качеств, решительности, 
смелости и уверенности в себе. В силу свое-
го прикладного характера стрельбу из боевого 
ручного стрелкового оружия можно рассматри-
вать в виде целостного процесса в профессио-
нально-прикладной огневой подготовке, пред-
ставляющего собой психолого-педагогический 
процесс, направленный на обеспечение специ-
ализированной психофизической готовности 
к профессиональной деятельности сотрудника  
полиции.

В настоящее время уровень подготовки 
участников соревнований всероссийского уров-
ня по стрельбе из боевого ручного стрелкового 
оружия представляется достаточно высоким. 
Исходя из этого обстоятельства, первоначаль-
ный отбор в состав сборной команды территори-
ального органа или образовательной организа-
ции системы МВД России проводится из числа 
лиц, имеющих опыт участия в соревнованиях по 
стрелковым видам спорта, либо из числа состо-
явшихся спортсменов, принимающих участие в 
соревнованиях по рассматриваемому служебно-
прикладному виду спорта.

Оба случая предполагают необходимость 
системной, в том числе психологической, подго-
товки лиц, включенных в состав сборной коман-
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ды, к участию в соревнованиях регионального 
и всероссийского уровня. Для иллюстрации 
эффективной модели управления, оптимизации 
временных затрат на подготовку личного со-
става к соревнованиям по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия приведем поло-
жительный опыт Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина 
(далее – Институт).

Организационный процесс начинается с 
формирования нормативной базы, определяю-
щей цели и задачи, формы планируемой и про-
водимой деятельности; пределы полномочий 
должностных лиц, реализующих данную дея-
тельность.

Положение определяет цели, задачи, струк-
туру, порядок формирования и деятельности 
сборной команды, иные организационные и про-
граммные моменты.

Так, целью деятельности сборной команды 
является дальнейшее развитие стрелковых ви-
дов спорта в Институте и представление его на 
соревнованиях различного уровня.

Для достижения указанной цели сборная ко-
манда решает ряд задач, среди которых выделим 
несколько основных.

1. Подготовка членов сборной команды к 
участию в соревнованиях и выполнению нор-
мативов для присвоения спортивных разрядов и 
званий, судейских категорий. Решение этой за-
дачи предполагает комплекс мероприятий тре-
нировочного, психологического и воспитатель-
ного характера, основным из которых является 
спортивная тренировка.

2. Решение организационных вопросов, 
связанных с участием в соревнованиях. Пред-
полагает подготовку рапортов (об изменении 
списочного состава сборной команды; о возмож-
ности и целесообразности участия в различных 
соревнованиях по стрелковым видам спорта; о 
заключении соглашений с руководством стрел-
ковых объектов, находящихся на территории 
города и т.п.), проектов приказов (о проведении 
учебно-тренировочных сборов; о проведении 
стрельб со сборной командой; о внесении изме-
нений в приказ, утвердивший положение и т.д.), 
пакета документов для присвоения спортивных 
разрядов и званий.

3. Подготовка и проведение комплексных 
мероприятий, направленных на повышение по-
пулярности служебно-прикладных видов спор-
та и имиджа Института. Успешное выполнение 

этой задачи возможно только совместно с выше-
перечисленными. 

Практика психологической подготовки 
спортсменов сборной команды Института и дея-
тельность тренеров позволили выявить два фак-
тора, сопутствующие успешной визуализации: 
детализация и контролируемость. Детализация –  
это количество деталей, которые вы вкладывае-
те в образы и ощущения, создаваемые разумом. 
Детализация включает в себя все: от прицельной 
картинки и звуков, сопровождающих манипуля-
ции с оружием до ощущения оружия в ваших 
руках, от управления своими эмоциями и фоку-
сировки во время матча до скорости, с которой 
вы выполняете выстрел. Чем больше яркости 
и деталей вы сможете привнести в свою визу-
ализацию, тем лучше. Эти факторы делают об-
разы более реальными для вашего мозга, повы-
шая вероятность того, что вы сможете следить 
за этими яркими образами во время реального  
выступления.

Для стрелков также важно визуализиро-
вать алгоритм действий в различных сценариях. 
Многим стрелкам полезно визуализировать, как 
они контролируют свои нервы и переключаются 
на уверенное мышление при первом выстреле 
в упражнении, нескольких последних выстре-
лах в упражнении или, например, выстрелах в 
перестрелках за призовое место. Обязательно 
визуализируйте, как вы выполняете сложные 
сценарии, например: восстанавливаетесь после 
ошибок, избавляетесь от отвлекающих факторов 
или стреляете с сильной пульсацией. Образно 
представьте, как вы лидируете, а другие стреля-
ют просто хорошо, представьте, как вы приспо-
сабливаетесь к ветру на стрельбище и плохому 
освещению в тире, как вы расслабляетесь, что-
бы восстановиться и дать себе шанс выиграть в 
конце упражнения.

Основная причина, по которой визуализа-
ция является таким мощным ментальным на-
выком, заключается в том, что мозг может лишь 
частично воспринимать разницу между реаль-
ностью и событиями, живо представляемыми в 
вашем воображении.

Учитывая вышеизложенное, предложим 
определение визуализации, применяемой в 
стрелковых видах спорта.

Визуализация – это ментальный навык, ис-
пользуемый для фокусировки на любом элемен-
те техники стрельбы в предсоревновательном, 
соревновательном и восстановительном перио- 
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дах спортивной психологической подготовки, 
характеризующийся способностью спортсмена 
самостоятельно вызывать ощущения расслабле-
ния и дежавю во время выступления (в том чис-

ле в условиях психологического напряжения); 
эффективность этого ментального навыка зави-
сит от двух факторов: детализации и контроли-
руемости. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
выявление влияния миофасциального релиза на 
уровень физического и эмоционального состоя-
ния студенток. Статья посвящена исследованию 
влияния миофасциального релиза на обучаю-
щихся университета. Авторы рассматривают 
возможность внедрения в учебный процесс мио- 
фасциального релиза как одного из средств 
восстановления. В течение всего исследова-
ния применялись социологические методы 
исследования (анкетирование, опрос студен-
ток) для определения общего самочувствия, 
болевых ощущений, эмоциональной состав-
ляющей. Результатом работы является то, что 
миофасциальный релиз эффективен для сни-
жения болевых ощущений (вывод молочной 
кислоты) в области проработанных мышц по-
сле выполненной физической нагрузки, а так-
же для общего физического и эмоционального  
состояния. 

Введение 

Двигательная активность для человека яв-
ляется физиологической потребностью. Кто-то 
занимается дома, а некоторые выходят на про-
фессиональный уровень. Но важно следить за 
разминкой, выполнением упражнений и после-
дующей рефлексией мышц. В процессе плани-
рования занятий, как во время учебного занятия, 
так и во время самостоятельной или спортивной 
тренировки, необходимо не забывать о заключи-
тельной части занятия, которая включает в себя 

упражнения на расслабление и восстановление 
мышц, в качестве одной из методик можно при-
менять миофасциальный релиз (МФР), осно-
ванный на знаниях о мышечно-фасциальных 
цепях [4]. 

Основная часть 

Триггерная точка – болевая область в не-
сколько миллиметров, которая реагирует еще 
сильнее при сдавливании. Она укорачивает мы-
шечные волокна. Триггерные точки образуются 
вследствие воздействия излишней нагрузки на 
мышцу. Упражнения МФР позволяют прорабо-
тать триггерные точки [3].

Методика исследования 

Педагогический анализ проводился на базе 
спортивного комплекса Национального иссле-
довательского Московского государственного 
строительного университета в течение 2,5 меся-
цев в начале осеннего семестра, в котором при-
няли участие студентки в возрасте 18–21 года, 
занимающиеся согласно расписанию в модуле 
обучения «Ритмическая гимнастика» во время 
учебных занятий (основная медицинская груп-
па). Учебная группа (30 человек) была разбита 
на 2 подгруппы по 15 человек (средний вес –  
57,3 ± 2,7 кг, рост – 164,4 ± 4 см). Эксперимен-
тальная группа (ЭГ) после основной части за-
нятия выполняла МФР, с помощью роллов и 
мячиков разной плотности, в то время как кон-
трольная группа (КГ) воздерживалась от них. 
В период с 11 сентября по 10 ноября 2023 года 
применялись социологические методы иссле-
дования (анкетирование, опрос студенток) для 
определения их общего самочувствия, болевых 
ощущений, эмоциональной составляющей. Так-
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же проводилась оценка гибкости. Проведенный 
анализ ответов позволил сделать вывод об эф-
фективности МФР после физических нагрузок. 
Определено, что МФР эффективен для сниже-
ния болевых ощущений (вывод молочной кис-
лоты) в области проработанных мышц после 
выполненной физической нагрузки, а также для 
общего физического и эмоционального состоя-
ния. Оценка гибкости показала увеличение под-
вижности суставов, что говорит о положитель-
ном эффекте применения МФР и повышении 
эластичности фасциальных тканей [1].

На каждом занятии студенткам ЭГ выдава-
лась карточка, в которой был перечень мышеч-
ных групп для проработки при помощи МФР, 
этот перечень зависел от задействованных групп 
мышц в основной части занятия. В таблице 1 
представлен пример карточки с перечнем групп 
мышц, на которые необходимо глубокое воздей-
ствие при помощи МФР.

На протяжении всего исследования после 
проведенного занятия и перед следующим про-
водился опрос девушек, в основу которого вхо-
дил вопрос о болевых ощущениях в области 
проработанных мышц. 

Результаты исследования 

Итоговый опрос показал, что у 65,5 % деву-
шек ЭГ болевые ощущения не наблюдались (за-
кисленность в мышечных волокнах), в отличие 
от КГ – 51,4 %.

24,3 % девушек ЭГ ощущали боль только 
в первый месяц использования МФР, а КГ –  

37,8 %.
Остальные 10,2 % девушек ЭГ периодиче-

ски ощущают в той или иной группе мышц боль, 
КГ – 10,8 %.

Анализируя данные опросов на протяжении 
всего исследования, можем наблюдать пример-
но такое же процентное соотношение.

Также был сделан анализ общего эмоцио-
нального состояния девушек: 63,8 % девушек 
заметили повышение настроения после приме-
нения МФР.

У девушек ЭГ увеличилась подвижность 
суставов, что говорит о положительном эффек-
те применения МФР и повышении эластичности 
фасциальных тканей.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что 
применение методики МФР – это одна из воз-
можностей для достаточно быстрого восстанов-
ления мышц после интенсивных физических 
нагрузок. Метод не требует крупных вложений 
материальных средств и времени. При этом на-
учно доказана положительная динамика во мно-
гих аспектах применения этого метода. 

Но необходимо помнить, что МФР нужно 
выполнять в медленном темпе и во время про-
цесса контролировать степень болевых ощу-
щений. Для проведения МФР есть противо-
показания: запрещается выполнять при ряде 
заболеваний, таких как варикоз, остеопороз, 
гемофилия, онкология, болезнь кожи, недавно 
перенесенные травмы. 
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Аннотация: Занятия оздоровительным пла-
ванием у детей приобретают все большую по-
пулярность. Однако положительный эффект, 
сопровождающийся увеличением резервов ор-
ганизма ребенка, возможен только при обосно-
ванном подходе к подбору упражнений и дози-
рованию нагрузок. Целью исследования явилось 
определение особенностей методики повыше-
ния функциональных возможностей организма 
младших школьников в процессе занятий оздо-
ровительным плаванием. Применялись методы 
педагогического наблюдения, педагогического 
эксперимента, моделирования, физиометриче-
ского тестирования, анкетирования, статистики. 
Установлено, что особенностями построения 
учебно-тренировочного процесса являются: 
индивидуальный подход, дозирование приме-
няемых нагрузок с учетом систем энергообеспе-
чения мышечной деятельности, использование 
игрового метода, учет принципа осмысленного 
усвоения, контроль безопасности, поощрение, а 
для решения оздоровительной задачи наиболее 
обоснованным определяется кинезисэнергоно-
мический подход, основанный на повышении 
энергопотенциала занимающихся и способству-
ющий наряду с развитием специальных навыков 
и физических качеств повышению уровня функ-
ционального состояния организма младших 
школьников. 

Введение. При рассмотрении современных 
научных исследований по оздоровительному 

значению плавания у детей установлено, что за-
нятия в воде способствуют повышению уровня 
общего здоровья, функционального состояния 
отдельных систем организма, терморегуляции, 
иммунитета, способствуют гармоничному физи-
ческому развитию и воспитанию физических ка-
честв, а также укрепляют психоэмоциональную 
составляющую здоровья и формируют устойчи-
вый интерес к здоровому образу жизни и заняти-
ям плаванием [2; 7; 8].

Однако положительный эффект занятий, 
сопровождающийся увеличением резервов ор-
ганизма ребенка, возможен только при обос- 
нованном подходе к подбору упражнений и 
дозированию нагрузок, при учете в процессе 
учебно-тренировочных занятий морфофунк- 
циональных и психолого-педагогических воз-
растных особенностей [1; 3; 6]. Возраст началь-
ной школы соответствует физиологическому 
периоду второго детства. В это время в жизни 
ребенка происходят многочисленные изменения, 
сопровождающиеся ростом и развитием опорно-
двигательного аппарата и кардиореспираторной 
системы. В процессе тренировочных и физкуль-
турно-оздоровительных занятий происходит 
направленное развитие физических качеств, а 
также повышение общего уровня функциональ-
ного состояния занимающихся. При этом оп-
тимальность применяемых нагрузок основана 
на понимании биохимических характеристик 
мышечной работы и определяется соответстви-
ем функциональным возможностям организма 
детей младшего школьного возраста [6]. Кроме 
того, критериями оптимальности выступают: 
содействие нагрузки укреплению здоровья, по-
зитивное воздействие на рост и развитие детей, 
формирование у них положительной мотивации 
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к занятиям оздоровительным плаванием [4; 5].
Целью настоящего исследования явилось 

определение особенностей методики повыше-
ния уровня функциональных возможностей ор-
ганизма младших школьников в процессе заня-
тий оздоровительным плаванием.

Организация исследования. Педагогиче-
ское исследование проводилось в МАОУ «Шко-
ла № 115 имени Юрия Андреевича Жданова»  
г. Ростова-на-Дону в 2022/2023 уч. г. В нем при-
няли участие 48 обучающихся вторых и третьих 
классов (8–10 лет), посещающие занятия по 
оздоровительному плаванию 3 раза в неделю. 
Оценка показателей осуществлялась дважды – в 
начале и в конце учебного года у каждого испы-
туемого. 

Применялись следующие методы исследо-
вания: метод педагогического наблюдения, пе-
дагогического эксперимента, моделирования (в 
аспекте данного исследования осуществлялся 
отбор критериев для построения принципиаль-
ной схемы, отражающей процесс повышения 
уровня функционального состояния младших 
школьников при занятиях оздоровительным 
плаванием), физиометрическое тестирование 
(оценка в динамике показателей функциональ-
ного состояния кардиореспираторной системы 
и отдельных показателей тренированности), ме-
тод анкетирования, методы математической ста-
тистики. 

Результаты исследования. Важными ус-
ловиями эффективности проектирования физ-
культурно-оздоровительных занятий плаванием 
у младших школьников являются: соблюдение 
принципов природосообразности, постепен-
ности наращивания объема и интенсивности 
физических нагрузок, разнообразия применяе-
мых средств, наглядности, индивидуальности 
и направленности на повышение уровня функ-
ционального состояния и тренированности,  
обеспечение врачебно-педагогического контро-
ля, а также применение технологий, обеспечи-
вающих мотивацию к физкультурно-оздорови-
тельным занятиям.

Нами были определены особенности ме-
тодики повышения уровня функциональных 
возможностей организма младших школьни-
ков в процессе занятий оздоровительным пла- 
ванием.

1. Оздоровительная направленность за-
нятий предполагает индивидуальный подход и 
дозирование применяемых нагрузок с учетом 

систем энергообеспечения мышечной деятель-
ности. Наибольшая эффективность оздорови-
тельных занятий плаванием в развитии общей 
выносливости как показателя общей работо-
способности организма проявляется при вклю-
чении большого числа упражнений аэробной 
направленности, скоростной выносливости – 
анаэробно-гликолитической, быстроты – анаэ-
робно-алактатной. Для поддержания высокого 
энергопотенциала организма и совершенство-
вания систем ресинтеза аденозинтрифосфата 
необходимо в определенных пропорциях при-
менять упражнения различной направленности 
в каждой тренировке.

2. Применение специальных упражнений 
на растяжку мышц и укрепление мышечного 
корсета способствует профилактике и коррек-
ции нарушений осанки.

3. Использование игрового метода позво-
ляет в процессе выбора вариантов игр чередо-
вать упражнения различной направленности. 
Также игровой метод в большой степени спо-
собствует формированию мотивации к физкуль-
турно-оздоровительным занятиям и интереса к 
плаванию.

4. Оптимальное применение разнонаправ-
ленных упражнений способствует правильному 
физическому развитию и гармоничному разви-
тию физических качеств.

5. Принцип осмысленного усвоения спо-
собствует формированию понимания у ребенка 
необходимости физкультурно-оздоровительных 
занятий.

6. Ввиду того, что водная среда не является 
средой обитания человека, необходимо строго 
контролировать состояние младших школьни-
ков, занимающихся плаванием.

7. В процессе занятий в бассейне необхо-
димо осуществлять оценку умения плавать, так 
как многие дети преувеличивают свои возмож-
ности в плавании.

8. Следует учитывать, что после занятий 
плаванием, как правило, у детей наступает сон-
ливость, им требуется отдых, и проведение вы-
сокоинтенсивных интеллектуальных занятий 
после этого неэффективно.

9. В процессе занятий не следует обучать 
младших школьников нескольким навыкам од-
новременно.

10. В процессе занятий желательно не за-
ставлять ученика делать что-либо, что вызывает 
у него дискомфорт. Для младших школьников 
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важна положительная оценка и похвала.
На основании выявленных особенностей 

были разработаны и апробированы практи-
ческие рекомендации по повышению уровня 
функционального состояния младших школьни-
ков в процессе занятий оздоровительным плава-
нием, реализованные в учебно-тренировочном 
процессе. 

В процессе педагогического исследования 
установлена положительная динамика показате-
лей функционального состояния, тренированно-
сти и мотивации к занятиям плаванием у млад-
ших школьников.

Заключение. Особенностями построения 
учебно-тренировочного процесса по плава-
нию для повышения уровня функционально-
го состояния младших школьников являются: 

индивидуальный подход, дозирование приме-
няемых нагрузок с учетом систем энергообе-
спечения мышечной деятельности, применение 
специальных упражнений на растяжку мышц и  
укрепление мышечного корсета, использование 
игрового метода, оптимальное применение раз-
нонаправленных упражнений, учет принципа 
осмысленного усвоения, контроль безопасно-
сти, поощрение.

Для решения оздоровительной задачи 
наиболее обоснованным определяется кине- 
зисэнергономический подход, основанный на 
повышении энергопотенциала занимающихся и 
способствующий наряду с развитием специаль-
ных навыков и физических качеств повышению 
уровня функционального состояния организма 
младших школьников.
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Аннотация: В данной статье исследуется 
захватывающий путь цифровых технологий в 
области физической подготовки – от эпохи элек-
тронных тренажеров и до виртуальных приложе-
ний сегодняшнего дня. Основная цель этого ис-
следования – выявить эволюцию и воздействие 
данных технологий на контроль и улучшение 
физической формы. Гипотеза заключается в том, 
что современные инновации в фитнесе значи-
тельно изменят способы, которыми мы отсле-
живаем нашу активность, тренировки, питание 
и мотивацию. Методология работы включает в 
себя анализ множества технологий, изучение их 
влияния на фитнес-индустрию и оценку отзывов 
пользователей. В результате исследования под-
тверждается, что эра мобильных приложений 
революционизировала физическую активность, 
предоставляя персонализированный и разносто-
ронний функционал для улучшения здоровья и 
физической формы. 

В процессе эволюции физической культу-
ры цифровые технологии прошли долгий путь, 
начиная с электронных тренажеров середины  
ХХ века. Новаторские устройства, такие как 
электронные беговые дорожки и устройства 
электростимуляции мышц, открыли новые гори-
зонты в контроле и улучшении физической под-
готовки.

С появлением компьютеров и микрочипов в 
1970–1980-х годах появились первые цифровые 
устройства для тренировок. Электронные треке-
ры, фиксирующие данные о пульсе, расстоянии, 
времени и калориях, сыграли важную роль в 
развитии фитнес-индустрии.

Однако настоящий прорыв произошел в  
XXI веке с распространением смартфонов и 
доступом к мобильным приложениям. Совре-
менные приложения не только отслеживают 
физическую активность, но и предлагают персо-
нализированные тренировки, диетические пла-
ны, аналитику и возможности мотивации.

Носимые устройства, такие как фитнес-тре-
керы и умные часы, стали основным инстру-
ментом для непрерывного контроля здоровья 
и физической активности. Они предоставля-
ют ценные данные о шагах, сердечном ритме 
и уровне активности, помогая оптимизировать 
тренировки и поддерживать мотивацию.

Однако потенциал инноваций не ограничи-
вается: виртуальная и дополненная реальность 
уже используются для создания захватывающих 
тренировок и спортивных сред, добавляя инте-
рактивности и эмоциональной вовлеченности в 
мир фитнеса и спорта.

Использование мобильных приложений в 
физической активности сегодня предоставля-
ет широкий спектр функциональности для мо-
ниторинга и улучшения физической формы.  
Фитнес-трекеры, адаптированные для разных 
сфер здоровья и спортивной активности, по-
зволяют отслеживать активность пользователя, 
включая количество шагов, пройденное расстоя-
ние и количество сожженных калорий.

Использование мобильных приложений  
в физической активности

Современные мобильные приложения, ори-
ентированные на здоровье и фитнес, представ-
ляют широкий спектр функционала для монито-
ринга и улучшения физической формы. Среди 
них выделяются приложения, предназначенные 
для различных аспектов здоровья и спортивной 
активности. 
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1. Фитнес-трекеры. Эти приложения отсле-
живают физическую активность пользователя, 
учитывая количество пройденных шагов, пре-
одоленное расстояние и количество сожженных 
калорий. Интеграция с носимыми устройствами 
обеспечивает точные данные о физической ак-
тивности в реальном времени. 

2. Приложения для тренировок предлагают 
готовые программы тренировок для различных 
целей – от фитнеса до бега или йоги. Они содер-
жат видеоуроки, подробные инструкции и пер-
сональные планы для помощи в упражнениях. 

3. Приложения для мониторинга здоровья. 
Они отслеживают показатели здоровья, включая 
сердечный ритм, уровень стресса, качество сна 
и другие параметры. Это помогает пользовате-
лям более полно осознать свое общее состояние. 

4. Приложения для контроля питания по-
зволяют вести учет потребляемых калорий, бел-
ков, жиров и углеводов. Некоторые предоставля-
ют информацию о пищевой ценности продуктов 
и рекомендации для сбалансирования рациона. 

5. Приложения для мотивации. Эти при-
ложения стимулируют пользователей достигать 
поставленных целей. Они предлагают ежеднев-
ные напоминания, бонусы, системы достиже-
ний, а также возможность общения и соревнова-
ния с другими пользователями.

6. Платформы для онлайн-тренировок  
обеспечивают доступ к онлайн-тренировкам от 
профессиональных тренеров, стримы трени-
ровок в режиме реального времени и дополни-
тельные возможности консультаций и обратной 
связи. 

Эти приложения предоставляют персонали-
зированный подход к физической активности и 
здоровью, облегчают отслеживание прогресса, 
стимулируют к достижению поставленных це-
лей и создают удобные условия для поддержа-
ния активного образа жизни.

Влияние виртуальной реальности  
и дополненной реальности  
на физическую активность

Виртуальная реальность (VR) и дополнен-
ная реальность (AR) продолжают переписывать 
правила игры в области физической активности, 
фитнеса и спорта, предоставляя новые уровни 
интерактивности и увлекательности. 

Использование VR и AR в тренировках от-
крывает возможности для создания уникальных 

сред, полностью погружающих пользователя в 
виртуальное окружение. Это позволяет не толь-
ко обогатить сессии тренировок, но и создать 
привлекательные сценарии, мотивирующие к 
физической активности. 

В фитнесе VR и AR предлагают интерак-
тивные тренировки, где пользователи могут 
взаимодействовать с виртуальными инструк-
торами, следить за своими движениями и кор-
ректировать их. Это способствует более эффек-
тивной и точной работе над формой и техникой  
упражнений.

Создание иммерсивных сред для спорта че-
рез VR и AR позволяет атлетам переноситься на 
виртуальные площадки, моделировать ситуации 
и соревнования, что положительно влияет на 
их психологическую подготовку и реакцию на 
стрессовые ситуации. 

Одним из главных эффектов VR и AR являет-
ся усиление мотивации. Пользователи ощущают 
эмоциональное вовлечение и удовлетворение от 
использования технологий, что способствует бо-
лее регулярным и продолжительным трениров-
кам. Благодаря этому повышается вероятность 
достижения лучших результатов и улучшения 
общей физической формы.

Технологии для аналитики  
и управления здоровьем

Смарт-устройства и носимая электроника, 
включая фитнес-трекеры, умные часы и другие 
носимые датчики, стали важным элементом в 
обеспечении мониторинга здоровья и физиче-
ской активности. 

Эти устройства предлагают множество 
функций, включая отслеживание пульса, изме-
рение уровня активности, сна и даже эмоцио-
нального состояния. Они становятся надежны-
ми помощниками в учете калорий, пройденного 
расстояния и даже подсказывают, когда нужно 
встать и размяться.

Применение этих технологий в спорте по-
зволяет спортсменам отслеживать свои тре-
нировки и физическое состояние в реальном 
времени. Это дает возможность анализировать 
данные о нагрузках, эффективности тренировок 
и скорости восстановления для оптимизации 
тренировочных режимов и предотвращения пе-
ретренированности. 

В повседневной жизни эти устройства 
стимулируют здоровый образ жизни, помогая 
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людям контролировать свою активность, со-
блюдать режим сна и даже следить за уровнем 
стресса. Они создают аналитическую основу 
для улучшения образа жизни, побуждая к более 
осознанному подходу к заботе о здоровье. 

Заключение

Сфера физической культуры пережила не-
вероятное развитие, усиленное цифровыми 
технологиями. От электронных тренажеров до 
приложений для тренировок и виртуальной ре-

альности – инновации преобразили способы, 
которыми мы подходим к спорту и здоровому 
образу жизни. Мобильные приложения стали 
верными спутниками в контроле физической ак-
тивности, мониторинге здоровья и мотивации. 
Носимые устройства же стали неотъемлемой 
частью нашей повседневности, помогая следить 
за здоровьем и оптимизировать тренировочный 
процесс. Эти инновации подчеркивают важ-
ность технологий в формировании здорового 
образа жизни и открывают двери к более осоз-
нанной заботе о себе. 
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ-ГРАФИКОВ

Ключевые слова: компетентность; профес-
сиональные компетенции; художники-графики; 
компетентностный подход; профессиональная 
подготовка.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются понятия «профессиональной подготовки», 
«готовности», «компетентности», и «профессио- 
нальной компетенции» в контексте подготовки 
будущих художников-графиков. Автор выделя-
ет актуальность профессии художника-графика,  
особенно в области подготовки «Станковая гра-
фика», и выводит необходимые компетенции, 
которые студенты этой специальности должны 
развивать. Целью исследования стало изуче-
ние профессиональных компетенций будущих  
художников-графиков и их важности для успеш-
ной профессиональной деятельности. Для до-
стижения этой цели были поставлены задачи в 
виде определения ключевых компонентов готов-
ности будущих художников-графиков, анализа 
методов развития профессиональных компе-
тенций и исследования влияния подготовки на 
профессиональную реализацию художников-
графиков. Гипотеза исследования такова: разви-
тие профессиональных компетенций в процессе 
обучения будет способствовать более успеш-
ной профессиональной деятельности будущих 
художников-графиков. В рамках исследования 
использовались методы анализа литературы, 
опросов студентов и анализа профессиональной 
деятельности художников-графиков. Исследо-
вание подтвердило важность развития профес-
сиональных компетенций у будущих художни-
ков-графиков для успешной профессиональной 
реализации, что позволило выделить ключевые 
аспекты готовности и компетенций, которые не-
обходимо учитывать при обучении студентов в 
сфере станковой графики.

В современном мире все более востребо-
ванными становятся компетентные специали-
сты, способные быстро адаптироваться в новых 
социально-экономических условиях. Работо-
датели все чаще заинтересованы не столько в 
квалификации сотрудников, сколько в их ком-
петентности, способности работать в группе, 
инициативности, умении успешно справляться с 
различными жизненными и профессиональны-
ми ситуациями. 

Цель статьи – раскрыть сущность про-
фессиональных компетенций будущих худож- 
ников-графиков, выделить компоненты про-
фессиональной подготовки студентов художест- 
венно-графических факультетов.

Понятие «профессиональная подготовка» 
можно рассматривать как совокупность раз-
личных показателей профессиональной готов-
ности будущего художника-графика к работе по 
специальности. Достаточно серьезным показа-
телем готовности художника-графика является 
уровень овладения специальными и профессио- 
нальными умениями, среди которых можно вы-
делить: способность к самостоятельной раз-
работке проектов по художественной графике 
(гравюре); видение проблем развития современ-
ного графического искусства; генерирование 
идей в области графического искусства; овладе-
ние навыками рисунка, живописи, композиции  
и т.п.; проявления интереса к творческим спо-
собностям.

В процессе профессионального становле-
ния будущий художник-график (станковая гра-
фика) должен развить такие качества, как лю-
бовь и интерес к своей профессии, предмету 
деятельности, ответственность, творческие спо-
собности, требовательность, уравновешенность, 
справедливость, чувство такта и юмора, комму-
никабельность, самостоятельность, вежливость, 
изобретательство, богатое воображение, хоро-
шая память, наблюдательность, инициативность 
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в работе и т.д.
Е. Рапацевич в современном словаре по пе-

дагогике приводит определение термина «про-
фессиональная готовность студента» и основ-
ными показателями такой готовности называет 
психологические и профессиональные, которые 
плотно взаимодействуют между собой в про-
цессе педагогической деятельности. Профес-
сиональная готовность студента рассматрива-
ется как важное условие быстрой адаптации к 
условиям труда, дальнейшего профессиональ-
ного совершенствования и повышения квали-
фикации. Достаточно важным ученый считает 
психологическую готовность, которая состоит 
из мотивационного, ориентационного, операци-
онного, волевого, оценочного компонентов, то 
есть внутреннюю настроенность на выполнение 
определенной деятельности. Не менее важным 
показателем профессиональной готовности сту-
дента является профессиональная мобильность, 
которая предусматривает подготовку студента 
не к одному виду деятельности, а к разным. Про-
фессиональная мобильность формируется, если 
в процессе обучения реализовать диалог различ-
ных культур, создать культурно-исторический 
тип высшего учебного заведения [1].

Готовность как специфическое состояние 
личности рассматривают Д. Узнадзе [2, с. 180], 
М. Дьяченко и Л. Кандыбович [3, с. 4]. Д. Уз-
надзе подчеркивает, что такое состояние воз-
никает при условии какой-то надобности и 
необходимости ее удовлетворения, для него 
характерна установка на выполнение опреде-
ленного действия, причем установка рассма-
тривается как механизм, который обусловливает 
поведение личности в определенной ситуации 
и может включать в себя и мысль, и чувства, и 
побуждение к действию. М. Дьяченко и Л. Кан-
дыбович считают готовность более сложным 
структурным образованием, чем установка. Они 
отмечают, что готовность к определенному виду 
деятельности включает убеждения, взгляды, от-
ношения, мотивы, чувства, волевые и интеллек-
туальные качества, знания, умения, установки, 
направленные на определенное поведение.

Понятие «профессиональная компетент-
ность» начало активно употребляться как тер-
мин в 80-е гг. ХХ века. Активно его употребляли 
в своих трудах Ю. Бабанский, В. Сластенин и 
считали его составляющей профессионализма. 
В контексте системного подхода профессио-
нальную компетентность определяют как си-

стему, интегрирующую знания, умения, навыки, 
профессионально значимые качества личности, 
обеспечивающие выполнение личных профес-
сиональных обязательств.

Как особое психологическое состояние рас-
сматривает готовность В. Сластенин. В его ра-
ботах отмечается, что это состояние невозможно 
без способности идентифицировать себя с дру-
гим человеком, то есть перцептивной способ-
ности, подчеркивается, что это психическое со-
стояние, которое отражает динамизм личности, 
богатство ее внутренней энергии, инициатив-
ность, изобретательность [4, с. 79].

Относительно структуры профессиональ-
ной готовности отметим, что ученые определя-
ют такие компоненты профессиональной готов-
ности, которые касаются определенных видов 
деятельности. Среди них:

– мотивационная сфера, показателем ко-
торой является отношение к деятельности, цен-
ность деятельности, профессионального обще-
ния, мотивы творческой самореализации;

– когнитивная сфера, которая опирается 
на стремление к получению знаний в искомой 
готовности;

– эмоционально-творческая сфера, кото-
рая раскрывается через способность к творче-
ской реализации полученных знаний, умений 
и навыков, индивидуальному преобразованию 
в своей профессиональной деятельности суще-
ствующих методик, созданию собственного сти-
ля работы [4, с. 50].

В. Орлов утверждает, что «профессиональ-
ное становление будущего графика основы-
вается на его общественном и личном опыте, 
поэтому овладение профессией и развитие про-
фессиональных качеств, кроме усвоения опре-
деленных когнитивных схем, умений, систем 
предметных значений, специальных средств 
мышления, предусматривает глубокие пре-
образования структур субъективного опыта»  
[5, с. 43]. Итак, основными показателями про-
фессиональной подготовки являются профес- 
сиональный и личностный уровни.

Следует отметить, что в общепсихологиче-
ском аспекте творческая компетентность рас-
смотрена в исследовании С. Яланской, которая 
трактует это понятие с позиции самого высшего 
уровня развития профессионализма, когда чело-
век осуществляет профессиональную научную 
деятельность на творческой основе стабильно и 
непрерывно.
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Профессиональная компетентность, по мне-
нию Г. Ларионовой, – это системное понятие, 
круг полномочий в сфере деятельности, круг во-
просов, по которым субъект обладает знаниями, 
опытом, совокупность которых отражает ста-
тус и квалификацию, а также индивидуальные 
особенности (способности), обеспечивающие 
возможность реализации определенной дея-
тельности [6]. При этом автор определяет ком-
петентность как образовательный результат, что 
отражает подготовленность субъекта обучения 
к реальному владению методами и средствами 
профессиональной деятельности и умение при-
менять их на практике.

Профессиональная компетентность – это 
интегративное образование личности, соче-
тающей в себе совокупность знаний, умений, 
опыта, способностей и готовности личности 
действовать в сложной ситуации и решать про-
фессиональные задачи с высокой степенью не-
определенности; способность к достижению бо-
лее качественного результата труда; отношение 
к профессии как к ценности.

Понятие компетентности содержит не толь-
ко когнитивную и операционную составляющую, 
но и мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческую, которые придают личностный 
характер в соответствии с качествами конкрет-
ного человека. Это позволяет сделать вывод, что 
формирование личности будущего художника-
графика должно происходить на основе лич-
ностно ориентированного подхода, поскольку 
именно он базируется на смысловой составляю-
щей любого вида профессиональной деятельно-
сти и позволяет будущему специалисту менять 
свою индивидуальную профессиональную дея-
тельность в соответствии с требованиями рынка 
труда.

Принципиально новая задача в формирова-
нии личности будущего художника-графика свя-
зана с необходимостью осознания самого себя 
как специалиста. Профессионализм, таким об-
разом, сочетает достаточный уровень развития 
культуры и самосознания личности, настроен-
ной на творческое решение художественно-гра-
фических задач.

Профессиональную компетентность бу-
дущего художника-графика предлагаем опре-
делять как интегративное качество личности 
графика, сформировавшееся в процессе обуче-
ния в художественно-творческой среде, которое 
развивается и совершенствуется во время прак-

тической художественно-графической деятель-
ности и обеспечивает его профессиональную 
реализацию.

Учитывая основные виды деятельности 
художника-графика (профессионально-твор-
ческую, научно-исследовательскую, художест- 
венно-просветительскую), составляющими его 
профессиональной компетентности определим:

– личностно-индивидуальную компетент-
ность, отражающую профессионально направ-
ленные убеждения, ценности, потребности, 
волевые черты личности художника-графика, 
мотивы профессиональной деятельности, уме-
ние достигать поставленной цели во время вы-
полнения профессионально-творческих задач 
(как исполнительных, так и авторских);

– художественно-эстетическую компе-
тентность, содержащую конкретный объем зна-
ний, историю художественной графики и про-
изведения выдающихся художников-графиков, 
знания об идейной значимости художественных 
символов, принципы их использования и худо-
жественного воплощения, наличие умений и 
навыков художественно-эстетического восприя-
тия, анализа и интерпретации произведений гра-
фического искусства;

– художественно-практическую компе-
тентность, предусматривающую овладение зна-
ниями, умениями и навыками, необходимыми 
для создания объектов графики;

– исследовательскую компетентность, от-
ражающую наличие представлений об актуаль-
ных направлениях исследований и понимания 
философских концепций в сфере графического 
искусства, истории художественной графики, 
предполагает понимание специалистом основ-
ных методологических принципов научного 
исследования и применения их на практике; 
исследовательская компетентность связана  
с научно-исследовательской деятельностью  
художника-графика;

– коммуникативную компетентность, ко-
торая проявляется в системе знаний и умений 
взаимодействия с окружающими, в овладении 
навыками осуществления профессионально-
го общения на иностранном языке, умениями 
убеждать, аргументировать факты, строить до-
казательства, анализировать, устанавливать 
межличностные связи, умениями вести научную 
дискуссию, аргументированно отстаивать точку 
зрения, а также предполагает способность к по-
иску взаимоприемлемого баланса интересов и 
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избежанию конфликтов;
– информационную компетентность, 

предусматривающую конструктивные умения 
композиционного упорядочения знаний во вре-
мя работы с научной и искусствоведческой ли-
тературой, архивными материалами, овладение 
вербальными и невербальными средствами об-
щения с другими людьми с помощью современ-
ных информационно-коммуникационных тех- 
нологий.

Формирование профессиональной компе-
тентности будущего художника-графика осу-
ществляется в процессе учебно-познавательной 
деятельности личности при условии накопле-
ния системы теоретических знаний и художест- 
венно-графических умений, становящихся 
фундаментом, базой для дальнейшего про-
фессионального становления, успешной само- 
реализации.

В основу современной системы подго-
товки студентов художественно-графических 
факультетов положены такие дидактические  
принципы: 

– доступность художественного воспита-
ния и образования; 

– равенство условий человека для полной 
реализации его художественно-графических 
способностей;

– всестороннее развитие; 
– гуманизация и демократизация, которые 

предусматривают ориентацию системы про-
фессиональных знаний на формирование твор-
ческих способностей личности, на воспитание 
человечности и доброты;

– способность к постоянному творческо-
му обновлению и совершенствованию, а также 
формированию национального самосознания.

В соответствии с содержанием по направле-
нию подготовки специалитета целью препода-
вания специальных дисциплин художественно-
графической направленности является: 

– развитие личностного отношения к  
графике; 

– способность к восприятию, понима-
нию и созданию художественно-графических  
образов; 

– потребность в художественно-творче-
ской самореализации и духовном самосовер-
шенствовании. 

Все это реализуется путем усвоения основ 
художественной грамоты, усовершенствова-
ния приобретенных знаний по основным видам  

художественно-графической деятельности – ри-
сунку, композиции, художественной графике, а 
также при изучении истории искусств, методики 
преподавания графики и т.д., в процессе круж-
ковой деятельности в рамках высшего учебного 
заведения. Мы обозначим художественно-гра-
фическую деятельность как процесс созда-
ния продуктов искусства средствами графики 
(гравюры, эстампа, линогравюры, ксилографии, 
офорта и др.), в основе которого лежит творче-
ский подход: креативность, нестандартное мыш-
ление, образность, оригинальность и т.д. С уче-
том особенностей художественно-графической 
деятельности в профессиональной сфере худож-
ника-графика и научных подходов к определе-
нию сущности готовности к профессиональной 
деятельности будущих художников-графиков, 
она определена как интегративное качество лич-
ности будущего специалиста, характеризующе-
гося наличием знаний и умений художественно-
графической деятельности, сформированностью 
мотивации к художественно-творческому про-
цессу, что обеспечивает высокий уровень про-
фессиональной компетентности. 

В определении сущности и структуры про-
цесса формирования профессиональных ком-
петенций будущих художников-графиков мы 
учитывали теоретико-методологическое поло-
жение о взаимосвязи структуры определенного 
социального феномена и его функциональных 
характеристик. Поскольку функция (от лат.  
functio – исполнение, осуществление) связана с 
предназначенностью определенного феномена 
к некоторому действию и раскрывает природу 
этого феномена как целого, то именно функция 
является условием определения структуры ис-
следуемого объекта. 

В. Афанасьев, исследуя условия возникно-
вения и развития систем, отмечал, что функци-
ональная зависимость имеет место не только 
между отдельными элементами структуры дан-
ной системы, но и между системой в целом и 
другой, более широкой системой, компонентом 
которой она является [7]. Показательна и по-
зиция М. Кагана, который отмечал, что функ-
ция вычленяется познанием и осознается им 
для того, чтобы объяснить реальный процесс 
функционирования, реальную связь функцио-
нирующей системы со средой и зависимость ее 
внутреннего построения от того, зачем и как она 
функционирует [8]. 

Таким образом, функции конкретизируют 
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целевую установку системы, предопределяют 
соответствующие критериальные характери-
стики. Функциями формирования профессио-
нальных компетентностей будущих художни-
ков-графиков можно определить следующие: 
организационная, ценностно-ориентировочная, 
творчески-преобразовательная, регуляторная. 
Регуляторная функция описывает неизменное 
рвение к саморегуляции, к увеличению уровня 
готовности к художественно-графической дея-
тельности. 

Особенности художественно-графической 
деятельности, ее специфика, сущность готовно-
сти будущих художников-графиков к исследуе-
мому типу деятельности, а также функции этой 
готовности позволили определить структурные 
составляющие готовности, отражающие как 
процессуальную, так и результативную стороны 
изучаемого процесса: мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, поведенческий компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент 
опирается на опыт восприятия и общения с 
окружающим миром в социально-психологиче-
ском контексте, то есть способность будущего  
художника-графика к отношениям с окружаю-
щей средой. Показателями этого компонента 
могут быть: профессиональный интерес, ос-
нованный на взаимодействии интереса к ис-
кусству и интереса к самосовершенствованию, 
то есть понимание искусства как средства раз-
вития творческой личности (мотив профессио-
нальной ориентации); направленность личности 
на сотрудничество, сотворчество; способность 
контролировать свое эмоциональное состояние 
в различных ситуациях, взвешенно управлять 
эмоциями, направляя их на достижение постав-
ленных целей; психологическая уверенность в 
профессиональных качествах (мотивация успе-
ха). Согласно проблеме исследования мотива-
ционно-ценностный компонент приобретает 
особое значение, поскольку предполагает сфор-
мированность человеческих ценностей, утверж-
дение собственной субъектной позиции в про-
фессиональной деятельности, рассматриваемые 
как ориентиры деятельности художника-графи-
ка, которые благодаря накоплению приобретают 
кумулятивный характер развития и определяют 
внутреннее состояние личности художника- 
графика. 

На наш взгляд, именно художник-график 
способен формировать у окружающих потреб-
ность в общении с настоящим искусством, раз-

вивать художественный вкус, эстетическую 
требовательность, самостоятельность суждений 
и т.д. Следовательно, мотивационно-ценност-
ный компонент исследуемой готовности связан 
с направленностью будущих художников-гра-
фиков на процесс и результат художественно-
творческой деятельности. Содержание моти-
вационно-ценностного компонента готовности 
художника-графика основывается на научных 
представлениях о мотивации как структурной 
устойчивости личностно значимых мотивов и 
связанных с ними ценностных отношений. 

Когнитивный компонент формирования 
профессиональных компетенций будущих  
художников-графиков определяет уровень про-
фессиональной компетентности, объем знаний, 
необходимых для реализации художественно- 
творческого процесса. Следовательно, худож-
ник-график должен знать: традиционные и ин-
новационные методы и техники графики; совре-
менные технологии и материалы, используемые 
в художественно-графической деятельности; 
историко-культурные особенности развития ис-
кусства графики (гравюры). 

Поведенческий компонент или поведен-
ческие качества художника-графика определя-
ют особенности профессиональной культуры 
и самосовершенствования. Художник-график 
должен уметь: организовать творческую дея-
тельность; реализовать художественно-прак-
тический потенциал собственной творческой 
деятельности (формирование социальной актив-
ности; грамотности; развитие индивидуальных 
качеств и т.п.); увлекаться творчеством, искус-
ством и доводить начатое дело до конца. Учи-
тывая значимость всех необходимых знаний, 
которыми должен владеть художник-график, не-
обходимо отметить овладение методикой худо-
жественно-графических техник. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что специальная подготовка художников-гра-
фиков подразумевает осуществление главных 
целей художественного образования. В блоке 
специальных художественных дисциплин чело-
век имеет непосредственную возможность при-
коснуться к прекрасному, почувствовать много-
образие красок мира, изучить наследие великих 
мастеров-графиков и в итоге определить свое 
место в этом мире и место своего народа, в ре-
зультате чего формируется чувство гордости и 
причастности к своей национальной истории 
и культуре. Данные результаты по выявлению 
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особенностей подготовки будущих художников- 
графиков мы проанализировали в разных выс-
ших учебных заведениях России (ФГБОУ ВО 
«Московский государственный академический 
художественный институт имени В.И. Сурикова 
при Российской академии художеств», ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургская государственная  
художественно-промышленная академия имени  
А.Л. Штиглица», ФГБОУ ВО «Санкт-Петер- 
бургский государственный академический ин-

ститут живописи, скульптуры имени И.Е. Репи-
на при Российской академии художеств») по на-
правлению подготовки специальностей 54.05.03 
«Графика» со специализацией № 1 «Художник-
график (станковая графика)». 

Перспективными остаются вопросы подго-
товки художников-графиков в разных странах; 
особого внимания заслуживают проблемы мето-
дического обеспечения специальности 54.05.03 
«Графика (станковая графика)». 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ Г. МОСКВЫ 

Ключевые слова: воспитание; социальные 
партнеры; культурный код в воспитательной  
деятельности; диагностика компетенций.

Аннотация: Целью статьи является пред-
ставление результатов апробации диагности-
ческого комплекса, направленного на изучение 
инструментальных компетенций педагогиче-
ских работников г. Москвы, которые проходили 
подготовку как руководители воспитательных 
подразделений школ и учреждений дополни-
тельного образования. Задачами исследования, 
результаты которого представлены в статье, вы-
ступают: оценка репрезентативности выборки и 
параметров распределения; теоретическое обос- 
нование методологического основания форми-
рования оценочных шкал; выявление уровня 
сформированности параметров, характеризу-
ющих изучаемую компетенцию.  Основными 
методами исследования являются психолого-
педагогическая диагностика и статистический 
анализ. Основным результатом исследования 
следует считать положительные результаты 
проверки диагностического комплекса на ос-
новании оценки параметров распределения, а 
также данные, которые характеризуют выявлен-
ный уровень практической составляющей ком-
петенций в области организации воспитания в 
условиях взаимодействия с социальными парт- 
нерами. Данные показывает соотношение внут- 
ренних элементов этой компетенции: умение 
выявлять потенциальных социальных партнеров 
школы; умение определять возможности совер-
шенствования воспитательной работы школы, 
которые можно реализовать с участием соци-
альных партнеров; умение налаживать взаимо-
действие различных социальных партнеров в 

ходе реализации проектов в области воспитания  
в школе. 

Проблема оценки готовности педагогиче-
ских работников к организации воспитательной 
деятельности всегда была актуальной темой пе-
дагогических исследований [1; 7]. Большинство 
авторов сосредотачивало внимание на форми-
ровании специальных компетенций у студентов 
педагогических вузов [2].

Однако современная ситуация в сфере вос-
питания очень динамична: меняется социально-
политическая ситуация, не так давно появилась 
Примерная рабочая программа воспитания для 
общеобразовательных организаций [6], были 
введены должности советников по воспита-
тельной работе. В этих условиях важной за-
дачей стала выработка научно обоснованных 
схем подготовки тех педагогических работни-
ков, которые занимаются именно управлением 
организацией воспитательной деятельности 
в рамках образовательной организации. При-
чем в условиях мегаполиса достаточно дефи-
цитным компонентом этого направления стала 
организация взаимодействия с социальными  
партнерами. 

Разработанная нами концепция такой под-
готовки была основана на признании необхо-
димости воспитания на основе национально-
го культурного кода. Понимание культурного 
кода мы основывали на работах ряда авторов.  
А.М. Старостин в перечень характеристик рус-
ского культурного кода включает экстремаль-
ную биполярность, неясность и иррациональ-
ность [8]; Н.А. Кричевский – справедливость, 
культ матери, идеализм и надежду на высшие 
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силы, патриотизм и ряд других [3, с. 4–10].  
Л.П. Морина выделяет «архетип пассивного 
субъекта и неперсонифицированной ответствен-
ности» [5, с. 54–55]. М.Р. Мирошкина описы-
вает значимые исторические события, которые 
составляют фактическую основу культурного  
кода [4]. 

Проблема измерения и оценки феноменов 
воспитания с учетом культурного кода прояв-
лялась в нашем опыте двояко: во-первых, сами 
слушатели оценивались как носители опре-
деленного культурного кода, во-вторых, в со-
держание подготовки было заложено обучение 
выявлению имплицитных культурных кодов в 
содержании воспитательной деятельности и в 
воспитательном пространстве. Нами была раз-
работана система диагностики интериориза-
ции культурного кода как в виде обобщенных 
ценностей, так и в виде культурных символов 
(знания и восприятия о значимых событиях, 
фактах и деятелях национальной истории и  
культуры). 

Предметом настоящей статьи является из-
ложение результатов исследования сформи-
рованности инструментальной составляющей 
компетентностного компонента готовности пе-
дагогических работников к организации воспи-
тания с учетом выявления и использования куль-
турных кодов.

Оценка сформированности умения выде-
лять и идентифицировать культурные коды в 
содержании воспитательной деятельности (кри-
терий «Анализ») в ходе исследования проводи-
лась на основе выполнения заданий, каждое из 
которых направлено на измерение показателей, 
выделенных в соответствии с основными сфе-
рами воспитательной деятельности. Каждому из 
респондентов предлагалось выделить элемен-
ты российского культурного кода в следующих 
видах текстов: в русских сказках, в медийном 
тексте, описывающем то или иное событие в 
повседневной жизни жителей России, в любом 

материале на сайте школы, в кейсе которого со-
держалось описание педагогической ситуации 
взаимодействия учителя и обучающегося. Экс-
перты оценивали в совокупности выполнение 
этих двух задач по 100-балльной шкале. Эта 
оценка и является численной характеристикой 
критерия «Анализ» («А»). То, насколько участ-
ники исследования могут находить социальных 
партнеров школы и организовывать с их участи-
ем воспитательную работу (критерии «Выяв-
ление» и «Организация»), в ходе эксперимента 
оценивалось с помощью экспертов на основе 
результатов выполнения проектной работы, на 
основании материалов кейсов, взятых из работы 
конкретных школ.

Приведем описание шкал для экспертной 
оценки. Для критерия «Выявление» («В») – это 
умения: выявлять потенциальных социальных 
партнеров школы; прогнозировать непосред-
ственные и более отдаленные возможности 
социальных партнеров школы в организации 
воспитательной работы в школе; соотносить 
ближнесрочные и долгосрочные прогнозы раз-
вития системы воспитательной работы в школе 
с возможностями социальных партнеров. Для 
критерия «Организация» («О») – умения: опре-
делять дефициты в организации воспитательной 
работы школы, которые можно нивелировать с 
участием социальных партнеров; определять 
возможности совершенствования воспитатель-
ной работы школы, которые можно реализовать 
с участием социальных партнеров; налаживать 
взаимодействие различных социальных партне-
ров в ходе реализации проектов в области вос-
питания в школе.

Результирующий численный показатель 
уровня сформированности компетентностно-
го компонента («П») рассчитывался как сред-
нее арифметическое трех показателей: «А», 
«В» и «О».

Выборка испытуемых была распределена 
между двумя категориями: слушатели допол-

Таблица 1. Статистика групп слушателей программ дополнительного образования  
(подгруппа «А») и участников семинаров (подгруппа «Б») 

Группы_н N Среднее значение Стандартное отклонение Стандартная средняя ошибка

П
1,00 146 66,3158 4,86772 0,40286
2,00 226 66,3615 4,77749 0,31779

Примечание: П – численный индекс сформированности компетентностного компонента
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нительного профессионального образования 
(программа, целенаправленно ориентированная 
на подготовку к осуществлению воспитания в 
условиях организации деятельности социаль-
ных партнеров) (подвыборка «А») и участники 
неформальных программ подготовки (серия об-
учающих семинаров) (подвыборка «Б»).

Подвыборка «А» была образована 298 ис-
пытуемыми (146 человек – в экспериментальной 
группе, 152 человека – в контрольной группе). 
Подвыборка «Б» – 458 человек (226 человек – 

в экспериментальной группе, 232 человека – в 
контрольной группе). 

В связи с тем, что экспериментальная груп-
па была образована двумя группами испытуе-
мых: слушателями программ дополнительного 
образования и участниками семинаров, мы ре-
шили проверить значимость различия между 
этими двумя группами (табл. 1, 2). Для расче-
тов был использован пакет статистических про-
грамм SPPS.

Как видно из приведенных расчетов, значи-

Таблица 2. Расчет t-критерия Стьюдента для сравнения средних значений для групп слушателей программ  
дополнительного образования (подгруппа «А») и участников семинаров (подгруппа «Б») 

 

Критерий равен-
ства дисперсий 

Ливиня
t-критерий для равенства средних значений

F Значи-
мость т Степень 

свободы

Значи-
мость 

(двухсто-
ронняя)

Средняя 
разность

Средне-
квадра-
тичная 
ошибка 

разности

95 % доверитель-
ный интервал  
для разности

Нижняя Верхняя

П

Предполагаются 
равные дисперсии 0,337 0,562 –0,090 370 0,929 –0,04575 0,51105 –1,05067 0,95917

Не предпола-
гаются равные 
дисперсии

  –0,089 305,400 0,929 –0,04575 0,51311 –1,05544 0,96393

Примечание: П – численный индекс сформированности компетентностного компонента

Рис. 1. Распределение по критерию «Компетентностный компонент» («П») 

Среднее значение = 38,94
Стандартное отклонение = 4,583
N = 756
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мых различий между распределением признаков 
между подгруппами нет, так что все дальнейшие 
численные операции мы будем проводить, объ-
единяя подгруппы «А» и «Б» в рамках контроль-
ной и экспериментальной групп. 

Для визуализации распределения по ин-
струментальной составляющей компетенций 
приведем гистограммы. В связи с тем, что пара-
метры распределений в контрольной и экспери-
ментальных группах одинаковы, мы приводим 
данные для всей выборки (рис. 1).

По характеру распределения видно, что оно 
близко к нормальному. Уровень сформирован-
ности компетентностного компонента можно 
признать удовлетворительным (среднее значе-
ние – 38,94). Несмотря на то, что большинство  
респондентов занимались подобной работой, 
анализ и организация воспитательной деятель-
ности в школе с участием социальных партне-
ров на основе культурного кода все же требуют 
весьма специфичных компетенций. 

Если рассматривать компоненты, то средние 
значения по критериям «Анализ» (35,2) и «Вы-
явление» (33,7) также находятся в первой трети 
100-балльной шкалы. Это неудивительно, так 
как в оценочные шкалы этих критериев заложе-

ны умения выделять и оценивать наличие опре-
деленных культурных кодов как в содержании 
воспитательной деятельности, так и в воспита-
тельном пространстве.

В отличие от первых двух показателей, 
средние значения параметра «Организация» со-
ставили 48,0 пунктов 100-балльной шкалы. Это 
объясняется тем, что данный показатель измеря-
ет навыки испытуемых в области операционной 
организации воспитательной деятельности, с 
чем они постоянно сталкивались в своей про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, полученные данные под-
твердили, что выборка достаточно репрезен-
тативна и сформирована в соответствии с тре-
бованиями к научным исследованиям. Уровень 
сформированности компетенций, который мы 
выявили, демонстрирует, что педагогические 
работники и администрация московских школ 
имеют достаточно высокий уровень компетен-
ций в области ближнесрочной организации 
воспитательной деятельности с участием со-
циальных партнеров, но имеют достаточно за-
метные дефициты в выявлении и учете в работе 
воспитательного содержания с учетом культур- 
ного кода. 
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение путей формирования полити-
ческой идентичности в современном мире. Из 
поставленной цели вытекает ряд задач: анализ 
факторов, усложняющих выбор политической 
идентичности, выявление тенденций, влияю-
щих на формирование политической культуры. 
Основные методы исследования – теоретиче-
ские: анализ и синтез, научная аналогия, обоб-
щение. Гипотеза исследования: организованный 
диалог культур и критическое использование 
технологий способны выстроить гармонич-
ный путь формирования политической иден-
тичности. Результаты исследования: полити-
ческая идентичность граждан в современном 
обществе способствует активизации отдельно-
го человека в публичном пространстве, осоз-
нанию значимости интересов и потребностей 
других, стремлению к разрешению проблем  
общества. 

Современный мир давно и надолго погру-
зил нас в эпоху перемен. Вопрос идентичности 
личности встает не только на индивидуальном, 
но и главным образом на коллективном уров-
не. Идентичность предопределяет деятельность 
каждого человека, из которой, в свою очередь, 
складывается общая картина жизни общества, 
нации, государства. Что же представляет собой 

человек как существо политическое? В чем осо-
бенности идентичности граждан в современном 
обществе?

Вопросы государства, права, справедливо-
сти, блага были в центре внимания на протя-
жении всей истории философской мысли. Еще 
со времен Древней Греции философы и ученые 
рассматривали человека как существо полити-
ческое. Платон развивал идею о взращивании 
помощников идеального общества-государства, 
утверждал, что поведение отдельного человека, 
его идеалы, его способность к познанию мо-
гут быть поняты только внутри полиса [5]. В 
древнегреческих представлениях политическая 
идентичность была формой отражения общего 
блага, человек естественным образом принадле-
жал определенному полису.

Т. Гоббс был уверен, что государство при-
звано поставить на место законов природы за-
коны общества, а задача монарха – заботиться о 
духовном и материальном возвышении поддан-
ных, о поднятии уровня морали среди граждан. 
Для Дж. Локка государство – гарант защищен-
ности. И еще целая плеяда великих философов 
раскрывала с разных сторон политическую 
сферу жизни общества. Вопрос политической 
идентичности в современном социокультурном 
пространстве был исследован Э.И. Авзаловым,  
С.В. Расторгуевым, В.С. Ерохиным, М.Н. Экзе-
ковой, А.А. Гаджиевой и другими [2–5].

Итак, политическая жизнь общества всегда 
была одной из актуальнейших тем. Многие по-
литологи схожи во мнении, что в человеке от 
природы заложено многое для формирования 
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«Я» политического, для развития качеств, созда-
ющих и меняющих политическое пространство 
вокруг нас [2–5]. Поэтому каждый отдельный 
гражданин нуждается в осознании своей поли-
тической позиции, в формировании мнения на 
происходящие в государстве события. 

Один из путей формирования политической 
идентичности – это, конечно, социальное взаи-
модействие. Дихотомия «Свой – Чужой» рож-
дает определенные сложности в отношении с 
«Другим» (другой культурой, другим языком). 
С точки зрения политического бытия человека  
нам интересно различие идентичности полити-
ческой и национальной, поскольку это позво-
ляет посмотреть на конкретные формы взаимо-
действия между различными национальными, 
этническими и иными социальными группами, 
проживающими в одном государстве. Изучение 
традиций, языков, особенностей других наро-
дов позволяет человеку преодолеть ограничение 
себя рамками своего бытия. Диалог культур, их 
взаимопроникновение и взаимодействие спо-
собны обогатить духовный мир как отдельного 
человека, так и целых народов, перешагнуть 
пределы повседневности бытия, помочь осоз-
нать и этническую, и национально-государ-
ственную, и политическую идентичность. Наша 
страна наследует огромный опыт гармоничного 
сожительства, сотрудничества, сотворчества на-
родов и культур.

Еще один путь, позволяющий осознать 
гражданину свою идентичность, – использо-
вание современных технологий, позволяющих 
быть в курсе всех подробностей политики сво-
ей и других стран. Интерпретация информации 
зачастую остается поверхностной, поскольку 
сложно осознать все возрастающее количество 
информации о политической ситуации в стра-
не и в мире. Везде проникающие интернет-тех-
нологии позволяют слушать, читать, смотреть 
новости, диспуты, форумы, беспрепятствен-
но погружая свою жизнь в поле права и поли-
тики не только своей страны, но и всего мира. 
Новостные ленты, социальные сети, форумы 
и чаты становятся главным инструментом со-
временного работника, сопровождающим его 
в онлайн-режиме. Обширный и многогранный 
полилог охватил планету. Данный разговор со-
ткан из миллионов различных нитей, но в на-
чале и конце каждой из них находится человек. 
Э.И. Авзалова признает за Всемирной паутиной 

способность «включить» общество в процесс 
принятия решений [1]. Интернет-голосования, 
интернет-газеты и блоги политической направ-
ленности, возможность подать прошение или 
жалобу правительству через сайт – безусловно, 
все это способствует активизации «Я» полити-
ческого, вырабатывает уверенность в возможно-
сти влияния на органы государственной власти, 
дает гражданину чувство важности его мнения, 
его голоса.

В поле права и политики приобретает осо-
бую актуальность проблема выбора, поскольку 
через процедуру выборов граждане выражают 
свою волю, решают вопросы формирования го-
сударственной власти и дальнейшего развития 
общества. Выборы приобщают граждан к поли-
тическим процессам, способствуют выработке 
своей политической идентичности. Вместе с тем 
отношение граждан к сущности и процедуре вы-
боров весьма неоднозначное. Данное отношение 
способно колебаться между противоположными 
полюсами: от полной уверенности в возмож-
ности повлиять на ход голосования, в уникаль-
ности и важности голоса каждого гражданина и 
своего собственного до полного безразличия к 
процессу выборов, от желания самому попробо-
вать свои силы во благо общества до проведения 
разделительной полосы между своей жизнью и 
деятельностью политиков. Причем пассивное 
отношение к выборам или полное их игнориро-
вание может быть как формой пассивного одоб- 
рения, так и формой недовольства деятельно-
стью существующей власти.

Идентичность личности – основа граждан-
ского самосознания [6]. Если человек занимает 
позицию абсентеизма в своем политическом 
бытии, не проявляет интереса к совместным 
делам, то это тревожный сигнал о несформиро-
ванности политической идентичности граждан. 
Помочь осознать идентичность современному 
человеку и гражданину – задача и философов, и 
педагогов, и ученых. Идентичность личности и 
гражданина – надежное мировоззренческое ос-
нование, способствующее успешному развитию 
общества. Политическая идентичность – это не 
только прикосновение к общественной жизни 
путем отслеживания состояния современной 
политики, но и направленность на достижение 
общественного блага, гармоничное взаимодей-
ствие с другими с целью решения актуальных 
вопросов жизни общества. 
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Аннотация: В статье описывается содер-
жание учебного модуля по дисциплине «Про-
фессионально ориентированный иностранный 
язык» для магистрантов, обучающихся по на-
правлению «Химическая технология». Содер-
жание разработано на основании анализа общих 
образовательных дисциплин бакалавриата этого 
же направления. Разработанный модуль позво-
ляет магистрантам различных специализаций 
в области химической технологии получить 
единый набор знаний по английскому языку, 
соответствующий их профессиональным по- 
требностям. 

Введение

Для успешного развития химической про-
мышленности требуются высококвалифици-
рованные специалисты, обладающие междис-
циплинарными знаниями, включая владение 
профессиональным английским языком. Разра-
ботка учебной программы английского языка, 
учитывающая потребности магистрантов по 
химической технологии, крайне важна. В Казан-
ском национальном исследовательском техно-
логическом университете (КНИТУ) направле-
ние «Химическая технология» включает в себя 
более сорока специальностей. Магистранты 
изучают технологии, связанные с медициной, 
органическим синтезом, нефтехимическим 
производством, нефтедобывающей отраслью, 
производством биологических продуктов, пере-

работкой полимеров, синтезом различных хими-
ческих веществ и соединений и т.д. Это созда-
ет сложности при создании унифицированного 
курса, учитывающего потребности всех специа-
лизаций данного направления, а также вызывает 
трудности у преподавателей языковых кафедр, 
незнакомых с иноязычными терминами всех вы-
шеперечисленных областей науки и техники [1]. 
Целью данной статьи является описание инва-
риантного модуля по дисциплине «Профессио-
нально ориентированный иностранный язык», 
разработанного в КНИТУ.

В современной научной литературе рас- 
сматриваются различные методики построе-
ния содержания курсов по иностранным язы-
кам. Одни авторы указывают на невозможность 
создания универсального курса, подходящего 
для всех обучающихся, и на необходимость ис-
пользования методик, ориентированных на ин-
дивидуальный подход [2]. Другие предлагают 
использовать часы, отведенные на самостоятель-
ную работу обучающихся, для индивидуальных 
заданий [3]. Для улучшения качества образова-
тельного процесса и развития межпредметных 
связей рекомендуется использовать современ-
ные технологии, такие как смешанное обучение 
«Перевернутый класс» [4–5], проектный метод 
с финальным отчетом в виде презентации [6], а 
также онлайн-программы и платформы [7].

В целом развитие и модернизация содержа-
ния образовательных дисциплин по профессио-
нально ориентированному иностранному языку 
остаются актуальными и требуют внимания со 
стороны образовательных учреждений.

Содержание инвариантного модуля

Для создания инвариантного модуля по дис-
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циплине «Профессионально ориентированный 
иностранный язык» для обучающихся магистра-
туры по направлению подготовки «Химическая 
технология» был проведен анализ содержания 
специальных образовательных дисциплин, ко-
торые являлись общими для обучающихся бака-
лавриата этого же направления. Среди несколь-
ких таких дисциплин были выделены курсы 
«Неорганическая химия», «Физика», «Высшая 
математика» и «Процессы и аппараты химиче-
ской технологии» (ПАХТ). Исходя из содер-
жания вышеперечисленных дисциплин, был 
разработан образовательный модуль, который 
включил в себя такие разделы, как: физика, ма-
тематика, химия, гидродинамика, термодинами-
ка, процессы разделения. Все разделы модуля 
взаимосвязаны друг с другом с точки зрения 
лексики и грамматики английского языка. Рас-
смотрим содержание каждого раздела. 

Первый раздел знакомит обучающихся с 
основными англоязычными терминами физи-
ки. Основой данного раздела являются свойства 
веществ, которые разделены на механические, 
химические, физические, тепловые и электри-
ческие. Рассматриваются такие характеристики 
вещества, как плотность, температура, поверх-
ностное натяжение, электросопротивление, те-
плопроводность и т.д. Каждое свойство рассма-
тривается с точки зрения размерностей, которые 
имеют стилистические особенности произноше-
ния на английском языке. 

Второй раздел дает общее введение в мате-
матику как науку и обучает произношению чис-
ловых выражений, математических операций и 
уравнений. Данный раздел объединен с первым 
разделом через описание свойств веществ в их 
числовых вариантах с использованием размер-
ностей. Обучающиеся описывают различные 
физико-химические законы, используя изучен-
ную ранее терминологию. 

Основной задачей третьего раздела является 
знакомство обучающихся с основными термина-
ми химии (названиями элементов и соединений) 
и описанием химических реакций на англий-
ском языке. 

Четвертый раздел был разработан на осно-
вании содержания курса ПАХТ, в котором опи-
сываются три гидродинамических режима: ла-
минарный, переходный и турбулентный. Также 
здесь рассматривается классификация насосов 
и приводится описание принципов их действия.

Пятый раздел рассматривает тепловые 
процессы и работу теплообменных аппаратов. 
В данном разделе обучающиеся продолжают 
знакомиться с англоязычной терминологией 
химического производства. Также обучающи-
еся повторяют терминологию первых четырех  
разделов. 

Шестой раздел посвящен дистилляционно-
му оборудованию для разделения сырой нефти 
на отдельные углеводородные фракции, на при-
мере которого обучающиеся изучают граммати-
ческие, стилистические и лексические особен-
ности описания технологических схем и потоков 
на английском языке. Данный раздел объединя-
ет все изученные материалы, так как включает в 
себя параметры, оборудование с числовыми зна-
чениями и единицами измерения, оборудование 
химического производства и потоки веществ, 
протекающие внутри оборудования. 

Предложенное содержание обучающего мо-
дуля рассчитано на 18 часов аудиторных занятий 
и 18 часов самостоятельной работы студентов. 
Остальные часы курса «Профессионально ори-
ентированный иностранный язык» могут быть 
использованы для более специализированного 
изучения англоязычных тем, соответствующих 
конкретно взятой специализации магистрантов.

Заключение

Содержание данного модуля позволило нам: 
решить проблему вариантности обучающего ма-
териала для магистрантов различных специали-
заций направления «Химическая технология»; 
применить междисциплинарный подход к обу-
чению иностранному языку; разработать логич-
но связанный учебный материал на основании 
компетентностного подхода в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 
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Аннотация: В последние годы цифровые 
технологии произвели революцию во всех от-
раслях нашей жизни. Существует множество 
доступных инструментов и ресурсов, которые 
могут улучшить изучение языка, например: 
приложения для изучения языка, языковые  
онлайн-курсы и программы виртуального язы-
кового обмена. Эти инструменты могут помочь 
учащимся практиковать свои языковые навыки 
в увлекательной форме, а также обеспечить ин-
дивидуальный подход к обучению. Кроме того, 
цифровые технологии также могут облегчить 
общение и сотрудничество между изучающи-
ми язык и преподавателями, упрощая обратную 
связь и поддержку. 

Информационные технологии стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни. Влияние этих 
технологий ощущается во всех сферах деятель-
ности любого человека – от простого общения и 
получения информации до работы предприятий 
и внедрения инноваций. В эпоху, где все жите-
ли планеты имеют возможность общаться друг с 
другом, владение иностранными языками стало 
бесценным навыком. Этот навык дает возмож-
ность общаться представителям разных стран 
и культур, налаживать международные связи и 
взаимодействовать с мировым сообществом. 

Образование как часть системы не осталось 
в стороне. Цифровые технологии произвели ре-
волюцию в сфере образования, обеспечив значи-
тельный прорыв в способах передачи и приобре-
тения знаний. Они охватывают широкий спектр 
цифровых инструментов и ресурсов, таких как 

платформы онлайн-обучения, образовательные 
приложения, симуляции виртуальной реально-
сти, интерактивные доски и многое другое [1]. 
Традиционные занятия превращаются в дина-
мичную и интерактивную среду обучения, обес- 
печивающую разнообразные стили обучения и 
улучшающую образовательный опыт для уча-
щихся на всех уровнях.

Применение цифровых инструментов и ре-
сурсов, несомненно, имеет свои положитель-
ные и отрицательные стороны. Ниже приведены 
наиболее важные аспекты для внедрения инфор-
мационных инструментов (рис. 1) и то, какие по-
следствия могут быть, если безоговорочно при-
менять только их (рис. 2).

Существует множество доступных ин-
струментов и ресурсов, которые могут улуч-
шить изучение языка. В настоящее время по-
является огромное количество приложений 
для изучения иностранных языков, такие как: 
LinguaLeo, Duolingo, Simpler, Memrise, Busuu; 
языковые онлайн-курсы и программы вирту-
ального языкового обмена: HelloTalk, Tandem, 
MyLanguageExchange, Bilingua, The Mixer, 
Speaky, Meetup. Эти инструменты могут помочь 
учащимся практиковать свои языковые навыки в 
увлекательной форме, а также обеспечить инди-
видуальный подход к обучению [2; 3]. С точки 
зрения преподавателя, применение цифровых 
технологий на занятиях определенно является 
прекрасным средством для облегчения воспри-
ятия и запоминания того или иного материала. 
А что же обучающиеся думают об этом, как они 
относятся к применению этих технологий в об-
разовательном процессе [4]?

В рамках занятий по дисциплине «Ино-
странный язык» было решено провести опрос 
среди студентов в группах 1 и 2 курсов. Целью 
опроса было выявить, что обучающие думают о 
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применении цифровых технологий в образова-
тельном процессе, нравится ли им использовать 
цифровые инструменты на занятиях, и каково 
влияние цифровизации на человека в целом. 
Опрос проводился на платформе Google, сту-
дентам было предложено ответить на несколько 
вопросов, а затем по его итогам были сделаны 
следующие выводы. 

Практически треть опрошенных студентов 
используют цифровые средства в обучении, при 
этом выделяя виртуальные симуляции как наи-
более полезные при изучении иностранного язы-
ка. Также студенты отметили, что применение 
цифровых технологий значительно расширило 
их доступ к большому количеству цифровых 
книг (учебников и справочников) и информа-
ции, и они ощущают положительные изменения 
в стиле обучения. Несмотря на то, что препода-
ватели эффективно внедряют на занятиях раз-
личные цифровые технологии, а обучающиеся 
положительно оценивают взаимодействие и со-
трудничество между собой и преподавателем, 
респонденты упоминают технические проблемы 

и недостаточную поддержку со стороны учеб-
ных заведений в развитии и внедрении этих ин-
струментов. Однако стоит заметить, что больше 
половины обучающихся из опрошенных не го-
товы к самостоятельному изучению какого-либо 
материала с использованием при этом цифровых 
платформ, курсов и приложений.

В заключение отметим, что интеграция 
цифровых инструментов в процесс препода-
вания иностранных языков открывает огром-
ные перспективы для изменения и обогащения 
опыта обучения студентов [5]. Предоставляя 
широкий спектр интерактивных и персонализи-
рованных образовательных ресурсов, цифровые 
технологии могут стимулировать обучение, по-
вышать мотивацию и обогащать общий обра-
зовательный процесс [6]. Поскольку цифровые 
технологии, наряду с традиционными формами 
и методами обучения, являются ключевыми для 
формирования умений и навыков будущего по-
коления, стоит особо тщательно и продуманно 
подходить к выбору и применению их в образо-
вательном процессе на всех этапах обучения.  
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Аннотация: Цель статьи – продемонстри-
ровать опыт контроля результатов освоения ос-
новной образовательной программы «Финансо-
вый менеджмент», охарактеризовать основные 
локальные нормативные документы, регламен-
тирующие внутреннюю оценку качества обра-
зования в вузе. Представлены виды контроля 
качества оценки сформированности универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся. В статье 
изложены принципы построения внутренней 
системы оценки качества образования и пока-
зана методология ее формирования на уровне 
образовательной организации. Описаны методы 
контроля результатов освоения основной обра-
зовательной модели обучающимися – финан-
совыми менеджерами через компетентностный 
подход. Определена нормативно-правовая база 
обеспечения реализации основной образова-
тельной программы в вузе. 

Инструментами контроля качества освоения 
основной образовательной программы (ООП) 
направления «Финансовый менеджмент» на 
протяжении обучения выступают:

– текущий контроль успеваемости;
– промежуточная аттестация студентов;
– итоговая государственная аттестация.
Требования ФГОС ВО для аттестации об-

учающихся на соответствие их учебных дости-
жений поэтапным требованиям соответствую-

щей ООП включают в себя фонды оценочных 
средств [2].

В текущем и промежуточном контроле 
успеваемости определены рабочие программы 
дисциплин и практик, а также фонды оценочных 
средств по ним. В состав последних входят за-
дания по дисциплинам учебного плана и практи-
кам, по каждому из которых выставляется опре-
деленное количество баллов. Таким образом, к 
концу семестра студент имеет пул заслуженных 
им баллов. Пул этих баллов становится количе-
ственным методом оценки достижения результа-
тов обучения и уровня сформированности ком-
петенций. 

Балльно-рейтинговая система – это метод 
оценки и контроля успеваемости обучающих-
ся, который применяется в учебных заведени-
ях. Эта система предоставляет преимущества 
как для учащихся, так и для преподавателей.  
Балльно-рейтинговая система – это эффектив-
ный способ оценки успеваемости студентов и 
мотивации к системной подготовке к сессии, 
особенно для обучающихся, не владеющих на-
выками самоорганизации. Балльно-рейтинго-
вая система в ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический 
университет (КНИТУ)» регламентирована По-
ложением П-1-10-2-21.03-01.23 «О балльно-рей-
тинговой системе оценки знаний обучающихся 
и обеспечении качества учебного процесса». 
Данная система дает возможность оценивать ин-
дивидуальные результаты обучающихся в про-
цессе текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации при реализации основных 
образовательных программ, в том числе и ООП 
«Финансовый менеджмент», на основе ФГОС 
3++, профессиональных стандартов и внутрен-
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них нормативно-правовых актов ФГБОУ ВО  
«КНИТУ» [3; 4]. 

Контроль результатов обучения в образова-
тельных учреждениях может быть организован 
по различным видам компетенций, включая уни-
версальные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции. Как правило, в дисци-
плине должны формироваться закрепленные за 
ней компетенции, прописанные в учебном пла-
не. В соответствии с нормативно-правовой до-
кументацией ФГБОУ ВО «КНИТУ» дисциплина 
должна формировать у обучающегося не менее 
двух компетенций [5]. 

С целью проверки сформированности ком-
петенций каждую дисциплину учебного плана 
«Менеджмент» разбивают на модули, которые 
завершаются контрольными точками. В каче-
стве контрольных точек могут быть: индивиду-
альные задания, контрольные работы, тестовые 
задания, эссе, рефераты и доклады. Под каждый 
вид работ выделяется определенное количество 
баллов. Количество работ и количество баллов 
за каждое задание определяются преподавате-
лем, который преподает данную дисциплину. 
Порядок закрепления баллов отражен в рабо-
чей программе и фонде оценочных средств дис- 
циплины [6].

Итоговая оценка при проведении проме-
жуточной аттестации определяется как сумма 
баллов по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Общая сумма бал-
лов составляет 100. Также отдельно в 100 бал-
лов оцениваются курсовые работы (курсовые  
проекты).

Если изучение дисциплины заканчивается 
зачетом или дифференцированным зачетом, то 
зачет по данной дисциплине ставится при нали-
чии у обучающегося 60 и более баллов. Если в 
качестве формы контроля в учебном плане вы-
бран экзамен, то учитываются все результаты 
текущего контроля в семестре (36–60 баллов) 
плюс сумма баллов за результаты промежуточ-
ной аттестации, т.е. экзамен (24–40 баллов). Та-
ким образом, итоговая оценка за экзамен может 
варьироваться от 60 до 100 баллов. Если в каче-
стве формы контроля по дисциплине выступают 
и зачет, и экзамен, то результатом освоения дис-
циплины можно считать сумму баллов от 60 до 
100 – результаты текущего контроля в семестре 
(36–60 баллов) плюс баллы, полученные за экза-
мен (24–40 баллов).

Рассмотрим, как организована производ-

ственная практика у студентов – финансовых 
менеджеров в ФГБОУ ВО «КНИТУ». Для про-
хождения практики обучающемуся выдается 
задание на практику в соответствии с реали-
зуемыми компетенциями. За каждым обучаю-
щимся закрепляется руководитель практики от 
вуза и от предприятия, куда он командирован. 
Студенты – финансовые менеджеры проходят 
производственную и преддипломную практику 
на предприятиях финансовой сферы (в банках, 
страховых компаниях, микрофинансовых ор-
ганизациях и т.д.). В соответствии с выданным 
заданием обучающиеся собирают на предпри-
ятии необходимую информацию и на ее основе 
формируют отчет по практике. Отчет по прак-
тике сдается как руководителю по практике от 
предприятия, так и руководителю практики 
от вуза. Каждый из них дает отзыв на практи-
канта и выставляет оценку. Итоговая оценка за 
производственную, преддипломную практику 
складывается из оценок, полученных от обоих 
руководителей. Практика, так же как отдельный 
курс, оценивается по 100-балльной системе, 
аналогично тому, как если по дисциплине вы-
брана форма контроля – дифференцированный 
зачет. Руководителем практики от вуза состав-
ляется Отчет руководителя практики, в котором 
выделены следующие разделы.

Контроль за ходом практики – руководи-
тель практики от вуза описывает, каким обра-
зом осуществлялся контроль за посещаемостью 
практики обучающимися, выполнением ими 
порученных заданий, а также описывает пред-
принятые меры в случае непосещения практики 
студентами. 

Анализ оформления и содержания отче-
тов – оценивается содержание отчета в соот-
ветствии с выданным заданием, выявляются  
ошибки. 

Итоги практики – по результатам практики 
составляется сводная таблица, где указываются 
причины, почему студенты не были допущены 
или не сдали отчет по практике.

Предложения по улучшению организа-
ции и проведения практики формируются на 
основании отмеченных ошибок и сделанных  
замечаний.

Заключительным этапом контроля осво-
ения основной образовательной программы 
«Финансовый менеджмент» уровня подготовки 
бакалавриата и магистратуры является государ-
ственная итоговая аттестация (ГИА). ГИА по-
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зволяет определить, насколько выпускник об-
разовательной программы готов к выполнению 
профессиональных задач в соответствующей об-
ласти знаний или специальности. Это важно для 
оценки качества образования и подготовки спе-
циалистов. В соответствии с ФГОС ВО 3++ ГИА 
варьируется от государственного экзамена до 
защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР). Защита ВКР, в соответствии с Положе-
нием «О государственной итоговой аттестации 
по программам высшего образования – бака-
лавриата, специалитета и магистратуры ФГБОУ 
ВО ‘‘КНИТУ’’», определятся как оценка сфор-
мированности универсальных, общепрофессио- 
нальных и профессиональных компетенций. В 

этих целях разработаны рабочая программа и 
фонд оценочных средств ГИА по каждой об-
разовательной программе. Результат ВКР, в со-
ответствии с положением о ГИА, определяется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» при успешной защите. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
контроль результатов освоения основной обра-
зовательной программы «Финансовый менедж- 
мент» должен осуществляться в течение всего 
срока освоения образовательной программы с 
целью выявления пробелов в освоении обуча-
ющимися универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций и приня-
тия корректирующих мер.
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Аннотация: Актуальность исследуемой 
темы обусловлена проблемой развития у студен-
тов социальных умений путем вовлечения их в 
новые виды общественной волонтерской дея-
тельности.

Цель статьи – показать собственный опыт 
организации и проведения добровольческих 
мероприятий с целью развития у студентов со-
циальных умений для успешного трудоустрой-
ства и конкурентоспособности на рынке труда. 
Автор описывает социальные умения в контек-
сте волонтерства, рассматривая различные виды 
волонтерской деятельности, в процессе которой 
студенты имеют возможность развить такие со-
циальные умения, как: работа в команде, креа-
тивность, умение управлять людьми, умение 
критически мыслить, лидерство и так далее.

Волонтерство является фундаментальным 
строительным блоком гражданского общества. 
Оно воплощает в жизнь самые благородные 
стремления человечества, стремление к миру, 
свободе, возможностям, безопасности и спра-
ведливости. В эпоху глобализации и непрерыв-
ных изменений мир становится более взаимоза-
висимым и более сложным [3].

Волонтерство (как индивидуальное, так и 
групповое) – это способ поддерживать и укре-
плять человеческие ценности общества, забо-
титься и помогать, находить инновационные ре-
шения проблем, устанавливать полезные связи 
и развивать социальные умения, необходимые 
для конкурентоспособности на рынке труда. В 
современном мире, полном катаклизмов в раз-
личных областях, волонтерство является важ-
нейшим элементом любого общества.

Человек, решивший стать волонтером, сто-
ит перед выбором направления волонтерской  
деятельности, в котором он смог бы себя рас-
крыть наиболее эффективно. Исследователи вы-
деляют несколько видов волонтерской деятель-

Таблица 1. Виды волонтерской деятельности, способствующие развитию социальных умений 

Вид волонтерства Содержание волонтерства
Содержание социального  

умения в условиях  
волонтерской деятельности

Социальные 
умения

Социальное волонтерство
Помощь детям, ветеранам, людям, 
оказавшимся в социально уязви-
мом положении

Умение решать проблемы и 
улаживать конфликты Решение проблем

Спортивное волонтерство
Помощь в проведении чемпио-
натов или крупных спортивных 
мероприятий с участием разных 
стран

Возможность практиковать 
свои лидерские качества и 
совершенствоваться в самых 
разных областях

Лидерство

Культурное волонтерство
Помощь в организации мероприя-
тий в области культуры, искусства 
и кинематографа

Волонтерство в области куль-
туры и искусства способству-
ет развитию творческих спо-
собностей

Творчество
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ности, способствующих развитию социальных 
умений студентов [4]. Рассмотрим таблицу 1. 

В таблице 1 отражено содержание различ-
ных видов волонтерства и его влияние на раз-
витие перечисленных социальных умений сту-
дентов через их участие в данной деятельности.

Изучая литературу по развитию социальных 
умений, мы видим, что существуют различные 
подходы, применяемые преподавателями и ку-
раторами высших учебных заведений [5–7]. Но, 
как показывает практика, волонтерство призна-
но наиболее важным фактором в формировании 
социальных умений и способствует личностно-
му и профессиональному развитию. Нами оха-
рактеризованы 9 видов волонтерской деятель-
ности, которые могут стать способом развития 

профессиональных навыков и реализации ли-
дерских возможностей, что особенно актуально 
для молодых людей. В нашей статье мы выдели-
ли 7 социальных умений, необходимых студен-
там для дальнейшего трудоустройства и продви-
жения по карьерной лестнице [8]. 

Работа с людьми в процессе волонтерства 
дает человеку возможность стать более гибким, 
адаптируемым к различным ситуациям и толе-
рантным по отношению к другим людям [9]. 
Волонтерами становятся по разным причинам, 
например: для поиска карьеры, оттачивания на-
выков, сохранения активности на пенсии, зна-
комства с новыми людьми и т.д. Тем не менее  
всех волонтеров объединяет общее желание сде-
лать этот мир лучше и добрее.  
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Вид волонтерства Содержание волонтерства
Содержание социального  

умения в условиях  
волонтерской деятельности

Социальные 
умения

Экологическое волонтерство
Реализация проектов и мероприя-
тий, помогающих людям понять, 
что они оставляют экологический 
след на планете

В условиях получения проек-
тов с ограниченными сроками 
волонтеры всегда учатся эф-
фективно распоряжаться сво-
им временем

Управление вре-
менем

Донорство
Помощь в знакомстве людей с ин-
формацией о катастрофической 
нехватке доноров и о том, как 
подготовиться к сдаче крови

Возможность контактировать 
с экспертами и опытными 
специалистами, развивая свои 
коммуникативные навыки

Коммуникация

Событийное волонтерство Организация масштабных меро-
приятий, фестивалей, праздников

Развитие личности и целого 
ряда навыков, умение брать на 
себя ответственность за орга-
низацию и проведение меро-
приятий

Самоменеджмент

Корпоративное волонтерство
Помощь в привлечении к участию 
в волонтерской деятельности со-
трудников различных организа-
ций в нерабочее время

Волонтерство развивает ко-
мандный дух и идеально под-
ходит для совместной работы 
над общими проектами

Сплочение кол-
лектива

Волонтерство в сфере обще-
ственной безопасности

Необходима специальная подго-
товка. Помощь в ситуациях сти-
хийных бедствий, трагических со-
бытий, природных катастроф

Медиаволонтерство

Относительно молодое направле-
ние. Продвижение добровольче-
ства в социальных сетях, предо-
ставление информации о месте 
и времени сбора средств или ор-
ганизации волонтерской деятель-
ности

Продолжение таблицы 1
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образование; студент; англоязычный интернет-
ресурс.

Аннотация: Цель нашего исследования – 
поиск оптимальных средств иностранного языка 
с целью формирования гражданской идентично-
сти у современных студентов. Гипотеза исследо-
вания: если в учебно-воспитательном процессе 
вуза наряду с традиционными учебниками ис-
пользовать актуальные англоязычные интернет- 
ресурсы с информацией о родной стране, то фор-
мирование гражданской идентичности способно 
перейти на качественно новый уровень. Были 
решены следующие задачи: определить понятие 
«гражданская идентичность»; проанализировать 
современные педагогические исследования по 
проблеме воспитания гражданской идентично-
сти; апробировать различные источники и при-
емы, в частности англоязычный канал RUSSIA 
BEYOND, для решения данной воспитательной 
задачи у студентов языковых направлений под-
готовки. Методы исследования: анализ, срав-
нение, наблюдение, эксперимент, анкетиро- 
вание и др. 

Достигнутые результаты: дано определение 
понятия и обоснована необходимость воспи-
тания гражданской идентичности у студентов; 
сделан вывод о том, что процесс формирования 
гражданской идентичности может быть успеш-
но реализован в учебно-воспитательном про-
странстве вуза, в частности при обучении ино-
странному языку. 

В начале XXI в. в связи с масштабным рас-
пространением Интернета, процессами глоба-

лизации, открытия границ изменились и взгляды 
молодого человека, нравственные ориентиры, 
этические и моральные нормы. 

Актуальность исследования обусловлена 
усиливающейся конфронтацией ряда мировых 
держав, введением беспрецедентных санкций, 
искусственно инспирированными конфликта-
ми, направленными на ослабление России. Пе-
дагогической наукой ведется поиск новых кон-
цепций, призванных формировать гражданскую 
идентичность молодежи, придерживающейся 
принятых в российском обществе правил и норм 
поведения. Цель – защитить молодое поколение 
от рисков быть втянутым в различного рода кон-
фликты, способствовать укреплению граждан-
ской солидарности и межнационального согла-
сия. Данный вопрос неоднократно обсуждался 
исследователями, педагогами, социологами, 
политиками, представителями общественности  
[1; 3; 5]. Многие из них указывают на «болевые 
точки» в контексте государственной безопас-
ности, разбирая причины размывания государ-
ственности России в конце XX в. [3]. Вопросам 
формирования гражданственности студентов в 
образовательном процессе вузов, в том числе в 
процессе обучения иностранному языку, посвя-
щены исследования О.А. Соколовой, О.Г. Евгра-
фовой, Ф.Х. Сахаповой [4] и др. 

Общеизвестно, что начиная с 1990-х гг.  
XX в. в содержание учебного процесса по ан-
глийскому языку включались элементы стра-
новедения, экономического и политического 
устройства, культуры Британии, Франции, Гер-
мании, где проживали носители изучаемых язы-
ков. Таким образом, искусственно создавался во 
многом глянцевый (представленный не только 
зарубежными учебными изданиями, но и кино, 
рекламой, телевидением) имидж, связанный со 
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стабильностью, благополучием, неимоверным 
богатством этих государств. При этом инфор-
мация о своей собственной стране, особенно на 
иностранных языках, была скудной, непривле-
кательной.

Принимая во внимание традиционные  
духовно-нравственные ценности, указанные в 
рабочей программе воспитания в образователь-
ных организациях высшего образования, такие 
как: приоритет духовного над материальным, 
защита человеческой жизни, прав и свобод че-
ловека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гу-
манизм, милосердие, справедливость, взаимопо-
мощь, коллективизм, историческое единство на-
родов России, преемственность истории нашей 
Родины, мы, преподаватели английского языка, 
сталкиваемся с необходимостью трансформации 
содержания обучения практическому английско-
му языку с целью воспитания гражданственно-
сти, гражданской идентичности, патриотизма. 

Но что понимать под гражданской (нацио-
нальной) идентичностью? Как она формирует-
ся? По мнению академика РАН В.А. Тишкова, 
в вопросе о понятиях «царит путаница», чре-
ватая опасностями для общества и государства 
[5]. Иногда звучат заявления, что неправомерно 
ставить вопрос о единой нации в России даже 
в гражданском ключе, и поэтому сам термин 
«национальная идентичность» некорректен. 
Как указывает С.В. Иванова, «национальную 
идентичность можно разделить на граждан-
скую, свойственную населению всей многона-
циональной страны (‘‘мы – россияне’’), инди-
видуальную (личностную), этнонациональную, 
присущую лицам определенной националь-
ности и целой нации, этносу» [3]. Нам близко 
следующее определение: гражданская идентич-
ность (также государственно-гражданская иден-
тичность, национально-гражданская идентич- 
ность) – индивидуальное чувство принадлеж-
ности к общности граждан конкретного госу-
дарства, позволяющее гражданской общности 
действовать в качестве коллективного субъекта.

В процессе обучения учебные англоязыч-
ные материалы по темам «Space Exploration», 
«Tourist attractions in Russia», «The Moscow 
Metro», «Ostankin Tower», «Outstanding people  
of Russia», «Political System of Russia» и др., 
преподнесенные в мультимедийном формате 
(презентация, видео и т.д), вызывают интерес 
студентов к достижениям своего государства. 

Проектный метод обучения языкам как никогда 
актуализируется в плане подготовки собствен-
ных групповых и индивидуальных проектов на 
английском языке [6]. Так, к годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне студентам 
были даны темы для работы над общим проек-
том «Battles, songs and films», в рамках которого 
участники занимались поиском, анализом, обоб-
щением, переводом материалов, посвященных 
героическим битвам 1941–1945 гг., военным 
песням и фильмам, истории их создания, испол-
нителям и оценке той роли, которая отводилась 
искусству в борьбе против фашизма. Обучаемые 
творчески подошли к делу, выбирая языковой 
материал из печатного издания «Speak-out», 
интернет-ресурсов, демонстрировали слайды с 
фотографиями героев ВОВ, музыку, фрагмен-
ты из фильмов, сопровождая их англоязычными 
комментариями, что способствовало не только 
совершенствованию иноязычных компетенций, 
но и формированию гражданской позиции.

В достаточной степени разработаны и 
применяются в учебном процессе Набережно-
челнинского института – филиала Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
англоязычные дидактические материалы по те-
мам «Maslenitsa», «Britain and Russian February 
Festivals», «Russia – My Homeland» о своей стра-
не, «Russian Holidays» о российских праздниках, 
«Russian Nobel Prize Winners» о нобелевских ла-
уреатах – выходцах из России, «Russian Scientists 
and Inventors» о российских изобретателях и ис-
следователях и др.

В качестве эксперимента мы решили вве-
сти в учебный процесс материалы интернет- 
ресурса о России (YouTube-канал RUSSIA 
BEYOND) [7], способные коррелировать с те-
мами учебной программы. В эксперименте при-
нимали участие студенты 2 курса направления 
подготовки «Лингвистика». В течение одного 
семестра студентам экспериментальной группы 
предлагались различного рода задания (перед 
просмотром видео, во время просмотра, после 
просмотра) по видеоматериалам данного сайта. 
Данный вид деятельности был направлен на раз-
витие навыков аудирования. Для совершенство-
вания навыков чтения нами использовались ма-
териалы одноименного сайта международного 
мультимедийного проекта АНО «ТВ-Новости» 
RUSSIA BEYOND [8]. Рубриками данного про-
екта, направленного на осознание себя как пол-
ноценного члена российского общества, явля-
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ются: Lifestyle, Arts & Living, Travel, Education, 
Business, History, Science & Technology, Russian 
Kitchen. 

Из бесед с участниками эксперимента, а так-
же из анализа проведенного анкетирования мы 
сделали вывод, что внедрение в учебный про-
цесс дидактических материалов о родной стране 
вызывает интерес у обучаемых (73 % студентов), 
нацеливает на дальнейшую англоязычную прак-
тику и повышает мотивацию к обучению (78 % 
студентов), вызывает чувство гордости за свою 
страну и свой народ (91 % обучаемых), углубля-
ет знания по региональной истории (отметили 
83 % слушателей). 89 % студентов подтвердили 
готовность и далее изучать иностранный язык 

по интернет-материалам о своей стране, что до-
казывает нашу гипотезу. 

Таким образом, учитывая сложнейшую си-
туацию, которая сложилась в мировосприятии у 
студенческой молодежи, необходимость внедре-
ния англоязычных материалов о России, ее тра-
дициях, культуре, истории, государственности, 
способствующих формированию гражданской 
(национальной) идентичности, разработка в 
этой связи новых приемов и технологий помогут 
решать актуальные воспитательные задачи, на-
правленные на создание единой воспитательной 
системы, способствующей укреплению граж-
данской солидарности, согласия и повышению 
безопасности государства. 
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АСПЕКТ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Ключевые слова: педагогические условия; 
образовательные организации среднего профес-
сионального образования; организации высшего 
образования; обстоятельства; мотивационные, 
кадровые, материально-технические, научно-
методические, финансовые, организационные, 
нормативно-правовые и информационные усло-
вия; демографические показатели.

Аннотация: В статье рассматриваются 
основные подходы к определению понятия 
«педагогические условия», процессуальные 
компоненты деятельности, анализируются де-
мографические показатели в разрезе кадро-
вого потенциала и количества обучающихся, 
предлагается решение экономических, соци-
ально-практических и научно-педагогических  
проблем. 

Цель данной публикации состоит в изуче-
нии педагогических условий как возможности 
выявления направлений, способствующих реше-
нию экономических, социально-практических и 
научно-педагогических проблем подготовки об-
учающихся и кадрового дефицита педагогиче-
ских кадров в регионе.

Гипотеза: изменение педагогических усло-
вий поможет решить вопросы, связанные с от-
током кадров из региона, будет способствовать 
повышению эффективности образовательно-
го процесса в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального обра- 
зования. 

Методы исследования: анализ и синтез, 
сравнительный, статистический.

Результаты: выделение направлений, спо-
собствующих изменению педагогических ус-
ловий через решение экономических, соци-

ально-практических и научно-педагогических 
проблем. 

Одной из важных задач в области профес- 
сионального образования РФ является инте-
грация образовательных учреждений в систему 
взаимосвязей с организациями, представляю-
щими выпускникам возможности трудоустрой-
ства, получения следующего уровня образо-
вания и/или получения другого профильного 
образования, востребованного на рынке труда 
и, соответственно, более оплачиваемого. В этой 
связи важными являются педагогические ус-
ловия подготовки кадров, которые собственно 
и определяют эффективность образовательно-
го процесса и подготовку квалифицированных  
кадров. 

К сожалению, в последнее время интерес 
к получению профессии, связанной с педаго-
гической деятельностью, снизился. Этому есть 
причины: невысокий уровень заработной платы 
и большой объем выполняемой и порой ненор-
мируемой работы; невысокий статус педагога в 
обществе [6]. 

Наиболее верной считаем характеристику 
педагогических условий, которую выделяют 
в своих работах Х.А. Асьянов, Т.В. Ахлебина,  
Г.П. Жилин, Л.Д. Кулик, Л.Б. Лаптев, С.Н. Пав-
лов, О.Ю. Тимофеева, Е.Е. Чепурных, в ин-
терпретации которых предлагается организа- 
ционно-педагогические условия понимать как: 

– фактор эффективности внутренней сре-
ды образовательной системы; 

– режимные мероприятия и организацион-
ные ресурсы; 

– совокупность научно-методической, 
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опытно-экспериментальной, кадровой базы и 
финансового потенциала; 

– совокупность объективных возможно-
стей, обеспечивающих успешное решение по-
ставленных задач.

В этой связи можем охарактеризовать педа-
гогические условия как совокупность ресурсов 
и мероприятий образовательной организации, 
направленных на решение вопросов образова-
ния и воспитания.

Интересными, с нашей точки зрения, пред-
ставляются работы авторов В.И. Долговой,  
А.Г. Тулегеновой, С.А. Дыниной, которые в со-
поставительном анализе имеют значительное 
поле пересечений условий с разницей в отдель-
ной детализации или укрупненности [2]. 

Любая система, в том числе педагогиче-
ская, существует и развивается успешно в кон-

кретных условиях, благодаря которым возника-
ет определенное событие. Причем условия для 
развития определенной системы во временном 
промежутке разные, в этой связи с уверенно-
стью можно сказать, что педагогические усло-
вия второй половины XX в., начала нового века 
(2000-е гг.) и современный период – двадцатые 
годы нового века – разные. В образовательном 
(педагогическом) процессе важны причинно-
следственные связи – от создания условий до по-
лучения результатов. В свою очередь, цель опре-
деляется потребностями, мотивами, идущими 
от социального заказа, что определяет не только 
условия, но и процессуальные компоненты лю-
бой деятельности, в том числе педагогической  
(рис. 1).

Все условия, так или иначе, могут быть 
распределены по группам: мотивационные,  

Таблица 1. Основные подходы к определению понятия «педагогические условия» [1; 3; 4; 7] 

№ п/п Определение Авторы 

1 Обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые обеспечивают до-
стижение заранее поставленных педагогических целей В.А. Иванов, С.Ю. Ситникова

2
Внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протека-
ние педагогического процесса, … сознательно сконструированного педаго-
гом, предполагающего достижение определенного результата

Н.М. Борытко

3
Результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения эле-
ментов содержания, методов (приемов), … организационных форм обучения 
для достижения … целей»

В.И. Андреев

4
Планомерная работа по уточнению закономерностей … образовательного 
процесса, обеспечивающая возможность проверяемости результатов научно-
педагогического исследования

Б.В. Куприянов, С.А. Дынина

Рис. 1. Процессуальные компоненты деятельности 
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кадровые, материально-технические, научно-
методические, финансовые, организационные, 
нормативно-правовые и информационные. В на-
стоящей статье акцент будет сделан на кадровых 
условиях.

Подготовка кадров для народного хозяйст- 
ва – задача очень важная. Во всем мире наблю-
дается нехватка кадров, не является исключени-
ем и РФ. Так, к 2030 г. в РФ (всего через 6 с не-
большим лет) прогнозируется нехватка кадров 
в размере 3 млн человек. Это несколько мень-
ше, чем в других странах, но тоже немало. Не 
является исключением и наш регион, особенно 
по педагогическим кадрам. Ситуацию усугубля-
ет то, что абитуриенты не стремятся получить 
диплом педагога, их интересуют более «денеж-
ные профессии» и/или получение образования в 
других регионах с возможностью дальнейшего 
трудоустройства. Как правило, это такие горо-
да, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и др. 
Ситуацию усугубляет еще и то, что, кроме ме-
ханического (миграционного) оттока населения, 
естественный прирост населения низкий или от-
рицательный. Таким образом, в краткосрочной 
перспективе или некого будет учить или некому.

Конечно, все понимают, что дефицит кад- 
ров – проблема сегодняшнего дня, но особенно 
завтрашнего. Исследования показали отрица-
тельную динамику численности населения как 
Приволжского федерального округа (исключе-
ние – Республика Татарстан), так и отдельного 
региона (Ульяновской области). 

На 01.01.2023 в РФ функционировало  
3200 организаций системы среднего профессио- 
нального образования (СПО), это на 100 об-
разовательных организаций (ОО) меньше, чем 
это было 4 года назад на 01.01.2020 (3300). Из 
них государственных и муниципальных – 2922 
(2020) и 2810 (2023), частных – 390 на 01.01.2023 
и 278 на 01.01.2020 [5].

В нашем регионе (Ульяновская область), 
согласно мониторингу, реализация обучения по 
программам СПО осуществляется в 45 орга-
низациях, из них 42 государственных и муни-

ципальных и 3 частных [5]. Снижение числен-
ности ОО может происходить вследствие того, 
что часть образовательных программ СПО осу-
ществляется в ОО системы высшего образова-
ния (ВО), и эта тенденция усиливается. ОО ВО, 
стремясь увеличить численность обучающихся, 
расширяет спектр своих услуг и открывает про-
граммы СПО, усиливает тенденцию интеграции 
СПО в систему ВО.

С учетом различных условий жизни, раз-
вития рынка труда и региональных диспропор-
ций обучающиеся не стремятся оставаться в 
регионах, даже если остаются, уезжают после 
окончания ОО (табл. 2 – Ульяновская область,  
табл. 3 – Приволжский федеральный округ).

Согласно представленным в табл. 2 данным, 
наблюдается отрицательная динамика числен-
ности населения области как в целом, так и по 
категориям городского и сельского населения. 
На численность влияет естественное и механи-
ческое движение. Снижение численности по-
стоянного населения характерно не только для 
нашего региона, это касается территорий всего 
Приволжского федерального округа, исключе-
ние – Республика Татарстан (табл. 3).

Получается, что региональные ОО – «куз-
ница кадров» для центра. Допустим, что вы-
пускник педагогического колледжа (уровень 
СПО) или выпускник педагогического вуза 
(уровень ВО) не работают по профессии, что 
связано с большой трудоемкостью и невысокой 
заработной платой, но остаются в регионе, то 
есть применяют полученные в ходе обучения 
компетенции на уровне региона, который вло-
жил в их подготовку определенные ресурсы, но 
беда в том, что многие выпускники работают 
именно по профессии, но в других регионах, где 
заработная плата в разы выше. Имеющиеся в на-
личии механизмы – целевые договоры, льготная 
ипотека – дают слабый эффект.

Выводы. Спасти положение может решение 
экономических, социально-практических и на-
учно-педагогических проблем.

В части решения экономических проблем – 

Таблица 2. Динамика численности постоянного населения Ульяновской области, 2017–2023 гг., человек [8] 

Год/численность
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 2023 к 2022 2023 к 2017
1 252 887 1 246 618 1 238 416 1 229 824 1 218 319 1 203 969 1 181 006 –22 963 71 881
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четкое планирование: 
– выделение контрольных цифр приема 

по критерию запроса со стороны работодателя 
(нужны в регионе 10 преподавателей, готовим 
10 человек, а все, что сверху, – внебюджет);

– создание экономических условий, опре-
деляющих возможности развития материально- 
технической базы и финансирования деятельно-
сти образовательных учреждений за счет много-
канального и многоуровнего финансирования.

В части решения социально-практических и 
научно-педагогических проблем:

– прекращение «притягивания» заработ-
ной платы педагогов к средней по региону за 

счет увеличения количества ставок;
– создание педагогических условий как 

совокупности ресурсов и мероприятий ОО, на-
правленных на решение вопроса повышения эф-
фективности образовательного процесса; 

– необходимость при проектировании об-
разовательных программ и технологий учиты-
вать особенности и условия научного развития, 
влияющие на реализацию современных методик 
педагогической деятельности; 

– необходимость в воспитательном аспек-
те социально-практических культурных усло-
вий, способствующих формированию ценност-
ных ориентаций обучающихся.
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  
ПЕРСОНАЖЕЙ В ЯКУТСКИХ СКАЗКАХ
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якутские сказки; собственные имена; семантика. 

Аннотация: В статье рассматриваются соб-
ственные имена в якутских сказках. Цель иссле-
дования: рассмотреть структуру собственных 
имен в якутских сказках. Задачи: изучить кри-
терии определения собственных имен. Гипоте-
за: при изучении собственных имен в якутских 
сказках наиболее эффективным является культу-
рологический подход, при котором собственное 
имя рассматривается как продукт определенной 
культуры. Методы исследования: анализ, син-
тез, обобщение, систематизация. Результаты: 
имена собственные персонажей якутских сказок 
выражаются яркой национально-культурной се-
мантикой, тесно связанной с историей и культу-
рой народов. 

По определению Г.У. Эргиса, якутские 
сказки в сюжетном составе делятся на сказки о 
животных, волшебные и бытовые [1, с. 264]. В 
данной работе рассматриваются волшебные и 
бытовые якутские сказки. 

Ономастическое поле персонажей име-
ет свою структуру. Для примера возьмем вол-
шебную сказку «Таал-Таал эмээхсин»: ста-
рушка Таал-Таал шла за водой и невзначай 
упала, примерзла ко льду и не смогла встать 
на ноги. Ономастическое поле персонажа ста-
рушки Таал-Таал полностью совпадает с об-
разом доброго, искреннего и работящего  
человека. 

Так как образ Таал-Таал эмээхсин проис-
ходит от слов «таалан сытар» (образ лежащего 
человека в спокойной обстановке, отдыхающего 
и смотрящего на небо), а также «старушка», то 
ономастическое поле персонажа выдает ее внут- 
ренний характер. Спокойно лежа, Таал-Таал 

эмээхсин начинает обращаться к стихиям приро-
ды для вызова помощи, называя их собственны-
ми именами, показывая в словах их ономасти- 
ческое поле.

Рассмотрим примеры. 
– Муус-муус, бэркин дуо? (Образ льда, 

когда лед силой удерживает ее).
– Муус-муус бэрдим ханна барыай! (Ответ 

льда о том, что он самый сильный).
– Муус-муус, бэртбуолларгын, кун-кун 

тоҕо уулларар? (Если ты такой сильный, то по-
чему солнце сильнее тебя, что при одном взгля-
де таешь?).

– Кун-кун бэрт буоллаҕа эбээ (Лед отвеча-
ет, что солнце сильнее).

– Кун-кун, бэркин дуо? (Обращение к оно-
мастическому полю солнца с использованием 
собственного имени).

– Кун-кун бэрдим ханна барыай! (Солнце 
отвечает, что оно сильное).

– Кун-кун, бэрт буолларгын, былыт-былыт 
тоҕо хаххалыыр? (Если солнце такое сильное, то 
почему облако закрывает тебя?).

– Былыт-былыт бэрт буоллаҕа дии (Зна-
чит, облако сильнее солнца).

– Былыт-былыт, бэркин дуо? (Если облако 
сильное, то почему тебя отгоняет ветер?).

– Былыт-былыт бэрдим ханна баар (Ветер 
сильнее облака).

Таким образом, ономастическое поле каж-
дого персонажа сказки показывает, кто сильнее 
другого, сюжетная линия сводится к тому, что 
всегда появится тот, кто лучше и сильнее друго-
го. Смысл сказки в том, что бабушка Таал-Таал 
поборолась со стихиями природы и одолела их 
с помощью своей мудрости и терпения. Онома-
стическое поле определяется действиями данно-
го персонажа сказки.

В следующей волшебной сказке «Биэс 
ынахтаах Бэйбэрэкээн эмээхсин» («Старушка 
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Бэйбэрэкээн с пятью коровами») ономастиче-
ское поле выдает весь образ персонажа: старуш-
ка маленького роста – от слова «бэйбэгэр», доб- 
рая и веселая, одинокая, у нее нет детей, есть 
только коровы, затем она находит цветок, цветок 
превращается в девушку, которая становится ей 
дочерью. Таким образом, ономастическое поле 
персонажа определяется собственным именем 
[2, с. 127].

Имена собственные героев и персонажей в 
якутских сказках занимают определенное ме-
сто в идейном смысле устного народного твор-
чества. Собственные имена организуют смыс-
ловую и структурную систематизацию текста 
сказок, отражая различные стилистические 
окраски, придающие текстам сказки образность, 
эмоциональность. Сам текст сказки содействует 
формированию семантической структуры соб-

ственных имен, а также лексико-семантического 
поля имен персонажей. Названия якутских ска-
зок тесно связаны с именами героев и персона-
жей сказки (табл. 1) [3, с. 228].

В рассмотренных примерах волшебных и 
бытовых сказок преобладают имена собствен-
ные персонажей, образованные в составе имен 
существительных с именами прилагательными. 
В якутском языке имена прилагательные могут 
конкретизировать признак предметов или явле-
ний, принимая усилительные формы, тем самым 
усилительная форма выражает исключитель-
ность. Семантика лексических средств выраже-
ния в именах собственных персонажей раскры-
вает суть образов персонажей [3, с. 112]. 

Ономастическое поле персонажей раскры-
вает универсальную функционально-семанти-
ческую категорию имен существительных, осо-

Таблица 1. Структурные типы составных (сложных) производных  
собственных имен героев и персонажей якутских сказок 

№ Тип составного (сложного)  
производного антропонима Пример Название сказки Вид сказки

Сложные двухосновные имена, разделенные дефисом

1 Имя существительное – имя существи-
тельное Таал-Таал эмээхсин Таал-Таал эмээхсин Волшебные сказки

2 Имя существительное – имя существи-
тельное Лыыбара-Лыыбара Лыыбара-Лыыбара Волшебные сказки

3
Производное от имени прилагатель-
ного – производное от имени прилага-
тельного

Чаачахаан-Чаачахаан Чаачахаан-Чаачахаан Волшебные сказки

4
Производное от имени прилагатель-
ного – производное от имени прилага-
тельного

Чөпчөөкөөн-
Чөпчөөкөөн

Чөпчөөкөөн-
Чөпчөөкөөн Волшебные сказки

Сложные производные составные имена, состоящие из двух и более основ (частей речи)

5
Имя числительное + имя существи-
тельное + имя существительное, про-
изводное от имени прилагательного + 
имя существительное 

Биэс ынахтаах  
Бэйбэрикээн  

эмээхсин

Биэс ынахтаах  
Бэйбэрикээн  

эмээхсин
Волшебные сказки

6
Производные имена от имени прила-
гательного: имя существительное  в 
переносном значении слова 

Хонолдьуйа уонна 
Ымалдьыйа

Хонолдьуйа уонна 
Ымалдьыйа Волшебные сказки

7 Имя существительное + имя суще-
ствительное Куобах кутуруга Куобах кутуруга Волшебные сказки

8 Имя существительное + категория со-
стояния + имя прилагательное

Оногостоон Чуокаан 
и Олоон Долоон

Оногостоон Чуокаан 
и Олоон Долоон Бытовые сказки

9
Производное имя существительное + 
имя существительное (с уменьшитель-
ным суффиксом -йээн)

Мэник Мэнигийээн Мэник Мэнигийээн Бытовые сказки

10
Имя существительное + имя суще-
ствительное (с уменьшительным суф-
фиксом -кээн) + имя существительное 

Чээрэ Чэрэкээн 
Оҕонньор

Чээрэ Чэрэкээн 
Оҕонньор Бытовые сказки

11 Имя существительное + имя прилага-
тельное Тутум Түөкэй Тутум Түөкэй Бытовые сказки
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бый тип словесных знаков, предназначенный 
для выделения и идентификации единичных 
объектов (одушевленных и неодушевленных), 

выражающих единичные понятия и общие пред-
ставления об этих объектах в языке, речи и куль-
туре народа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРЕМИЙ О ЛЕТЕ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (МЕТОДОМ  

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)

Ключевые слова: паремиологическая кар-
тина мира; паремии в русском языке; паремии 
о лете; свободный ассоциативный эксперимент.

Аннотация: В данной статье представле-
но исследование русской паремиологической 
картины мира через призму паремий о лете с 
применением методов ассоциативного экспери-
мента. Паремии занимают важное место в на- 
циональной идентичности русского народа, 
транслируя накопленные поколениями опыт и 
знания сначала в устном, а затем в рукописьмен-
ном и печатном форматах. В ходе работы реша-
лись задачи по интерпретации места паремий в 
отражении национальной идентичности русско-
го народа, по исследованию словарно-паремио- 
логического фонда о лете в русском языке, а так-
же по анализу выборки паремий о лете в сознании 
русского народа методом ассоциативного экспе-
римента. Для написания статьи использовались: 
описательный метод, анкетирование, свободный 
ассоциативный и рецептивный эксперименты, 
сопоставительный и статистический методы. 
Результаты опроса методом ассоциативного и 
рецептивного экспериментов позволили сделать 
вывод о недостаточном применении выбранных 
паремий о лете в обиходе русского народа, хотя 
понимание смысловой части довольно высоко. 
Возможно, такой результат связан с необходимо-
стью обновления паремиологической картины с 
учетом современной составляющей. Получен-
ные данные приводят к пониманию необходи-
мости улучшения программ обучения, которые 
позволят лучше понимать современную нацио-
нальную специфику русского народа, его акту-
альные ценности и культуру. 

Русский язык является самым богатым и яр-
ким в своей выразительности, по нашему мне-
нию. Выражение национальной идентичности 
русского народа среди прочего отражается в 
таких средствах языка, как паремии. Считается, 
что через данный жанр устного народного твор-
чества (ведь к паремиям относят пословицы и 
поговорки) транслируются накопленные веками 
народная мудрость, умозаключения и наблюде-
ния, традиции и обычаи, представления и позна-
ния русского народа о мире. И хотя до сих пор 
в лингвистике нет четкого понимания относи-
тельно статуса паремий, никто не отрицает уни-
кальность их языкового феномена в качестве ис-
точника этнокультурной информации. Именно 
поэтому в данной работе под паремиями будем 
понимать весь пословично-поговорочный фонд 
русского языка.

На протяжении всей истории своего суще-
ствования человечество создает устойчивые 
знаки культуры, которые принимаются всем на-
циональным сообществом, аккумулируются в 
повседневную жизнь и прочно в ней закрепля-
ются, сохраняясь и передаваясь из поколения в 
поколение. Паремии, несомненно, являются та-
кими знаками, которые несут в себе стереотип-
ные мышления людей в отношении определен-
ных ситуаций.

Изначально пословицы и поговорки отно-
сились к устному народному творчеству, а по-
явление первых рукописных сборников датиру-
ется XVII веком. Первым печатным сборником 
считается свод «Собрание 4291 русских древних 
российских пословиц» А.А. Барсова [5]. Вели-
кие труды по созданию словарно-паремиологи-
ческого фонда отражены в работах И.М. Снеги-
рева «Русские народные пословицы и притчи» 
[6], В.И. Даля «Пословицы русского народа» [7]. 
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К наиболее значительным словарям также отно-
сятся работы В.П. Аникина [8], М.А. Рыбнико-
вой [9], В.П. Жукова [10]. Анализ паремиогра-
фических сборников позволяет выявить систему 
ценностных ориентиров того или иного народа 
посредством выявления приоритетных тем, в 
соответствии с которыми объединены единицы. 
Количественное превосходство паремий, пред-
ставленных в той или иной рубрике, говорит о 
месте определенной ценности в системе цен-
ностных констант нации [2].

Как выжимка народной мудрости, паремии 
охватывают все пласты жизни людей и посвя-
щены различным тематикам: Родина, отноше-
ния, черты характера, здоровье, труд, праздни-
ки, животные, сельское хозяйство и земледелие, 
времена года и другие. Таким образом, вырисо-
вывается паремиологическая картина мира, из-
учение которой происходит в настоящее время 
различными группами исследователей-лингви-
стов с нарастающим интересом.

Интересной и содержащей целый пласт в 
отражении жизни русского народа в пареми-
ях является тематика времен года. Существует 
множество исследований на заданную тему, но 
в основном они задействуют сравнительную ха-
рактеристику на фоне других языков. 

Цель нашего исследования – выявить 
особенности паремий о лете в самосознании 
русского человека методом ассоциативно-
го эксперимента среди русских респондентов  
г. Благовещенска и Амурской области.

Ассоциативный эксперимент позволяет за-
фиксировать первое пришедшее на ум слово или 
выражение (иногда несколько) после предъявле-
ния того или иного слова-стимула, а интерпре-
тация полученных экспериментальных данных 
помогает получить представление о структурно- 
содержательных особенностях фрагмента созна-
ния человека.

В работе был проведен анализ 18 словарей, 
была сделана выборка паремий о лете, причем 
повторяющиеся паремии не отбирались. Наи-
большее количество паремий о лете было най-
дено в словарях И.М. Снегирева, В.П. Аникина, 
М.А. Рыбниковой, В.П. Жукова, А.С. Ермолова, 
В.Д. Сысоева, Г.Д. Рыженкова, И. Иллюстрова, 
Л.В. Седовой. 

По данным из паремиологических словарей 
можно сделать вывод, что лето в понимании рус-
ского народа – это самое теплое время года, но 
отнюдь не праздное, а насыщенное заботами о 

подготовке к зиме (например: лето сбирает, а 
зима поедает; жнут порою, а жуют – зимою; 
летом нагуляешься, зимой наголодаешься; ле-
том не вспотеешь, так и зимой не согреешься; 
что летом родится, то зимой пригодится; пля-
сала б баба, да макушка лета настала; летом 
дома сидеть – зимой хлеба не иметь и др.). Лето 
сравнивается с зимой, осенью и весной (напри-
мер: дождливое лето хуже осени; летом два 
дня льет – час сохнет, осенью – час льет, две 
недели сохнет; лето подобно раю, зима – аду; 
лучше летом, нежели зимой; май – радость, а 
июнь – счастье; весна красна цветами, лето –  
хлебами; весна красная, а лето страдное). В 
летних паремиях отражены праздники с их атри-
бутами и приметами (например: не отсеялся до 
Афанаса – не поешь хлеба до Спаса; вымолите, 
попы, дождя до Ивана, а после и мы, грешные, 
умолим; на Марию сильные росы – льны будут 
серы и косы; на Самсона дождь – до бабьего 
лета мокро; пришел Спас – всему час: плоды 
зреют; до Ильи мужик купается, а с Ильи с 
рекой прощается; что у пчелы в соту, то Зо-
сима-Савватий дал). Еще летние приметы свя-
заны с погодными явлениями (например: если 
летом часты зарницы – будет урожай; если 
гроза – сена будет за глаза; лето сухое, жар-
кое – зима малоснежная, морозная; если июль 
жаркий, то декабрь будет морозным). Летняя 
пора в русских паремиях представлена тремя 
месяцами: июнь, июль, август. Для каждого из 
месяцев русский народ также закрепил ассоци-
ации в паремиях (например: в июне заря с зарей 
сходится; знойный июнь – на рыбалку плюнь; в 
июне каждый кустик ночевать пустит; в июле 
на дворе пусто, а в поле густо; июль – краса 
лета, середка цвета; июль косит и жнет, долго 
спать не дает; в августе мужику три заботы: 
и косить, и пахать, и сеять; август – разносол, 
всего вдоволь; август – венец лета). Большой 
пласт паремий о лете ассоциируется с растения-
ми и животными, где приписываются различные 
приметы поведению и состоянию природы (на-
пример: если в августе в кузнечике будет много 
зрелых яичек, год будет урожайный; рожь две 
недели зеленеет, две недели колосится, две от-
цветает, две наливает, две подсыхает; ешь, ко-
рова, сено, да поминай красное лето; люди рады 
лету, а пчелы – цвету; в июне начинают линять 
«охотничьи» птицы: косачи и селезни, глухари 
и утки; дуб в августе желудями богат – к уро-
жаю; хилое теля средь лета зябнет; убил бог 
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лето мухами).
Для идентификации осведомленности рус-

ского народа о паремиологическом фонде о лете 
в работе использовались методы ассоциативно-
го и рецептивного экспериментов. Метод сво-
бодного ассоциативного эксперимента являет-
ся одним из эффективных методов в изучении 
национально-культурной специфики языково-
го сознания и позволяет работать с большими 
группами испытуемых [3]. Рецептивный метод 
применялся для выявления понимания значений 
приводимых паремий носителями языка [4].

В ходе эксперимента было опрошено 70 рус-
ских респондентов г. Благовещенска и Амурской 
области. На долю женщин пришлось 77,14 %, а 
мужская часть информантов составила 22,86 %. 
Возраст опрашиваемых варьировался от 18 до 
77 лет, большую часть составили студенты. Ан-
кетирование проводилось письменным путем. 
Анкета была представлена выборкой из 5 паре-
мий о лете.

1. День летний – год кормит. 
2. Дождливое лето хуже осени. 
3. Лето – припасиха, а зима – подбериха. 
4. Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. 
5. Июль – краса лета, середка цвета.
Информантам предлагалось ответить на ряд 

вопросов, используя варианты «да»/«нет».
1. Слышали ли Вы когда-либо такое выра-

жение? 
2. Употребляли когда-либо его в своей 

речи?
3. Вы знаете, что оно может обозначать?
4. Вы знаете, в какой ситуации оно может 

быть применено?
Затем проводились количественный подсчет 

и сравнение полученных результатов опроса. 
Обобщенные данные по результатам опроса на 
понимание паремий родного языка о лете пред-
ставлены на рис. 1.

Из представленных гистограмм видно, что 
употребление паремий родного языка о лете 
информантами редко превышает 60 %, тем не 
менее респонденты осведомлены, что данные 
паремии означают, но этот показатель достигает 
100 % всего в трех случаях из пяти. Наслышан-
ность о представленных паремиях о лете также 
невысока – в пределах 65–80 %.

Итак, мы выяснили, что паремии не только 

Рис. 1. Результаты ассоциативного эксперимента на знание паремий родного языка 

День летний – год кормит Дождливое лето хуже осени Лето – припасиха,  
а зима – подбериха

Дождик вымочит, а красно  
солнышко высушит

Июль – краса лета, середка цвета
Вопросы

1. Слышали ли Вы когда-либо такое 
выражение? 
2. Употребляли когда-либо его в 
своей речи?
3. Вы знаете, что оно может  
обозначать?
4. Вы знаете, в какой ситуации оно 
может быть применено?
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обогащают язык, но и являются хранилищем на-
родной мудрости, отражают языковое сознание 
этноса. Изучение паремиологической картины 
мира позволяет лучше исследовать специфиче-
ские черты народа, описать его взгляды на этот 
мир. В то же время полученные результаты за-
ставляют задуматься об актуальности тех или 
иных паремий в современном применении. От-
вечая современным тенденциям и временным 
изменениям, необходимо уходить в сторону ак-
туального положения дел в изучении паремио-
логической ассоциативности у русского народа, 
делая акцент на современной составляющей. 
Несомненно, на смену старой паремиологиче-
ской картины приходит новая, ведь то, что вол-

новало наших предков, и тот пласт, на котором 
строились прежние умозаключения, уже теряют 
свою значимость для потомков. Стоит пересмо-
треть особенности национального мировоспри-
ятия через призму паремий носителями языка с 
учетом поправки на современность. Важность 
исследования заключается в том, что при обу-
чении русскому языку иностранных студентов  
зачастую преподносится материал, который те-
ряет свою актуальность, вызывая сложности при 
общении с носителями русского языка. При об-
учении русскому языку, помимо исконно исто-
рического материала, следует делать поправки 
на современные тенденции, которые происходят 
в том числе в паремиологической картине мира. 
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Abstract: This article focuses on studying 
the K-pop phenomenon in Korean music, as well 
as the stylistic design of the text and musical 
accompaniment. The relevance of the study is 
dictated by the popularization of Asian culture in 
Russia. It is shown that the K-pop phenomenon is 
an accurate musical genre that carries a semantic 
load, revealing all the internal problems of young 
people. The novelty of the study lies in the fact that 
the survey among young people revealed the topics 
raised in the lyrics of Korean pop music, namely: the 
issues of social injustice and material distribution, 
psychological problems of personal relationships 
and the emotional component in the life of a modern 
person. The semantic and genre analysis of songs 
showed that a competent combination of word 
meanings with fashionable musical genres can 
influence a young audience of listeners and carry a 
certain semantic and ideological load. 

The emerging “K-pop phenomenon”, its origin 
and its role in the modern pop culture draws attention 
of both professional musicians and music lovers. 
Although the “K-pop phenomenon” originated in 
South Korea, this musical genre got its popularity 
all around the world.

Today, South Korean boy bands, girl bands 
and solo singers and actors have a powerful fan 
base all over the world – including Russia. And 
not so long ago, fashion giants became interested 
in Asian groups – for example, Uniqlo launched 
collaboration with the BTS group. 

Korean pop music continues to capture the 

world’s top charts. Idols have millions of followers 
on Instagram (a social network banned in the 
Russian Federation), and their clips gain billions of 
views on YouTube. Not every world star can boast 
of such popularity. Seoul has become the capital 
of fashion, and on the streets you can increasingly 
meet foreigners for whom South Korea has become 
a second home. What is the secret of the popularity 
of the K-pop phenomenon?

Korean pop music is focused on the tastes and 
preferences of young people. Their music raises  
acute social issues. They talk about money, about 
love, about the difficulties of social lifting without 
money. They ridicule the cult of beauty and 
popularize the true core of the human personality, 
what a person is worth in life. In other words, the 
K-pop music industry is built with personal growth 
in mind, both for the musician and for listeners 
(Fans). A teenager can get into a company, become 
a trainee and get into a group, being a schoolboy 
and not suspending about his school activities, 
successfully develop his/her musical career 
increasing popularity.

Korean pop is exactly the musical style that 
carries a semantic load revealing all the internal 
problems and fears of young people. The basis that 
unites young fans of this music is that it emphasizes 
the hopelessness of existence without money, that 
is, precisely those problems that worry the youth 
of all countries at the beginning of their life, when 
there is still no confidence in the realization of 
their own “I”, inspires hope and shows ways out 
of a crisis situation. It is this kind of music that 
catches young people and fills their lives with new  
meanings.

Speaking about degree of the problem study, 
many researchers are interested in this topic. The 
Internet space is full of new names and surnames. 
But we have looked at only some of them. 

The theoretical and methodological basis of our 
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research was the work of the researcher from Nizhny 
Novgorod State University of Natalya Titkova, who 
considers the K-pop phenomenon as a sociocultural 
phenomenon, as a synthesis of the musical traditions 
of the West and Korean folk music [12]. The cult of 
“Idols” is emphasized in the studies of N.N. Letina 
and I.V. Loginova. “Idols” are singers, actors and 
musicians, as they are called in Korea, who undergo 
personnel training in a well-functioning system from 
school until they don’t gain wild popularity. The 
authors emphasize that this musical genre is turning 
into a new subculture [6]. Considering the work of 
the Korean expert Keehyeung Lee in the sphere of 
communication and journalism from Kyung Hee 
University “Mapping Out the Cultural Politics of 
the Korean Wave in Contemporary South Korea”, 
we can say the following [4]. The researcher gives 
this phenomenon a certain socio-political overtones. 
Namely, esteeming Korean culture as a concept 
of overall cultural globalization, he puts forward 
important ideas of transnational cultural traffic. 
Cultural forms and images will come to the forefront 
of public issues and diplomatic agendas through 
crossing borders. It gives Korean popular culture 
a new opportunity for constructive interaction 
through various communication channels. Kwon, 
Cassie conducts a semantic analysis of feminives 
used in the song lyrics of the K-pop phenomenon 
in the article Who is bias? The author emphasizes 
that the meaning of these words, put together, forces 
women to focus specifically on Korean culture, 
popularizing Asia as a method for intercultural 
communication within the Asian vector [5]. 
However, the Asian ability to build relationships is 
realized in a tolerant orientation and integrativeness 
with Western culture [8]. The texts present a new 
understanding of femininity and new boundaries for 
the existence of such concepts [10].

The purpose of our study is to show that Korean 
music is not empty impersonal melodic forms, but 
music that unites young people by its lyric and 
author’s texts of songs, giving a basis for solving 
the social problems of the modern world among 
young people. 

The research tasks include:
1) studying the semantic lyrics of songs and 

identify the topics that are raised in K-pop songs;
2) conducting a generic and semantic analysis;
3) determining the degree of influence of this 

music on young people.
When solving the problems of our research, 

we relied on the methodological basis represented 

by the researcher S.A. Alekseev in his study guide 
[1]. Based on this book, we developed our own 
questionnaire and invited respondents to participate 
in our empirical research. It consisted of the 
following questions.

1. What music do you prefer? (rock, pop, rap, 
hip-hop, jazz, classic, other).

2. Are you interested in pop music? (Yes/No).
3. How long do you listen K-pop? 

(comprehensive answer).
4.  How much do you like K-pop? (choose the 

option, where 1 is the smallest value, and 5 is the 
largest value).

5. Name the most popular K-pop groups, 
which you know? (comprehensive answer).

6. Do you think that K-pop raises the hottest 
topics, such as social justice/injustice, economic 
problems, personal relationship problems,  
emotional problems and others.

7. What do you like in K-pop? (comprehensive 
answer).

8. What is the part of K-pop in your life? 
(comprehensive answer).

9. Personal details.
Next, the methodological principles for 

organizing our research were 3 connecting 
principles, developed and described earlier by the 
researcher E.V. Volkova in the article “Principles of 
methodological organization” [9]. 

1. The principle of connection with a life and 
forming your own world view means giving song 
lyrics the meaning from your own life experience, 
which helps making your own “picture of the 
world”.

2. The principle of tolerance provided the 
basis for the study means considering Korean 
song lyrics from the point of view of tolerance for 
different views, norms of behavior and habits of 
other people, openness and the ability not to react to 
unfavorable factors [2]. 

3. The principle of culture comparison. 
We found the solution to the first scientific 

task of our research, studied the semantic lyrics of 
songs and determined the themes that are arisen in 
K-pop songs, through a theoretical analysis of the 
studied literature, indicated above, and determined 
the following.

The K-pop phenomenon is a kind of explosion 
in the world of modern music, which has both its 
own musical style and textual design, aimed at 
resolving personal conflicts, popularizing the idea 
of social injustice, and as a result, leading to the 
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questions which a person is forced to ask himself/
herself during all the life.

The fascination of Korean culture contributes to 
the expansion of the interests of the people included 
in it. K-pop phenomenon helps a participant to find 
new values and qualities for himself/herself, which 
he/her lacks in the culture surrounding him. K-pop 
subculture promotes self-development and self-
understanding.

A semantic analysis of the song lyrics of the 
K-pop phenomenon showed that the author’s lyrics 
cover a huge number of social topics. For example, 
the lyrics of the song “No more dreams”, performed 
by the music group BTS, reflects the idea of 
expecting that young people will follow them 
blindly in the decision of all questions. The lyrics 
trace the thoughts and plans of the older generation, 
imposed on youth and prohibitions on their own 
dreams and desires.

The next song “N.O” of this musical group is 
focused on children who are forced to spend all 
their energy on studying, because of which they 
live with unrealistic expectations to become “first” 
or, on the contrary, they are self-defeating. One of 
the most popular songs “Can You Turn Off Your  
Phone” raises the issues of social communication 
skills that are disappearing due to the advent of 
smartphones and social networks.

The South Korean rapper and producer, the 
author and the model who presents himself as a 
G-Dragon pop-singer in his song “Black” deals 
with a depressed state due to relationships with 
people who prefer to play happiness with the 
wrong person instead of living alone. Further, the 
semantic analysis of songs texts such as “Crooked”, 
showed the next results. The verbal texts of this 
song tell about the last stage of depression, anxiety 
and loneliness. The semantic analysis of the song 
vocabulary “Middle Fingers-Up” discovered anger 
and frustration towards fake people obsessed with 

fame and fortune. 
This is confirmed and in the song “Dirty Cash”, 

the lyrics of which conceals disappointment in spite 
of the cheerful pop music. One of the most popular 
songs of the group Stray Kids is the song “Miroh”, 
the meaning of which is to find your own way to 
your dream and overcome any obstacles. Analyzing 
the textual meaning of the song “ICY”, performed 
by the group ITZY, the theme of a human and 
his/her relationship with society is discussed and 
emphasized once again. The main idea of these texts 
is that a person should not pay attention to opinions 
of other people and go to the top with no outside 
help [3].

The second task was to carry out a review of 
a music genre and conduct semantic analysis of  
K-pop songs. During this stage of work, it became 
clear that Korean pop music has many musical 
genres, such as jazz, rock, indie and even opera. 
Genre analysis was performed and covered the 
following bands and songs (see Table 1).

According to a review of a music genre and 
semantic analysis, we have discovered that rhythms 
of K-pop songs are melodic, easy to remember and 
can bring both fun and reassurance. Musical texts 
are produced qualitatively and often open up new 
directions in music. The meaning of the songs is 
often very deep and can be very different from the 
musical accompaniment (sad lyrics to a cheerful 
tune).

In order to complete the third task, we developed 
a survey about the degree of influence of this music 
on young people and conducted a survey of 30 
students. The survey findings showed that almost 
70 % of respondents like K-pop music. As for the 
themes of the songs that are affected in this genre, 
data of the survey was distributed as follows. 83 % 
of respondents answered that K-pop music attracts 
young people by the theme of social justice, 90 % 
of respondents answered that they are interested in 

Table 1. Genres, groups and songs 

Genres Groups / solo artists Songs
Jazz IU, AKMU, Lee Hi The Red Shoes, Re-Bye, My Star

Rock The Rose, DAY6, Xdinary Heroes Sour, Back to me, You make me, Shoot me, Happy Death 
Day, Break the break

Indie and R&B Jay Park, Bloo, Bewhy, Simon Dominic, Youra, 
Rosy, DPR LIVE

Yesterday, Mommae, Downtown baby, When I smoke, 
Gottasadae, Who you?, Best regards, Escape, Jasmine

Opera Sumi Jo, Lim Hyung Joo, Shin Youngok, 
Forestella

Fight for love: Aria for myth, A thousand winds, Adagio, 
You are my stars
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the theme of personal relationships in this music. 
Psychological and mental problems, internal 
tragedy are seen by only about 3 % of respondents. 
More detailed data is presented in Fig 1.

In conclusion, it is worth noting that the 
novelty of our research lies in the fact that we 
have linked the popularization of the genre of 
K-pop music with acute topics that concern young 
people around the world. It is this music that allows 
you to see disturbing trends in people’s minds. 
Semantic analysis of song lyrics showed that both 
in European and Asian cultures, young people are 

concerned about the same topics. Namely, a person 
is lonely in the modern world, young people are 
aimed at finding their inner self, and this personal 
journey sometimes remains unanswered. In fact, 
genre analysis of song lyrics showed that Koreans 
are using an informal poetic genre in combination 
with different musical styles and soulful songs, 
and creating a new pop phenomenon with hints 
of Asian culture. This scientific work can be used 
in psychological trainings, self-tests, in classes 
at music schools and in work with teenagers and 
young people. 
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Abstract: This article focuses on analyzing the 
components of anime which are the very reason that 
keeps viewers coming back to this genre again and 
again. The relevance of the study is dictated by the 
popularization of Asian culture and attracting the 
target youth audience to watch anime films. It has 
been proven that the informational component of 
anime is based on the visualization of issues and 
their solutions that concern teenagers and young 
people. The novelty of the study lies in the fact 
that an analysis of all the constituent characteristics 
that are included in the general structure of the 
artistic construction of anime was carried out in 
this research. The article solves the problem of the 
influence of anime on the consciousness of young 
people and the popularization of Japanese culture 
in the world community. And today, this style 
of animation is firmly intertwined with the art of 
manga, cinematography, public mood, history and 
philosophy.

In over a half-century, the animation genre 
like anime has become very popular in Russia and 
abroad. But why are we so attracted to watching 
these cartoons, both adults and children? The answer 
to this question became the subject of our research, 
and the Institute of Innovation Management and 
the Institute of Additional Professional Education 
became the platform for this scientific work. The 
invoke theme is not accidental, it is justified by 
current political and social events in the world. 
Interest in Asian, especially Japanese culture, is 
growing among young people every year. A fantastic 
plot, high-tech graphics, a special artistic style, 
movement in the image, an exciting beginning and 
an unexpected ending, hidden personality traits of 

the characters attract both adults and children, like 
a magnet to watch anime. Therefore, the relevance 
of the study is justified, first of all, by finding out 
the reasons, what influence this genre has on “the 
development of a human’s personality” [6].

The actualization of our research is closely 
connected with the issues of convergent culture, 
which the American philosopher and cultural  
scientist Henry Jenkins wrote about in his 
monographic study “Convergent Culture”. This 
scientist is from the University of Southern  
California who became one of the first in studying 
the influence of the information and communication 
space on changing the social role and consciousness 
of the target audience in the rapidly changing 
conditions of the development of digital technologies. 
His research uncovered the foundations for computer 
animation success in combination with a clear, 
well-thought-out storyline and smart marketing 
[1]. Then, the collective monograph “Values and 
Behavior: A Cross-Cultural Approach” served for 
the theoretical basis of our research. This study is 
interesting to us in the part of studying values as 
a construct of a person’s personality, which are 
positive in nature, and then we can assume that this 
technique of influencing “cognitive representations 
of basic motivations” uses namely in anime  
[8, p. 14–15]. When creating the basis of an anime, 
if one considers the values as are significant for 
a person, there is a good chance that the person 
will act in a certain way to achieve them when 
watching these films. The same idea of the impact 
of digitalization on a personality can be traced in 
the collective monograph of German scientists 
“Digital Education Navigator”. The difference only 
is in that any element of digitalization does not 
develop the student’s basic personality skills, which 
subsequently rely on interdisciplinary knowledge 
and professional competencies, but only acts as an 
element of the game [9]. Issues of the impact of 
media technologies on human consciousness and 
memory through the gradual fragmentation of each 
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element, carrying information on human cognitive 
perception by a person are described in the works 
of Marvin Minsky “Communities of the Mind” [2]. 
The methodological basis of our research was the 
methods of analysis and survey, comparison and 
matching presented in the works of Zh.V. Puzanova, 
I.V. Trotsyuk, M.I.Vitkovskaya, G.N. Fakhretdinova 
[3; 10]. And the basic principles for constructing 
the work were precisely the requirements set out in 
the article by E.V. Volkova on the methodological 
organization of education and the formation of 
competencies [7]. Two main requirements were 
chosen by us from this work: “the principle of 
rationality and the principle of relevance to life and 
to the worldview formation process” [7]. The latter 
principle is of interest to us in the part where its 
requirement is satisfied by anime’s plotline being 
connected with the viewer’s own experience and 
how they relate these emotions to their own life. 
The principle of rationality in our research needs to 
be connected to anime’s substance. To be exact, we 
need to “concentrate the viewer’s attention on the 
most important parts and highlight the main world 
view ideas” [7].

Having studied the theoretical basis of our 
research and created its methodological basis, we 
focused on the following problem: to identify the 
reasons for the popularity of anime. As a matter 
of this question, finding solutions to the following 
problems became the main task of our research.

1. Analysing the plotline, high-tech graphics, 
a special artistic style, movement in the image, 
an exciting beginning and an unexpected ending, 
hidden character traits of the characters.

2. Studying the popularization of Japanese 
traditional culture into world culture.

3. Influencing anime on the psychic setup of 
younger people.

4. Young people’s attitude towards anime.
The first task was accomplished by analyzing 

anime movies from Internet sources, listed below. 
Operational analysis has shown that plotlines 
of most anime shows are near identical. They 
contain extreme conditions, teamwork to overcome 
obstacles, usage of supernatural powers and a 
victorious main character [11].

The patterns of drawing have a profound effect 
on anime, so the means of expression that the author 
uses sometimes seem too simple or unrealistic. 
Drawing is just a sketch of images, designation of 
some rel things, a reminder of them. Mangaka puts 
effort into choosing not the most elegant, but the 

most accurate way to convey his message to people.
As for the art style of anime, it’s peculiarity 

is in the freedom itself from many of the usual 
restrictions. It’s more cartoonish, allowing for 
changes to the human body contours of the 
characters, stretching out their faces and turning 
them into gaping mouths and bulging eyes just like 
in a Warner Brothers cartoon.

The style also allows for a range of body 
types that would look ridiculous anywhere else. 
The main cast is mostly simple, but the expanded 
cast can boast characters like Kaido, Big Mom, 
and Blackbeard, who are very different from the 
other characters. Animation is an important part of 
the process. Anime is mainly series, and some are 
quite long, and they are created in a short time and 
by a fixed day. All of those things forces artists to 
simplify the movements of the characters and to 
minimize activity. If you have ever the experience 
of creating hand-drawn cartoons, you know it is 
a very, very labor-intensive process. To speed up 
production, artists are divided into those who draw 
characters, those who create backgrounds, those 
who add special effects and etc. [12].

Anime may seem a bit fractured or at the 
opposite, static because of genre specifity. For 
example, Russian cartoons are drawn mostly in one 
copy and because of this artists can almost endlessly 
make the background more complicated, imagine 
more difficult character design, spend their time 
on organic slow change of movie scenes. Anime 
is mostly serials, and some of them – really long 
ones, and they are made in strict deadlines. All this 
makes artists make character’s movings easier and 
minimize movement in frames.

The simplest answer is “cartoons from Japan 
with a special look based on using fewer animation 
frames per minute than American animation” [13]. 
Even now, when computer graphics takes up so 
much space in animation, anime usually uses a 
certain visual style, for example, characters whose 
large eyes are designed to reflect a wide range of 
emotions. Many drawings and videos are drawn by 
hand, because even now a computer cannot replace 
the artist’s talent.

Openings and endings are the “musical face” 
of any anime and, naturally, they are most often 
remembered and liked by the viewer. These two 
elements, which are made up of the anime, are very 
important, because they should be a message that 
includes the features of the main idea embedded 
in the plot. If the ending can change a couple of 
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times during the series, then the opening remains 
constant. Often, when you start watching anime, 
you still don’t know many of the characters and the 
relationships that will appear between them over 
time. Therefore, it is quite obvious that the video 
sequence may change with the development of  
the plot.

All Japanese anime shows have deep meaning 
that often concerns important questions about our 
existence. The main idea is that characters actually 
enjoy always being in search of something and 
resolving conflicts; they enjoy the very process 
of their constant struggle. Just like many Russian 
classical writers have a “little man” archetype in 
their works, many Japanese anime shows have 
a “samurai” archetype – a character who is ready 
(and, more importantly, is willing) to pursue a 
goal that may even be completely blurred and  
ephemeral.

Unlike with movies, anime, frankly speaking, 
does not contain realistic elements (everything 
is drawn here), so it is not necessary to classify 
frequent cases of hyperbolization and graphic 
techniques of conveying emotions and mood as 
fantastic elements.

The fantastic element in anime is the presence in 
the plot of deliberately fictional, fabulous, mystical 
or fantastic situations, as well as the presence of 
fantastic characters. At the same time, the plot itself 
can be quite realistic, and the main characters are 
busy solving everyday or age-related problems. The 
fantastic element plays an entertaining or comedic 
role here. In everyday language, if you remove 
fiction, it will be more boring, but in fact nothing 
will change.

The fantasy genre includes the presence of 
fantastic assumptions necessarily that performs a 
plot-forming role. In other words, without fiction 
or mysticism, the described story is impossible, 
and the idea of the work is based on these fantastic 
assumptions. Hidden character traits also make 
viewers attracted to anime personas. Due to various 
circumstances, characters sometimes behave 
stupidly or even comically while still retaining 
their well-developed logic if it comes to making 
decisions. 

Ultimately, during our animation analysis we 
have reached the following conclusion in matters 
of popularizing traditional Japanese culture in the 
global culture as a whole.

1. In Japan, the anime-based marketing 
already created anime tourism and it has begun 

contributing to the national budget. Locations 
reproduced in popular works become a “place of 
pilgrimage” for fans of these works. For example, a 
very recognizable prototype of the school building 
from the “thundering” anime K-On!, located in 
a small town, wanted to demolish, but eventually 
abandoned this idea, because fans of this anime are 
happy to come there and go like to a museum. In 
this way, domestic tourism is being developed in 
Japan.

2. In many anime, important topics are 
raised not only for teenagers, but also for people 
in general. Problems at work or school, discord 
with loved ones, harassment in society are burning 
issues of today. For example, the anime “The Shape 
of the Voice” touches on the topics of adaptation of 
children with hearing problems, school bullying and 
acceptance of their mistakes.

2. Anime as an information and communication 
environment is close to those teens who rarely share 
their experiences with adults. And the anime of the 
“school” genre clearly shows the problems of the 
guys and suggests ways to solve them.

3. Teenagers who watch anime easily find 
friends with similar hobbies. Most often, even in 
secure and introverted school children can get into a 
large company in which they can feel comfortable.

4. In most anime, the actions of the characters 
are based on the right motivation. In “Naruto” – the 
path of becoming a warrior and preserving honor. 
In “Volleyball” – team building and finding a real 
team spirit. And in “ReLife: A Repeat Life”, the 
motivation is even deeper – to realize the mistakes 
made at a younger age and help yourself to become 
better.

The task about impact of anime on the psychic 
setup of young people was solved on the base of the 
carried survey, which was attended by 30 students 
of the Institute of Innovation Management at the 
age of 18–20 years. The survey consisted of the next 
questions.

1. What is the attitude of the survey 
participants towards anime, in general: positive, 
negative, neutral?

2. How do you feel about watching anime 
movies or reading books?

3. What attracts you in anime? 
The answers to these questions were distributed 

as follows (Figs. 1–4).
People often put watching anime on a par 

with reading books and watching movies. Anime 
can carry the same deep message as classic works. 
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People perceive anime in many ways depending 
on their tastes. In the early 2000s, watching anime 
in America was viewed as something shameful 
and generally practiced as an activity “for 
freaks”. Now the same precautions remain only 
for those people who are not familiar with anime 

at all or accidentally watched something that was 
inappropriate personally for them. The respondents 
indicated the following attractive features, which 
were distinguished: breathtaking world of fiction, 
interesting, sometimes non-trivial plot, animation, 
humor, deep thoughts.

Fig. 1. Answers to the question: ‘‘What is your attitude towards anime?’’
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Fig. 2. Answers to the question: ‘‘What attracts you to watching anime?’’ 
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Fig. 3. Answers to the question: ‘‘What do you like most about anime?’’ 
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The next question is “What attracts you to 
anime?”. Here, the most common answers were the 
next: drawing, emotionality, openings, plot, voicing 
and work. 

Respondents paid attention to the drawing very 
often. The answers to this question are found in 
every second questionnaire. In a real way, the style 
that the artist chooses for anime is very important 
for the perception of the audience. Some kind of 
drawing may seem to “childish” and therefore 
repulsive. Some people can’t to look at too much 
schematic images of characters, even for the sake of 
an amazing plot. Fortunately, there is a huge variety 
of drawing styles, so everyone can find one that 
suits them. Anime also includes a large number of 
already existing genres and even some created in 
Japan. An example could be Kodomo, an anime for 
young children, and Zesei, which is aimed at older 
girls. Sometimes they change and create new genres. 
This ensures the choice of an anime for anyone in 
accordance with her/his interests.

“Emotionality” is the next answer that was 
found in every fourth questionnaire. Some viewers 
note that the anime does not correspond to reality –  
many emotions are exaggerated, amazing events 
fall on the heads of the main characters one after 

another, there are cliches that are transferred from 
other cultures and looked out of place in works 
about Japan. However, almost any “passable” 
media product suffers from all of these things. 
Anime should be divided clearly into high-quality 
and low-quality, without attributing the same 
disadvantageous features to all works. 

Curiously enough, one of the reasons why about 
60 % respondents participating in the survey watch 
anime is because of good dubbing. In Russia, films 
are often voiced by Russian actors. In Japan, there 
is a special profession – Seiya. Voice actors do their 
work with soul and love. Young ladies often voice 
male characters so professionally that the audience 
has no idea about it.

Thus, anime is a significant layer of culture 
for most people, a whole world of images that 
are intertwined with manga art, cinema, public 
sentiment, philosophy and history. This style of 
words, images and movements as shown in the 
researches of E.V. Volkova influences on “the 
formation of the language personality of young 
people”, ensures them “perceiving the picture of the 
world from a certain point of view” and integrates 
traditional Japanese culture into the modern world 
space [4; 5]. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК СПОСОБ 
ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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речь; английский язык.

Аннотация: Представленная статья посвя-
щена изучению роли метафоры в англоязычном 
политическом дискурсе. Работа основана на изу-
чении публичных речей политических деятелей, 
в которых активно используется метафора для 
формирования ярких и образных высказываний. 
Авторами применены методы поиска, сплош-
ной выборки и метод систематизации получен-
ной информации. В рамках исследования может 
быть выдвинута гипотеза о том, что метафора 
имеет когнитивную природу и играет важную 
роль в концептуализации самых разных феноме-
нов политического дискурса. Гипотеза исследо-
вания находит свое подтверждение в процессе 
проведения анализа работы с учетом всех стили-
стических средств и приемов. Результаты могут 
быть полезны для исследователей и преподава-
телей в области филологии. 

Политическая лингвистика как отдельное 
направление анализирует и описывает ключе-
вые для политики проблемы, феномены, задачи 
и процессы. Она напрямую соотносится с по-
литическим дискурсом, цель которого состоит 
в характеристике всего широкого спектра по-
литической жизни, политических целей и задач, 
направленных на завоевание власти, удержание 
власти, продвижение влияния и т.д. 

Как указывает В.З. Демьянков, целью по-
литического дискурса является убеждение ауди-
тории в правоте и справедливости точки зрения 
политика на самый широкий перечень вопро-
сов, которые формируют его политическую 

позицию. Политический дискурс как таковой 
создается теми политическими деятелями, кото-
рые находятся при власти, а цель состоит в воз-
действии на общество в рамках формирования 
определенной системы ценностей и координат. 
По сути, в основе политического дискурса и по-
литической коммуникации лежит манипулятив-
ный характер коммуникативных ситуаций [2]. 
Исследователь также указывает на наличие сле-
дующих языковых характеристик политическо-
го дискурса: для него характерно использование 
специальной терминологии, определенных ти-
пичных для языка политики языковых единиц, 
а также определенных структур в создаваемых 
политических текстах с учетом прагматики и 
коммуникативных целей конкретного политиче-
ского текста [2]. 

В свою очередь, И.А. Стернин замечает, что 
в современной политической коммуникации все 
более значимым становится выражение оценок 
и эмоций, так как тем самым политический дис-
курс выражает присущую ему субъективность 
и субъектность. Более того, использование в 
рамках политического дискурса выразительно-
го потенциала языка позволяет выражать юмор, 
сарказм и иронию, что важно для достижения 
прагматических и коммуникативных целей ком-
муникативного процесса. Подобные языковые 
особенности наиболее характерны для полити-
ческих выступлений разных типов, направлен-
ных на аудиторию политического деятеля [5].

По мнению Е.И. Шейгал, при изучении по-
литической коммуникации необходимо учиты-
вать и присущее политическому дискурсу се-
миотическое пространство. По сути, речь идет 
о том, что языковое наполнение политического 
дискурса представляет собой совокупность ис-
пользуемых языковых средств, которые направ-
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лены на достижение коммуникативных целей 
политической коммуникации [6].

Таким образом, роль метафоры в политиче-
ском дискурсе и политических речах значитель-
на. Метафора применяется в языке и коммуни-
кации для того, чтобы выразить построенные на 
ассоциативном мышлении концепты, которые 
отражают особенности восприятия и осмысле-
ния реальности.

С точки зрения Н.Д. Арутюновой, под мета-
форой понимается универсальный по своей при-
роде инструмент, который позволяет описывать 
феномены самых разных предметных областей. 
Метафоры также позволяют выразить субъек-
тивное отношение к тому феномену, номинация 
которого построена в рамках метафоризации. 
При этом именно использование метафоры в 
рамках человеческого мышления отражает его 
системный характер [1].

Для метафоры характерна и когнитивная 
природа, так как за счет этого приема возможна 
концептуализация реальности по принципу по-
добия в рамках мышления конкретных индиви-
дов в языковой картине мира народа [4].

Исследования в области когнитивной линг-
вистики во многом основаны на изучении прин-
ципа метафорического переноса. Суть этого 
феномена состоит в том, что представления 
об окружающей реальности вербализируются 
через призму конкретных языковых форм, об-
ладающих семантическим, эмоциональным, 
информационным и стилистическим статусом.  
Дж. Лакофф указывает, что язык по своей приро-
де подразумевает проявление метафорического 
переноса, что позволяет более образно раскры-
вать окружающую реальность. Он отмечает так-
же, что в сути метафоризации лежит образное 
переосмысление опыта взаимодействия с окру-
жающей реальностью [3].

Метафоры в значительной степени осно-
ваны также на уже сформированных моделях 
человеческого мышления и восприятия окружа-
ющей реальности, особенностей образа жизни  
и т.д. По сути, метафоры представляют собой 
инструмент, с помощью которого человек оце-
нивает окружающий мир и взаимодействует  
с ним.

Эта отличительная особенность метафоры 
ярко проявляется в политическом дискурсе, что 
отражает его смысловые, прагматические и ком-
муникативные особенности. Следует особенно 
выделить театральные метафоры, которые от-

ражают особенности восприятия реальности в 
контексте политического дискурса.

Russia’s efforts to become an independently 
powerful bargainer on the world stage. Вырази-
тельность этой метафоры основана на том, что 
существительное «stage» употребляется в пере-
носном значении. Оно соотносится с театром, 
так как в прямом значении обозначает сцену для 
проведения театральных представлений. Тем са-
мым в рамках политического дискурса эта ме-
тафора описывает масштабы проведения внеш-
ней политики, так как способы взаимодействия 
стран на международной арене в политическом 
дискурсе выражаются посредством метафориза-
ции существительного «stage».

Putin’s four-hour “audiences” are brilliant 
theater. Политическая деятельность человека, 
общение с аудиторией в рамках политического 
дискурса также могут быть обозначены посред-
ством театральной метафоры, например, при 
употреблении существительного «theater» в пе-
реносном значении. Эта метафора указывает и 
на то, что во многом политическая деятельность 
является имитационной по своей сути, что род-
нит ее с театральными выступлениями.

Al Gore has played supporting actor to Bill 
Clinton’s leading man. Политическая деятель-
ность человека, его участие в политических про-
цессах страны также могут выражаться посред-
ством театральной метафоры, что проявляется, 
например, в использовании понятия «actor» в 
переносном значении. Оно соотносится с тем, 
как именно воспринимается участник политиче-
ского процесса.

Putin is casting himself as a can-do leader 
capable of untying the toughest economic and 
political knots. Театральность метафор полити-
ческого дискурса проявляется в том, что поли-
тические решения также могут быть интерпре-
тированы посредством понятий, связанных с 
театром. В частности, ответственность и стрем-
ление политического деятеля сделать что-либо 
могут быть выражены посредством употребле-
ния глагола «cast» в переносном значении. В 
прямом значении данный глагол обозначает ут-
верждение актера на роль в театре.

To your question about the 25th, my hope is 
that this doesn't end up being political theater, as I 
think some of you have phrased it. Кроме того, ме-
тафоры в рамках политического дискурса при-
меняются и для формирования политических 
метафорических терминов. В частности, сло-
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восочетание «political theater» обозначает сово-
купность политических мероприятий в рамках 
внешней и внутренней политики страны.

Таким образом, мы видим, что метафоры 
играют важнейшую роль в политическом дис-
курсе, так как они позволяют политикам созда-

вать яркие образы, выразительные номинации, 
которые отражают коммуникативные цели по-
литических выступлений, а также позволяют 
вербализировать значимые для политика фено-
мены, тем самым расширяя лексическое напол-
нение англоязычного политического дискурса. 
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Аннотация: Целью статьи является лек- 
сико-тематическая классификация арабизмов в 
британском и американском вариантах англий-
ского языка. Гипотеза исследования основана 
на анализе лексических единиц, относящихся 
к различным тематическим областям, и выяв-
лении особенностей их употребления в обоих 
вариантах языка. Методы исследования: сравни-
тельный анализ лексики британского и амери-
канского вариантов английского языка, а также 
методы исторического и культурного анализа 
для выявления влияния социокультурных факто-
ров на формирование лексических различий. Ре-
зультаты исследования могут быть полезны для 
лингвистов, преподавателей английского языка 
и всех, кто интересуется различиями между бри-
танским и американским вариантами английско-
го языка. 

Введение

Арабские заимствования являются важной 
частью лексикона английского языка, особен-
но в контексте религиозных понятий. Изучение 
лексико-тематической классификации арабиз-
мов в британском и американском вариантах 
английского позволяет лучше понять проис-
хождение и использование этих слов, а также их 
семантические особенности. Акты именования 
являются продуктами речи, и их результаты ис-
пользуются языковой системой, функциональ-
ными и социальными нормами языка и исполь- 
зования [1]. 

1. Религиозные термины

Арабский язык имеет огромное влияние на 
религиозную лексику английского языка. В бри-
танском и американском вариантах английско-
го языка можно найти множество арабских за-
имствований, связанных с исламом, таких как: 
Allah «Аллах», Quran «Коран», mosque «мечеть» 
и hijab «хиджаб». Эти термины широко исполь-
зуются в религиозных контекстах и являются 
неотъемлемой частью английской лексики.

Since we do not believe the Qur'an to be from 
God, we are called upon to answer these claims and 
will soon present a very thorough investigation into 
the various details of this topic. «Поскольку мы не 
верим, что Коран исходит от Бога, мы призваны 
ответить на эти утверждения и вскоре предста-
вим очень тщательное исследование различных 
деталей этой темы» (Перевод авторский).

The Holy Koran of the Moorish Science Temple 
of America. «Священный Коран мавританского 
храма науки Америки» (Перевод авторский). 

Другое заимствование caliph «халиф» пол-
ностью ассимилировалось, о чем свидетель-
ствует образование от него в XVI в. лексической 
единицы caliphate «халифат» посредством при-
бавления суффикса.

2. Кулинарные термины

Арабская кухня также оказывает значитель-
ное влияние на английский язык. В британском 
и американском вариантах английского языка 
можно найти множество арабских заимствова-
ний, связанных с пищей и напитками, таких как: 
hummus «хумус», falafel «фалафель», couscous 
«кускус» и coffee «кофе». Эти термины широко 
используются в кулинарных контекстах и стали 
популярными в мировой кухне.
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3. Научные термины

Арабский язык также вносит свой вклад в 
научную лексику английского языка. В британ-
ском и американском английском можно найти 
множество арабских заимствований, связанных 
с наукой и технологиями, таких как: algebra 
«алгебра», algorithm «алгоритм», zero «ноль» 
и alcohol «алкоголь». Эти термины широко ис-
пользуются в научных и технических областях 
и являются неотъемлемой частью английского 
научного словаря.

Позднее произошло заимствование лекси-
ческой единицы zenith ثينيز [zinith], которая 
определяется в русском языке как «наивысшая 
точка чего-либо», «апогей», «зенит», «расцвет». 
Интересно заметить, что она была заимствована 
в английском языке из арабского посредством 
латинского, в который перешла из-за неверной 
транслитерации слова samt с семантическим 
значением «путь», «дорога», «тропа». Совре-
менное значение слово приобрело лишь около 
XVII в. Примечательно, что на когнитивно-праг-
матическом уровне в научных текстах использу-
ется преимущественно переносное значение. 

That culture reached its zenith during the tenth 
to 16th centuries, when the Rapa Nui carved and 
erected some 900 moai across the island [2; 3].  
«Эта культура достигла своего расцвета в  
X–XVI вв., когда Рапа Нуи вырезал и воздвиг 
около 900 скульптур моаи по всему миру» (Пе-
ревод авторский).

Несколько реже встречается и данная лекси-
ческая единица в прямом значении. 

It is believed to have been an underground 
observatory for witnessing the zenith passage of 
the Sun [3]. «Считается, что это была подземная 
обсерватория для наблюдения за прохождением 
Солнца в зените» (Перевод авторский).

Поскольку во втором случае понятие рас-
сматривается в качестве термина, то следует 
говорить о его нейтральной стилистической 
окраске. Иная ситуация наблюдается в первом 
случае, когда лексическая единица является 
носителем эмфатического ударения в высказы-
вании. От обозначения аналогичного понятия 
во множественном числе в арабском языке в ан-
глийском дискурсе происходит и слово azimuth 
 азимут», которое имеет широкое» [alsamt] تمسلا
семантическое поле. Изначально данная лекси-
ческая единица использовалась для обозначе-
ния угла между направлением на какой-либо 

объект и направлением на заданный предмет 
(в большинстве случаев отсчитывается по на-
правлению движения часовой стрелки). В таком 
прямом значении слово употребляется в следу-
ющем высказывании. 

Stellarium allows you to see an altitude – 
azimuth grid on the sky to see where things are. 
«Стеллариум позволяет вам видеть схему высот –  
азимутов на небе, чтобы понимать, где что на-
ходится» (Перевод авторский).

Переносное значение данной лексемы свя-
зано со способностью ориентироваться и знать 
направление движения (тогда слово будет ис-
пользоваться в корреляции с глаголом to sense). 

Sensing the azimuth tells the bird where to 
head, just like a compass. «Определение азиму-
та позволяет птице двигаться нужным образом, 
будто по компасу» (Перевод авторский).

4. Медицинские термины

Арабский язык также вносит свой вклад 
в медицинскую лексику английского языка. В 
британском и американском английском можно 
найти множество арабских заимствований, свя-
занных с медициной, таких как: alcohol «спирт», 
elixir «эликсир», syringe «шприц» и talisman «та-
лисман». Эти термины широко используются в 
медицинских контекстах и являются важной ча-
стью медицинской лексики английского языка.

Другим вариантом является использование 
лексической единицы в технической сфере (при 
описании оружия и его характеристик; необхо-
димо отметить, что интерпретация и стилисти-
ческая окраска слова будут непосредственно за-
висеть от контекстной информации). 

PEARL can provide the azimuth and elevation 
of gunshots, allowing the user to orient on the threat 
and act accordingly. «PEARL может указывать 
азимут ствола скважины и высоту выстрелов, 
позволяя пользователю сосредоточиться непо-
средственно на угрозе» (Перевод авторский).

Как и многие народности, в прошлом пред-
ставители арабских народов активно исполь-
зовали различную глиняную посуду, которая 
служила им для приготовления пищи и последу-
ющего ее потребления. 

Decant into your favorite mason jar and dilute 
with cold water to drink. «Перелейте его в свой 
любимый стеклянный кувшин с завинчиваю-
щейся крышкой и разбавьте холодной питьевой 
водой» (Перевод авторский).
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Заключение

Лексико-тематическая классификация ара-
бизмов в британском и американском вариан-
тах английского языка позволяет более глубоко 
изучить происхождение и использование араб-
ских заимствований в этих вариантах англий-

ского языка. Религиозные термины, кулинарные 
термины, научные, медицинские и технические 
термины являются основными категориями 
арабских заимствований в обоих вариантах ан-
глийского языка. Изучение этих категорий позво-
ляет лучше понять влияние арабского языка на 
английский и расширить свой словарный запас.
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Даляньский университет иностранных языков, г. Далянь (Китай)

СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА «КАТАЛОГА ГОР  
И МОРЕЙ» В ТЕКСТЕ Э.М. ЯНШИНОЙ

Ключевые слова: «Каталог гор и морей»; 
стратегии перевода; перевод Э.М. Яншиной; 
предпереводческий и постпереводческий анализ 
текста. 

Аннотация: Статья посвящена анализу пе-
ревода «Каталога гор и морей» философа-китае- 
веда Э.М. Яншиной. Целью работы является 
рассмотрение стратегий перевода «Каталога гор 
и морей» Э.М. Яншиной. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что материалы 
статьи могут быть использованы при изучении 
истории памятников китайской культуры. Авто-
ры приходят к выводу, что перевод Э.М. Янши-
ной создан с учетом комментариев более ранних 
переводов, анализа древних названий геогра-
фических объектов (рек, озер, гор). В переводе 
часто используются омонимы и синонимы при 
рассмотрении географических объектов, а в ка-
честве лучших вариантов автор книги обраща-
ется к древним текстам и первоначальным наи-
менованиям. 

«Каталог гор и морей» представляет собой 
древнекитайский трактат и сложный по составу 
анонимный памятник китайской культуры. Ис-
следователи называют «Каталог гор и морей» 
книгой колдовства, поскольку в ней описыва-
ются магические ритуалы, поклонение богам, 
фольклорные чудовища, мифы и легенды [7]. 
Э.М. Яншина отмечает, что «Каталог гор и мо-
рей» восходит к более древней мифологической 
традиции о божестве солнца [4, с. 119].

Целью данной статьи является рассмотре-
ние стратегий перевода «Каталога гор и морей» 
философа-китаеведа Э.М. Яншиной. Практи-
ческая значимость работы заключается в том, 
что материалы статьи могут быть использованы 
при изучении истории памятников китайской  

культуры.
Исследователь О.Н. Волкова отмечает, что 

основное содержание «Каталога гор и морей» 
сосредоточено на отражении мифологической 
модели мира, сложившейся в сознании китайцев 
[6, с. 259]. Необходимо отметить, что в перево-
де Э.М. Яншиной памятник рассматривается «в 
разрезе» с сохранением разновременных и ста-
диальных пластов [4, с. 259]. 

В основу перевода положен текст Го Пу 
(«Каталог гор и морей в 18 цзюанях»). Перевод 
текста «Каталога гор и морей» осуществлялся 
с применением различных методов и стратегий 
перевода, предметом рассмотрения данной ста-
тьи являются стратегии перевода.

Термин «стратегии перевода» по-разному 
определяется в научной литературе. Х. Крингс 
считает, что «стратегии перевода» выявляют 
осознанные планы переводчика, необходимые 
для решения конкретной переводческой задачи 
[5, с. 18]. Исследователь В.М. Илюхин допол-
няет определение Х. Крингса тем, что в языке 
перевода необходимо отражать культурологиче-
ские и личностные особенности языка оригина-
ла [1, с. 5]. Получается, что стратегии перевода 
представляют собой алгоритм действий пере-
водчика. 

Исследователь Ч.Д. Хайдарова выделяет 
следующие стратегии перевода: 

1) предпереводческий анализ текста, в ко-
торый входит рассмотрение различных языко-
вых текстовых категорий (аллюзии, восприни-
маемость, наличие языковых связок); 

2) перевод текста со сверкой исходного и 
переводного вариантов; 

3) исследование мыслительных действий: 
варианты межъязыковой синонимии, отношения 
компенсации, использование различных при-
емов перевода (компенсация, конкретизация); 

4) преобразование текста лексико-грамма-
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тическими средствами (синонимы, антонимы  
и др.) [4, с. 367].

Обратимся к анализу перевода Э.М. Ян-
шиной «Каталог гор и морей». Автор отмечает 
большое количество текстов, которые связаны 
с сюжетами из мифологии. Критика текста ос-
ложняется отсутствием рукописных изданий 
книги. Э.М. Яншина допускает наличие книги, 
в которой более подробно описываются обычаи 
древности. В предпереводческом анализе автор 
отмечает следование первоначальному тексту 
Го Пу, который отличается наличием подробных 
комментариев Би Юаня. Комментарии Го Пу, по 
мнению Э.М. Яншиной, должны воспринимать-
ся критично, поскольку памятники описывают-
ся не с точным содержанием, которое вкладыва-
лось в них в более ранний период [2, с. 26]. 

При упоминании локации гор и морей  
Э.М. Яншина сомневается в отождествлении ми-
фологических понятий. Сведения из ботаники, 
зоологии, характеристики минералов не явля-
ются систематически и комплексно описанны-
ми. В основном памятник посвящен описанию 
необычных и диковинных животных, растений, 
минералов и гор. Наибольшую сложность со-
ставляет перевод наименований животных и 
минералов, поскольку китайская номенклатура 
отличается от мировой научной терминологии. 

Большую сложность составляет характери-
стика объема содержания терминов в древно-
сти и в современной научной номенклатуре. В 
качестве примера можно привести термин «羊» 
(Yáng), что в древности обозначало обобщаю-
щее название животных, а в современном язы-
ке – «овца» и «коза». Таким образом, отражение 
естественно-научных терминов в «Каталоге гор 
и морей» раскрывается условно с использовани-
ем синонимии и генерализации. 

Одной из особенностей перевода геогра-
фических названий можно отменить опущение 
слов, обозначающих географические названия: 
«漯河» (река Ло). Это необходимо для снятия 
тавтологии при переводе: «река, река Ло». Од-
нако если лексема состоит из двух слов, то она 
разделяется показателем родительного падежа 
«чжи»: «Гаоюй чжи шань – Гора Гаоюй – Высо-
кий Пик» [2, с. 33].

Кроме этого, при упоминании одного и 
того же названия в тексте автор использует си-
нонимы: река Вэй, Вэйхэ, Вэйшуй, Вэй. Осо-
бенностью перевода Э.М. Яншиной являются 
наименования рек и озер, в которых при транс-

крибировании появляются «шуй», «хэ», при 
этом некитаеведы воспринимают эти слова как 
наименования различных географических объ-
ектов: гора Охотниц-Прорицательниц (Гушэ) и 
Северная гора Охотниц-Прорицательниц (Бэй 
Гушэ). 

В переводе Э.М. Яншиной можно найти 
связь наименований флоры и фауны с ланд-
шафтом: Желтая река (ее вода желтая от ила), 
Оленья гора, Долина Сандалового дерева, Дра-
коновая гора (на нее некогда спускался дракон)  
[2, с. 34]. Одной из сложностей перевода «Ката-
лога гор и морей» является использование омо-
нимов в односложных наименованиях: одно и то 
же название Цзин означает комплекс гор (горы 
Терновника) и отдельную гору Цзин (гора Сол-
нечного Заката). Так, Медвежья гора считается 
божеством, а гора Сяньюань связана с культом 
Хуанди.

Некоторые неясности контекста в переводе 
Э.М. Яншиной сопровождаются двумя вариан-
тами чтения фразы в комментариях к тексту: 
неясность употребления лексемы «ван» мо-
жет обозначать «приносить жертвы горам» или 
«смотреть, видеть». Так, иероглиф «би» в толко-
вании Хэ Исина графически близок к значению 
«спать пора», а в тексте упоминается как «пере-
пел-самец» [2, с. 178]. 

Некоторые географические названия автор 
переводит в соответствии с более ранними ком-
ментариями и списками (Би Юаня): гора Длин-
ная (Чанъю) переводится как «Чанша». Так, 
термин «чжи» обозначает животных семейства 
свиных (кабан, свинья), а в древних словарях 
эти понятия отождествляются. Получается, что 
«чжи» (кабан) и «чжи» (свинья) в тексте раз-
личить не представляется возможным. Дере-
во «ци» в переводе Э.М. Яншиной обозначает 
«цыхай», т.е. род ивы, вербы, барбариса и ка-
зильника в комментариях Палладия. В тексте  
Э.М. Яншиной деревья «верба, ива и барба-
рис» обозначаются лексемой «ци». Этот прием 
называется генерализацией, поскольку слова, 
имеющие более узкое значение, заменяются 
термином из языка перевода с более широким 
значением. Этот же прием генерализации ис-
пользуется при переводе термина «сун» (сосна), 
что является обобщением ряда хвойных де- 
ревьев. В современных переводах используется 
понятие «сунбо», где «бо» является указателем 
названия семейства хвойных. Перевод данной 
лексемы может варьироваться: сосна, ель, пихта, 
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лиственница. В Древнем Китае сосна считалась 
священным, тотемным деревом и была очень 
распространена. 

Таким образом, перевод Э.М. Яншиной 
создан с учетом комментариев более ранних 
переводов, анализа древних названий географи-
ческих объектов (рек, озер, гор). Автор на ос-
нове списка Би Юаня и перевода текста Го Пу 
создает свой более подробный перевод с более 

точными комментариями и примечаниями, во 
вступительной статье приводится обзор мне-
ний, переводов и особенностей перевода неко-
торых названий, что облегчает выбор стратегий. 
Автор часто использует омонимы и синонимы 
при переводе географических объектов, а в ка-
честве лучших вариантов перевода обращается 
к древним текстам и первоначальным наиме- 
нованиям. 

Данная статья поддерживается ключевым проектом Фонда планирования общественных 
наук провинции Ляонин «Обработка и исследование литературы на русском языке ‘‘Каталог гор и 
морей”» (номер проекта: L23AYY003).
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Аннотация: Цель данного исследования –  
рассмотреть теоретические и практические 
аспекты современного англоязычного научно-
образовательного дискурса. В данном исследо-
вании проведен анализ научных статей, моно-
графий и учебных изданий профессионального 
образовательного дискурса; проведен сравни-
тельный анализ различных стилистических, се-
мантических и грамматических категорий ан-
глоязычного научно-образовательного дискурса. 
В результате были перечислены и охарактеризо-
ваны особенности современного англоязычного 
научно-образовательного дискурса. 

Академический текст – это, прежде всего, 
обобщенный связный текст, написанный в на-
учном стиле, содержание которого передается 
с помощью специальных научных терминов и 
языковых средств [1]. В академическом тексте 
используются слова-понятия, несущие наиболее 
абстрактную смысловую нагрузку, чаще всего 
применяемые учеными-специалистами в той 
или иной сфере науки. Заголовки академических 
текстов отличаются максимальной краткостью, 
демонстративностью и потенциалом. Например, 
можно встретить следующие заголовки.

Western teachers’ cultural and linguistic 
challenges in teaching English. 

Programmes: Putting cart and horse together. 
The rest of the iceberg. 
Как видно из приведенных выше примеров, 

некоторые заголовки часто бывают длинными, а 
другие содержат различные художественные об-
разы, смысловые ассоциации, метафоры, сокра-
щения и переосмысление значений слов.

Наиболее типичными названиями научных 
текстов по языковому образованию и педагогике 
являются: 

– названия общего характера, например: 
Test-Taking Strategies;

– названия, которые подробно описыва-
ют образовательные вопросы, например: CALL: 
Enhancing An Integrated Skills Approach;

– названия, отражающие некоторые осо-
бенности и нюансы индивидуального подхо-
да или точки зрения автора, например: Feeding 
back to make a difference with the help of Vygotsky, 
Krashen, Chomsky and a few other more knowing 
others; 

– заголовки, состоящие из компонентов, 
включающих детали местного контекста препо-
давания и изучения языка.

Академические тексты имеют ряд отличи-
тельных характеристик, где наиболее важным 
является использование терминов [2]. В насто-
ящее время каждая отрасль науки имеет свою 
терминологию. Вся информация представле-
на объективно, точно и ясно. Ясность является 
важной частью академических текстов. В акаде-
мических текстах научно-образовательного дис-
курса не используется разговорная лексика [3]. 
Данные тексты отличаются от других текстов 
лексикой, грамматикой, синтаксисом и спосо-
бом подачи материала. Академические тексты 
характеризуются наличием деловой графики, 
использованием абстрактных, в основном ино-
странных слов, использованием чисто научной 
фразеологии [4]. 

Научно-образовательный дискурс отличает-
ся использованием специфических грамматиче-
ских форм, конструкций и времен, таких как:

– конструкции герундия и причастия, ис-
пользуемые для того, чтобы сделать текст более 
сжатым и точным; 

– использование скобок, вводных слов и 
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конструкций; 
– безличная манера представления мате-

риала, безличные конструкции.
Во избежание личностных особенностей 

регулярно используются модальные глаголы. В 
академических текстах в начале нового абзаца 
используется следующая формула IT IS + ADJ + 
TO + INF: 

It is true that ... but; 
It is obviously that... 
Безличные предложения такого типа не-

сут минимум смысловой информации и служат 
только в качестве вводного предложения, пред-
ставляющего основную мысль. 

Предположения и утверждения составляют 
одну из особенностей академических текстов. 
Именно поэтому местоимение общего рода we 
используется только в том случае, если научное 
явление подтверждено и доказано как истина. В 
безличных предложениях научно-технического 
стиля модальные глаголы must, should, ought to, 
can, may, might часто встречаются с более сла-
быми лексическими значениями. Модальные 
глаголы часто теряют свое лексическое значе-
ние в сочетание с глаголами to note, to notice, to 
remark, to observe, to mention. Эта модальность 
не является субъективным отношением автора к 
передаваемым фактам, а объективирована, что 
соответствует уточняющему научно-образова-
тельному дискурсу. 

Другой особенностью академических тек-
стов является способ изложения материала [5]. 
Первая и наиболее заметная черта – логическая 
последовательность высказываний с четким 
указанием взаимосвязей и взаимозависимостей. 
С целью достижения логичности в академиче-
ском тексте используются различные стандарт-
ные языковые средства, с помощью которых 
реализуется вся архитектоника текста: moreover; 
finally; in particular; in general; on the one hand; 
however; vice versa; on the contrary; thus; hence; 
therefore; to conclude; for example; in addition; 
moreover; in particular; namely; as was already 
mentioned; as was shown.

Характерной чертой академического текста 
является то, что мы можем назвать предложени-
ями-шаблонами. Они бывают трех типов: посту-
лативные, аргументативные и формулировоч-
ные [6].

Существуют и другие особенности ака-
демических текстов, такие как использование 
цитат и ссылок, частое использование сносок, 

дигрессивный характер и безличность научно-
технического письма. 

Большое количество терминологической 
лексики также является характерной особен-
ностью академического текста. Например, тер-
минологию научно-образовательного дискурса 
можно разделить на пять групп: 

1) корневые слова (например: unit; 
approach; method; principle; test; error; mark; 
grade; etc.); 

2) производные (например: electicism; 
cognitivism; behaviorism; self-assessment; self-
evaluation; tester; etc.); 

3) аббревиатуры (например: basic 
interpersonal communication skills (BICS); 
cognitive academic language proficiency (CALP); 
English language teaching (ELT); etc.); 

4) составные термины (например: 
suggestopedia; test-taking; audiolingualism; etc.);

5) терминологические коллокации (на-
пример: computer-assisted language leaning; 
culture-based education approach; autonomous  
learner; etc.). 

В терминологической лексике академиче-
ских текстов встречается много имен прилага-
тельных, например: creative; initial; combined; 
hybrid; gradual; more reflective; current; effective; 
mixed method; consistent; theoretical и так далее. 

Лексические особенности академических 
текстов обусловлены лингвистическими (на-
пример, взаимодействие с другими языковыми 
подсистемами: академические слова, низко-
частотные слова, новые термины и т.д.) и экс-
тралингвистическими факторами (например, 
необходимость соответствовать местным и гло-
бальным образовательным ценностям и стан-
дартам; необходимость знать фундаментальные 
образовательные идеи и новые подходы, напри-
мер: компьютерное обучение языку, мобильное 
обучение и т.д.; необходимость обеспечить тер-
минологическую поддержку процессов образо-
вательной коммуникации).

Эти факторы оказывают влияние на функ-
ционирование и развитие терминологии. Спи-
сок отличительных характеристик терминоло-
гии также не является постоянным. Например, 
анализ корпуса академических текстов по язы-
ковому образованию и педагогике показывает, 
что они включают широкий спектр терминов по 
дидактике и методике преподавания [7–10]. 

1. Термины, обозначающие методы и под-
ходы к обучению английскому языку: approach; 
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direct method; the silent way; natural method; the 
oral approach.

Например: During Phase III, a hybrid approach 
was developed, entailing an initial emphasis on 
BICS, followed by gradual introduction of ESP and 
with it, the skills necessary for CALP. 

 2. Термины, относящиеся к разработке 
стандартов и программ: curriculum; content; 
threshold level; negotiated; syllabus.

Например: As a consequence, the initial 
Foundation curriculum placed considerable effort 
on BICS, specifically on improving the general 
reading and writing skills of students, as well as 
reformulating speaking skills to those of spoken 
interaction.

3. Термины, относящиеся к различным 
видам речевой деятельности: guided reading; 
speaking; interactional speech; writing; study 
writing; etc.

Например: At present, the majority of activities 
which complement those in the classroom are 
mainly reading and writing centered, for example, 
an independent study project, a newspaper article 
project, or readers. 

4. Термины, относящиеся к типоло-
гии упражнений, видов деятельности и зада-
ний: exercise; technique; lead-in activities; split 
dialogue.

Например: The intent of such exercises is 
to make the learner produce the sounds through 
imitation and drill. 

5. Термины, обозначающие различные 
этапы и компоненты образовательных процес-
сов в области английского языка и педагоги-

ки: classroom management; authentic materials; 
course book; seating arrangement.

Например: According to Tomlinson, the 
selection of a suitable course book becomes 
complicated because a number of factors like 
finding units of similar lengths, finding a format 
make timetabling, teacher allocation and class 
preparation easier.

6. Термины, относящиеся к тестированию и 
оценке: assessment; non-referenced test; criterion-
referenced test; oral interview; test patterns.

Например: The disparity in assessment 
patterns pose practical hurdles for those students 
who transfer from one institution to another, either 
in the middle/end of the course.

Каждая из этих групп не является однород-
ной по составу. Например, термины по языко-
вому образованию и педагогике, обозначающие 
методы и подходы, включают несколько под-
групп терминов.

Итак, можно сделать вывод о том, что с точ-
ки зрения научно-образовательного дискурса 
академические тексты отражают ценности, вы-
ходящие за рамки национальных границ, такие 
как создание новых знаний, точность, самообра-
зование и т.д. Функционируя как средства пере-
дачи образовательных знаний, академические 
тексты служат для четкого и адекватного опи-
сания каких-либо явлений, процессов и опыта 
в рамках научно-образовательного дискурса. В 
этом отношении язык играет ключевую роль в 
передаче информации и опыта, их регулирова-
нии, организации и адаптации к глобальным и 
локальным образовательным контекстам.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является формирование организационно-мето-
дических основ управления качеством проектов 
устойчивого развития городов. Задачи: уточ-
нение понятия «качество реализации проектов 
устойчивого развития городов», построение мо-
дели системы управления качеством реализации 
проектов устойчивого развития городов, форми-
рование перечня показателей качества реализа-
ции проектов устойчивого развития городов РФ. 
Автором подтвердилась гипотеза о возможности 
применения требований национальных и меж-
дународных стандартов для формирования ме-
тодических основ управления качеством реали-
зации проектов устойчивого развития городов. 
Основой исследования выступили общенаучные 
и специальные методы познания. В результате 
автором сформированы организационно-мето-
дические основы управления качеством реали-
зации проектов устойчивого развития городов. 

Введение

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474  
утвержден перечень национальных целей раз-
вития РФ до 2030 г., в число которых вошли 
следующие: «комфортная и безопасная среда 
для жизни»; «цифровая трансформация». Для 
их достижения в России реализуется комплекс 
государственных программ и национальных  
проектов.

В современном мире цифровизация – это 
важное условие социально-экономического раз-
вития любой страны. В России данное направле-

ние осуществляется за счет реализации проекта 
цифровизации городского хозяйства «Умный го-
род» для обеспечения устойчивого развития го-
родов и повышения качества жизни населения. 

Несмотря на наличие высоких достигнутых 
результатов цифровизации городского хозяй-
ства, существует ряд проблем формирования 
качества проекта «Умный город» по следующим 
вопросам: научно-методологическое обеспече-
ние; регулирование и этика экономики данных; 
комплексное взаимосвязанное горизонтальное 
и вертикальное управление; управление кадро-
вым потенциалом; цифровая трансформация и 
автоматизация процессов управления городским 
хозяйством; создание безопасных и комфортных 
условий для жизни населения; безопасность; 
финансово-экономическое обоснование созда-
ния умного города; обеспечение качества дан-
ных и др.

Существование нерешенных вопросов в от-
ношении качества проекта «Умный город» под-
тверждает необходимость совершенствования 
теоретических, методических и практических 
аспектов управления качеством проектов устой-
чивого развития городов в условиях цифровиза-
ции экономики.

Результаты

Множество трудов зарубежных и отече-
ственных ученых, нормативных правовых актов 
и методических рекомендаций, международных 
и отечественных стандартов посвящено различ-
ным аспектам рассматриваемой темы. При этом 
на сегодняшний день отсутствует комплексное 
исследование, посвященное вопросу управле-
ния качеством реализации проектов устойчиво-
го развития городов.

Рассматривая основы данной темы, обра-
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тимся к различным стандартам для уточнения 
терминологии, так:

1) в соответствии с национальным стан-
дартом ГОСТ Р ИСО 9000-2015 качество – это 
степень соответствия совокупности присущих 

характеристик рассматриваемого объекта требо-
ваниям заинтересованных сторон;

2) в соответствии с международным стан-
дартом PMBOK (7 издание) проект – это вре-
менное предприятие, направленное на создание 

Рис. 1. Трехмерная модель системы управления качеством реализации  
проектов устойчивого развития городов (разработана автором) 
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уникального продукта, услуги или результата;
3) в соответствии с национальным стан-

дартом ГОСТ Р ИСО 37101-2018 устойчивое 
развитие – это развитие, отвечающее текущим 
экологическим, социальным и экономическим 
потребностям.

На основе вышесказанного можно опреде-
лить качество реализации проектов устойчиво-
го развития городов как степень соответствия 
совокупности присущих характеристик проек-
тов устойчивого развития городов экологиче-
ским, социальным и экономическим требовани-
ям заинтересованных сторон.

С учетом положений существующих меж-
дународных и отечественных стандартов, а 
также научных исследований по рассматри-
ваемой теме автором разработана трехмерная 
модель системы управления качеством реали-
зации проектов устойчивого развития городов  
(рис. 1) [1–5].

Для уточнения показателей качества ре-
ализации проектов устойчивого развития го-
родов необходимо уточнить перечень заинте-
ресованных сторон, а также провести анализ 
их потребностей и ожиданий. В соответствии 

с международным стандартом PMBOK (7 из-
дание) заинтересованная сторона – это лицо, 
группа или организация, которая может влиять, 
на которую могут повлиять или которая может 
воспринимать себя подвергнутой влиянию ре-
шения, операции или результата проекта. На 
основе требований международных стандартов 
автором уточнен перечень заинтересованных 
сторон качества реализации проектов развития 
городов (рис. 2).

На основе проведенной идентификации за-
интересованных сторон автором уточнены сте-
пень их влияния и интересы в области качества, 
что позволило составить перечень показателей 
качества реализации проектов устойчивого раз-
вития городов РФ (табл. 1).

Заключение

Несмотря на имеющиеся успехи в цифрови-
зации городского хозяйства, а также на наличие 
научных исследований, нормативно-правовой 
базы, общепризнанных стандартов в рассма-
триваемой области, сохраняется ряд проблем 
в отношении качества реализации проектов 

Рис. 2. Перечень заинтересованных сторон (ЗС) качества реализации  
проектов развития городов (разработан автором) 
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устойчивого развития городов, требующих со-
вершенствования теоретических, методических 
и практических аспектов.

В данной работе автором сформированы  
организационно-методические основы управле-
ния качеством проектов устойчивого развития 
городов, в том числе: 

1) уточнено понятие «качество реализации 
проектов устойчивого развития городов»;

2) предложена трехмерная модель систе-
мы управления качеством реализации проектов 

устойчивого развития городов; 
3) на основе проведенной идентификации 

заинтересованных сторон сформирован пере-
чень показателей качества реализации проектов 
устойчивого развития городов РФ. 

Предлагаемые методические основы могут 
быть использованы органами государственной 
власти и иными заинтересованными сторонами 
при реализации проектов устойчивого разви-
тия городов, в частности для проекта «Умный  
город».
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университет», г. Санкт-Петербург

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Ключевые слова: стратегическое планирова-
ние; управление проектами; гибкие технологии 
управления; продуктоориентированные методо-
логии стратегического планирования.

Аннотация: В настоящее время российский 
бизнес находится в условиях постоянных из-
менений, неопределенности и рисков, которые 
динамично меняются и усиливают друг друга. 
Поэтому методология стратегического планиро-
вания управления проектами как никогда востре-
бована в сложившихся условиях. Целью статьи 
является рассмотрение современных методоло-
гий стратегического планирования в управле-
нии проектами. Гипотеза исследования заклю-
чается в предположении о том, что наиболее 
эффективными являются гибкие и гибридные 
методологии. Основные методы исследования 
в статье: анализ научной и бизнес-литературы, 
анализ статистических данных. По итогам ис-
следования авторами выявлены основные трен-
ды в стратегическом планировании управления  
проектами. 

Рассматривая существующие методологии 
стратегического планирования, можно отметить, 
что в области управления проектами возможно 
применение трех групп методологий: классиче-
ские, гибкие и гибридные. Для сложных и круп-
ных проектов классическая и гибридная мето-
дологии, как правило, работают, но укрупненно 
и не всегда. Фактически речь идет о каскадиро-
вании целей и выявлении последовательности 
действий. Гибкие технологии изначально заро-
дились в сфере разработки программного обе-
спечения – при высокой степени неопределен-
ности оптимальным представляется удерживать 
внимание на образе результата, постоянно его 

уточнять и по ходу выполнения согласовывать 
действия по его достижению. В гибридных тех-
нологиях классические и гибкие методологии 
сочетаются в разных пропорциях. Если рассма-
тривать не процессный подход к управлению 
проектами, а продуктовый, то можно говорить 
о вертикальном разделении методологий. Су-
ществует много гибридных методологий, но не 
все они применимы к отечественным реалиям, 
поэтому проанализируем основные тенденции 
в сфере стратегического планирования управле-
ния проектами.

Во-первых, активно развиваются и появ-
ляются новые продуктоориентированные (вер-
тикальные) методологии, например PRINCE2 
(аббревиатура от «PROjects IN Controlled 
Environments version 2). Методология PRINCE2 
объединяет четыре различных элемента (про-
цессы, принципы, темы и адаптация к проекту), 
образуя комплексную основу для управления и 
реализации проектов. Всего существуют семь 
руководящих принципов PRINCE2: постоянное 
бизнес-обоснование, управление по исключе-
ниям, обучение на опыте, определенные роли 
и обязанности, управление поэтапно, фокус на 
продуктах, адаптация, чтобы соответствовать 
среде проекта. Если эти принципы не соблю-
даются, рассматриваемый проект не является 
настоящим проектом PRINCE2. В этой методо-
логии есть семь тем, которые необходимо посто-
янно решать параллельно на протяжении всего 
проекта. Темы описывают, как определенные 
дисциплины управления проектами требуют 
внимания со стороны PRINCE2 и почему они 
необходимы. Кроме того, в PRINCE2 есть семь 
процессов. 

1. Запуск проекта: подготовка краткого 
описания проекта, распределение ролей, опре-
деление подхода и планирование следующего 
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этапа.
2. Инициирование проекта: планирование 

проекта, контроль проекта, экономическое обос- 
нование, документ инициирования проекта.

3. Руководство проектом: утвержде-
ние проекта, направление проекта и закрытие  
проекта.

4. Контроль этапа: санкционирование вы-
полнения работ и их завершение, оценка и ана-
лиз хода выполнения.

5. Управление границами стадий: планиро-
вание стадий проекта, обновление плана проек-
та, экономическое обоснование и оценка рисков, 
создание плана исключений.

6. Управление доставкой продукта: выпол-
нение пакета работ в соответствии с согласован-
ными требованиями.

7. Закрытие проекта: выполнение контро-
лируемого закрытия проекта.

Проект PRINCE2 всегда должен иметь ве-
ское бизнес-обоснование, доказывающее, что 
имеет смысл поддерживать проект в рабочем 
состоянии. Такое бизнес-обоснование имеет 
форму бизнес-кейса. Бизнес-обоснование необ-
ходимо для запуска проекта PRINCE2, а затем 
обновляется по мере необходимости на протя-
жении всего его существования. Как минимум, 
в экономическом обосновании должны быть 
четко изложены причины, по которым про-
ект следует начать, а затем продолжить. Если в 
какой-то момент нет причин продолжать проект, 
его необходимо закрыть. Пример того, как эко-
номическое обоснование помогает совету про-
екта принять решение о продолжении проекта, 
находится на границах стадий. Экономическое 
обоснование обновляется в конце каждого этапа 
и представляется совету директоров проекта. За-
тем совет проекта рассматривает это и решает, 
есть ли оправдание для перехода проекта на сле-
дующий этап. Управление успешными програм-
мами (MSP) – это методология управления более 
узкими и конкретными программами. Текущей 
версией MSP является издание 2011 года. MSP 
позволяет управлять портфелем проектов в со-
ответствии с рекомендациями PRINCE2 и счи-
тается передовой практикой. Некоторые MSP 
могут специализироваться на определенных 
сегментах IT, таких как хранение данных, дру-
гие сосредоточены на конкретных вертикальных 
рынках, таких как юридические, финансовые 
услуги, здравоохранение или производство. На-
пример, поставщики управляемых услуг безо-

пасности предлагают специализированные виды 
услуг, такие как удаленное администрирование 
брандмауэра и другие предложения «безопас-
ность как услуга». Типичными пользователями 
MSP являются представители малого и средне-
го бизнеса [5, с. 69]. Многие небольшие компа-
нии обладают ограниченными собственными 
IT-возможностями, поэтому они могут рассма-
тривать предложение услуг MSP как способ 
получить IT-опыт [2, с. 657]. Но более крупные 
предприятия также могут заключать контракты 
с MSP. Например, правительственные учрежде-
ния, сталкивающиеся с бюджетным дефицитом 
и ограничениями по набору персонала, могут за-
ключить договор с MSP, чтобы пополнить свой 
штатный IT-персонал.

Управление стоимостью (MoV) предостав-
ляет основу передовой практики для реализа-
ции ценности портфелей, программ и проектов. 
MoV предлагает универсально применимое ру-
ководство о том, как максимизировать ценность 
с учетом: приоритетов организации; различ-
ных потребностей заинтересованных сторон; 
использования ресурсов максимально эффек-
тивно и результативно [7, с. 580]. Это требует 
прогнозирования расходов для контроля произ-
водственных затрат и предложения продуктов, 
доступных потребителям. 

Стартапы применяют этот процесс на 
каждом этапе своей деятельности. Например, 
управление затратами предполагает составле-
ние точных прогнозов во время планирования. 
Это также включает в себя тщательное отсле-
живание расходов в течение периода реализа-
ции. Кроме того, управление затратами предпо-
лагает обеспечение соответствия фактической 
стоимости проекта запланированной стоимо-
сти. Это помогает стартапам прогнозировать 
расходы и готовить правильные бюджеты в  
будущем.

Управление рисками (MoR). Риск – это фак-
тор, присутствующий в каждом аспекте управ-
ления бизнесом или организацией. Независимо 
от того, занимается ли компания управлением 
проектами, разработкой программного обеспе-
чения, управлением персоналом или чем-либо 
еще, каждое принимаемое решение будет сопря-
жено с элементом риска, и умение планировать 
возможные непредвиденные обстоятельства 
имеет большое значение для получения надеж-
ных результатов. Управление рисками M_o_R –  
это фреймворк, разработанный AXELOS, что-
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бы помочь бизнесменам выявлять, оценивать 
потенциальные риски и реагировать на них, а 
также создавать стратегии борьбы с ними. Он 
предлагает инструменты, практики и понима-
ние, которые могут принести пользу на всех 
уровнях организации, от отдельных проектов 
до принятия стратегических решений на высо-
ком уровне [6, с. 19]. Цель M_o_R состоит в том, 
чтобы выявлять, оценивать и контролировать 
риски и создавать эффективные структуры для 
принятия обоснованных решений. M_o_R осно-
ван на принципах корпоративного управления, а 
управление рисками, по сути, является частью 
системы внутреннего контроля организации, и 
ему следует уделять должное внимание при при-
нятии решений. 

Мировая статистика ведущих институтов 
по управлению проектами говорит о том, что не 
менее 2/3 проектов завершается либо со срывом 
сроков, либо с превышением бюджета, либо с 
неполным выполнением обязательств по каче-
ству. Или все вместе взятое [1]. Огромное значе-
ние имеют в настоящее время личные качества 

руководителей, работающих в сфере проектного 
управления [3, с. 15; 4, с. 75]. Можно выделить 
три ключевых составляющих: умение быть ко-
мандным игроком; не бояться изменений и ри-
сков; умение мыслить в терминах действий.

Анализируя представленные выше мето-
дологии, можно сделать вывод, что все они 
имеют общие черты. Во-первых, помогают ор-
ганизациям реализовывать проекты вовремя 
и в рамках бюджета. Во-вторых, увеличивают 
рентабельность проектов. В-третьих, обеспечи-
вают возможность изменения бизнеса и посто-
янного его улучшения. В-четвертых, ориенти-
рованы на клиента и помогают ему выявить то, 
что действительно нужно конкретному бизнесу. 
В-пятых, помогают организациям управлять ри-
сками в соответствии с их склонностью к риску. 
Эти методологии четко структурированы, лег-
ко масштабируют структуру и интегрируются 
с различными техниками, например: Agile или 
CMMI. Таким образом, гибкие методологии ока-
зываются наиболее эффективными в условиях 
высокой экономической неопределенности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОЭФФИЦИЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
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ный потенциал региона; коэффициент; профес-
сорско-преподавательский состав; реализация 
интеллектуального потенциала; региональный 
субъект; рейтинг.

Аннотация: Целью написания данной ста-
тьи является исследование возможности учета 
численности профессорско-преподавательского 
состава организаций при расчете коэффициен-
та реализации интеллектуального потенциала 
региона. Для достижения данной цели в статье 
поставлены и решены следующие задачи: фор-
мирование статистической выборки региональ-
ных субъектов; ее ранжирование и группиров-
ка; построение динамических рядов по каждой 
из сгруппированных совокупностей данных; 
выявление общих тенденций. При реализации 
задач были использованы такие общенаучные 
методы, как: статистический, индукция, дедук-
ция, аналогия, моделирование. В результате 
проведения исследования было выявлено, что 
целесообразность учета данного показателя в 
составе коэффициента реализации интеллек-
туального потенциала региона заключается не 
в его динамических особенностях, а в его от-
носительном статическом положении в составе 
рейтинга региональных субъектов Российской  
Федерации. 

Ежегодно в Российской Федерации форми-
руется информация для ведения мониторинга 
социально-экономического положения субъек-
тов Российской Федерации, в состав которой 

включено пятнадцать позиций, в том числе: ры-
нок труда, безработица, заработная плата, дохо-
ды, промышленность и др. [1]. При анализе дан-
ной информации с позиции наличия условий для 
социально-экономического развития субъектов 
федерации приобретает актуальность проблема 
формирования показателя (коэффициента), от-
ражающего интеллектуальную составляющую 
отдельного региона, чему и посвящено данное 
исследование.

Статистическая выборка исследования со-
ставляет 85 региональных субъектов Российской 
Федерации, в которой представлены данные о 
численности профессорско-преподавательского  
состава организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
Условным допущением является экстраполя-
ция данных о численности профессорско-пре-
подавательского состава организаций за 2005 и  
2010 гг. по Республике Крым и городу Севасто-
полю по причине отсутствия данных по данным 
регионам до вхождения в состав Российской 
Федерации. В результате сортировки данных за 
период с 2000, 2005, 2010, 2019–2021 гг. была 
получена совокупность численности профес-
сорско-преподавательского состава организаций 
в диапазоне значений от 4 до 52 203 человек. 
Условное разделение данной совокупности на 
три группы дало следующий результат: первая 
группа – от 0 до 17 737 человек; вторая – от  
17 737 до 35 470 человек; третья – от 35 470 до  
53 203 человек. Вследствие того, что числен-
ность профессорско-преподавательского соста-
ва организаций городов федерального значения 
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Москвы и Санкт-Петербурга соответственно в  
6 и 3 раза выше численности регионального 
субъекта с максимальным значением по остав-
шейся выборке (Ростовская область – 8 634 че- 
ловека), выявлена необходимость выделения 
из третьей группы по признаку величины ис-
следуемого показателя трех дополнительных 
подгрупп с целью ранжирования результата, 
что представлено в табл. 1. При этом принцип 
расчета коэффициента реализации интеллекту-
ального потенциала региона состоит в поиске 
среднего геометрического значения от произве-
дения показателей (индексов), коррелирующих 

с искомой величиной.
Структурные особенности данных таблицы 

имеют вид: первая группа – 2 %; вторая груп- 
па – 0 %; третья группа – 98 % (первая под-
группа – 12 %; вторая подгруппа – 17 %; третья 
подгруппа – 71 %). Первая подгруппа в зависи-
мости от территориального статуса региональ-
ного субъекта имеет структуру: область – 70 %,  
республика – 20 %, край – 10 %.

С целью исследования общей динамики 
показателей данной статистической выборки 
следует сформировать три динамических ряда 
усредненных показателей в пределах значений 

Таблица 1. Подгруппы первой группы региональных субъектов Российской Федерации  
по признаку средней численности профессорско-преподавательского состава  

организаций за период с 2000, 2005, 2010, 2019–2021 гг., человек 

Первая подгруппа –
от 5 758 до 8 635

Вторая подгруппа –
от 2 881 до 5 758

Третья подгруппа –
от 0 до 2 881

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

е 
су

бъ
ек

ты Ростовская (о) – 8634;
Татарстан (р) – 8496;
Свердловская (о) – 7442;
Краснодарский (к) – 6420;
Самарская (о) – 6144;
Новосибирская (о) – 6039;
Башкортостан (р) – 5978;
Нижегородская (о) – 5880;
Воронежская (о) – 5825;
Челябинская (о) – 5771

Красноярский (к) – 5530;
Саратовская (о) – 4943;
Московская (о) – 4908;
Ставропольский (к) – 4654;
Волгоградская (о) – 4568;
Томская (о) – 4356;
Иркутская (о) – 4116;
Омская (о) – 4000;
Дагестан (р) – 3986;
Пермский (к) – 3813;
Приморский (к ) – 3805;
Алтайский (к) – 3224;
Кемеровская (о) – 3207;
Тюменская (о без ао) – 2945

Хабаровский (к) – 2779;
Крым (р) – 2762;
Оренбургская (о) – 2722;
Белгородская (о) – 2655;
Удмуртская (р) – 2485;
Курская (о) – 2197;
Рязанская (о) – 2120;
Пензенская (о) – 2117;
Ульяновская (о) – 2091;
Ярославская (о) – 2044;
Ивановская (о) – 2015;
Чувашская (р) – 1928;
Астраханская (о) – 1893
и другие

Примечание: о – область; р – республика; к – край; ао – автономная область

Рис. 1. Динамика средней численности профессорско-преподавательского состава организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры, региональных субъектов Российской Федерации за период 2005, 2010, 2015, 2019–2021 гг., человек 

I подгруппа группы III

II подгруппа группы III

III подгруппа группы III
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третьей группы, что представлено на рис. 1.
Согласно данным рис. 1, примечательным 

является тот факт, что общая динамика по всем 
трем группам является преимущественно сход-
ной. В то же время, несмотря на то, что визу-
ально за период 2010, 2015, 2019 гг. прослежива-
ется большее падение исследуемого показателя 
по первой и второй подгруппам, фактически 
оно, как и общая тенденция, является относи-
тельно равным 35 %, 40 % и 40 % (аналогичные 
показатели по городам федерального значения 
Москве и Санкт-Петербургу составили по 25 % 
каждый). Из чего следует, что численность про-
фессорско-преподавательского состава органи-
заций всех региональных субъектов Российской 
Федерации зависит от централизованных управ-
ленческих факторов и не подвержена влиянию 
объективных социально-экономических про-
цессов с характерными для них спецификой и 
индивидуальностью. Одновременно с этим ди-
намический ряд в виде индексов по Ростовской 
области исследуемого показателя будет иметь  
вид: 2005 г. – 1,00; 2010 г. – 0,95; 2015 г. – 0,52; 
2019 г. – 0,10; 2020 г. – 0,03; 2021 г. – 0,00. Ана-

литическое описание данной динамики анало-
гично аналитическому описанию рис. 1 с той 
разницей, что за период с 2010, 2015, 2019 гг. па-
дение исследуемого показателя в натуральных 
единицах составило 33 %, что отличает данный 
регион от региональных субъектов первой груп-
пы и остальных субъектов первой, второй и тре-
тьей подгрупп группы три. 

Таким образом, целесообразность учета 
данного показателя в составе коэффициента 
реализации интеллектуального потенциала ре-
гиона заключается не в его динамических осо-
бенностях, а в его относительном статическом 
положении в составе рейтинга региональных 
субъектов Российской Федерации, что, в свою 
очередь, характеризует данный показатель как 
опосредованно влияющий на результат оценки 
интеллектуального потенциала региона.

Перспективой дальнейших исследований 
является исследование прочих показателей в со-
ставе коэффициента реализации интеллектуаль-
ного потенциала региона, а также исследование 
зарубежного опыта проведения подобных оце-
нок, их методологии и инструментария. 
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Аннотация: Цель исследования – выявить 
основные тенденции в формировании продо-
вольственной инфляции, ценовых пропорций в 
АПК России. Задачи исследования: определить 
основные элементы продовольственной инфля-
ции, оценить основные ценовые пропорции в 
АПК России, провести анализ ценовой динами-
ки внутреннего агропродовольственного рынка 
в 2021–2023 гг., изучить причины повышения 
продовольственной инфляции и основные фак-
торы роста цен на продукцию сельского хозяй-
ства, причины сложившихся ценовых пропор-
ций в отечественном АПК. 

Гипотеза: феномен продовольственной ин-
фляции, ценовых пропорций в АПК России име-
ет существенные отличия от природы инфляци-
онных процессов в других секторах экономики.

Достигнутые результаты: в ходе исследо-
вания определены основные элементы продо-
вольственной инфляции, дана оценка основных 
ценовых пропорций в АПК России, проанализи-
рована ценовая динамика внутреннего агропро-
довольственного рынка в 2021–2023 гг., выяв-
лены причины повышения продовольственной 
инфляции и основные факторы роста цен на 
продукцию сельского хозяйства, причины сло-
жившихся ценовых пропорций в отечественном 
АПК. Методы исследования: анализ и синтез, 
индексный метод, графический и табличный ме-
тод, монографический метод. 

Введение

Современная ситуация на мировых рын-
ках, в частности на рынке продовольствия, явно 

свидетельствует о том, что динамика мировых 
цен на энергоносители, удобрения приводит 
к резким скачкам цен на продукты питания. А 
уже продовольственная инфляция вызывает си-
стемный рост цен абсолютно на все товарные 
позиции, ухудшая уровень и качество жизни на-
селения, снижая темпы экономического разви-
тия, вызывая дисбалансы в функционировании 
экономики.

Само явление продовольственной инфляции 
негативно не только в экономическом плане, но 
и в социальном и гуманитарном аспектах: рост 
цен на продукты питания, вызванный внешни-
ми шоками и причинами, приводит к резкому 
ухудшению положения малоимущих слоев на-
селения, углублению социальных проблем, ро-
сту преступности, многим другим негативным 
явлениям [3]. 

Учитывая, что на долю продовольствия 
приходится около 37,6 % [5] индекса потреби-
тельских цен в России, а также проводимую 
Центральным Банком РФ политику таргетиро-
вания инфляции на уровне 4 %, можно заклю-
чить, что высокая продовольственная инфляция 
неизбежно приводит к тому, что Банку России 
приходится проводить более жесткую денежно-
кредитную политику, что негативно сказывает-
ся на экономическом развитии страны в целом, 
на темпах роста экономики РФ. Незначительная 
продовольственная инфляция при этом может 
восприниматься как допустимое явление, ко-
торое стимулирует производителей продуктов 
питания к наращиванию производства, обновле-
нию материально-технической базы, внедрению 
инноваций и т.д. [7].

Регулируемая продовольственная инфля-
ция, контролируемая в определенных пределах, 
удовлетворяющая требованиям всех заинтересо-
ванных сторон, должна быть целью государства, 
его усилий и политики в данной сфере. 



215

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Оценка уровня продовольственной  
инфляции в России

Инфляция на внутреннем агропродоволь-
ственном рынке напрямую влияет на динамику 
покупательной способности продовольственной 
продукции населения, на уровень и качество 
жизни, продовольственную безопасность стра-
ны [1]. В России вопрос формирования цен на 
продукты питания занимает особое место в рам-
ках социальной политики государства [9]. Дина-
мика цен на продукцию сельхозтоваропроизво-
дителей всех категорий в 2021–2023 гг. отражена 
в таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают, что на изме-
нение цен на продукцию сельхозтоваропроизво-
дителей оказывает влияние сезонность, в рамках 
года в разбивке по кварталам цены на продукты 
питания могут значительно отличаться друг от 
друга. Также цены имеют динамику как к росту, 
так и к снижению, что практически невозможно 
представить на рынках других товаров.

Для оценки инфляционных процессов на 

внутреннем агропродовольственном рынке в 
России в 2021–2023 гг. проведем сравнение цен 
на продукцию сельхозтоваропроизводителей 
всех категорий в наиболее важном для произво-
дителей АПК 3 квартале 2023 года с ценами в 
аналогичном квартале двух предыдущих лет. 

В таблице 2 отражены результаты данного 
сравнения, среднее изменение цен рассчитано 
по формуле средней геометрической.

Из таблицы 2 видно, что отпускные цены 
большинства видов сельхозпродукции за по-
следние три года резко выросли, а снижение цен 
было зафиксировано лишь в нескольких видах. 
Самое существенное снижение средних цен 
произошло по гречихе (–10,7 %), ржи (–6,2 %), 
капусте (–5,2 %), что связано в первую очередь 
с благоприятными для этих культур метеоусло-
виями. Однако в большинстве основных видов 
продукции АПК наблюдался резкий рост цен. 
Наиболее значительное увеличение цены было 
зафиксировано по плодоовощной продукции: 
огурцам (+33,3 %), томатам (+29,8 %), луку реп-
чатому (+28,8 %), а также рису (+14,4 %). 

Таблица 1. Цены на продукцию сельхозтоваропроизводителей  
всех категорий в 2021–2023 гг. в РФ, тыс. рублей [4] 

Перечень видов продукции 1 кв. 2021 3 кв. 2021 1 кв. 2022 3 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023
Птицы с/х живой 82,27 88,47 100,76 102,71 96,38 99,23 105,53
Пшеницы 14,68 13,92 15,37 14,24 11,37 10,94 10,95
Ржи 9,33 9,63 12,26 12,05 8,21 8,07 7,73
Гречихи 33,88 35,49 46,61 44,96 20,97 19,63 19,48
Гороха сушеного 17,14 17,75 23,19 20,01 16,31 14,90 15,19
Семян рапса 31,07 39,40 48,77 41,80 27,36 28,21 28,64
Семян подсолнечника 39,83 41,48 37,16 37,68 25,73 25,13 24,54
Риса нешелушенного 20,90 21,09 22,71 26,14 33,39 34,29 33,76
Огурцов 116,80 81,79 126,72 88,60 156,26 117,91 106,22
Томатов 136,86 97,35 152,51 112,36 164,85 153,25 129,22
Моркови столовой 14,12 15,39 22,73 23,10 19,05 19,52 19,81
Лука репчатого 15,10 16,23 16,71 19,86 24,02 27,34 26,18
Свеклы столовой 13,23 14,57 21,37 21,55 15,07 14,50 14,64
Капусты всех сортов 12,77 14,42 37,92 32,41 15,47 15,25 16,14
Крупного рогатого скота 114,59 118,78 130,58 141,26 142,76 144,28 145,78
Овец, коз 89,84 107,37 109,02 113,59 136,51 136,68 134,59
Свиней 100,75 110,25 105,87 107,78 102,51 104,78 110,48
Молока сырого крупного рогато-
го скота 27,36 27,04 31,52 32,57 34,53 32,89 31,68

Картофеля 15,83 16,53 22,30 20,87 15,81 15,07 15,15
Яиц куриных в скорлупе свежих 5,86 5,44 6,15 5,44 5,99 5,83 5,80
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В целом по всем основным видам сельхоз-
продукции в 2021–2023 гг. общий рост средне-
годовых цен составил 8,4 %, более чем вдвое 
превысив целевой показатель инфляции в РФ  
(4 %) (рис. 1).

Далее, рассмотрим основные факторы роста 
цен на продукцию сельского хозяйства.

В основе ценообразования на внутреннем 
агропродовольственном рынке в России нахо-
дится динамика цен на промышленные товары и 
услуги, покупаемые сельхозтоваропроизводите-
лями всех категорий. Согласно данным Росста-
та, на сырье и материалы приходится более 56 % 
себестоимости отрасли [10]. 

При этом ключевыми компонентами се-
бестоимости являются такие товары, как сред-
ства защиты растений, минеральные удобрения, 
корма разных видов, дизельное и газомоторное 
топливо, автомобильные масла, сельскохозяй-
ственная техника, запасные части и комплекту-
ющие к ней, электроэнергия, различные виды 

оборудования (рис. 2).
Абсолютно по всем промышленным това-

рам и услугам, покупаемым сельхозтоваропро-
изводителями всех категорий в 2020–2022 гг., 
произошло существенное увеличение средних 
цен, ставшее, в свою очередь, основной движу-
щей силой роста цен в отрасли.

В целом по всем промышленным товарам и 
услугам, покупаемым сельхозтоваропроизводи-
телями всех категорий в 2020–2022 гг., общий 
рост средних цен составил 10,30 %, рассчитан-
ный по простой средней арифметической. При-
чем в расчете не было цен на топливо и масла, 
так как за 2022 год отсутствуют статистические 
данные по данным товарам. Несомненно, если 
бы такие официальные данные были, то общий 
рост средних цен был бы выше.

Средние цены приобретения промыш-
ленных товаров и услуг, покупаемых сель-
хозтоваропроизводителями всех категорий в  
2020–2022 гг., отражены в таблице 3.

Таблица 2. Изменение цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей  
всех категорий в 2021–2023 гг. в РФ, % прироста/убыли 

Перечень видов  
продукции

3 кв. 2021 к 
3 кв. 2020

3 кв. 2022 к 
3 кв. 2021

3 кв. 2023 к 
3 кв. 2022

Среднее 
измене-

ние цены
1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023

Птицы с/х живой 119,30 116,10 96,61 110,19 96,38 99,23 105,53
Пшеницы 114,21 102,28 76,79 96,44 11,37 10,94 10,95
Ржи 98,38 125,21 66,93 93,77 8,21 8,07 7,73
Гречихи 128,86 126,71 43,65 89,32 20,97 19,63 19,48
Гороха сушеного 137,66 112,73 74,46 104,94 16,31 14,90 15,19
Семян рапса 158,86 106,10 67,48 104,38 27,36 28,21 28,64
Семян подсолнечника 182,82 90,83 66,70 103,46 25,73 25,13 24,54
Риса нешелушенного 111,76 123,95 131,17 122,03 33,39 34,29 33,76
Огурцов 164,47 108,32 133,08 133,34 156,26 117,91 106,22
Томатов 138,88 115,42 136,39 129,79 164,85 153,25 129,22
Моркови столовой 112,50 150,16 84,51 112,60 19,05 19,52 19,81
Лука репчатого 124,70 122,31 137,71 128,06 24,02 27,34 26,18
Свеклы столовой 111,47 147,94 67,27 103,52 15,07 14,50 14,64
Капусты всех сортов 80,65 224,80 47,06 94,85 15,47 15,25 16,14
Крупного рогатого скота 102,85 118,93 102,13 107,70 142,76 144,28 145,78
Овец, коз 94,79 105,80 120,33 106,46 136,51 136,68 134,59
Свиней 115,51 97,77 97,22 103,16 102,51 104,78 110,48
Молока сырого крупного 
рогатого скота 108,23 120,44 100,99 109,60 34,53 32,89 31,68

Картофеля 108,96 126,29 72,21 99,79 15,81 15,07 15,15
Яиц куриных в скорлупе 
свежих 138,36 99,92 107,17 114,00 5,99 5,83 5,80
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Рис. 1. Темпы прироста цен за 2021–2023 гг. по 20 видам с/х продукции, % 

Рис. 2. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)  
организаций по виду экономической деятельности «Растениеводство, животноводство,  

охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», % [6] 
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В 2023 году российские сельхозтоваропро-
изводители столкнулись с резким повышени-
ем цен на дизельное топливо. Так, в сентябре  
2023 года стоимость одной тонны дизельного 
топлива на Санкт-Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой бирже впервые в истории 
превысила 70000 рублей за тонну. За один только 
месяц, за август 2023 года рост стоимости одной 
тонны дизельного топлива составил 18,5 % [8].

Опережающие темпы роста цен приобре-
тения важных промышленных товаров и услуг, 
покупаемых сельхозтоваропроизводителями 
всех категорий в 2020–2022 гг., по сравнению 
с темпами роста цен на продукцию сельского 
хозяйства, еще до выхода на рынок продукции, 
поступления ее в оптово-розничную торговлю, 
обработку ставят в изначально невыгодное по-
ложение сельхозтоваропроизводителей. 

К такому негативному соотношению дина-
мики цен приобретения важных промышлен-
ных товаров и услуг, покупаемых сельхозтова-
ропроизводителями всех категорий, и цен на 
продукцию сельского хозяйства добавляются 
еще такие факторы и особенности сельского  
хозяйства, как:

– сезонность производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции;
– сильное и прямое влияние на результаты 

деятельности предприятий АПК природно-кли-
матических условий;

– несовпадение периода производства и 
периода работы;

– короткий период хранения многих видов 
сельскохозяйственной продукции.

Данные факторы и особенности сельского 
хозяйства приводят к тому, что ухудшение при-
родно-климатических условий (засуха, другие 
природные явления), отсутствие необходимого 
объема оборотных средств в посевную кампа-
нию, несоблюдение сроков уборочных работ 
приводят к резкому сокращению объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции, что, в 
свою очередь, вызывает резкий рост цен на про-
дукты питания.

Заключение

В условиях усложнения технологических 
процессов в АПК, логистике, активной экспорт-
ной поставки продовольствия на мировые рын-
ки, состояния производственной и социальной 
инфраструктуры АПК, появления новых гло-

Таблица 3. Средние цены приобретения промышленных товаров и услуг, покупаемых  
сельхозтоваропроизводителями всех категорий в 2020–2022 гг., тыс. рублей [2] 

Перечень видов продукции 2020 г. 2021 г. 2022 г. Среднее изменение индек-
сов цен в 2020–2022 гг., %

Твердого и газообразного топлива 102,0 106,1 106,3 104,78
Кормов для птиц, свиней и крупного рогатого скота 107,2 124,8 101,2 110,63
Материалов из древесины 104,9 131,1 116,4 116,98
Материалов для строительства 104,6 111,6 110,1 108,72
Жидкого топлива и смазочных материалов 99,9 113,0 110,2 107,55
Пестицидов и агрохимических продуктов прочих 103,3 104,5 118,8 108,65
Препаратов противопаразитарных, инсектицидов и ре-
пеллентов 104,0 113,2 120,2 112,27

Вакцин и анатоксинов, применяемых в ветеринарии 105,4 101,4 110,3 105,64
Тракторов для сельского хозяйства 106,4 109,2 119,8 111,65
Машин сельскохозяйственных для растениеводства 105,7 109,2 116,1 110,25
Машин для животноводства, птицеводства и кормопро-
изводства 105,4 112,8 113,5 110,50

Автотранспортных средств 105,3 109,1 120,6 111,48
Удобрений и азотных соединений 99,4 131,0 115,6 114,61
Услуг, связанных с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур 103,3 108,2 124,9 111,76

Услуг по содержанию и уходу за сельскохозяйственны-
ми животными 105,3 109,7 112,0 108,96
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бальных угроз и вызовов становится все боль-
ше факторов роста цен на продукцию сельского 
хозяйства.

Введение санкций в отношении России в 
2022 году, разрушение множества хозяйствен-
ных связей, в том числе в сфере обеспечения оте- 
чественного АПК промышленными товарами и 
услугами, техникой, технологиями, отключение 
от системы SWIFT Россельхозбанка, ухудшение 
условий экспортных поставок, прямой запрет на 
торговлю в области продовольствия делают все 
более негативными ценовые пропорции в АПК.

Данные шоки на топливном рынке усугуб- 
ляются сложностями на рынке труда, обеспече-
нием трудовыми ресурсами предприятий АПК, 
ежегодно кадровый состав сельхозпредприятий 
становится все более возрастным, молодежь не 
желает идти в сельское хозяйство. Возможности 
привлечения мигрантов на сельскохозяйствен-

ные работы также ограничены в связи с ослаб- 
лением курса рубля. Представители ближнего 
зарубежья все больше переключаются на более 
выгодные рынки труда.

Поэтому к уже ставшему привычным факто-
ру продовольственной инфляции в виде динами-
ки роста цен на дизельное топливо, масла, сель-
хозтехнику и запасные части может добавиться 
фактор дефицита кадров в АПК. Увеличение 
дефицита кадров в АПК приведет к росту ста-
вок заработной платы и, соответственно, к росту 
себестоимости производства продовольствия.

В связи с современными сложными услови-
ями формирования продовольственной инфля-
ции, ухудшением ценовых пропорций в АПК 
России необходимы системные меры не только в 
поддержке производителей продовольствия, но 
и в развитии инфраструктуры его производства 
и хранения.
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: Статья посвящена вопросам 
оценки человеческого капитала предприятий. 
В ходе исследования поставлена следующая 
цель: на основе количественной оценки чело-
веческого капитала предприятий и организаций 
РФ, сгруппированных по видам экономической  
деятельности, определить влияние данного вида 
капитала на величину прибыли.

Автором обоснована методика, позволя-
ющая оценить человеческий капитал посред-
ством расчета его добавленной стоимости. На 
основе представленной методики проведена 
сравнительная оценка человеческого капитала 
предприятий и организаций РФ в разрезе видов 
экономической деятельности и определено его 
влияние на величину прибыли от продаж. 

В настоящее время особую значимость при-
обретают вопросы развития человеческого капи-
тала, поскольку он представляет собой один из 
важнейших факторов повышения финансовых 
результатов деятельности предприятия. В ком-
паниях приписывается особая ценность данному 
виду капитала, так как накопленный запас зна-
ний, навыков, умений работников способствует 
успешной реализации инновационной стратегии 
предприятий, росту конкурентоспособности [2] 
и увеличению прибыли. В этой связи изучение 
вопросов, касающихся количественного измере-
ния человеческого капитала, а также оценки его 
влияния на финансовые результаты деятельно-
сти субъектов хозяйствования, приобретает все 
большую актуальность. 

Определению категории «человеческий ка-

питал» посвящены работы ряда экономистов. 
Так, О.В. Жукова под данной категорией пони-
мает фактор производства, который включает в 
себя интеллектуальные, управленческие и тру-
довые параметры [5]; человеческий капитал во 
многом определяет интеллектуальный потенци-
ал региона [6]. По мнению Е.А. Петровой, дан-
ный вид капитала сформирован знаниями, уме-
ниями и навыками индивида [7]. Большая роль 
отводится и такой составляющей человеческого 
капитала, как капитал здоровья [4].

Для количественной оценки человеческого 
капитала автор придерживается подхода, ос-
нованного на расчете добавленной стоимости, 
поскольку он позволяет провести расчеты, опи-
раясь на данные Федеральной службы государ-
ственной статистики. В этой связи использует-
ся показатель VAHU (добавленная стоимость 
человеческого капитала) [1]. Расчет показателя 
VAHU проводится по следующей формуле:

,VAVAHU
HC

=

где VAHU – добавленная стоимость человече-
ского капитала; VA – добавленная стоимость 
предприятия; HC – человеческий капитал.

Представленный в данной модели челове-
ческий капитал рассматривается как реальные 
и потенциальные интеллектуальные способ-
ности, а также соответствующие практические 
навыки работников организации [3]; показатель 
HC рассчитывается как сумма затрат на зара-
ботную плату работников. Добавленная стои-
мость предприятия рассчитывается как разница 
между совокупной выручкой и материальными  
затратами.

Показатель VAHU, рассчитанный по пред-
приятиям и организациям РФ в разбивке по ви-
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дам экономической деятельности, представлен 
в таблице 1. Согласно полученным результатам, 
максимальное значение добавленной стоимости 
человеческого капитала в 2017–2021 гг. наблю-
далось по виду деятельности «Торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов». В целом за рассмотренные пять 
лет значение показателя выросло с 16,9 до 24,1. 
Также достаточно высокий уровень показателя 
VAHU зафиксирован в сфере «Добыча полезных 

Таблица 1. Показатель VAHU, рассчитанный по предприятиям и организациям РФ,  
сгруппированным по видам экономической деятельности (в 2017–2021 гг.) 

Виды экономической деятельности
Показатель VAHU

2017 2018 2019 2020 2021
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2,2 2,5 2,2 3,5 3,3
Добыча полезных ископаемых 7,8 9,7 9,0 6,8 10,6
Обрабатывающие производства 4,3 5,1 4,7 4,7 5,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 5,3 5,2 5,1 5,0 5,4

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 3,9 3,9 3,5 3,6 4,2

Строительство 5,9 4,8 5,1 6,1 6,4
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото- 
циклов 16,9 17,2 16,9 21,8 24,1

Транспортировка и хранение 4,2 4,2 3,9 3,7 4,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3,9 3,9 4,0 3,8 4,2
Деятельность в области информации и связи 4,3 4,1 3,4 3,4 3,5
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,8 6,7 5,8 6,2 6,2
Деятельность профессиональная, научная и техническая 3,8 4,0 3,4 3,3 3,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 4,0 3,6 3,5 2,7 3,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социаль-
ное обеспечение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Образование 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,9 0,9 1,0 0,9 1,2
Предоставление прочих видов услуг 2,0 1,8 2,1 1,8 2,1

Рис. 1. Корреляционная матрица и коэффициент ранговой корреляции Спирмена для оценки взаимосвязи 
между добавленной стоимостью человеческого капитала (VAHU) и прибылью от продаж (Prof) 
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ископаемых». Так, в 2021 г. значение показателя 
составило 10,6.

При оценке влияния человеческого капи-
тала на финансовые результаты деятельности 
предприятия в качестве результирующего пока-
зателя выбрана прибыль от продаж. На основе 
данных, представленных в таблице 1, проведена 
оценка влияния человеческого капитала на вели-
чину прибыли от продаж.

Результаты оценки тесноты связи между до-
бавленной стоимостью человеческого капитала 
и прибылью от продаж представлены на рис. 1.

Величина коэффициента корреляции свиде-
тельствует о средней связи между анализируе-
мыми переменными. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (rho ≈ 0,75) характеризует 

связь между переменными как достаточно высо-
кую. В целом на основе полученных результатов 
можно говорить о наличии связи между чело-
веческим капиталом и величиной прибыли от  
продаж.

Таким образом, модель, основанная на 
расчете показателя VAHU (добавленной сто-
имости), позволила провести сравнительную 
оценку человеческого капитала предприятий и 
организаций РФ в разрезе видов экономической 
деятельности. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о том, что представ-
ленная методика может быть использована как 
для оценки человеческого капитала, так и для 
оценки его влияния на финансовые результаты 
деятельности предприятия. 
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Аннотация: Целью статьи является проведе-
ние статистического анализа динамики заработ-
ной платы в РФ. В качестве базы использованы 
данные Федеральной службы государственной 
статистики. Выполнена периодизация показате-
лей номинальной и реальной заработной платы. 
Проведено моделирование реальной заработной 
платы с помощью уравнения тренда на основе 
годовых данных. Выявлены сезонные компонен-
ты при анализе квартальных данных номиналь-
ной заработной платы. Полученные результаты 
могут быть использованы при прогнозировании 
показателей заработной платы в рамках монито-
ринга социально-экономических индикаторов. 

Заработная плата как основной источник 
доходов населения является одним из важных 
макроэкономических индикаторов, что под-
тверждает актуальность исследования ее дина-
мики. Уровень заработной платы складывается 
под влиянием комплекса факторов дифферен-
циации: территории [4], вида экономической 
деятельности [3], социально-профессиональной 
группы [5], гендерной принадлежности работ-
ника [7], уровня образования работника [2], се-
мейного положения работника [1] и пр. 

Уровень оплаты труда в данных Федераль-
ной службы государственной статистики пред-
ставлен следующими основными показателя-
ми: «среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций» и 
«реальная начисленная заработная плата работ-

ников организаций в % к предыдущему периоду 
или к соответствующему периоду предыдущего 
года» (рис. 1) [6].

В номинальном выражении динамика зара-
ботной платы в 2000–2023 гг. характеризуется 
постоянным ростом показателя. Особенно за-
метные изменения происходили в начале перио- 
да, далее приросты в процентном отношении 
были не такими высокими. В динамике номи-
нальной и реальной заработной платы отчетли-
во проявляется влияние кризисных ситуаций в 
экономике. Так, уровень реальной заработной 
платы сократился по отношению к предыдуще-
му году на 3,5 % в 2009 г. и на 9,0 % в 2015 г. Ди-
намика реальной заработной платы может быть 
описана следующим уравнением тренда:

y = 123,0 – 6,97t + ɛ; R2 = 0,60;  
F = 31,4; DW = 1,46 (du =1,26 и dl = 1,44); 

t-крит. (41,5) (–5,6).

Полученное уравнение в целом и его па-
раметры являются статистически значимыми. 
Остатки распределены согласно нормальному 
закону, автокорреляция в остатках отсутству-
ет. Значение средней ошибки аппроксимации 
MAPE = 3,2 %, что подтверждает хорошее каче-
ство модели тренда и возможность его использо-
вания для прогнозирования.

В динамике заработной платы могут быть 
выделены различные периоды: 2000–2008 гг., 
когда средний темп прироста для номинальной 
оплаты труда составлял +29,2 %, а для реальной –  
+14,7 %; далее проявляется влияние кризиса 
2008 г. (в период 2009–2013 гг. средний темп 
прироста для номинальной заработной платы 
был равен +12,4 %, а для реальной – +3,5 %, 
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Рис. 1. Динамика номинальной и реальной заработной платы в РФ в 2000–2022 гг.

Рис. 2. Динамика заработной платы в РФ в 2000–2022 гг. по кварталам

ру
б.
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что заметно ниже значений предыдущего пе-
риода). Далее отмечаются еще более низкие 
значения показателей: в 2014–2019 гг. зарплата 
увеличивалась ежегодно в среднем на +8,1 % 
в номинальном выражении и на +1,4 % – в ре-
альном. При рассмотрении трех последних лет  
(2020–2022 гг.) значения несколько выросли и 
составили для номинальной и реальной оплаты 
труда +12,8 % и +2,9 % соответственно.

Данные о заработной плате также представ-
ляются с большей частотностью. На рис. 2 пока-
зана динамика номинальной заработной платы 
поквартально.

Как видно из графика, в динамике заработ-
ной платы по кварталам отчетливо проявляется 
влияние сезонности. Кроме того, визуально за-

метно влияние пандемии COVID-19. Оценки 
сезонной компоненты, рассчитанные по мульти-
пликативной модели с фиктивными переменны-
ми, представлены на рис. 3.

Уровень оплаты труда заметно выше в чет-
вертом квартале. При сравнении данных для 
первого и третьего кварталов влияние сезонно-
сти совпадает.

Уровень заработной платы как макроэконо-
мического индикатора реагирует на происходя-
щие изменения и кризисные явления в эконо-
мике, причем более чутким является показатель 
реальной заработной платы. При оценке дина-
мики в квартальном выражении заметно влия-
ние сезонности, что необходимо учитывать при 
анализе и прогнозировании. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особен-
ности дифференциации оплаты труда для групп 
работников с различными характеристиками. 
Целью работы является сравнение уровня вари-
ации заработной платы при выделении основа-
ний дифференциации. Анализ выполнен с по-
мощью построения нулевых моделей в рамках 
многоуровневого моделирования. Расчеты про-
изведены на основе данных выборочного наблю-
дения доходов населения и участия в социаль-
ных программах 2021 г. Полученные результаты 
подтверждают значительный вклад в вариацию 
оплаты труда уровня образования работника, за-
нимаемой должности и территориального фак-
тора. Результаты анализа могут быть использо-
ваны при оценке ситуации на рынке труда. 

Заработная плата выступает основным ис-
точником доходов населения, что определяет 
актуальность ее исследования. Традиционно вы-
деляются различные факторы дифференциации 
оплаты труда, среди которых есть личные харак-
теристики работников (возраст, стаж, гендерная 
принадлежность, уровень образования, квали-
фикация и пр.), а также общие характеристики, 
такие как территория (тип населенного пункта, 
федеральный округ, субъект), вид экономиче-
ской деятельности и пр. При исследовании зара-
ботной платы важно учитывать как можно более 
полный набор характеристик, а также опреде-
лять, что выступает в качестве наиболее значи-
мых факторов. 

Данные Федеральной службы государствен-
ной статистики [3] предоставляют информацию 

об уровне заработной платы в различных груп-
пировках занятых по полу, виду экономической 
деятельности, территории и пр. Микроданные 
содержатся в материалах федеральных стати-
стических наблюдений по социально-демогра-
фическим проблемам [4] Федеральной службы 
государственной статистики, в число которых 
входит выборочное наблюдение доходов насе-
ления и участия в социальных программах [2]. 
В микроданных этого наблюдения содержится 
информация об уровне заработной платы рабо-
тающих респондентов, данные также позволяют 
учесть индивидуальные характеристики каждо-
го из них. 

Моделирование заработной платы мо-
жет быть проведено с помощью уравнения  
Дж. Минцера [6] и его модификаций. В качестве 
зависимой переменной выступает логарифм за-
работной платы, а регрессорами – индивиду-
альные и общие характеристики. В общем виде 
модель может быть представлена следующим 
образом [1]:

 
lnw = b0 + b1 agei + b2 agei2 + b3 genderi +  

+ b4 statusi + b5 educi + b6 groupi +  
+ b7 vidi + b8 fedi + b9 marsti + ɛi, 

где w – заработная плата; age – возраст работ-
ника; gender – пол работника; status – тип на-
селенного пункта; educ – уровень образования; 
group – социально-профессиональная группа; 
vid – вид экономической деятельности; fed – тер-
ритория; marst – семейное положение [1]. 

Кроме того, рассматриваются модели, в ко-
торых вместо фактора возраста используются 
значения стажа работы и его квадрата, а также 
меняется круг переменных. 

В целях исследования влияния отдельных 
факторов могут быть использованы многоуров-

(1)
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невые модели. В векторном виде модель может 
быть представлена следующим образом [7]:

y = Xβ + zu + ε,

где X – вектор переменных первого уровня; z – 
вектор предикторов второго уровня.

Одним из этапов многоуровневого моде-
лирования является моделирование с помо-
щью нулевых моделей. В нулевых моделях со- 
держится только переменная уровня без каких- 

либо регрессоров. Далее оценивается вариация 
зависимой переменной за счет выделенного 
уровня с помощью коэффициента межклассовой  
корреляции:

2
0

2 2
0 0

,u

u e
ICC σ

=
σ + σ

где 2
0uσ  – дисперсия межгрупповых остатков; 

2
0eσ  – дисперсия индивидуальных остатков [1]. 

При построении многоуровневых моделей 

Рис. 1. Структура работников выборки по федеральным округам

Рис. 2. Структура работников выборки по социально-профессиональным группам

(2)

(3)
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определяется значение отношения правдоподо-
бия – LR-теста (likelihood ratio test) [5], которое 
позволяет определить необходимость использо-
вания этого вида моделей.

Для исследования вариации оплаты труда 
использованы микроданные выборочного на-
блюдения доходов населения и участия в соци-
альных программах 2021 г. Материалы наблю-
дения содержат данные о 128132 респондентах, 
среди которых имели работу 56609 индивидов. 
Для дальнейшего исследования применялась эта 
база данных.

В структуре выборки по полу 48 % состави-
ли мужчины и 52 % – женщины. При рассмотре-
нии распределения по территории – 72,6 % про-
живали в городской местности. Распределение 
работников по федеральным округам приведено 
на рис. 1.

В структуре работников по федеральным 
округам большая часть проживает в Централь-
ном (26 %) и Приволжском (17 %) федеральных 
округах. Доля работников с высшим профес-
сиональным образованием составила 37,4 %, а 
со средним профессиональным образованием –  
36,1 %, что практически соответствует суще-
ствующей ситуации в целом в РФ. Состав работ-
ников по социально-профессиональным груп-
пам в выборке представлен на рис. 2.

При рассмотрении структуры работ-
ников выборки по социально-профессио- 

нальным группам наибольший процент состав-
ляют специалисты высшего уровня квалифика-
ции (27,0 %) и работники сферы обслуживания 
и торговли (17,0 %). Доля руководителей со-
ставила 3,6 %, а неквалифицированных рабо- 
чих – 9,9 %.

Важной характеристикой показателя оплаты 
труда, помимо представленных выше, выступа-
ет вид экономической деятельности. В данных 
выборки наиболее представительной является 
группа работников, занятых в торговле (24,4 %)  
и добыче полезных ископаемых (20,7 %). Наи-
менее представлены следующие виды деятель-
ности: сельское хозяйство (5,0 %), деятельность 
в области культуры (5,3 %) и строительст- 
во (5,5 %).

При исследовании заработной платы также 
в качестве одного из факторов рассматривается 
семейное положение работника. В данных вы-
борки более половины работников состоит в 
зарегистрированном браке (58,9 %). Далее по 
представительности идут работники с характе-
ристиками семейного положения «разведен(а)» 
и «никогда не состоял(а) в браке» – 13,9 % и  
13,0 % соответственно.

Оценка вариации оплаты труда по данным 
рассмотренной выборки была осуществлена на 
основе построения нулевых моделей и расчета 
коэффициента межклассовой корреляции (3). 
Все построенные модели по значению LR-теста 

Рис. 3. Коэффициенты межклассовой корреляции 
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являются статистически значимыми и предпо-
чтительными по сравнению с моделями без вы-
деления уровней. В качестве уровней использо-
ваны выделенные характеристики. Результаты 
расчетов приведены на рис. 3.

Значения коэффициентов межклассовой 
корреляции свидетельствуют о наиболее замет-
ном вкладе в вариацию оплаты труда принад-
лежности работников к социально-профессио- 
нальной группе (24,5 %), уровня образования 
работника (23,8) и проживания в определенном 
субъекте РФ (21,6 %). Фактор территории так-
же представлен в уровнях «федеральный округ» 
(9,4 %) и «тип населенного пункта» (11,9 %), что 
делает влияние территориального фактора еще 
более заметным. Гендерная дифференциация 
при рассмотрении данных выборки объясняет 
только 7,0 % вариации оплаты труда, а семей-
ное положение – 3,0 %. Вариация оплаты труда 
за счет принадлежности к определенному виду 
экономической деятельности составила 16,5 %. 
При сравнении с аналогичными расчетами [1] 
более ранних выборочных наблюдений отмеча-
ется постоянство влияния выделенных факто-

ров: тип населенного пункта, пол, федеральный 
округ и семейное положение. А влияние выде-
ленных уровней образования, социально-про-
фессиональной группы и вида экономической 
деятельности заметно выросло, что свидетель-
ствует о росте влияния этих факторов на вариа-
цию оплаты труда во времени.

Проведенный анализ вариации оплаты тру-
да на основе эмпирических данных выбороч-
ного наблюдения подтвердил влияние факто-
ров дифференциации, которые представлены 
в уравнении минцеровского типа. Полученные 
результаты свидетельствуют о наиболее силь-
ном влиянии на различия в оплате труда таких 
индивидуальных характеристик работников, как 
социально-профессиональная группа и уровень 
образования, а также достаточно заметное вли-
яние территориального фактора. Для оценки со-
вместного влияния факторов и выделения групп 
необходимо построение двухуровневых и трех-
уровневых моделей. Выявленные факторы вари-
ации могут быть использованы при оценке теку-
щей ситуации в РФ в целом, а также в отдельных 
регионах РФ.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Ключевые слова: концепция; концептуаль-
ная модель; сбалансированность; блок-схема; 
экономический потенциал; механизм; теория 
кластеров.

Аннотация: В статье предлагается реализа-
ция концепции обеспечения сбалансированного 
развития экономического потенциала регио-
нальной организации потребительской коопера-
ции, формализованной в виде концептуальной 
модели, представляющей собой блок-схему. 

Цель статьи – разработка концептуальной 
модели обеспечения сбалансированного разви-
тия экономического потенциала региональной 
организации потребительской кооперации.

Задачи статьи: построение модели в виде 
блок-схемы, выявление причинно-следственной 
связи блоков и показателей экономического по-
тенциала организации, разработка механизма 
обеспечения сбалансированного развития орга-
низации с позиции теории кластеров.

Гипотеза: авторская концептуальная мо-
дель представляет собой механизм обеспечения 
сбалансированного развития экономического 
потенциала региональной организации потре-
бительской кооперации с позиции теории кла-
стеров.

Используемые методы: статистический 
анализ, анализ публикаций, построение блок-
схемы. 

Достигнутые результаты: построена и  
обоснована модель обеспечения сбалансиро-
ванного развития экономического потенциала 
региональной организации потребительской  
кооперации с позиции теории кластеров. 

Цель анализа заключается в выявлении пер-
спектив, формировании теоретической и инфор-
мационной базы для принятия управленческих 
решений. В этом случае вполне естественно 
сформулировать задачу осуществления анализа 
будущего не по прошлому, а по ряду спрогнози-
рованных показателей, или, выражаясь другими 
словами, провести стратегический анализ иссле-
дуемой системы.

Традиционно стратегический анализ, со-
гласно сложившимся представлениям, в каче-
стве доминирующей цели подчинен выявлению 
в каждом процессе ярко выраженных закономер-
ностей и тенденций, обладающих способностью 
решающим образом влиять на будущее. В этой 
связи к числу важнейших задач стратегического 
анализа относятся обоснование перспективных 
планов, а также оценка ожиданий их реали- 
зации [2].

Стратегический анализ можно рассматри-
вать с позиции следующих взаимосвязанных 
процессов управления [1]:

– анализ среды;
– определение миссии и целей;
– выбор стратегии;
– выполнение стратегии;
– оценка и контроль выполнения.
Как правило, анализ среды выступает нача-

лом процесса стратегического анализа и вклю-
чает три подпроцесса: определение миссии ор-
ганизации; формирование долгосрочных целей; 
определение краткосрочных целей [6]. 

Основной общей целью организации явля-
ется четко выраженная причина ее существова-
ния, что и обозначается как ее миссия. Все цели 
подчинены реализации этой миссии. Миссия 
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уточняет статус организации, определяет на-
правление и ориентиры для формирования це-
лей и стратегий на самых разных организацион-
ных уровнях. 

Особенностью потребительской коопера-
ции выступает то, что ее миссия сформулиро-
вана и уточняется в течение всего периода ее 
существования в рамках кооперативных прин-
ципов и ценностей. Любые кооперативные орга-
низации одинаково формулируют свою миссию, 
заключающуюся в удовлетворении материаль-
ных и иных потребностей своих членов, однако 
реализуют ее по-разному.

Формирование миссии и целей организации 
обеспечивает ясность ее функционирования и 
то, к чему она стремится. Осознавая это, можно 
более точно выбрать стратегию развития.

Анализ и выбор стратегии обычно позицио-
нируется как ядро стратегического анализа. Ис-
пользуя специальные приемы, организация вы-
бирает способ достижения целей и выполнения 
миссии.

Формирование стратегии предопределяется 
тремя основными вопросами, которые непосред-
ственно связаны с положением организации, за-
нимаемым на рынке: какой бизнес прекратить; 
какой бизнес продолжить; в какой бизнес пе- 
рейти [4].

Вся совокупность стратегий, реализуемая 
организациями в хозяйственной деятельности, 
по сути, является модификацией ряда базовых 
стратегий. В качестве основных базовых страте-
гий выступают ограниченный рост, рост, сокра-
щение, комбинированная стратегия.

В частности, потребительская кооперация, 
выступая в виде многоотраслевой системы в 
различные периоды времени, развивалась бла-
годаря торговле и общественному питанию. В 
другое время стратегия роста применялась для 
производства или реализации стратегии сниже-
ния темпов развития торговли. Также в опреде-
ленных случаях приоритет отдается заготовкам 
сельскохозяйственной продукции и сырья, а так-
же бытовому обслуживанию населения. И этим 
отраслям присущи наиболее высокие темпы ро-
ста при сохранении стратегии роста традицион-
ных отраслей.

Базовые стратегии выступают в качестве 
вариантов общей стратегии организации, обо-
гащаясь в процессе корректировки различным 
содержанием.

Однако возникает проблема выбора методо-

логического инструментария для изучения за-
дачи обеспечения сбалансированного развития 
региональной организации потребительской 
кооперации. Как отмечалось ранее, предполага-
ется базироваться на подходе с позиции теории 
кластеров. В то же время кластерный подход 
реализуется более эффективно при использова-
нии синергетики в качестве методологического 
инструментария.

Синергетика проявляется в двух ипоста- 
сях – в широком и узком смысле. В узком смысле 
синергетика понимается как возможность оцен-
ки суммарного эффекта от влияния совокупно-
сти факторов. В широком же смысле синергети-
ка позиционируется как самоорганизация, т.е. 
как совершенствование развития системы под 
влиянием определенных условий. Адекватная 
реализация этих ипостасей невозможна без раз-
работки и внедрения математических методов и 
моделей [9].

Экономика, без всякого сомнения, переста-
ла носить описательный характер, в большин-
стве случаев эмпирический, но в то же время 
еще не превратилась в точную количественную 
науку, законы которой являются бесспорными 
и реально подтвержденными практикой чело-
веческой деятельности. По всей видимости, и в 
экономической науке наступает момент бифур-
кации ее развития с применением прогрессив-
ных взглядов и идей. В качестве такого нового 
подхода может выступать развитие в экономике 
синергетических представлений [10].

В течение продолжительного периода време-
ни тормозом совершенствования экономических 
моделей и подтверждающихся прогнозов высту-
пала многочисленность зачастую разрозненных 
параметров, существенно затрудняющих их учет 
в исследованиях. Сейчас становится ясным, что 
в этом случае востребованы точные статистиче-
ские наблюдения и анализ показателей, при этом 
большое значение приобретает методика учета 
данных и обработки результатов [5].

С возникновением синергетики появляют-
ся новые возможности поиска универсальных 
принципов самоорганизации сложных систем. 
Это дает возможность осуществлять конкретное 
моделирование ситуаций и развития в экономи-
ке и строить прогнозы реальных событий.

Следовательно, математические модели не-
линейной динамики развития сложных откры-
тых систем, возникновения порядка из хаоса, 
равновесия и неустойчивости состояний, эволю-
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ции подобных систем во времени и простран-
стве вполне реализуемы в рамках различных 
экономических систем.

В этой связи правомерен вопрос: какое от-
ношение имеют предлагаемые модели к само-
организации такой сложной системы, как эко-
номический объект? Поскольку синергетика 
призвана изучать общие принципы и закономер-
ности развития самоорганизующихся сложных 
систем, в результате чего система добивается 
равновесного и устойчивого состояния, то воз-
никает необходимость в оценке устойчивости 
системы в результате использования методов 
количественного анализа. При этом нужно отме-
тить, что система является устойчивой, если при 
возникновении внешних воздействий ее струк-
тура остается неизменной.

Если система пребывает в состоянии устой-
чивости, то в этом случае ей присущ порядок. 
При нарушении устойчивости возникает хаос в 
самой структуре системы, и она способна вести 
себя непредсказуемо, нарушая все существую-
щие принципы самоорганизации.

Выполнение стратегических задач являет-
ся ключевым процессом, поскольку именно он 
при успешном осуществлении обеспечивает ор-
ганизации достижение поставленных целей. За-
частую имеют место случаи, когда организация 
не способна реализовать выбранную стратегию. 
Это происходит либо в силу того, что неверно 
осуществлен анализ и сделаны ошибочные вы-
воды, либо потому, что возникли непредсказуе-
мые изменения во внешней среде. Все же чаще 
всего невыполнение стратегии обусловлено 
тем, что управленческие структуры не смог-
ли должным образом использовать имеющие-
ся у организации возможности для реализации  
стратегии [11].

Оценка и контроль выполнения стратегий 
представляют собой логическое завершение 
процесса стратегического управления. Этот 
процесс обеспечивает обратную связь между 
процессом достижения целей и самими целями 
организации. При контроле реализации страте-
гий различные задачи подчиняются определен-
ной специфике, обусловленной тем, что страте-
гический контроль ориентирован на выявление 
меры реализации стратегии. Этот факт имеет 
принципиальное значение, чем и отличает стра-
тегический контроль от управленческого или 
оперативного контроля. Уточнение результатов 
стратегического контроля касается не только 

стратегий, но и целей организации [7].
Важное место в стратегическом анализе и 

планировании занимает анализ перспектив ор-
ганизации, задача которого заключается в выяв-
лении тенденций, опасностей, возможностей, а 
также различных чрезвычайных ситуаций, спо-
собных изменить сложившиеся тенденции. 

Организации в своей хозяйственной дея-
тельности демонстрируют весьма обширный 
спектр поведенческих стилей, однако все они 
базируются на двух типичных противополож-
ных стилях – приростном и предприниматель-
ском [8].

Приростный стиль поведения организации, 
согласно самому названию, характерен поста-
новкой целей «от достигнутого», ориентирован 
на минимизацию отклонений от общепринятого 
поведения не только внутри организации, но и в 
ее взаимодействиях с внешней средой. 

Предпринимательский стиль поведения 
отличается стремлением к изменениям, к пре-
одолению грядущих опасностей и получению 
новых возможностей. Осуществляется выбор 
управленческих решений, и из множества аль-
тернатив выбирается оптимальная. 

Потребительская кооперация традицион-
но использовала приростный стиль. Однако с  
2001 года по инициативе Центросоюза РФ пла-
ны развития стали составляться не от достигну-
того, а с ориентацией на потребности сельского 
населения, а также на имеющиеся ресурсы.

Стратегическое планирование в обязатель-
ном порядке предусматривает применение си-
стемного подхода к оценке предприниматель-
ского поведения, а современная интерпретация 
позиционирует приростное поведение как кон-
сервативное, а предпринимательское как агрес-
сивное, нацеленное на рост. В то же время при-
ростный стиль поведения более органичен и 
естественен для крупных организаций. 

Система стратегического управления вклю-
чает взаимодополняющие подсистемы: анализ и 
планирование стратегии организации, а также 
управление стратегическими проблемами в ре-
альном режиме времени. 

Следует все же отметить, что не существу-
ет общей стратегии для всех без исключения 
организаций. Поскольку любая организация 
уникальна, то процесс формирования стратегии 
для каждой организации индивидуален, так как 
имеет зависимость от положения организации 
на рынке, темпов ее развития, потенциала, дей-
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ствия конкурентов, особенностей производи-
мого товара или оказываемых услуг, состояния 
экономики и т.д.

Суть стратегического анализа состоит в том, 
что в первую очередь в организации необходимо 
произвести стратегическое планирование, обес- 
печивающее разработку долгосрочной страте-
гии для достижения целей организации и фор-
мирования механизмов выполнения стратегии 
через систему планов.

Стратегия развития кооперативной органи-
зации должна быть подчинена повышению ре-
зультатов хозяйственной деятельности, обеспе-
чивающему успешную реализацию социальной 
миссии.

Предлагаемые модели ориентированы на 
достижение равновесия и устойчивости систе-
мы, так как при развитии она может подвергать-
ся диссипации (колебаниям в поведении), кото-
рые несут в себе разрушительный потенциал. В 
этой связи модели дают возможность дать оцен-
ку устойчивости и воспроизвести управляющие 
воздействия, способствующие уменьшению 
диссипации и приобретению в процессе самоор-
ганизации устойчивого состояния [12].

Так или иначе, модель описывает в статике 
состояние системы, а динамика – ее поведение. 
Что же касается самоорганизации, то она пред-
полагает совершенствование самой системы 
и приобретение ею равновесного состояния и 
устойчивости. Предлагаемые модели описыва-
ют конкретный фрагмент самоорганизации си-
стемы, представляющей экономический объект. 
Они способствуют оценке меры неустойчивости 
и выработке управленческих воздействий, обе-
спечивающих при развитии объекта или его са-
моорганизации сокращение риска попадания в 
неустойчивое состояние, провоцирующее воз-
никновение хаоса в развитии системы [3].

В рамках реализации концепции обеспече-
ния сбалансированного развития региональной 
организации потребительской кооперации авто-
ром разработана концептуальная модель, суть 
которой заключается в следующем (рис. 1).

Вся концептуальная модель представлена в 
виде блок-схемы, состоит из трех разделов, при 
этом каждый раздел, в свою очередь, включает 
несколько блоков.

Раздел А посвящен оценке экономического 
потенциала региональной организации потреби-
тельской кооперации, при этом он включает два 
блока.

Блок I – оценка экономического потенциала 
облпотребсоюза (ОПС) – предполагает иссле-
дование организации как единой системы, при 
этом компонентами ее экономического потен-
циала выступают основные фонды, оборотные 
средства и трудовые ресурсы. На основе дан-
ных, представленных за ряд лет, осуществляет-
ся расчет интегральной оценки экономического 
потенциала и выявление значимости компонент 
потенциала.

Блок II – оценка экономического потен-
циала кластера – предполагает исследование 
региональной организации потребительской  
кооперации с позиции теории кластеров, при 
этом субъектами кластера выступают отрасле-
вые структуры, представленные торговлей, про-
изводством, общепитом и заготовками. Компо-
нентами экономического потенциала каждого 
субъекта кластера выступают основные фонды, 
оборотные средства и трудовые ресурсы. За-
дачей данного блока является структуризация 
кластера, что предполагает определение инте-
гральной оценки экономического потенциала 
кластера, выявление значимости каждого субъ-
екта кластера и значимости компонент в рамках 
экономического потенциала каждого субъекта 
кластера.

Раздел B посвящен прогнозированию эко-
номического потенциала региональной органи-
зации потребительской кооперации, при этом он 
включает два блока.

Блок III – прогнозирование экономическо-
го потенциала облпотребсоюза – предполагает 
многовариантный прогноз экономического по-
тенциала организации различными методами. 
Среди наиболее распространенных выделяются 
метод прогнозирования темпами роста, метод 
линейной регрессии и метод линейной авто-
регрессии. Менее распространенными и уни-
кальными являются такие методы системного 
прогнозирования, как цепи Маркова и цепи Ша-
ланова. Однако из всего многообразия методов 
следует выделить один. В качестве критерия 
выбора адекватной модели прогнозирования 
можно выбрать минимизацию ошибки аппрок-
симации, которая применима для любого метода 
прогнозирования.

Блок IV – прогнозирование развития субъ-
ектов кластера – предполагает прогнозирование 
экономических потенциалов отраслевых струк-
тур. С этой целью осуществляется системный 
прогноз компонент экономических потенциалов 
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торговли, производства, общепита и заготовок, 
а затем на основе прогнозных данных произво-
дится оценка экономических потенциалов субъ-
ектов кластера.

Раздел C посвящен оптимальному управле-
нию экономическим потенциалом кластера, при 
этом он включает четыре блока.

Блок V – выявление зависимости результа-
тов деятельности от уровня потенциала – пред-
полагает построение регрессионных моделей, 
отражающих зависимость выручки и прибыли 

от уровня экономического потенциала. В каче-
стве адекватной модели целесообразно исполь-
зовать линейную регрессию, которая будет отра-
жать сложившиеся тенденции. Эти зависимости 
выявляются для каждого субъекта кластера: тор-
говли, производства, общепита и заготовок.

Блок VI – оптимизация компонент по-
тенциалов субъектов кластера – предполагает 
определение меры близости экономических по-
тенциалов субъектов кластера, на основе чего 
определяются значения компонент экономиче-

Рис. 1 (ч. 1). Концептуальная модель обеспечения сбалансированного  
развития региональной организации потребительской кооперации
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Рис. 1 (ч. 2). Концептуальная модель обеспечения сбалансированного  
развития региональной организации потребительской кооперации

ских потенциалов субъектов кластера, дающих 
максимально возможную близость потенциалов. 
Эти значения компонент при данном подходе яв-
ляются оптимальными. При этих оптимальных 
значениях компонент производится оценка эко-

номических потенциалов субъектов кластера и 
интегральная оценка потенциала кластера в це-
лом. При полученных значениях экономических 
потенциалов субъектов кластера определяются 
результаты деятельности и выявляется синерге-
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тический эффект, представленный результатами 
деятельности региональной организации потре-
бительской кооперации.

Блок VII – обратная задача теории класте-
ров – предполагает при заданном уровне эко-
номического потенциала кластера определить 
оптимальные значения уровней экономических 
потенциалов субъектов кластера, а затем опре-
делить оптимальные значения компонент эконо-
мических потенциалов торговли, производства, 
общепита и заготовок. По сути, она является 
краевой задачей, решение которой представля-
ет собой решение обратной задачи теории по-
тенциалов, когда при заданном уровне потен-
циала определяются оптимальные значения его  
компонент.

Блок VIII – оптимизация капиталовложений 
в субъекты кластера – предполагает определе-
ние оптимальной структуры капиталовложений 
в торговлю, производство, общепит и заготов-
ки. Поскольку капиталоотдача в разных субъ-
ектах кластера различается, то формирование 
оптимальной структуры капиталовложений осу-
ществляется пропорционально коэффициентам 

капиталоотдачи. Поскольку оптимизация струк-
туры капиталовложений обеспечивает прирост 
результатов деятельности, то возникает необ-
ходимость в оценке синергетического эффекта, 
выраженного в приросте прибыли от капита-
ловложений в субъекты кластера согласно опти-
мальной структуре.

Таким образом, авторская концептуальная 
модель представляет собой механизм обеспе-
чения сбалансированного развития экономиче-
ского потенциала региональной организации 
потребительской кооперации с позиции теории 
кластеров, отражающей последовательность 
мероприятий по обеспечению устойчивого раз-
вития и повышению эффективности деятель-
ности организации. В рамках же реализации 
синергетики как методологического инстру-
ментария в узком смысле она применяется при 
структуризации экономического потенциала 
региональной организации потребительской 
кооперации и прогнозировании его развития. В 
широком же смысле синергетика используется 
при оптимальном управлении экономическим  
потенциалом. 
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ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА
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развитие; коэффициент весомости; сбалансиро-
ванность; рейтинговая оценка; муниципальные 
образования.

Аннотация: В статье рассматривается  
социально-экономическое развитие по муници-
пальным образованиям. Сбалансированность 
экономических показателей оценивается по  
10 муниципальным образованиям с определени-
ем весомости каждого параметра и последую-
щей их стандартизацией для выявления общего 
рейтинга. Данная методика позволяет опреде-
лить основные приоритеты, слабые и сильные 
аспекты социально-экономического развития 
для формирования тенденций развития.

Введение 

Одним из параметров экономического раз-
вития всей страны является социально-эконо-
мический ее аспект, обеспечение сбалансиро-
ванного развития в социально-экономической 
сфере является весьма актуальной и многогран-
ной проблемой в сглаживании диспропорций 
развития отдельных регионов [1]. Сбалансиро-
ванность развития в социально-экономическом 
направлении является важным вопросом ре- 
гиональной политики и регламентируется рядом 
законодательных документов [3].

В этой связи Правительством Кабардино-
Балкарской Республики (КБР) принята Стра-
тегия социально-экономического развития до 
2040 года [6], главными целями которой явля-

ются рост благосостояния населения, обеспече-
ние квалифицированными кадрами рынка труда, 
поддержание социальной стабильности и др. 
Неравномерность развития является в некото-
рой степени объективной чертой, воздействуя 
на конкурентный аспект для более эффективно-
го использования ограниченных ресурсов [3]. В 
числе приоритетов государственной политики 
региона следует выделить модернизацию секто-
ра социальных услуг [4].

Целями исследования являются мониторинг 
социально-экономического развития региона и 
определение рейтинга каждого отдельно взятого 
муниципального образования по комплексу наи-
более основных параметров, отражающих дан-
ный сегмент экономической системы.

Материал и методы исследования 

Реализация обозначенной цели требует ис-
пользования определенного информационного 
массива в виде официальных статистических 
данных в рамках исследуемого региона. Глав-
ным содержанием национальных проектов яв-
ляется повышение уровня жизни населения [2]. 
Для определения рейтинговой оценки использо-
валась комплексная методика оценки основных 
показателей с выделением лучших значений для 
последующего определения рейтинга каждого 
муниципального образования [5; 8].

Результаты исследования и их обсуждение 

Общий уровень развития региона зависит от 
устойчивого положения отдельных муниципаль-
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ных образований. Каждая муниципальная еди-
ница неоднородна в своем развитии, обладает 
различными специфическими особенностями. 
Основным вектором социального развития явля-
ется обеспечение всестороннего и гармоничного 
развития всех социальных слоев населения, дан-
ное направление составляет органическую часть 
внутренней политики региона [4].

При формировании социально-экономиче-
ской политики опираются на комплекс критери-

ев в зависимости от структуры экономического 
развития, где в качестве базиса выделяют уро-
вень доходности, объем предоставляемых услуг, 
прирост населения и др. В рамках данной ста-
тьи исследуем параметры сбалансированности 
социально-экономического развития отдельных 
муниципальных районов КБР. Республика вклю-
чает 10 муниципальных образований и 3 город-
ских округа. Показатели оценки социально-эко-
номического развития представлены в таблице 1 

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития региона 

№ 
п/п Показатели

Ко
эф

. в
ес

ом
ос

ти
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кс

ан
ск

ий
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ль

ск
ий
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ес

ке
нс

ки
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ск
ий

П
ро

хл
ад

не
нс

ки
й

Те
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ки
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Ур
ва

нс
ки

й

Че
ге

мс
ки

й

Че
ре

кс
ки

й 

Эл
ьб

ру
сс

ки
й

1 Численность населения, тыс. 
человек 1 64,2 49,8 30,1 37,5 45,6 51,0 74,0 69,6 28,5 36,2

2
Среднемесячная зарплата, 
(без субъектов малого пред-
принимательства), тыс. руб.

2 23,8 26,2 25,5 29,0 23,8 26,0 27,2 28,3 33,8 32,0

3 Число больничных коек на 
10000 населения, единиц 2 7,0 14,9 3,9 30,2 24,1 32,7 50,0 82,9 22,8 33,4

4 Объем платных услуг на 
душу населения, тыс. руб. 3 0,4 0,9 0,3 1,8 1,0 2,1 2,3 2,5 0,3 10,3

5 Ввод в действие жилых до-
мов, тыс. кв. м 3 22,6 10,4 8,5 13,4 14,4 13,0 21,2 21,1 7,4 4,0

6 Сальдированный финансовый 
результат, млн руб. 2 159,7 – – 6389 141,0 1,0 301,6 197,2 – 134,8

Таблица 2. Стандартизация показателей 

Показатели
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ес
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Эл
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1-й 1 0,867 0,673 0,407 0,507 0,616 0,689 1,0 0,941 0,385 0,489
2-й 2 0,704 0,775 0,754 0,858 0,704 0,769 0,804 0,837 1,0 0,946
3-й 1 1,0 0,715 0,878 0,677 0,718 0,829 0,835 0,943 0,829 0,594
4-й 1 0,682 0,603 0,708 1,0 0,881 0,722 0,689 0,695 0,569 0,649
5-й 1 0,329 0,437 0,066 0,526 0,428 0,654 1,0 0,817 0,591 0,954
6-й 2 0,084 0,179 0,047 0,364 0,291 0,394 0,603 1,0 0,275 0,403
7-й 3 0,039 0,087 0,029 0,175 0,097 0,204 0,223 0,243 0,029 1,0
8-й 3 1,0 0,460 0,376 0,593 0,637 0,575 0,938 0,934 0,327 0,177
9-й 2 0,025 – – 1,0 0,022 0,0002 0,047 0,031 – 0,021



244

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

по отдельным муниципальным единицам. 
На основании значимости каждого показате-

ля определяется их весомость. По исследуемым 
муниципальным округам числовые значения ве-
сомости показателей по значимости распределе-
ны следующим образом: 1-й – 1; 2-й – 2; 3-й – 1; 
4-й – 1; 5-й – 1; 6-й – 2; 7-й – 3; 8-й – 3; 9-й – 2. 

По численности населения наибольшее 

значение отмечается в Урванском районе –  
74 тыс. человек, но самая высокая среднемесяч-
ная заработная плата в размере 33,8 тыс. руб. –  
в Черекском районе. Баксанский район зани-
мает первые позиции по числу родившихся на  
10000 населения (15,8 человек) и вводу в дей-
ствие жилых домов (22,6 тыс. кв. м). В Че-
гемском районе самый высокий показатель 

Таблица 3. Рейтинговая оценка по расчетным показателям 

Показатели
Ко
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Эл
ьб

ру
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1-й 1 0,018 0,107 0,351 0,243 0,147 0,096 0 0,003 0,378 0,261
2-й 2 0,124 0,072 0,086 0,029 0,124 0,075 0,054 0,028 0 0,004
3-й 1 0 0,081 0,015 0,104 0,079 0,029 0,027 0,003 0,029 0,164
4-й 1 0,101 0,157 0,085 0 0,014 0,052 0,096 0,093 0,185 0,123
5-й 1 0,450 0,316 0,872 0,224 0,327 0,117 0 0,033 0,167 0,002
6-й 2 1,186 0,953 1,284 0,572 0,711 0,519 0,222 0 0,743 0,504
7-й 3 1,599 1,443 1,633 1,179 1,141 1,097 1,046 0,993 1,633 0
8-й 3 0 0,505 0,674 0,287 0,228 0,312 0,006 0,007 0,784 1,173
9-й 2 1,344 – – 0 1,353 1,413 1,284 1,550 – 1,474

Итого 4,822 3,634 5,0 2,638 4,124 3,71 2,735 2,71 3,919 3,705

Таблица 4. Ранжирование показателей 
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1-е Х 2,638

2-е Х 2,71

3-е Х 2,735

4-е Х 3,634

5-е Х 3,705

6-е Х 3,71

7-е Х 3,919

8-е Х 4,124

9-е Х 4,822

10-е Х 5,0
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обеспеченности числом больничных коек на  
10000 населения – 82,9 единиц. По объему 
платных услуг на душу населения Эльбрусский  
район лидирует – 10,3 тыс. руб., что, конечно, 
связано с туристической зоной данного района, 
в частности, с расположенным в данном гео-
графическом сегменте национальным парком 
«Приэльбрусье». Показателем результативности 
деятельности региона является сальдированный 
финансовый результат. Наилучший результат в 
2021 году наблюдается в Майском районе в раз-
мере 6389 млн руб. Чегемский и Эльбрусский 
районы имеют отрицательный показатель – 
197,2 млн руб. и 134,8 млн руб соответственно. 
По трем муниципальным единицам информация 
не представлена [7].

Следующим этапом оценки сбалансирован-
ности развития отдельных муниципальных еди-
ниц является стандартизация показателей путем 
деления каждого показателя (таблица 1) на мак-
симальное числовое значение. Данные расчеты 
показаны в таблице 2.

После стандартизации показателей следует 
определить рейтинговую оценку каждой муни-
ципальной единицы по формуле:

 
2

1 1(1 ) ,j jk xρ = ±

где k1 – коэффициент весомости; x1j – показатель 

стандартизации (находится дополнение до еди-
ницы и возводится в квадрат).

На основе данных таблицы 3 следует опре-
делить место каждой муниципальной единицы 
в ранжированном ряду. Высший рейтинг имеет 
организация с минимальным значением итого-
вого параметра [9]. 

Ранжирование произведено с учетом фак-
тически исчисленных показателей в следующих 
числовых диапазонах: 1 группа – 1,0–3,0; 2 груп-
па – 3,1–3,7; 3 группа – 3,8–5,0.

Выводы 

Главной особенностью методики исследо-
вания обозначены параметры оценки числен-
ности населения. Как показывают итоги рей-
тинговой оценки, первые позиции занимают 
муниципальные образования с наименьшим 
числовым диапазоном – это Майский район, 
Чегемский район и Прохладненский район. Ал-
горитм ранжирования муниципальных образо-
ваний позволяет определить общий рейтинг, а 
также отдельные элементы структуры тренда, 
выделяя основные приоритеты, слабые и силь-
ные аспекты социально-экономического разви-
тия. Постоянный мониторинг позволит создать 
модели устойчивого социально-экономического  
развития. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
исследование рыбной отрасли как системы, рас-
сматриваемой в контексте триады устойчивого 
развития. Гипотеза: экологические, социальные 
и экономические факторы оказывают влияние 
на эффективность развития рыбного комплекса. 
К методам исследования можно отнести анализ 
учебно-методической литературы, обобщение, 
синтез. В рамках исследования можно конста-
тировать, что эколого-социально-экономическое 
развитие рыбохозяйственного комплекса осно-
вывается на учете взаимодействия социальных, 
экологических и экономических факторов, что 
позволит детально изучить устойчивую среду 
для обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны. 

Текущее социально-экономическое состо-
яние развития России может быть охарактери-
зовано как переходное к применению новых 
модернизированных механизмов управления и 
целевых установок развития с учетом проанали-
зированных фактов предыдущих экономических 
изменений. Такое состояние обосновано слож-
ным комплексом стоящих перед страной про-
блем и направлений социально-экономического 
роста. Наиболее остро, на наш взгляд, данная 
проблема стоит перед рыбохозяйственным ком-
плексом (РХК) России, который претерпел боль-
шие изменения за последние полвека. Вопросам 
решения проблем развития современного РХК 
посвящено большое количество аналитических 
отчетов, исследований, программ развития как 
местного, регионального, так и федерального 
значения.

Вопросы комплексного развития рыбной от-
расли постоянно обсуждают и анализируют на 
расширенных заседаниях различных органов 
власти, обобщая итоги работы, намечая цели и 
задачи на текущий и долгосрочный периоды. 
Наиболее важные из таких мероприятий, на 
которых, как правило, намечаются практико- 
ориентированные подходы к комплексному раз-
витию РХК, проводятся с участием органов госу-
дарственной власти, Правительства Российской 
Федерации, Государственной Думы, Министер-
ства сельского хозяйства и работников рыбохо-
зяйственного комплекса.

Проблематика развития РХК, как и любого 
комплекса, может быть транспонирована на:

– наиболее важные аспекты, требующие 
оперативного решения;

– актуальные задачи, требующие решения 
в среднесрочной перспективе;

– стратегические задачи, требующие по-
следовательного решения в долгосрочном  
периоде.

Данный процесс в управлении принято на-
зывать этапом предпроектного развития, на 
котором происходят дальнейшее разбиение и 
конкретизация задач, анализ целесообразно-
сти решения и выбор методов их реализации 
(преобразование методов управления, измене-
ние законодательства, разработка целевых про- 
грамм и др.).

Важным элементом при этом является эко-
номическая оценка возможной эффективности 
реализации предложенных мероприятий для 
решения стоящих перед РХК проблем. Напри-
мер, активное развитие аквакультуры приносит 
быстрый и высокий эффект, а обновление мате-
риально-технической базы требует огромных за-
трат и продолжительного временного периода, в 
то время как его эффективность не всегда может 
быть прозрачно измерима.
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Следует отметить, что использование только 
средств федерального бюджета для достижения 
ориентиров развития рыбной отрасли выгля-
дит нереалистичным, необходимо привлечение 
средств региональных бюджетов, частных инве-
сторов. Для этого необходимо особое внимание 
уделить обоснованию экономической эффектив-
ности того или иного мероприятия, направлен-
ного на решение стратегической проблемы РХК. 
Традиционные методики управления (плани-
рование, контроль, квотирование, выполнение 
государственных заданий и реформирование) 
не всегда могут быть оперативно применены 
на практике, так как требуется их адаптация к 
современным реалиям. Им требуется новая ка-
чественная форма, которая позволила бы опера-
тивно реагировать на организационно-правовые 
изменения. Достичь этого можно с помощью бо-
лее обширного применения программно-целе-
вого метода, который считается предпосылкой 
для создания определенной целевой программы 
развития.

Однако не для всех задач требуется примене-
ние одного из вышеупомянутых методов дости-
жения целей, на современном этапе необходима 
трансформация методологии в особую специфи-
ческую форму, при которой была бы возможной 
реализация программного направления через 
организационно-правовые реформирования и 
непрограммного направления, то есть осущест-
вления решения в рамках уже существующих 
альтернатив. Данный подход может быть объяс-
нен тем, что далеко не все проблемы стратегиче-
ского развития РХК требуют создания специали-
зированных программ целевого назначения. Для 
обоснования необходимости разработки такой 
программы необходимо провести всесторонний 
анализ проблемы, включающий методы и при-
емы факторного анализа, такие как:

– изучение масштаба проблемы и соотне-
сение его с нормативно закрепленными страте-
гическими направлениями развития;

– невозможность применения действу-
ющих механизмов хозяйствования для устра-
нения проблемы и необходимость применения 
методик государственной и/или региональной 
(муниципальной) поддержки;

– обоснованная возможность применения 
одного или нескольких программно-целевых 
инструментов с рассчитанной экономической 
эффективностью в определенные сроки;

– наличие новизны и практически обосно-

ванной эффективности в рамках управленческо-
го, технико-технологического или организаци-
онного аспектов предложенного решения;

– возможность применения количествен-
ных инструментов обоснования (определение 
сроков реализации, индикаторов эффектив- 
ности);

– необходимость привлечения и контроля 
со стороны органов государственной власти;

– возможность привлечения средств бюд-
жетов разного уровня.

Все обозначенные выше стратегические на-
правления развития, по нашему мнению, сле-
дует рассматривать в разрезе общепринятой 
триады устойчивого развития «экономика –  
социум – экология». Обобщенная схема возмож-
ного деления представлена на рис. 1. Некоторые 
стратегические цели развития могут быть отне-
сены к нескольким блокам триады (на рисунке 
выделены цветом), так как их достижение одно-
временно повлияет на решение задач в несколь-
ких областях.

Подтверждением данного положения можно 
считать изложенные в Стратегии программы до-
стижения поставленных целей. Данные предло-
жения также могут быть разделены на три блока 
в разрезе рассматриваемой триады. Представим 
их на рис. 1.

Представленная авторская группировка по-
зволит рассматривать развитие РХК в рамках 
реализации федеральных, региональных и иных 
целевых программ, которые напрямую связа-
ны с охраной окружающей среды, развитием 
человеческого капитала, обеспечением продо-
вольственной безопасности, а также другими 
актуальными социально-экономическими про-
блемами.

Для примера рассмотрим эколого-соци- 
ально-экономические программы, предложен-
ные в рамках рассматриваемой Стратегии, для 
достижения поставленных в ней целей развития 
(рис. 2).

Как видно из рис. 2, некоторые показатели в 
рамках реализации программы могут быть отне-
сены к разным блокам триады устойчивого раз-
вития. Это происходит из-за того, что при дости-
жении этих задач решается спектр актуальных 
проблем разной специфики социально-экономи-
ческого развития страны в целом.

Однако при подобном факторном разделе-
нии на первый план выходит проблема форми-
рования комплекса показателей для оценки до-
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стижения поставленных стратегических целей. 
Комиссией ООН по устойчивому развитию 

разработан список рабочих показателей, кото-
рые рекомендуется использовать в качестве ин-
дикаторов оценки устойчивости. 

Показатели при определенной адаптации 

можно использовать на разных иерархических 
уровнях: глобальном, национальном, регио-
нальном, локальном, отраслевом, для отдель-
ных населенных пунктов и компаний. Однако 
они во многом носят дискуссионный характер 
и не получили общего признания в мировой  

Рис. 1. Триада стратегического развития РХК России 
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практике.
Для определения эффективности достиже-

ния целей деятельности рыбохозяйственного 
комплекса в контексте устойчивого развития 
нами предлагается использование групп показа-
телей, соответствующих граням триады эколого- 
социально-экономической пирамиды. 

Внутри каждой группы также предлагается 
определение некоторого количества подгрупп 
показателей, отражающих различный набор 
факторов. Дополнительное деление этих групп 
на более мелкие части необходимо для наиболее 
быстрой адаптации методики и возможного ис-
пользования ее в других сферах с наполнением 
ее сколько угодно большим спектром показате-
лей и их изменения в других научных областях. 

Концептуальное наполнение предлагаемого 
подхода представлено в таблице 1.

Данный комплекс в совокупности дает пред-
ставление об эколого-социально-экономическом 
развитии рыбохозяйственного комплекса в Рос-

сии и позволяет оценить его влияние на эконо-
мику, качество жизни населения посредством 
обеспечения устойчивости, роста и конкуренто-
способности отрасли на мировом рынке. 

Таким образом, эколого-социально-эконо-
мическое развитие РХК означает стремление к 
созданию устойчивого, сбалансированного раз-
вития в данной области, учитывает взаимосвязь 
и взаимодействие социальных, экологических и 
экономических аспектов в рамках региональной 
экономики или отраслевого комплекса. 

Социальный аспект подразумевает улучше-
ние условий жизни и благополучия населения в 
данной области (образование, социальная защи-
та и т.д.), создание рабочих мест и улучшение 
трудовых условий. 

Экологический аспект включает в себя ох-
рану окружающей среды и природных ресур-
сов, предотвращение загрязнения и истощения 
ресурсов, использование энергоресурсов и ма-
териалов с минимальными экологическими по-

Рис. 2. Триада основной программы «Новая тресковая индустрия» 
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Таблица 1. Система показателей оценки устойчивого развития РХК 

Блок показателей Группа показателей Возможные показатели

Экономический 

Производство рыбы и море-
продуктов

Объемы производства.
Объем улова.
Количество разведенных морских организмов.
Количество установок замкнутого водоснабжения, используемых 
на территории.
Количество субъектов предпринимательства

Торговля рыбой и морепро-
дуктами

Объем экспорта в тыс. тонн.
Объем экспорта в денежном эквиваленте

Обработка и переработка 
рыбы

Прибыль от реализации замороженной, копченой и сушеной рыбы.
Количество отходов

Рыболовство и аквакультура Объем субсидий на развитие аквакультуры
Инвестиции и развитие ин-
фраструктуры Объем инвестиций в отрасль

Социальный

Занятость Количество занятых в регионе.
Количество занятых в отрасли

Средний уровень заработной 
платы

Средний оклад в отрасли.
Процент среднего оклада по отрасли к среднему окладу по региону.
Соотношение среднего оклада по отрасли к другим отраслям

Уровень образования
Уровень образования работников отрасли.
Наличие профильных образовательных учреждений.
Наличие специализированных образовательных программ.
Средний конкурс на место при зачислении

Уровень жизни Доступность продукции РХК.
Доля расходов на рыбу в общих расходах домохозяйств

Социальное обеспечение Социальные льготы для работников отрасли

Уровень миграции
Показатель постоянного или временного перемещения населения в 
регионы с развитой рыбохозяйственной отраслью.
Уровень миграции работников отрасли в другие регионы или стра-
ны в поисках работы

Уровень доступности и разви-
тия инфраструктуры

Коэффициент модернизации портов.
Количество предприятий в отрасли в динамике

Экологический

Загрязнение водных ресурсов Количество выбросов загрязняющих веществ.
Уровень загрязнения водных экосистем

Уровень сохранения и вос-
становления водных биоре-
сурсов

Объемы вылова.
Меры, принимаемые для сохранения и восстановления популяции.
Коэффициент соблюдения правил глубинного рыболовства.
Объем незаконного рыболовства

Оценка состояния и охраны 
водных экосистем

Затраты на восстановление водных экосистем.
Затраты на регенерацию рыбных популяций

Энергетическая эффектив-
ность и устойчивость рыбохо-
зяйственной деятельности

Расходы на энергию.
Коэффициент использования возобновляемых источников энергии.
Коэффициент применения принципов безотходного производства

Социальное воздействие
Коэффициент создания и поддержки рабочих мест.
Коэффициент корпоративной социальной ответственности субъек-
тов хозяйствования

следствиями, применение энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий. 

Экономический аспект ориентирован на 
достижение экономического роста и процвета-
ния в РХК. Он включает в себя развитие инфра-
структуры, привлечение инвестиций, поддержку 
предпринимательства, создание конкурентоспо-
собных предприятий, развитие внутреннего и 

внешнего рынков. 
В рамках исследования можно констати-

ровать, что эколого-социально-экономическое 
развитие РХК основывается на учете взаимо-
действия социальных, экологических и эко-
номических факторов, что позволит детально 
изучить устойчивую среду для обеспечения про-
довольственной безопасности страны.
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Аннотация: Большой экологической про-
блемой в мире является накопление отходов. 
Количество отходов увеличивается с каждым 
годом, мусорные полигоны неблагоприятно воз-
действуют на окружающую среду, что сказыва-
ется на ухудшении экологии и здоровья людей. 
Для улучшения качества жизни населения не-
обходимо оптимизировать процессы формиро-
вания, сбора, транспортировки, сортировки и 
утилизации твердых коммунальных отходов. В 
первую очередь для безопасности окружающей 
среды в городах необходимо создать концеп-
цию по утилизации мусора и следовать ей. Це-
лью работы является исследование иностранной 
практики переработки твердых коммунальных 
отходов, а также формирование предложений 
по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами в РФ. Достижение поставленной цели 
сопровождается решением ряда задач: проана-
лизировать методы утилизации твердых комму-
нальных отходов в мире; определить проблемы 
утилизации отходов в России; сформировать 
предложения по обращению с твердыми комму-
нальными отходами для улучшения экологиче-
ской ситуации в РФ. Методы исследования: сбор 
и анализ информации, аналогия, классификация 
и обобщение полученных данных. Результатом 
исследования являются предложения по совер-
шенствованию обращения с твердыми комму-
нальными отходами в РФ. 

Результаты исследования

По данным Всемирного банка, в 2019 году 
в мире было создано 2,01 миллиарда тонн твер-
дых коммунальных отходов (далее – ТКО). При 
росте городов, увеличении населения накопле-
ние отходов к 2050 году увеличится на 70 %, то 
есть люди будут выбрасывать 3,4 млрд тонн от-
ходов ежегодно, к 33 % этих отходов применяет-
ся метод сжигания и захоронения (рис. 1) [1; 2]. 

В настоящее время в Евросоюзе, Японии и 
США набирает обороты новый «безотходный» 
принцип обращения с ТКО, согласно которому 
отходы не захороняются, а сжигаются, а те, ко-
торые нельзя сжигать, отправляются на перера-
ботку. От качества распределения ТКО зависит 
продуктивность утилизации. Рассмотрим, как в 
разных странах решают проблему с управлени-
ем ТКО (рис. 1).

В Европе складывается следующая ситу-
ация с ТКО: объем образования ТКО на душу 
населения в Европе сокращается с каждым 
годом, к примеру, в Германии с 90-х годов 
жителями налажена система распределения 
мусора по фракциям. На регулярной основе вно-
сятся изменения в «Концепцию по предотвра-
щению отходов» (последняя выпущена в ноябре  
2019 года) [3].

Лидером по количеству произведенного 
ТКО является США – в среднем 260 тонн в год, 
из них перерабатывается около 30 %, а сжига-
ется 16 %. Основная стратегия – уменьшение 
производимого мусора. Налажена сортировка 
мусора по трем основным категориям: бумага/
картон, стеклопластик/металл и непригодные 
для переработки отходы. Успешно использу-
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ется рециклинг: организован сбор и повторное 
использование стеклянной тары. В таком мега-
полисе, как Нью-Йорк, планируют к 2030 году 
исключить захоронение из системы управления 
отходами.

Япония сделала шаг вперед по улучшению 
производственных мощностей по сжиганию му-

сора. Стало очень трудно выделять новые терри-
тории, предназначенные под полигоны ТКО, так 
как популяция людей в Японии подобна России, 
а размеры страны в 45 раз меньше. В Японии  
70 % мусора идет на переработку или сжигание, 
5 % ТКО отправляется на полигоны. Мусоро- 
сжигательные заводы (МСЗ) находятся в грани-

Рис. 1. Количество собранных ТКО в год в зарубежных странах (тонн на человека в год) 

Рис. 2. Количество МСЗ в зарубежных странах и России (шт.) 

Люксе
мбур

г

Собрано в зарубежных странах ТКО, тонн на человека в год (2019 год)

Количество мусоросжигательных заводов (шт.)



255

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

цах городов и имеют передовую технику по сжи-
ганию мусора с минимальным коэффициентом 
загрязнения экологической среды. Жителями 
налажена система по распределению мусора по 
фракциям. Японцы из-за дефицита территории в 
стране стали использовать мусор для строитель-
ства островов под жилье [4].

Основной концепцией Китая является му-
соросжигание. На сегодняшний день 50 % 
мусора сжигается. До 2018 года Китай зани-
мался переработкой пластика для вторичного 
использования, получаемого из ЕС и США, но в  
2019 году отказался от этого ввиду того, что 
частными компаниями не выполняются экологи-
ческие требования, и часть мусора оказывается 
на нелегальных полигонах.

Таким образом, мы видим, что страны 
используют разнообразные методы утилиза-
ции ТКО, более популярными методами явля-
ются мусоропереработка и мусоросжигание  
(рис. 2) [5].

На данный момент в России вопрос утили-
зации ТКО встал на первое место ввиду того, что 
по захоронению мусора РФ занимает лидирую-
щее положение в мире. В настоящий момент ос-
новная масса мусора размещается на полигоны, 
из которых действующих сегодня около 800. По 
итогам 2022 года количество незаконных поли-
гонов снизилось на 17 % (2,6 тыс.). Каждый год 

в среднем в стране образуется 70 млн тонн ТКО, 
и большая часть (90,6 %) отправляется на по-
лигоны, как законные, так и незаконные. Общая 
площадь полигонов – выше 40 тыс. км2, что по-
добно площади некоторых стран мира (Армения 
и др.). Данная ситуация снижает уровень жизни 
людей и пагубно влияет на их здоровье [6]. 

В начале 2019 года стартовала реформа об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния в Российской Федерации. Целью данной 
реформы является систематизация сбора мусора 
для дальнейшей сортировки и переработки для 
создания вторсырья. Сейчас на территории стра-
ны действует 243 мусороперерабатывающих 
завода, 50 мусоросортировочных комплексов,  
10 мусоросжигательных заводов [7]. 

В соответствии с данными Росприроднадзо-
ра в 2022 году на территории России было об-
разовано отходов производства и потребления  
9 млрд тонн, из них 45,9 млн ТКО. Направлено 
на захоронение 36,8 млн тонн, на утилизацию – 
3 млн тонн, на обезвреживание – 1,1 млн тонн, 
на обработку – 22 млн тонн. Лидером по образо-
ванию ТКО и захоронению на полигонах в Рос-
сии является Центральный федеральный округ 
(рис. 3) [8].

На основании полученных данных можно 
сказать, что необходимо сократить количество 
негативных выбросов в атмосферу с помощью 

Рис. 3. Образование ТКО и захоронение на полигонах по округам России

Образование ТКО (млн тонн) Направлено на захоронение ТКО (млн тонн)

ФО
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модернизации системы обращения с ТКО в Рос-
сии. С каждым годом количество мусора растет, 
а методы утилизации ТКО не меняются. 

Выводы

Для решения вышеперечисленных проблем 
необходимо:

– использовать иностранную практику, а 
именно уйти от захоронения как метода по ути-
лизации ТКО;

– каждому предприятию, производящему 
продукцию в производственных или хозяйствен-
ных целях, необходимо предусмотреть пути эко-
логической переработки мусора; 

– коммунальным службам внедрить «ум-
ные системы обращения с мусором»; 

– операторам по вывозу твердых комму-
нальных отходов улучшить систему перера-

ботки и утилизации отходов, а также рассмо-
треть ситуацию с повторным использованием  
сырья;

– органам государственной власти прора-
ботать законодательную базу по утилизации от-
ходов на предмет введения высоких штрафов за 
экологические нарушения, а также рассмотреть 
возможность привлечения инвестиций частных 
организаций [9].

Подводя итоги, можно отметить, что ко-
личество выбросов в окружающую среду в 
ближайшие годы не уменьшится, поэтому не-
обходимо государственное финансирование на 
строительство большого количества предпри-
ятий по переработке и сортировке мусора, мусо-
росжигательных заводов с возможным участием 
частных инвесторов. Данные инвестиции помо-
гут увеличить количество рабочих мест во мно-
гих регионах России. 

Список литературы

1. Левин, Е.А. Комплексная переработка твердых бытовых отходов / Е.А. Левин. – М. : LAP 
Lambert Academic Publishing, 2019. – 512 с.

2. Эколого-экономические основы устойчивого развития территорий: экономика : монография /  
под ред. А.А. Курочкиной. – Санкт-Петербург : Изд. РГГМУ, 2019. – 165 с.

3. Федотова, О.В. Загрязнение земель твердыми коммунальными (бытовыми) отходами как 
проблема XXI века / О.В. Федотова, Т.С. Демичева // Вестник Белгородского юридического инсти-
тута МВД России имени И.Д. Путилина. – 2019. – № 2. – С. 10–14.

4. Курочкина, А.А. Исследование показателей динамики и структуры твердых отходов в Рос-
сийской Федерации / А.А. Курочкина, Е.Е. Петрова, Т.В. Бикезина // Глобальный научный потенци-
ал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 4(109). – С. 181–188.

5. Латыпова, М.В. Анализ развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
в России: проблемы и перспективы с учетом европейского опыта / М.В. Латыпова // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14. – № 4. – С. 741–758. 

6. Курочкина, А.А. Анализ показателей обращения с отходами как отражение тенденций в эко-
номике природопользования РФ / А.А. Курочкина, Е.Е. Петрова, Е.Н. Островская // Наука и бизнес: 
пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2022. – № 5(131). – С. 200–204.

7. Аракелова, Г.А. Исследование проблем, влияющих на темпы реализации «мусорной рефор-
мы» в Российской Федерации / Г.А. Аракелова // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы». – 2019. –  
№ 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://resources.today/PDF/07ECOR119.pdf (доступ 
свободный). – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. – DOI: 10.15862/07ECOR119.

8. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/production-consumption-
waste/ (дата обращения: 31.10.2023).

9. Воронкова, О.В. Экономика трансграничного сотрудничества региона Северо-Запад /  
О.В. Воронкова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2010. – № 2. – С. 24–28.

10. Лукина, О.В. Экономические механизмы сохранения биоразнообразия особо охраняемых 
природных территорий / О.В. Лукина, А.А. Курочкина // Наука и бизнес: пути развития. – М. : 
ТМБпринт. – 2019. – № 2(92). – С. 205–209.



257

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

References

1. Levin, E.A. Kompleksnaia pererabotka tverdykh bytovykh otkhodov / E.A. Levin. – M. : LAP 
Lambert Academic Publishing, 2019. – 512 s.

2. Ekologo-ekonomicheskie osnovy ustoichivogo razvitiia territorii: ekonomika : monografiia / pod 
red. A.A. Kurochkinoi. – Sankt-Peterburg : Izd. RGGMU, 2019. – 165 s.

3. Fedotova, O.V. Zagriaznenie zemel tverdymi kommunalnymi (bytovymi) otkhodami kak problema 
XXI veka / O.V. Fedotova, T.S. Demicheva // Vestnik Belgorodskogo iuridicheskogo instituta MVD Rossii 
imeni I.D. Putilina. – 2019. – № 2. – S. 10–14.

4. Kurochkina, A.A. Issledovanie pokazatelei dinamiki i struktury tverdykh otkhodov v Rossiiskoi 
Federatcii / A.A. Kurochkina, E.E. Petrova, T.V. Bikezina // Globalnyi nauchnyi potentcial. – SPb. : 
TMBprint. – 2020. – № 4(109). – S. 181–188.

5. Latypova, M.V. Analiz razvitiia sistemy obrashcheniia s tverdymi kommunalnymi otkhodami v 
Rossii: problemy i perspektivy s uchetom evropeiskogo opyta / M.V. Latypova // Natcionalnye interesy: 
prioritety i bezopasnost. – 2018. – T. 14. – № 4. – S. 741–758. 

6. Kurochkina, A.A. Analiz pokazatelei obrashcheniia s otkhodami kak otrazhenie tendentcii v 
ekonomike prirodopolzovaniia RF / A.A. Kurochkina, E.E. Petrova, E.N. Ostrovskaia // Nauka i biznes: 
puti razvitiia. – M. : TMBprint. – 2022. – № 5(131). – S. 200–204.

7. Arakelova, G.A. Issledovanie problem, vliiaiushchikh na tempy realizatcii «musornoi reformy» v 
Rossiiskoi Federatcii / G.A. Arakelova // Internet-zhurnal «Otkhody i resursy». – 2019. – № 1 [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhim dostupa : https://resources.today/PDF/07ECOR119.pdf (dostup svobodnyi). – Zagl. s 
ekrana. – Iaz. rus., angl. – DOI: 10.15862/07ECOR119.

8. Federalnaia sluzhba po nadzoru v sfere prirodopolzovaniia [Elektronnyi resurs]. – Rezhim  
dostupa : https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/production-consumption-waste/ 
(data obrashcheniia: 31.10.2023).

9. Voronkova, O.V. Ekonomika transgranichnogo sotrudnichestva regiona Severo-Zapad /  
O.V. Voronkova // Nauka i biznes: puti razvitiia. – M. : TMBprint. – 2010. – № 2. – S. 24–28.

10. Lukina, O.V. Ekonomicheskie mekhanizmy sokhraneniia bioraznoobraziia osobo okhraniaemykh 
prirodnykh territorii / O.V. Lukina, A.A. Kurochkina // Nauka i biznes: puti razvitiia. – M. : TMBprint. – 
2019. – № 2(92). – S. 205–209.

© А.А. Курочкина, А.А. Былкина, 2023



258

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

УДК 338.46 

А.А. КУРОЧКИНА, П.Н. ГОЛОВКИН 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого», г. Санкт-Петербург

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО  
РЫНКА ОБЛАЧНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

УСЛУГ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Ключевые слова: динамика выручки; кон-
центрация рынка; облачные инфокоммуникаци-
онные услуги; технологический суверенитет.

Аннотация: Цель: оценивание динамики и 
концентрации рынка облачных инфокоммуни-
кационных услуг в интересах дальнейшей раз-
работки направлений его государственной под-
держки. Гипотеза: динамика и концентрация 
рынка технологических услуг, к которым могут 
быть отнесены облачные инфокоммуникацион-
ные услуги, могут служить косвенными индика-
торами развития технологий. Ресурсы для пре-
доставления услуг облачной инфраструктуры 
можно относить к неразделяемым ресурсам. Ма-
териалы: данные ежегодных аналитических об-
зоров «Облачные сервисы» компании Агентство 
CNews Analytics (CNA) о выручке крупнейших 
поставщиков облачных услуг в России. Методы: 
дескриптивный статистический анализ выручки 
в России крупнейших поставщиков от предло-
жений облачных инфокоммуникационных ус-
луг в сегменте IaaS (услуги по предоставлению 
инфраструктуры), оценка концентрации рынка 
с использованием индекса Херфиндаля–Хирш-
мана. Результаты: выявлены положительная ди-
намика показателей российского рынка услуг по 
предоставлению облачной инфраструктуры (вы-
ручка, количество игроков) и невысокая концен-
трация рынка, что является предпосылками для 
обеспечения технологического суверенитета в 
этой области. Основными направлениями даль-
нейшего развития рынка являются: повышение 
безопасности облачных сервисов; переориен-
тация на новые рынки поставщиков оборудо-
вания и локализация производства части обо-

рудования; подготовка специалистов в области 
облачных технологий. В условиях интенсивного 
поиска вариантов импортозамещения оборудо-
вания для облачной инфраструктуры и облачных 
услуг игрокам российского рынка необходимы 
государственная поддержка, совершенствование 
нормативного регулирования. 

Введение

Научные и технические достижения послед-
них нескольких десятилетий в области техноло-
гий распределенных информационных систем 
позволяют сегодня предоставлять разноплано-
вые облачные инфокоммуникационные услуги в 
беспрецедентных масштабах [5; 6; 10; 12]. Рос-
сийский рынок облачной инфраструктуры, плат-
форм и инфокоммуникационных услуг постоян-
но развивается, предлагая пользователям новые 
сервисы. Основными потребителями облачных 
инфокоммуникационных услуг являются органы 
государственного управления, государственные 
и коммерческие организации, индивидуальные 
предприниматели, малые и средние предпри-
ятия, физические лица [4; 8; 11].

Облачные услуги позволяют компаниям 
и индивидуальным пользователям экономить 
на покупке и обслуживании собственного обо-
рудования, покупке лицензий на программное 
обеспечение, так как все необходимые ресурсы 
предоставляются провайдером через интернет. 
Кроме того, использование облачных сервисов 
дает доступ к данным и приложениям с любого 
устройства, имеющего подключение к интерне-
ту, что делает работу более удобной и мобиль-
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ной, позволяет реализовывать совместные про-
екты распределенных организаций и отдельных 
исполнителей. Использование облачных инфо-
коммуникационных сервисов, предоставляю-
щих доступ к технологиям искусственного ин-
теллекта и машинного обучения для обработки 
больших объемов данных, цифровизации управ-
ленческих процессов и роботизации рутинных 
производственных процессов, к контейнерной 
разработке и системам управления базами дан-
ных, повышает конкурентоспособность россий-
ских компаний. 

На сегодняшний день основные тренды на 
российском рынке облачных инфокоммуника-
ционных услуг широко освещаются преимуще-
ственно в тематических публикациях научно- 
популярной направленности, в интервью с клю-
чевыми игроками рынка, в аналитических обзо-
рах состояния рынка. Систематические научные 
исследования экономических аспектов развития 
и регулирования рынка облачных инфокомму-
никационных услуг в интересах обеспечения 
технологического суверенитета России практи-
чески отсутствуют.

Очевидно, что развитие отечественного 
рынка облачных услуг позволит в условиях за-
падных санкций обеспечить России технологи-
ческий суверенитет, под которым понимается 
«способность к самостоятельному обеспечению 
критически важными технологиями и продук-
цией... без формирования экономической зави-
симости» [2]. В то же время следует учитывать, 
что «при тиражировании существующих техно-
логий обеспечивается сверхлинейный рост про-
изводства при инвестировании в неразделяемые 
ресурсы. Инвестирование в развитие техноло-
гий окупается только в том случае, если создает-
ся новый продукт, на который могут быть уста-
новлены цены выше рыночных» [9]. Свойство 
разделяемости ресурса подразумевает возмож-
ность его одновременного использования раз-
личными субъектами. Примером разделяемых 
ресурсов в области инфокоммуникационных ус-
луг могут быть технологии обработки данных, 
основанные на открытом коде. К неразделяемым 
ресурсам относятся в том числе инфраструк-
турные и человеческие ресурсы. Поэтому при 
определении направлений регулирования рынка 
инфокоммуникационных технологий в интере-
сах обеспечения технологического суверенитета 
необходимо учитывать соотношение разделяе-
мых и неразделяемых ресурсов, которое опре-

деляется уровнем технологического развития 
[9]. Определение технологического развития 
на макроуровне является достаточно сложной 
задачей. Некоторые исследователи предлага-
ют использовать для этих целей результаты па-
тентных исследований и патентные ландшафты  
[1; 3; 9]. Однако такие исследования, как прави-
ло, сосредоточены на достаточно узкой техноло-
гической нише. 

Методы 

Для оценки динамики рынка проводился 
дескриптивный статистический анализ выручки 
в России крупнейших поставщиков от предло-
жений облачных инфокоммуникационных ус-
луг в сегменте IaaS (услуги по предоставлению 
инфраструктуры), рассчитывались значения 
темпа прироста, определяемые как ежегодное 
относительное изменение значения показателя 
в процентах. Для оценки концентрации рынка 
использовался индекс Херфиндаля–Хиршмана 
(HHI), который определяется как сумма квад- 
ратов долей рынка (выраженных в процентах)
наиболее крупных игроков. Наибольшее значе-
ние индекса – 10 000. HHI < 1000 – низкий уро-
вень рыночной концентрации, HHI > 1500 – вы-
сокий.

Результаты

Стандартная таксономия облачных ин-
фокоммуникационных услуг подразумева-
ет использование следующих оснований для 
классификации: функциональная модель предо-
ставления услуги, тип данных, географическое 
расположение, уровни безопасности и конфи-
денциальности, области применения, стоимость 
[6; 7]. Наиболее распространенными являются 
таксономии по модели представления: услуги 
по предоставлению инфраструктуры (IaaS –  
Infrastructure as a Service); услуги по предо-
ставлению платформенных решений (PaaS – 
Platform as a Service); услуги по предоставлению 
программного обеспечения (SaaS – Software as  
a Service). Таким образом, услуги по предостав-
лению инфраструктуры (IaaS) можно считать 
неразделяемыми.

Наибольший темп прироста суммарной вы-
ручки на российском рынке услуг IaaS был от-
мечен в 2019 году (табл. 1). Феноменальным был 
рост выручки от услуг предоставления облачной 
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инфраструктуры от компании Сбер в 2021 году –  
1675 %, со 145 000 до 2 574 000 тыс. руб. По 
данным [4], выручка поставщиков облач-
ных услуг растет быстрее, чем выручка на 
ИТ-рынке в целом. В 2022 году высокие тем-
пы роста выручки в сегменте услуг облачной  
инфраструктуры были у компаний Яндекс.Об-
лако (173 %), Ростелеком (111 %), Cloud.ru  
(92,2 %), Selectel (71 %).

Уход в 2022 году с российского рынка мно-
гих зарубежных поставщиков облачных услуг 
привел к повышению спроса на услуги россий-
ских провайдеров. Основным фактором роста 
рынка является переориентация российских кли-
ентов на отечественную облачную инфраструк-
туру. Еще одним фактором повышения спроса 
на услуги по предоставлению облачной инфра-

структуры является дефицит оборудования для 
создания крупными компаниями собственной 
инфраструктуры, обусловленный санкционной 
политикой в отношении России.

В сегменте услуг IaaS (услуги по предостав-
лению инфраструктуры) к 2022 году крупнейши-
ми игроками рынка стали российские компании 
Ростелеком, Cloud.ru (Сбер), Selectel, МТС, Ян-
декс.Облако, Крок (табл. 2). С 2018 по 2022 год 
их суммарная доля на рынке выросла с 50 % до 
71 %. Повышение индекса концентрации рынка 
в 2020 году, обусловленное, по всей видимости, 
проблемами из-за ковидных ограничений, было 
преодолено к 2022 году.

Значение индекса Херфиндаля–Хиршмана  
колеблется в пределах от 1000 (низкая концен-
трация) до 1500 (высокая концентрация), по-

Таблица 2. Динамика показателей концентрации рынка услуг IaaS  
(по предоставлению инфраструктуры), % (построено авторами по данным [4])

Компания 2018 2019 2020 2021 2022
Доля выручки компании в суммарной выручке, %

Ростелеком 15 14 22 15 23
Cloud.ru (Сбер) 0 1 7 14 18
Selectel 10 9 9 9 10
МТС 15 13 12 8 7
Яндекс.Облако 0 1 2 3 6
Крок 10 9 8 7 6

Суммарная доля крупнейших на 2022 год шести российских игроков
Ростелеком

50 % 46 % 60 % 57 % 71 %

Cloud.ru (Сбер)
Selectel
МТС 
Яндекс.Облако
Крок

Количество компаний, предоставляющих услуги
Всего 16 19 22 25 28

Индекс Херфиндаля–Хиршмана
HHI 1179 1191 1291 1011 1165

Таблица 1. Динамика выручки поставщиков на российском рынке услуг IaaS  
(по предоставлению инфраструктуры), % (построено авторами по данным [4])

Компания 2018 2019 2020 2021 2022
Суммарная выручка, тыс. руб. с НДС 15 934 151 25 550 914 38024775 56 650 893 81 821 067
Темп прироста, % – 60 49 49 44
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этому концентрация рынка услуг облачной 
инфраструктуры оценивается как невысокая, 
что является позитивным фактором его даль-
нейшего развития. Также позитивным является 
тренд роста числа компаний, предоставляющих  
услуги.

Выводы 

Позитивная в целом динамика рынка услуг 
по предоставлению облачной инфраструкту-
ры и невысокая концентрация рынка являются 
предпосылками для обеспечения технологиче-
ского суверенитета в этой области. Основными 

направлениями дальнейшего развития рынка 
являются: повышение безопасности облачных 
сервисов; переориентация на новые рынки по-
ставщиков оборудования и локализация произ-
водства части оборудования; подготовка специ-
алистов в области облачных технологий.

В условиях интенсивного поиска вариантов 
импортозамещения облачной инфраструктуры 
и облачных услуг игрокам российского рынка 
необходимы государственная поддержка, со-
вершенствование нормативного регулирования. 
Развитие отечественных облачных сервисов бу-
дет способствовать развитию бизнеса и обеспе-
чению технологического суверенитета.
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7. Rezultaty YandexCloud za 2022 god // Saĭt kompanii [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : 
https://cloud.yandex.ru/blog/posts/2023/03/financial-results-2022 (data obrashcheniia: 30.10.2023).

8. Rossiiskii rynok oblachnykh infrastrukturnykh servisov 2022 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim 
dostupa : https://survey.iksconsulting.ru/page32257739.html (data obrashcheniia: 30.10.2023).

9. Sokolov, B.V. Vzaimnoe vliianie intellektualnogo kapitala i informatcionnykh tekhnologii 
upravleniia / B.V. Sokolov, D.N. Verzilin, T.G. Maksimova, M. Chzhan // Informatika i avtomatizatciia 
[Informatics and Automation]. – 2023. – T. 22. – № 5. – S. 968–1003.

10. Verzilin, D.N. Tcifrovaia transformatciia ekonomiki: tendentcii, povedenie aktorov, modeli 
protcessov : monografiia / D.N. Verzilin, A.A. Volkova, S.A. Kalaida i dr. / pod red. V.V. Trofimova i  
S.I. Shanygina. – SPb. : Izd-vo SPbGEU, 2023. – 283 s.

11. Iurev, R.N. Informatcionnye i pravovye aspekty upravleniia biznes-protcessami v tcifrovoi 
ekonomike / R.N. Iurev, I.A. Bessmertnyi, A.S. Gruzdeva // Ekonomika. Pravo. Innovatcii. – 2023. –  
№ 1. – S. 55–62 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2023-1-
55-62 (data obrashcheniia: 30.10.2023).

12. Voronkova, O.V. Marketingovye osnovy povysheniia konkurentosposobnosti tovarov i uslug /  
O.V. Voronkova // Integratciia nauki i proizvodstva. – 2013. – № 5. – S. 10–11.

 
© А.А. Курочкина, П.Н. Головкин, 2023



263

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 339.16 

И.В. АГАФОНОВА, Е.Г. КОРНИЛЬЦЕВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛ – ЛАНДШАФТА

Ключевые слова: FMCG-рынок; ритейл-
ландшафт; импортозамещение; бизнес-экоси-
стемы.

Аннотация: В статье рассматриваются тен-
денции и факторы оптимизации базовых кон-
струкций российского ритейла, сложившиеся 
в новых экономических реалиях. Обозначены 
ключевые маркетинговые тенденции, форми-
рующие особенности розничной торговли и 
векторы дальнейшего развития отечественного 
потребительского рынка. Обращается внимание 
на роль бизнес-экосистем, а также на измене-
ния маркетингового инструментария рыночных 
игроков. Цель: выявление факторов трансфор-
мации среднесрочных перспектив современного 
российского ритейла. Задачи: оценка ситуации 
на отечественном рынке товаров повседневно-
го спроса; интерпретация восстановительного 
роста российского ритейла из реализации его 
антикризисного потенциала; уточнение поня-
тия «бизнес-экосистемы» как наиболее адек-
ватного и эффективного способа адаптации 
FMCG-торговли к внешним и внутренним шо-
кам. Гипотеза: в среднесрочной перспективе на 
российском FMCG-рынке сохранится высокая 
степень неопределенности, обусловленная дол-
говременным характером действующих факто-
ров. Результаты: рынок против ожиданий пока-
зал высокую адаптивность, что дает основания 
прогнозировать стабилизацию и последующий 
рост. Использован метод изучения статистики, 
полученной в результате маркетинговых и со- 
циологических исследований. 

Актуальность данной темы связана с обо-
стрением геополитической ситуации в мире, 
ужесточением санкционного режима, что ока-

зало влияние на рынок отечественных товаров 
повседневного спроса в 2022–2023 гг. 

Цель: выявление факторов трансформа-
ции среднесрочных перспектив современного 
российского ритейла. Задачи: оценка текущей 
ситуации на отечественном рынке товаров по-
вседневного спроса; интерпретация восстанови-
тельного роста российского ритейла из реализа-
ции его антикризисного потенциала; уточнение 
понятия «бизнес-экосистемы» как наиболее 
адекватного и эффективного способа адапта-
ции FMCG-торговли к внешним и внутренним  
шокам. 

Отдельные аспекты данной темы исследо-
вались в научных публикациях Л.А. Беловой,  
А.М. Горбачева, И.В. Таушан, О.Н. Есиной,  
Н.Н. Терещенко, А.С. Ильиной, М.В. Михай-
люк, А.Э. Москвитиной и других авторов.

Уход многих зарубежных вендоров, свора-
чивание ряда международных проектов, обру-
шение управления цепочками поставок, коле-
бания потребительского спроса от панического 
ажиотажа до выжидательного затишья летом 
2022 года – это далеко не весь перечень проблем, 
формирующих контуры российского ритейла в 
2022 году. От всех игроков рынка потребовались 
колоссальные усилия для преодоления возник-
ших сложностей. Единственным направлением, 
которое демонстрировало стабилизацию по-
требительского поведения к концу 2022 года, 
оставался рынок товаров повседневного спро- 
са – FMCG. Согласно данным NielsenIQ, по ре-
зультатам года FMCG-рынок показал тенденцию 
к росту почти на 20 % [5]. 

Однако на фоне стабилизации начали про-
являться тенденции, которые будут определять 
направление дальнейшего развития российской 
торговли. Учет данных факторов является важ-
ным условием преодоления кризисных явлений 
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в функционировании потребительского рынка. В 
качестве контекста изменений FMCG-рынка вы-
ступает макроэкономическая ситуация. К концу 
2022 года в российском потребительском секто-
ре наблюдался постепенный рост продаж, что, 
возможно, произошло из-за увеличения цен. При 
этом реальный спрос на фоне снижения покупа-
тельской способности, сужение ассортимента на 
полках магазинов после ухода многих иностран-
ных брендов продолжали оказывать негативное 
влияние на динамику российской торговли. 

Маркетинг ставит продажи в прямую зави-
симость от ассортимента: шире ассортимент – 
больше продажи, и наоборот. В ассортиментной 
линейке офлайн-магазинов в 2022 году замет-
ным становится уменьшение доли брендирован-
ной продукции, например, в непродовольствен-
ном сегменте вымывание импортных товаров 
составило более 16 % [3]. Продовольственный 
рынок с точки зрения ассортимента пострадал в 
меньшей степени.

Однако в 2023 году ситуация заметно ме-
няется: ассортимент перестает сокращаться, 
его объем стабилизируется, а по ряду категорий 
даже растет. Российским ритейлерам удалось за-
местить ушедшие бренды, прежде всего, за счет 
инвестиций в новые продукты и товары местно-
го производства. Тенденция вывода новинок на 
рынок развивается, прежде всего, под влиянием 
изменившихся покупательских потребностей. 
Интерес к местной продукции формируется у 
ритейлеров в качестве способа замещения вы-
бывшего ассортимента и поддержки местных 
производителей, а с другой стороны, у по-
требителей, поскольку отечественные товары 
дешевле импортных аналогов. За январь – ав-
густ 2023 года на FMCG-рынке было заявлено  
7337 новых брендов. Кроме того, в условиях 
геополитической нестабильности меняются 
ценностные установки производителей и потре-
бителей [2]. Место ушедших рыночных игроков 
занимают менее крупные, которые стремитель-
но наращивают свою долю рынка. Среди са-
мых эффективных локальных производителей 
заметны Synergetic, Grass, ТК Арнест, Ступин-
ский химзавод [5]. Интересным решением для 
торговых центров становится включение новых 
имен в пул привычных брендов, например, на 
модном рынке лофт-проектов молодых дизай-
неров. В ритейле изменяется тактика работы с 
ассортиментом и дистрибуцией. Основной фо-
кус FMCG-производителей смещается на раз-

витие среднего ценового сегмента и наиболее 
прибыльных товарных категорий. Традиционно 
в кризисные времена ритейл недорогого цено-
вого сегмента показывает рост. Кроме того, с 
конца 2022 г. в российском ритейле отмечается 
тенденция роста продаж собственных торговых 
марок (СТМ), активно занимающих эконом-
сегмент FMCG-рынка. Переключение потреби-
телей на более низкий ценовой диапазон стало 
распространенной стратегией экономии. Таким 
образом, принципиально меняется подход к 
покупке товаров базовой корзины. В свою оче-
редь, для ритейлеров СТМ обладают огромным 
потенциалом в качестве точки роста бизнеса и 
расширения целевой аудитории [1]. В настоящее 
время розничная торговля показывает в целом 
положительные тенденции в импортозамеще-
нии. Как следствие, продажи продемонстриро-
вали рост после нескольких месяцев падения в 
2023 г. На российском рынке в каждой десятой 
FMCG-категории ассортимент расширяется. К 
таким группам относятся, например, премиаль-
ный алкоголь и кондитерские изделия. Данное 
явление можно интерпретировать как перерас-
пределение потребительского спроса в силу 
специфики приоритетов отдельных категорий 
граждан. Почти треть российских потребите-
лей считает себя трендсеттерами, а еще 40 % 
просто любят покупать новинки [5]. Данную 
тенденцию ритейлеры могли бы использовать 
в качестве точки роста своего бизнеса, привле-
кая новые товары отечественного производства. 
Поведение покупателей постоянно трансформи-
руется. По мнению аналитиков NielsenIQ, тре-
вожные настроения российских потребителей  
2022 г. постепенно отступают, а модели эконо-
мии в текущем моменте придерживаются только 
47 % респондентов. 

Тем не менее в условиях неопределенности 
главной проблемой для сферы розничных про-
даж выступает снижение расходов покупателей: 
на фоне нарастающей инфляции население все 
же заинтересовано в способах не переплатить. 
Аналитики исследовательского холдинга «Ро-
мир» выяснили, что половина расходов росси-
ян приходится на продукты питания, при этом:  
65 % опрошенных покупают товары по акции 
или используют дисконтные карты; 54 % вы-
бирают самые дешевые марки продуктов; 49 % 
респондентов посещают магазины с более низ-
кими ценами; 41 % замещают одни товары дру-
гими [4]. 
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Благодаря тренду на экономию наиболее 
динамичным каналом продвижения товаров ста-
новится онлайн-торговля, которая утрачивает 
нишевый характер. Желание купить товар мак-
симально выгодно, не жертвуя качеством, стало 
драйвером роста данного сектора российского 
рынка. В 2022 году его увеличение составило 
примерно 40 % по сравнению с периодом панде-
мии COVID-19, что в пять раз больше мировых 
показателей. Маркетплейсы полностью пере-
вернули представление среднестатистического 
потребителя о шопинге: удобство выбора и за-
каза, широкий ассортимент, скорость доставки, 
быстрая коммуникация с покупателем делают 
онлайн-продажи локомотивом развития все-
го российского ритейла. Объективно онлайн- 
рынок помог смягчить спад в офлайн-магазинах 
FMCG. 

Заметим, что ключевым трендом, меняющим 
российский потребительский рынок, становится 
функционирование среднего и малого бизне-
са в новом организационном формате, опреде-
ляемом как бизнес-экосистема. Бизнес-экоси- 
стема представляет собой объединение на общей 
платформе собственных и/или партнерских сер-
висов компании с целью организации совмест-
ной деятельности по расширению рыночного 
предложения и повышению его качества. Ярким 
примером такого сотрудничества являются вы-
шеупомянутые маркетплейсы с их огромным ко-
личеством на одной торговой площадке произ-
водителей, поставщиков и покупателей. В сфере 
торговли это, прежде всего, Ozon, Wildberries и 
Яндекс Маркет. Экосистемы в основном кон-
центрируются на удовлетворении потребностей 
населения и не только базируются на сервисах 
торговли, но и помогают решать самые разно- 
образные личные и деловые задачи. Процесс 
слияния и поглощения рыночных участников 
смещается в сектор среднего ритейла. Фикси-
руются региональные различия по ключевым 
игрокам во многих сегментах ритейла, что сви-
детельствует о воле и реальной возможности 
конкурировать с федеральными сетями. Опыт 
прошлых кризисов вынуждает производителей к 
консолидации. Заметим, что в основе функцио- 
нирования любой бизнес-экосистемы лежат ко-
операция и сотрудничество субъектов на основе 
внедрения общих стандартов. Пользуясь общей 
инфраструктурой и клиентской базой, участни-

ки быстрее развиваются, лучше удовлетворяют 
потребности клиентов, что позволяет эффектив-
но конкурировать с сетевыми ритейлерами, ко-
торые тоже тестируют собственные экосистем-
ные подписки. По данным компании J’son & 
Partners Consulting, в 2022 г. рынок экосистем-
ных подписок в России составил 58,1 млрд руб. 
Крупнейшими экосистемами признаны Яндекс, 
МТС и Сбер.

С учетом активного развития онлайн-про-
даж традиционным магазинам приходится ис-
пользовать дополнительные креативные спо-
собы увеличения покупательского трафика: 
размещение на своих площадях пунктов выдачи 
заказов, хобби-островков, точек общественного 
питания, разработку мобильных приложений  
и пр. В условиях экономии и перераспределе-
ния потребительского спроса растущим каналом 
ритейла являются дискаунтеры, формирующие 
предложение по доступным ценам. По данным 
NielsenIQ, удельный вес дискаунтеров в прода-
жах в 2022 году превысил 55 %. Параллельно 
с этим стимул к росту показателей получили  
минимаркеты категории «магазин за углом» со 
смешанным ассортиментом, демонстрировав-
шие в 2022 году самые высокие темпы прироста 
продаж.

Таким образом, говоря о перспективах раз-
вития российского FMCG-рынка, можно ут-
верждать, что он адаптировался к новым реа-
лиям. При наличии спроса заинтересованные 
лица находят возможность создать предложе-
ние и стать бенефициарами трансформации 
рынка. Ритейлерам и производителям в пер-
спективе предстоит заниматься оптимизацией 
бизнес-процессов. Хотя объемы потребления 
на российском FMCG-рынке восстанавливают-
ся, ситуация остается непредсказуемой ввиду 
влияния на экономику внешних факторов, что 
затрудняет стратегическое планирование. К ри-
скам для отечественного ритейла можно также 
отнести волатильность курса рубля, усиление 
роли государства в регулировании рынка, не-
хватку квалифицированного персонала, влияние  
санкций. 

Несмотря на сдержанно оптимистические 
прогнозы, представляется, что российский ры-
нок в ближайшее время войдет в фазу стабили-
зации при отсутствии нового витка инфляции и 
экономических потрясений. 



266

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
MANAGEMENT

Список литературы

1. Валитова, Л.А. Выделение промышленных кластеров на основе анализа бизнес-связей: при-
мер текстильной отрасли / Л.А. Валитова, Е.Р. Шарко, М.Ю. Шерешева // Управленец. – 2021. –  
Т. 12. – № 4. – С. 59–74. – DOI: 10.29141/2218-5003-2021-12-4-5. – EDN UMDHNU.

2. Рахмеева, И.И. Духовно-нравственная парадигма: согласование принципов эффективности 
и справедливости при принятии регуляторных решений / И.И. Рахмеева, К.В. Чернышев // Journal of 
New Economy. – 2022. – Т. 23. – № 4. – С. 137–152. – DOI: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-7. 

3. Названы четыре главных тренда FMCG-ритейла в 2023 году [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://nielseniq.com/global/ru/insights/commentary/2023/chetyre-trenda-fmcg-riteyla-v-2023/
(дата обращения: 04.11.23).

4. Половину доходов россияне тратят на продукты питания [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-romir-63904.html (дата обращения: 04.11.23).

5. FMCG в 2023 – как будет развиваться российский рынок? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://nielseniq.com/global/ru/insights/analysis/2022/fmcg-v-2023-kak-budet-razvivatsya-
rossiyskiy-rynok/ (дата обращения: 04.11.23).

 
References

1. Valitova, L.A. Vydelenie promyshlennykh klasterov na osnove analiza biznes-sviazei: primer 
tekstilnoi otrasli / L.A. Valitova, E.R. Sharko, M.Iu. Sheresheva // Upravlenetc. – 2021. – T. 12. – № 4. –  
S. 59–74. – DOI: 10.29141/2218-5003-2021-12-4-5. – EDN UMDHNU.

2. Rakhmeeva, I.I. Dukhovno-nravstvennaia paradigma: soglasovanie printcipov effektivnosti i 
spravedlivosti pri priniatii reguliatornykh reshenii / I.I. Rakhmeeva, K.V. Chernyshev // Journal of New 
Economy. – 2022. – T. 23. – № 4. – S. 137–152. – DOI: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-7. 

3. Nazvany chetyre glavnykh trenda FMCG-riteila v 2023 godu [Elektronnyi resurs]. – Rezhim 
dostupa : https://nielseniq.com/global/ru/insights/commentary/2023/chetyre-trenda-fmcg-riteyla-v-2023/
(data obrashcheniia: 04.11.23).

4. Polovinu dokhodov rossiiane tratiat na produkty pitaniia [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : 
https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-romir-63904.html (data obrashcheniia: 04.11.23).

5. FMCG v 2023 – kak budet razvivatsia rossiiskii rynok? [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa :  
https://nielseniq.com/global/ru/insights/analysis/2022/fmcg-v-2023-kak-budet-razvivatsya-rossiyskiy-
rynok/ (data obrashcheniia: 04.11.23).

© И.В. Агафонова, Е.Г. Корнильцева, 2023



267

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 331.108.4 

И.О. АНТИПИНА 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Целью статьи является выявле-
ние особенностей построения профессиональ-
ной карьеры в разных сферах деятельности. В 
ходе работы были поставлены и решены следу-
ющие задачи: исследованы возможности и усло-
вия для развития карьеры в организациях разных 
сфер деятельности на примере органов государ-
ственного и муниципального управления, вуза 
и рекламного агентства; выявлены отраслевые 
особенности построения карьеры и проанализи-
ровано их влияние на динамику развития карье-
ры работника. Гипотеза исследования: успеш-
ность и динамика развития карьеры работника 
в значительной мере зависят от особенностей и 
возможностей выбранной сферы деятельности. 
В работе использовался комплекс теоретиче-
ских (анализ научной литературы, источников 
по проблеме, полученных данных, синтез) и эм-
пирических научно-исследовательских методов 
(наблюдение, нормативный метод). В результате 
исследования установлено, что отраслевые осо-
бенности в значительной степени определяют 
карьерные сценарии сотрудников. Также выде-
лен ряд общих факторов, которые существенно 
влияют на возможности и перспективы развития 
карьеры в любой современной организации вне 
зависимости от сферы ее деятельности. Пред-
ложены рекомендации по развитию системы 
карьерного менеджмента в современной орга-
низации через построение гибкой системы раз-
вития и внутреннего продвижения работников 
с учетом отраслевых особенностей и общих  
факторов. 

Введение 

В России при выборе места работы одним 
из решающих факторов является карьерное раз-
витие. Недостаток возможностей или их отсут-
ствие для карьерного развития и роста, раскры-
тия личностного потенциала являются одной 
из главных причин увольнения сотрудников из 
организации. В это же время в условиях дефи-
цита высококвалифицированных кадров для 
современных организаций одной из приоритет-
ных задач является формирование и удержание 
стабильного и вовлеченного коллектива профес- 
сионалов. То есть цели работников и потребно-
сти организаций совпадают, обе стороны заин-
тересованы в развитии сотрудника и укреплении 
его позиции в организации. Несмотря на это, 
проблема текучести кадров остается актуаль-
ной для многих организаций. В данной статье 
мы остановимся на факторе карьерного менед-
жмента в организациях. Выбор сферы деятель-
ности, особенно для представителей сквозных 
для всех сфер профессий (специалист по управ-
лению персоналом, экономист, бухгалтер и про-
чие), является не менее важным для успешности  
карьеры специалиста, чем этап выбора профес-
сии. В период поиска, выбора и активного фор-
мирования своего карьерного сценария важно 
знать и учитывать особенности и возможности, 
которые имеются для этого в выбранной сфере 
деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью научного осмысления и ана-
лиза особенностей и возможностей для плани-
рования и реализации индивидуальных карьер-
ных запросов молодых специалистов в разных 
сферах деятельности. Понимание таких особен-
ностей и возможностей позволит значительно 
снизить риски разочарования в выборе профес-
сии в целом и в выборе организации в частно-
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сти, уменьшить вероятность увольнения по этой 
причине. Специфика сферы деятельности также 
существенно влияет на особенности карьерного 
менеджмента в организации, формирование ин-
дивидуальных карьерных маршрутов.

Несмотря на то, что вопросам карьерно-
го менеджмента в настоящее время уделяется  
серьезное внимание [1; 3; 4; 6], отдельные 
аспекты управления карьерой сотрудников в 
организациях требуют дальнейших исследова-
ний. В частности, это касается важности изуче-
ния особенностей и возможностей построения 
карьеры в организациях разных сфер деятель- 
ности [2; 5; 7].

Результаты исследования и их обсуждение

Удовлетворенность человека процессом и 
результатами своей трудовой деятельности во 
многом зависит от того, насколько верно выбран 
и реализован его карьерный путь, насколько со-
ответствуют его ожиданиям текущий и преды-
дущие этапы карьеры. Карьерный путь каждого 
уникален [1, с. 199].

Возможности и перспективы выстроить 
успешную карьеру есть во всех сферах деятель-
ности. Персональный карьерный успех зависит 
от многих субъективных и объективных факто-
ров и условий. Также у каждого человека свои 
критерии оценки успешности карьеры, они в 
течение жизни переосмысливаются и могут су-
щественно меняться. Понимание особенностей, 
возможностей развития карьеры и достижения 
карьерных целей в разных сферах деятельности 
может оказать существенное влияние на выбор 
профессии, сферы деятельности, на их смену в 
течение жизни.

Рассмотрим особенности развития карьеры 
в разных сферах на примерах государственного 
и муниципального управления, вуза и рекламно-
го агентства.

На государственной и муниципальной служ-
бе порядок проведения основной части кадровых 
мероприятий (подбор и прием на муниципаль-
ную службу, аттестация, нахождение в кадровом 
резерве, ротация и т.д.) четко регламентирован 
федеральными и муниципальными законами. 
Обращение к ним позволяет понять особенности 
построения деловой карьеры государственного 
и муниципального служащего. Принцип «рав-
ного доступа граждан к государственной служ-
бе» отражен в статье 21 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ. Для 
поступления на гражданскую службу (если иное 
не установлено законом) необходимо успеш-
но пройти конкурс. Для замещения вакантных 
должностей гражданской службы на конкурсной 
основе формируются кадровые резервы соот-
ветствующих уровней государственной власти. 
Включение в кадровый резерв не предполагает 
немедленное замещение должности, но есть ре-
альные перспективы получить приглашение на 
работу в период пребывания в резерве. 

Государственные гражданские служащие в 
обязательном порядке один раз в три года про-
ходят аттестацию в целях определения их со-
ответствия замещаемой должности в порядке, 
установленном статьей 48 Федерального закона 
№ 69-ФЗ. В соответствии с федеральными за-
конами о видах государственной службы граж-
данам, проходящим федеральную государствен-
ную службу, присваиваются классные чины, 
дипломатические ранги, воинские и специаль-
ные звания.

Таким образом, карьера в сфере государ-
ственной службы – это планомерное продвиже-
ние по должностям, получение классных чинов, 
связанный с этими достижениями поэтапный 
рост дохода, достижение социального статуса 
как в госоргане, так и в профессиональной сре-
де, получение государственных и отраслевых 
наград в период службы, получение пенсии по 
выслуге лет (ее размер и порядок назначения 
устанавливаются соответствующими норма- 
тивно-правовыми актами).

Далее, рассмотрим особенности и возмож-
ности построения карьеры в высшей школе. В 
целом здесь выделяются два основных карьер-
ных трека: научно-педагогическая карьера и  
административно-хозяйственная карьера.

К числу научно-педагогических работников 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ от-
носит работников профессорско-преподаватель-
ского состава и научных работников. 

К профессорско-преподавательскому соста-
ву вузов относятся ассистенты, преподаватели, 
старшие преподаватели, доценты, профессора, 
заведующие кафедрами, деканы факультетов и 
директора институтов. По сути, это этапы гори-
зонтальной педагогической карьеры, длитель-
ность которых связана с продолжительностью 
научно-педагогического стажа и наличием уче-



269

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
МЕНЕДЖМЕНТ

ной степени. Скорость развития карьеры от ас-
систента до профессора фактически зависит 
от результатов научной деятельности работни-
ка. Возможности и скорость удовлетворения  
карьерных, финансовых амбиций молодого уче-
ного, уровень его известности в профессиональ-
ной научной среде (регионального, российского, 
международного масштаба) зависят от сферы 
научной деятельности, публикационной актив-
ности автора, актуальности и тематики его на-
учных исследований и разработок, от качества, 
глубины, масштаба и представленности идей 
автора в ведущих научных изданиях, на конфе-
ренциях, от условий вуза, конкретного научного 
коллектива, от результатов участия в грантовых 
конкурсах и проектах, от других факторов. 

Административно-хозяйственная карьера в 
вузе может быть выстроена в разных видах его 
деятельности: учебно-методическая работа, на-
учная деятельность, воспитательная и социаль-
ная работа, маркетинг образовательных услуг 
(в том числе на международном уровне), управ-
ление персоналом, работа в юридической служ-
бе, финансово-экономических подразделениях, 
службах материально-хозяйственного обеспече-
ния. Вуз предоставляет возможность выстроить 
вертикальную карьеру в одной организации в те-
чение всей профессиональной деятельности (от 
лаборанта на кафедре до директора института, 
проректора или ректора).

Важной особенностью построения карье-
ры в высшей школе является распространен-
ная практика совмещения одним работником 
одновременно нескольких должностей научно- 
педагогического и административно-хозяй-
ственного направлений. Это позволяет выстра-
ивать гибкие траектории профессионального 
роста и выбирать объемы занятости в зависимо-
сти от карьерных приоритетов в разные перио-
ды профессиональной деятельности в рамках 
одной организации на протяжении всей жизни. 
Доля работников, проработавших в одном вузе 
30, 40, 50 и более лет, в том числе со студенче-
ской скамьи, в высшей школе всегда традицион-
но высока. 

Далее, рассмотрим специфические особен-
ности и возможности построения карьеры в ре-
кламной отрасли. 

Специалист по рекламе по праву относится 
к числу креативных современных высокоопла-
чиваемых профессий. В рекламе крайне важно 
не только четко следовать инструкциям, но и 

проявлять творческий, эмоциональный подход 
к реализации проектов. Профессиональное ма-
стерство специалистов в рекламе формируется 
с приобретением практического опыта, идей и 
технологий [7]. Сочетание яркости таланта в ре-
кламе и развитых управленческих компетенций 
становится важной составляющей карьерного 
роста. Тем, кто стремится в карьерном развитии 
в рекламном бизнесе занять руководящие по-
зиции, необходимо понимать современные тре-
бования к ним. Здесь «требуется опыт работы в 
динамично развивающейся FMCG или консал-
тинговой компании; опыт успешной разработки 
и внедрения маркетинговой стратегии, страте-
гии брендов, марок товаров, профессиональных 
коммуникаций; знание механизмов достижения 
финансовых показателей; опыт ответственности 
за бюджет и навыки разработки и реализации 
стратегии работы с ключевыми клиентами; опыт 
заключения выгодных контрактов; компетенции 
в стратегическом анализе рыночных тенден-
ций» [7; 8]. Необходимы также навыки оценки  
рисков.

Для понимания специфики работы в сфере 
рекламы, требований к квалификации работни-
ков этой отрасли и их примерного функционала 
необходимо ознакомиться с текстом Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
а также с действующими профессиональными 
стандартами в этой сфере деятельности. 

Выше мы рассмотрели особенности постро-
ения карьеры в разных сферах деятельности, 
которые в значительной степени определяют  
карьерные сценарии специалистов в этих сфе-
рах. Далее, выделим ряд общих факторов, кото-
рые существенно влияют на возможности и пер-
спективы развития карьеры вне зависимости от 
сферы деятельности.

1. Значимость роли непосредственного ру-
ководителя. От него во многом зависит, оправ-
даются ли карьерные ожидания работника. От-
сутствие внимания руководителя к вопросам 
карьерного развития подчиненных может стать 
сильным демотивирующим фактором их дея-
тельности. «Влияние руководителя на карьеру 
сотрудников является определяющим» [6, с. 5].

2. Одним из самых сложных карьерных 
переходов для сотрудника остается переход на 
руководящую позицию. Это обусловлено не 
только необходимостью развития новых ком-
петенций, но и «сменой парадигмы мышления 
и установок» в целом при переходе из роли 
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эксперта в позицию руководителя группы экс- 
пертов [4, с. 22]. 

3. В период неопределенности, стреми-
тельно меняющихся технологий для ощущения 
стабильности и безопасности сотруднику важно 
понимание не только основного карьерного тре-
ка, но и возможных запасных вариантов. Стано-
вится остроактуальной концепция портфельной 
карьеры, которая выстраивается в нескольких 
направлениях деятельности и более устойчива. 

4. Сотрудник будет работать с большей от-
дачей и вовлеченностью, если у него есть по-
нимание перспектив, ресурсов и возможностей 
своего карьерного развития в организации, пу-
тей достижения профессиональных целей. 

Для успешного развития профессиональной 
карьеры организациям необходимо выстраивать 

гибкую систему развития и внутреннего продви-
жения, а сотрудникам занимать проактивную 
позицию в своей карьере, используя все возмож-
ности компании. Одним из эффективных меха-
низмов развития карьеры сотрудников является 
создание кадрового резерва. Кадровый резерв –  
это стратегический ресурс, который требует со-
хранения, обновления, пополнения и эффектив-
ного управления. 

Таким образом, мы считаем, что в любой 
сфере деятельности в настоящее время важно 
учитывать следующее: чем прозрачнее и понят-
нее выстроена система управления карьерой, 
тем легче организации выдерживать конкурен-
цию за таланты и обеспечивать оптимальный 
уровень устойчивости к динамичным изменени-
ям внешней среды. 

Список литературы

1. Антипина, И.О. Профессиональная адаптация молодых преподавателей в вузе как условие 
успешности их карьеры в системе высшего образования / И.О. Антипина // Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права. – 2022. – № 11-2. – С. 197–201 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://vaael.ru/ru/article/view?id=2550 (дата обращения: 30.10.2023).

2. Балацкий, Е.В. Постиндустриальное общество и экономика досуга: новая кадровая парадиг-
ма / Е.В. Балацкий // Journal of New Economy. – 2021. – Т. 22. – № 4. – С. 5–23. – DOI: 10.29141/2658-
5081-2021-22-4-1. – EDN VSZWNK.

3. Гозалова, А.В. «И швец, и жнец, и на дуде игрец...»: универсальны ли научно-педагоги-
ческие работники? / А.В. Гозалова, В.С. Рыжова, Л.С. Скачкова // Управленец. – 2022. – Т. 13. –  
№ 5. – С. 85–101.

4. Клушина, О. Карьерные переходы и возможные стратегии поведения при смене профес-
сиональной деятельности / О. Клушина // Современные практики карьерного консультирования. –  
2023. – № 8. – С. 20–26.

5. Новгородов, П.А. Оценка стоимости интеллектуального капитала вуза: методический  
аспект / П.А. Новгородов // Известия Уральского государственного экономического университета. – 
2019. – Т. 20. – № 1. – С. 78–94. 

6. Рощин, Д. Карьерные диалоги – необходимый навык современного руководителя /  
Д. Рощин // Современные практики карьерного консультирования. – 2023. – № 8. – С. 4–8. 

7. Смирнова, Е.Г. Проблемы кадрового обеспечения рекламных агентств / Е.Г. Смирнова // Об-
разование и право. – 2016. – № 2. – С. 60–64.

8. Шеина, Е.Г. Подходы к моделированию взаимодействия стартапов, микрофинансо-
вых организаций с бюджетным участием и крауд-платформ / Е.Г. Шеина // Наука и бизнес: пути  
развития. – М. : ТМБпринт. – 2021. – № 8(122). – С. 107–114. – EDN BFUXLR.

 
References

1. Antipina, I.O. Professionalnaia adaptatciia molodykh prepodavatelei v vuze kak uslovie uspeshnosti 
ikh karery v sisteme vysshego obrazovaniia / I.O. Antipina // Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i 
prava. – 2022. – № 11-2. – S. 197–201 [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa : https://vaael.ru/ru/article/
view?id=2550 (data obrashcheniia: 30.10.2023).

2. Balatckii, E.V. Postindustrialnoe obshchestvo i ekonomika dosuga: novaia kadrovaia paradigma / 
E.V. Balatckii // Journal of New Economy. – 2021. – T. 22. – № 4. – S. 5–23. – DOI: 10.29141/2658-5081-



271

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
МЕНЕДЖМЕНТ

2021-22-4-1. – EDN VSZWNK.
3. Gozalova, A.V. «I shvetc, i zhnetc, i na dude igretc...»: universalny li nauchno-pedagogicheskie 

rabotniki? / A.V. Gozalova, V.S. Ryzhova, L.S. Skachkova // Upravlenetc. – 2022. – T. 13. –  
№ 5. – S. 85–101.

4. Klushina, O. Karernye perekhody i vozmozhnye strategii povedeniia pri smene professionalnoi 
deiatelnosti / O. Klushina // Sovremennye praktiki karernogo konsultirovaniia. – 2023. – № 8. – S. 20–26.

5. Novgorodov, P.A. Otcenka stoimosti intellektualnogo kapitala vuza: metodicheskii aspekt /  
P.A. Novgorodov // Izvestiia Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. – 2019. –  
T. 20. – № 1. – S. 78–94. 

6. Roshchin, D. Karernye dialogi – neobkhodimyi navyk sovremennogo rukovoditelia /  
D. Roshchin // Sovremennye praktiki karernogo konsultirovaniia. – 2023. – № 8. – S. 4–8. 

7. Smirnova, E.G. Problemy kadrovogo obespecheniia reklamnykh agentstv / E.G. Smirnova // 
Obrazovanie i pravo. – 2016. – № 2. – S. 60–64.

8. Sheina, E.G. Podkhody k modelirovaniiu vzaimodeistviia startapov, mikrofinansovykh 
organizatcii s biudzhetnym uchastiem i kraud-platform / E.G. Sheina // Nauka i biznes: puti razvitiia. – M. :  
TMBprint. – 2021. – № 8(122). – S. 107–114. – EDN BFUXLR.

© И.О. Антипина, 2023



272

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023

Abstracts and Keywords

A.V. Bartsaykin, A.E. Zemskov
The Program of Additional Physical Education and Sports Orientation "Educate Yourself!"  

as a Pedagogical Condition for the Formation of Readiness for Self-Education of High School Students 
Key words and phrases: self-education; readiness for self-education; high school students; additional education 

program; physical culture and sports orientation; pedagogical condition.
Abstract: The purpose of the study is to consider the program of additional physical education and sports 

orientation "Educate yourself!" as a pedagogical condition for the formation of readiness for self-education of high 
school students. The research objectives are to define the concept of "readiness for self-education of high school 
students"; to identify the components of readiness for self-education of high school students; to analyze existing 
programs of additional education for high school students; to characterize the content of modules of the program 
of additional education of physical culture and sports orientation "Educate yourself!". The hypothesis of the study: 
the program of additional education of physical culture and sports orientation "Educate yourself!" is an important 
pedagogical condition that contributes to the formation of readiness for self-education of high school students. 
The following methods were used to solve the tasks: analytical review; analysis; comparison; generalization; 
observation. The study allowed to raise issues related to the study of the problem of formation of readiness for self-
education of high school students in additional physical education and sports orientation. The article shows the need 
to include a program of additional physical culture and sports education in the educational process of high school 
students. A meaningful description of the modules of the program of additional education of physical culture and 
sports orientation "Educate yourself!" is given.

S.I. Doroshenko, D.Yu. Levshchanova
Provincial Gymnasium of the 19th Century as the Center of the City Cultural and Educational Space 
Key words and phrases: cultural and educational space; gymnasium; 19th century.
Abstract: The purpose of the article is to prove that the domestic gymnasium of the first half of the 19th 

century was the center of the urban cultural and educational space. The objectives are to analyze the essence of 
the concept of “Cultural and educational space” in relation to the life of the provincial center of the 19th century; 
to identify the role of the gymnasium in the formation of the cultural and educational space of the city; to identify 
forms of organization of cultural and educational events in which the gymnasium played a significant role. The 
research hypothesis is based on the assumption that from the standpoint of dialogue between the cultures of the 
capital and the province, the provincial (provincial) gymnasium can be considered as the center of the urban cultural 
and educational space. Methods: analysis, synthesis, comparison, modeling. The research results are as follows: 
the significant role of gymnasium events in the cultural life of the city, the leading role of the gymnasium among 
educational institutions; the variety of forms of organizing cultural and educational events allows us to assert that 
the gymnasium of the 19th century is the center of the urban cultural and educational space.

N.N. Dubrovina
Strategies for Modeling Individual Educational Routes in the Context of Distance Learning

Key words and phrases: individual educational route; digital educational environment; distance learning 
system; orientation strategy; selection strategy; repetition strategy.

Abstract: The purpose of writing this article is to consider strategies for modeling individual educational 
routes in distance learning conditions, which contribute to flexible learning, development of abilities, and 
formation of independent and team work skills. The objective of this article is to provide a theoretical justification 
for modeling strategies: orientation strategy, selection strategy, repetition strategy. The research hypothesis is that 
modeling individual educational routes in distance learning conditions will be effective if modeling strategies are 
interconnected and interact with each other, forming a holistic and effective learning process. When conducting the 
study, theoretical methods were used – generalization, analysis, comparison and contrast. The result of the study is 
the selected strategies for modeling individual educational routes and their justification.
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V.A. Zobkov, O.M. Ovchinnikov, Lu Chan 
The Formation of Value Orientations of Chinese Teenagers: Problems and Prospects

Key words and phrases: teenagers; value orientations; China; institutions of education and socialization.
Abstract: The purpose of the article is an in-depth analysis of problematic issues that hinder the formation 

of value orientations among Chinese adolescents and the development of measures to improve social policy. The 
objectives of the article include demonstration of the relevance of the problem; clarification of a number of social 
spheres of particular importance for the formation of value orientations of teenagers in China. The hypothesis is 
as follows: reliance on the value orientations of Chinese adolescents will contribute to the formation of their 
social maturity, responsibility, and pro-social vital position. The research methods are analysis, synthesis, and 
comparison. The research results are as follows: in the course of the work, the authors come to the conclusion that 
the formation of value orientations among Chinese adolescents is a complex interaction of cultural heritage, social 
transformations and global influences. Taking into account these interrelated factors will make it possible to increase 
the effectiveness of the upbringing of Chinese teenagers, to develop an independent and responsible behavioral 
strategy for them.

E.I. Kalinin
Business Social Responsibility and Legal Education:  

The Formation of Ethical Values among Future Entrepreneurs 
Key words and phrases: social responsibility of business; education; ethics; legal education; future 

entrepreneurs.
Abstract: The relevance of the study of this problem is due to the need to form ethical values among future 

entrepreneurs within the framework of the development of social responsibility. In modern market conditions of 
management, a socially responsible business policy is a necessary condition for the formation of long-term 
competitiveness of the enterprise. In this regard, this article is aimed at identifying methodological approaches 
to the development of social responsibility of business. The methods are as follows: the research is based on a 
systematic approach to solving the problems of social responsibility of business. The purpose of the article is to 
study the existing methodological approaches to the formation of ethical values of social responsibility of business 
and the formation of their combined groups. The article identifies the elements of social responsibility, proves the 
need to teach students in the specialty entrepreneurship the basics of social responsibility of business. The materials 
presented in the article allow us to form an approach to teaching the basics of social responsibility.

V.L. Kalmanovich, Sh.R. Yusupov, R.I. Abdrashitov
The Relationship of the Value-Semantic Sphere of Personality, Health  

and Quality of Life of Students of a Technical University
Key words and phrases: value-semantic sphere of personality; spiritual and moral guidelines; quality of life.
Abstract: Modern young people do not pay enough attention to the awareness of the whole problem of creating 

a comfortable, high-quality personal life, as well as the structural content of the very concept of "Quality of life". In 
the course of our work, we set ourselves the following tasks: to study the objective characteristics inherent in human 
life; to investigate a person's desire and desire for self-realization, for life activity; to identify the main indicators 
revealing the concept of quality of life of students. 

The survey conducted by us at the stage of the ascertaining experiment included the study of relevant 
professional literature, a series of questionnaires, interviews and conversations. 

As a result of the analysis of the data of the study of students of three universities, it can be concluded that 
modern students of technical universities are responsible for their health, but not many realize the relationship 
between the state of physical health and the quality of their lives.

Е.С. Королева, Е.В. Муравьева, Л.Н. Горина, А.И. Шакирова 
Методика формирования рискологической компетенции активными методами  

у студентов профиля подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
Ключевые слова: рискологическая компетентность; учебные программы; учебный процесс; без- 

опасность.
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью в высококвалифицирован-
ных специалистах по обеспечению безопасности. В связи с этим данная статья направлена на разработку 
методики формирования рискологической компетенции у будущих специалистов по безопасности. Ведущим 
методом в исследовании данной проблемы является эксперимент по внедрению разработанной активной тре-
нинг-программы в ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», позволяющий выявить 
уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
дипломированный специалист по профилю подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях». В исследова-
нии будут принимать участие 25 студентов. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходи-
мости введения новой интерактивной среды в обучающий процесс. Результатом статьи является наглядное 
сравнение сформированности компетенций в двух исследуемых группах: контрольной, в которой изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в течение семестра проходило по стандартной рабочей про-
грамме, и экспериментальной, где было организовано введение активного тренинг-курса. Разрабатываемая 
методика направлена на практическое, опытно-ориентированное формирование рискологической компе-
тенции у дипломированных специалистов по профилю подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 
может быть полезна для преподавателей безопасности жизнедеятельности в высших учебных заведениях. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных планов, рабочих программ прак-
тик, реализуемых в рамках высшего образования.

A.D. Krivonogov, I.A. Mindubaeva, A.R. Galiullin
Civic and Patriotic Education of Students in Universities of Culture  

in Conditions of Physical Culture and Sports Activities 
Key words and phrases: civic and patriotic education; students of universities of culture; physical culture and 

sports activities; civic and patriotic identity; educational environment.
Abstract: This article examines the impact of physical activity on the civic and patriotic education of students 

in higher education institutions of culture, offering recommendations on the integration of effective methods into 
curricula, taking into account modern social challenges and the needs of students. The main purpose of the article 
is to study and substantiate effective methods of civic and patriotic education of students in universities of culture, 
in the context of physical culture and sports activities and the use of modern technologies. As a result of the study, 
the direct influence of physical culture and sports activity on the formation of civil and patriotic identity of students 
in cultural universities was revealed. In particular, methods have been developed for integrating civil-patriotic 
provisions into the educational process.

O.B. Kuznetsova
Features of Introducing Health-Saving Educational Technologies in the Digital Space of the University
Key words and phrases: health saving; health-saving technologies; health saving educational environment; 

healthy lifestyle; digital space.
Abstract: The purpose of the article is to consider the features of the introduction of health-saving educational 

technologies in the digital space of the university. The tasks include consideration of the essential characteristics of 
the concept of "health-saving educational technologies"; substantiation of the features of their implementation in the 
digital space of the university. The research methods are analysis, synthesis, and generalization. The results are as 
follows: the essential characteristics of the concept of "health-saving educational technologies" are considered; the 
features of their implementation in the digital space of the university are substantiated.

Sh.Yu. Abitova, G.Sh. Nimetulaeva
Problem-Based Learning as a Factor for Forming Professional Competencies  

of Bachelor Students in the Field of Occupational Safety 
Key words and phrases: bachelor; labor protection; problem-based learning; problem situation; educational 

process.
Abstract: The article discusses issues related to solving problem situations in the interaction of subjects of the 

educational process in the professional training of future specialists in the field of labor protection. The purpose of 
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the article is the formation of professional competencies of bachelors in the field of labor protection based on the use 
of problem-based learning technology in the educational process.

The hypothesis of the analysis is that problem-based learning, as a factor in the formation of professional 
competencies, will allow future specialists in the field of labor protection to increase the level of their competence 
in professional activities. The analysis of the studies finds confirmation of the hypothesis put forward. The main 
research methods were the method of analytical review, analysis, and generalization. An analysis of the main 
concepts of the study was carried out: “problem-based learning”, “problem situation”, “problem task”. The ways of 
creating problematic situations and tasks, as well as ways of developing professional competencies aimed at solving 
them, are substantiated. It has been revealed that problem situations form students’ interest in scientific knowledge, 
develop independence and initiative, and also contribute to the development of creative and critical thinking. The 
main methods of action for students during reproductive, algorithmic and creative activities have been identified. 
The forms of presentation of problem tasks and situations are considered. An analysis of the stages of modeling 
the problem-search activity of students during lectures and practical classes was carried out. The use of case 
technologies when performing practical research-type tasks is justified. It is concluded that problem-based learning 
is focused on the analytical and research activities of students.

N.A. Baklanova
Research Tasks in Geometry Lessons

Key words and phrases: research activity; research tasks; methodology of teaching geometry; geometry lesson.
Abstract: The aim of the work is to consider the possibilities of using research tasks in the process of teaching 

geometry. The objectives are to identify the features of the organization of research activity; to give examples 
of research tasks that can be used in geometry lessons. The research methods include analysis of educational 
and methodological literature, generalization. The result of the research is the development of research tasks in 
geometry.

O.A. Biryukova
The Formation of Students’ Pronunciation Skills through English Tongue Twisters 

Key words and phrases: English language; pronunciation skill; tongue twister; phonetics; phonetic competence; 
phonetic mistakes. 

Abstract: The purpose of the article is to describe the principles of working on tongue twisters in English 
phonetics classes at a university. In conditions of the lack of a natural language environment the problem of 
developing phonetic competence becomes especially relevant, since students experience the strongest influence 
of their native language both in terms of the sounds articulation and in relation to the use of adequate intonation 
patterns in speech. The study was aimed at solving the following tasks: to summarize the types of pronunciation 
mistakes made by students and to substantiate the importance of developing students’ pronunciation skills, including 
through tongue twisters. As a result of the study an algorithm for working on tongue twisters during phonetic warm-
up was proposed and a strategy was presented to develop one’s own tongue twisters which should meet the needs 
of a target audience. The research was carried out using the method of analyzing scientific and methodological 
literature and the method of generalizing teaching experience.

O.P. Burkanova, E.A. Levina 
Remote Support of the Process of Teaching Foreign Languages to Students of the Language Faculty
Key words and phrases: methods of teaching a foreign language; development of language and speech skills; 

digital resources; remote support of the learning process.
Abstract: The purpose of the study is to reveal the potential and role of digital resources in remote support 

of the process of teaching foreign languages at a pedagogical university. The research objectives are to study the 
functionality of digital educational resources for the organization of remote support of the process of teaching 
foreign languages and to describe the features of their use in the process of learning a foreign language for more 
effective development of language skills and speech skills of students. The research hypothesis is based on the 
assumption that the process of teaching foreign languages can be optimized through the use of digital resources with 
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appropriate functionality. In the course of the study, methods of theoretical analysis and synthesis, observation of 
the learning process were applied. The result of the study is a description of tasks when working with the TED Ed 
LingoClip resource.

A.G. Vasin, Yu.M. Vasina 
Studying the Features of Memory Impairments in Adolescent Children with Mental Retardation 

Key words and phrases: mechanical memory; voluntary memory; adolescents; mental retardation; reference 
events sheets.

Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which is to study the 
characteristics of memory in adolescents with intellectual disabilities. The objectives of the study are to identify 
the characteristics of memory development in adolescents with mental retardation, as well as the selection and 
implementation of diagnostic tools to identify the level of development of semantic and mechanical memory in 
children of this category. The hypothesis of the study was that the development of voluntary memory in adolescents 
with intellectual disabilities will be more effective if sheets of reference events are included in the correctional work, 
which will increase the effectiveness of the memorized material, as well as motivate children to succeed in learning. 
The research methods were: formative experiment and qualitative analysis of the research results. The materials, 
main provisions and conclusions of the study can be used in the practice of an educational psychologist. 

O.A. Eliseeva, N.V. Kulzhanova
The Formation of Mathematical Abilities in Children with  

General Underdevelopment of Speech in Preschool Age 
Key words and phrases: general underdevelopment of speech (ODS); preschool age; formation of mathematical 

abilities.
Abstract: This article is aimed at the formation of elementary mathematical abilities in children of 4–6 years 

old with general underdevelopment of speech. The objectives are to give an idea of mathematical actions, basics 
and techniques for further learning in general education schools, not in special correctional institutions to children 
with general underdevelopment of speech. The tasks are to develop the abilities of mental activity, logical thinking, 
memory, spatial orientation in children with general underdevelopment of speech. The hypothesis of the study is 
as follows: children with general underdevelopment of speech are more easily amenable to learning mathematics 
in a playful form of activity during the developmental period from 4 to 6 years of age. The research methods are 
as follows: teaching mathematical basics takes place in a game form with the use of bright didactic materials and 
aids (colored sets of geometric figures, counting sticks, and rulers), children's toys. Contests, relay races, quizzes 
with musical accompaniment (for the development of the auditory analyzer) are regularly held with children 
to consolidate the knowledge gained. The results are as follows: when using this technique, positive results are 
observed in children with autism (manifestation of mathematical ability, quick decision making); children with 
mental retardation (MRD) show emancipation, desire to participate in collective activities. The research is based 
on instructional and organizational work with middle and high school preschoolers between March 2021 and  
October 2023. 

S.O. Zhuikov
The Attitude of Modern Schoolchildren to Patriotic Events

Key words and phrases: patriotism; schoolchildren; value; Fatherland; orientation; patriotic education.
Abstract: The purpose of the article is to study the orientation of schoolchildren to the Fatherland as a value. 

The tasks are to identify value orientations, to determine the characteristics of students' ideas about patriotism, as 
well as to study the attitude of schoolchildren to patriotic events in modern conditions. The research methods are 
theoretical analysis of scientific literature, questionnaires, analysis and generalization of survey results. The article 
substantiates the need to strengthen educational work on the development of value orientation to the Fatherland by 
means of creative practices. As a result of the study, significant value orientations of schoolchildren, features of the 
value attitude to the Fatherland were determined.
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A.N. Ikonnikova, T.A. Timofeev
The Electronic Educational Environment as a Means  

of Individualization and Differentiation of the Learning Process 
Key words and phrases: electronic educational environment; educational process; motivation; foreign language.
Abstract: In traditional teaching, an approach to teaching is often used, as a result of which students' motivation 

for learning decreases and insufficient mastery of the material is observed. One of the key features of electronic 
learning tools is the ability to adapt them to achieve various educational goals. In this article, the authors consider 
the electronic educational environment, which is formed as a result of the systemic implementation of hybrid 
learning and the possibility of its use for the purpose of individualizing and differentiating the learning process 
of students at a university. The virtual language environment, formed through various types of exercises aimed at 
activating language skills, provides opportunities for individualization and differentiation of the educational process, 
which contributes to the language development of students and increases the motivation of students. The article 
provides examples of the use of electronic educational technologies to achieve set goals. The authors come to 
the conclusion that improving the electronic environment opens up new opportunities for personalizing learning; 
however, to achieve high results in the development and use of the electronic educational environment requires 
careful organization and systematic support from teachers.

The relevance of this study is determined by the need to update the forms and tools of the electronic 
educational environment in modern language education. The electronic educational environment provides new tools 
and technologies that allow you to adapt training to the individual needs of students, create exercises of various 
levels of complexity, use interactive and multimedia learning tools, and ensure group work and collaboration using 
electronic platforms.

The purpose of the research is to analyze the possibilities of creating an electronic educational environment in 
the conditions of language education at a university.

The research objectives include the study of the scientific literature on the problem of developing motivation in 
the process of using an electronic educational environment; generalization of tools used in the electronic educational 
environment; development of a set of exercises that help increase motivation when teaching a foreign language in 
the electronic educational environment of a language university.

The research hypothesis is the assumption that individualization and differentiation of learning will be effective 
if the capabilities of the electronic educational environment are used in the learning process, taking into account the 
characteristics and needs of each student.

The research methods are analysis of educational, methodological and pedagogical literature, empirical 
observation.

The achieved results of the work may be of interest to researchers studying modern problems of student 
motivation in the context of the actualization and development of the electronic educational environment with the 
aim of individualizing and differentiating the educational process. 

P.N. Kazberov
Competence of Penitentiary Workers in the Field of Causes  

of Conflicts Involving Convicts Representing Small Ethnic Groups 
Key words and phrases: penitentiary workers; competence; causes of conflicts; convicts; small ethnic groups; 

motives of behavior; destructive behavior; family values; traditional education.
Abstract: The problematic nature of the issue discussed in the publication of the competence of penitentiary 

workers of various services in the field of causes of conflicts involving convicts representing small ethnic 
groups is due to a certain latency of the causes under consideration. The material of the article helps to remove 
the causes of conflicts involving convicts representing small ethnic groups from the latent, hidden sphere into the 
sphere of clear and objective understanding by employees of the penitentiary system. Thus, a significant portion 
of the understanding of these reasons is determined by a number of factors. Firstly, convicts belonging to small 
ethnic groups often simply do not understand the basic requirements placed on them by representatives of the 
administration of correctional institutions. Secondly, there is a reluctance of penitentiary workers to understand 
the reasons for the behavior of the category of convicts in question. Thirdly, the features of traditional children's 
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upbringing appear, which leave an imprint on the mentality of convicts representing small ethnic groups.
Accordingly, the purpose of the study is determined – to study the above factors that determine the causes of 

conflicts of the convicts in question. This goal is achieved by solving problems to disclose each of these factors. 
In turn, the tasks are implemented by methods of studying theoretical and methodological sources and participant 
observation. Based on the results of the study, the problem of identifying a number of causes of conflicts involving 
convicts representing small ethnic groups was solved.

T.V. Kirillova, A.A. Rozhkov
Raising the Consciousness of Cadets as a Factor in Preventing Conflicts  

in Educational Organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia 
Key words and phrases: conflicts; prevention; conscious attitude; education; cadets; educational organizations 

of higher education.
Abstract: The purpose of this article is to analyze factors for preventing conflicts among cadets in educational 

organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. The solution to the problem is carried out on the basis 
of general scientific methods of analysis and generalization. The article highlights individual factors and identifies 
the education of consciousness, the formation of ideological positions, the readiness and ability of students to 
answer for socially necessary requirements as significant. A typology of conflicts is given; the distinctive features of 
conflict in educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, the specifics are highlighted and 
characterized. 

T.N. Kochetkova
The Price of Parental Failures 

Key words and phrases: family; parental role; psychological climate; aggression; parenting styles.
Abstract: The purpose of the study is to identify the connection between parents’ educational mistakes and 

their impact on the child’s life. Theoretical analysis of the literature and empirical research conducted under our 
leadership led to the following conclusions: a negative psychological family climate, inharmonious parenting 
styles, psychological rejection by adults of the parent’s role, his traumatic experience in the past, transferred to 
relationships with a partner and his own child, distort children’s ideas about other people and oneself are fraught 
with the development of psychosomatic diseases and socio-psychological disadaptation. 

L.V. Bortnikova, A.A. Bolotnikov, S.O. Smirnova 
The Role of Physical Education in Foreign Students’ Adaptation 

Key words and phrases: adaptation; foreign student; physical education; education; sports.
Abstract: This paper examines the main aspects of adaptation of foreign students to the new existing conditions 

of physical education and development. This work was relevant, since every year in Russia the number of newly 
arrived foreign students experiencing adaptation problems in new conditions is growing.

The purpose of this study was to determine physical activity as a factor in the sociocultural adaptation of 
foreign students.

Based on the goals, tasks were also identified: studying the experience of other countries in the field of 
adaptation of foreign students through physical education; analysis of literary sources and generalization of 
theoretical information on this topic. Among the research methods, the survey method was used. The surveys took 
place on the basis of the Kazan State Energy University, the Kazan State Chemical-Technological University and the 
Kazan State University of Culture and Arts.

According to the results of the study, it was revealed that for the majority of students surveyed, physical 
education classes contribute to better sociocultural adaptation.

One of the main problems of a foreign student is adaptation to a new way of life, to a new culture. This process 
is greatly facilitated by physical education and sports classes.
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L.V. Bortnikova, A.A. Bolotnikov, S.O. Smirnova
Physical Education as a Method of Combating Anxiety  

in Foreign University Students during The Adaptation Period 
Key words and phrases: global population mobility; labor migrants; prestigious higher education; global labor 

market; Russian government; foreign students; sports. 
Abstract: This paper examines the problems that foreign students face when adapting to educational activities 

at Russian universities. The relationship between their adaptation and the level of physical activity is studied. The 
purpose of the study is to establish a connection between the adaptation of first-year foreign students and their level 
of physical activity. The results of the study show that a significant percentage of foreign students experience high 
levels of anxiety, and their health, mood and activity indicators are lower compared to Russian students. The study 
also examines the impact of physical activity on students' adaptation depending on their involvement in physical 
education classes, sports clubs and competitions.

V.V. Dugina, E.A. Yakimova, T.S. Yufkina
Methods of Developing Physical Qualities of Middle School Students through Elements of Sports and Dance

Key words and phrases: lesson; physical education; exercise; sports; dance; school; technique; physical 
qualities; motor activity.

Abstract: The article presents the research work, the purpose of which was to improve the physical fitness of 
children in a secondary school based on the use of sports dances. The main objective of the work was to develop 
and test a methodology for developing the physical qualities of middle school children through elements of 
sports dance. We assumed that their use in a physical education lesson would help improve the level of physical 
fitness and increase motivation for physical education and sports activities in schoolchildren. As a result of the 
study, we determined the theoretical aspects of the methodology for developing the physical qualities of middle 
school students through elements of sports dance, and developed methodological recommendations for improving 
physical fitness based on elements of sports dance. Based on the results of the study, we came to the conclusion that 
structured dance classes contribute to the development of not only physical qualities, they have a positive effect 
on the development of communication abilities, increase the efficiency of the process of joint sports activities of 
schoolchildren, thanks to the dance basis and musical accompaniment they create a high emotional background and 
allows them to maintain interest in physical education lessons.

K.S. Ezhov, I.S. Kozlovskikh
Motivation in the Field of Motor Activity of Adolescents

Key words and phrases: motor activity; motivation; optimal level; strength characteristics; training; physical 
culture; physical exercises.

Abstract: This article describes the problems of motivation in the field of human motor activity; shows what 
is meant by the optimization of motor load; presents the main elements of optimization of motor activity; the 
principles of the application of loads; indicates that in order to control and correct the optimization of motor load in 
people with physical activity and health problems, it is necessary to take them into account differentially features. 

R.R. Abzalov, N.I. Abzalov, A.M. Valeev, R.I. Khusnetdinova 
Indicators of Physical Performance of Athletes in Different Periods of Training Activity

Key words and phrases: physical performance; test PWC170; athletes-skiers; athletes-athletes; students; sports 
training.

Abstract: It was found that the value of physical performance according to the test PWC170 and especially 
performance relative to the athlete's body weight serves as a basis to judge the high level of athletic fitness of the 
athlete at a given time. Skiers have these indicators higher than athletes in the preparatory and competitive periods 
of sports training. 
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N.N. Bumarskova, A.A. Moiseeva, A.S. Rumyantseva, R.R. Umrilov
The Influence of a Sports Psychologist in Athletes’ Training 

Key words and phrases: psychological training of athlete; role; psychologist; athlete; sport.
Abstract: This article examines the role of a psychologist in the professional career of an athlete. One of the 

important aspects in preparation for competitions is psychological and emotional attitude. Psychological preparation 
of an athlete plays an important role in achieving high sports results.

V.A. Goncharov 
Visualization as an Effective Mental Skill Implemented in  
the Process of Autogenic Training of Sportsmen-Shooters 

Key words and phrases: autogenic training; shooting from combat hand-held small arms; psychology; 
visualization; neurophysiology; psychological training of a shooter; training camp; national team; educational 
organization of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Abstract: The purpose of this paper is to consider the process of introduction of autogenic training methods into 
the process of psychological training of sportsmen-shooters, detailed consideration of the process of visualization 
of the shot and highlighting the criteria of success. To achieve the set goal, scientific and methodological literature 
and normative-legal acts were analyzed. The obtained results were subjected to quantitative and qualitative analysis 
and are presented in this article. Universal scientific principles of dialectical methodology of cognition served as the 
theoretical and methodological basis of the article. The following conclusions were made: visualization is a mental 
skill used to focus on any element of shooting technique in pre-competition, competition and recovery periods of 
sports psychological training, characterized by the athlete's ability to independently induce feelings of relaxation and 
déjà vu during performance (including under conditions of psychological tension).

N.N. Bumarskova, A.A. Moiseeva, A.S. Rumyantseva, R.R. Umrilov
The Effect of Myofascial Release on the Level of Physical and Emotional State

Key words and phrases: myofascial release; physical and emotional well-being; increased facial tissue 
elasticity; MFR effectiveness.

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of myofascial release (MFR) on university 
students. The authors consider the possibility of introducing MFR into the educational process as one of the means 
of recovery. Throughout the study, sociological research methods were used (questionnaires, surveys of female 
students) to determine their general well-being, pain, and emotional component. It was determined that MFR is 
effective for reducing pain (lactic acid withdrawal) in the area of developed muscles after physical exertion, as well 
as for the general physical and emotional state. The assessment of flexibility showed an increase in joint mobility, 
which indicates a positive effect of the use of MFR and an increase in the elasticity of facial tissues. 

T.A. Grunina, A.E. Ponomarev
Features of the Methodology for Increasing the Level of Functional Capabilities  
of the Body of Younger Schoolchildren in the Process of Recreational Swimming

Key words and phrases: recreational swimming; junior schoolchildren; functional capabilities; 
kinesisenergonomic approach.

Abstract: Recreational swimming classes for children are becoming increasingly popular. However, a positive 
effect, accompanied by an increase in the reserves of the child's body, is possible only with a reasonable approach 
to the selection of exercises and the dosing of loads. The purpose of the study was to determine the features of 
the methodology for increasing the level of functional capabilities of the body of younger schoolchildren in the 
process of recreational swimming. Research methods were used: pedagogical observation & experiment, modeling, 
physiometric testing, questionnaires, mathematical statistics. It is established that the features of the construction 
of the educational and training process are an individual approach, dosing of applied loads considering the systems 
of energy supply of muscular activity, the use of the game method, considering the principle of meaningful 
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assimilation, safety control, and encouragement. For solving the health problem, the kinesisenergonomic approach 
is determined to be the most reasonable, based on an increase in the energy potential of students and contributing, 
along with the development of special skills and physical qualities, to an increase in the level of the functional state 
of the body of younger schoolchildren. 

A.D. Krivonogov
Modern (Digital) Technologies in Physical Education and Life Safety 

Key words and phrases: physical education; digital technologies; healthy lifestyle; health monitoring; sports 
applications. 

Abstract: This paper explores the exciting journey of digital technologies in the field of physical fitness, starting 
from the era of electronic fitness equipment and reaching the virtual applications of today. The main objective 
of this study is to identify the evolution and impact of these technologies on controlling and improving physical 
fitness. The hypothesis is that current innovations in fitness will significantly change the ways in which we track our 
activity, training, nutrition and motivation. The methodology of the paper involves analyzing multiple technologies, 
examining their impact on the fitness industry, and evaluating user feedback. The findings confirm that the mobile 
app era has revolutionized physical activity by providing personalized and versatile functionality to improve health 
and fitness. 

Al-Murshedi Ahmed Waheed Hamza
The Essence of Professional Competencies of Future Graphic Artists 

Key words and phrases: competencies; professional competencies; graphic artists; competence approach; 
professional training.

Abstract: This article examines the concepts of "professional training", "readiness", "competence", and 
"professional competence" in the context of training future graphic artists. The author highlights the relevance of 
the profession of graphic artist, especially in the field of training "Stationary Graphics", and deduces the necessary 
competencies that students of this specialty should develop. The aim of the research was to study the professional 
competencies of future graphic artists and their importance for successful professional activity. To achieve this goal, 
tasks were set in the form of determining the key components of readiness of future graphic artists, analyzing the 
methods of developing professional competencies and studying the impact of training on the professional realization 
of graphic artists. The hypothesis of the study is as follows: the development of professional competencies in the 
process of training will contribute to more successful professional realization of future graphic artists. The research 
used methods of literature analysis, student surveys and analysis of professional activities of graphic artists. The 
study confirmed the importance of the development of professional competencies in future graphic artists for 
successful professional realization, which allowed us to identify the key aspects of readiness and competencies that 
should be taken into account when training students in the field of easel graphics. 

N.V. Antonov
The Formation of Competencies for Organizing Education in Conditions  

of Interaction with Social Partners among Teaching Staff in Moscow
Key words and phrases: education; social partners; cultural code in educational activities; diagnostics of 

competencies.
Abstract: The purpose of the article is to present the results of testing a diagnostic complex aimed at studying 

the instrumental competencies of teaching staff in Moscow, who were trained as heads of educational departments of 
schools and institutions of additional education. The objectives of the study, the results of which are presented in the 
article, are: assessment of the representativeness of the sample and distribution parameters, theoretical justification 
of the methodological basis for the formation of rating scales, identification of the level of formation of parameters 
characterizing the competence being studied. The main hypothesis of the study is the assumption that the degree of 
mastery of methods. The main result of the study should be considered the positive results of testing the diagnostic 
complex based on the results of assessing the distribution parameters, as well as data that characterize the identified 
level of practical components of competencies in the field of organizing education in conditions of interaction with 
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social partners. The data shows the relationship between the internal elements of this competence: skills: to identify 
potential social partners of the school, the ability to identify opportunities for improving the educational work of the 
school that can be implemented with the participation of social partners, the ability to establish interaction between 
various social partners during the implementation of projects in the field of education at school.

A. Akhmetov, T.A. Kozlova, E.V. Ryzhakova
Ways of Forming Political Identity in the Modern Socio-Cultural Space

Key words and phrases: identity; political man; intercultural interaction; postmodern era; problem of choice.
Abstract: The purpose of this article is to consider the ways of forming political identity in the modern world. 

A number of tasks follow from this goal: the analysis of factors that complicate the choice of political identity, 
identification of trends influencing the formation of political culture. Basic research methods are theoretical analysis 
and synthesis, scientific analogy, and generalization. The research hypothesis is the assumption that organized 
dialogue of cultures and critical use of technology can build a harmonious path to the formation of political identity. 
The research results are as follows: the political identity of citizens in modern society contributes to the activation of 
an individual in the public space, awareness of the significance of the interests and needs of others, and the desire to 
resolve society's problems. 

E.E. Valeeva
Invariant Content for Professionally Focused Foreign Language Course 

Key words and phrases: higher education; engineering education; professionally focused English language; 
chemical engineering.

Abstract: The article presents the content for the module of Professionally Focused Foreign Language course 
for Master’s degree students majoring in Chemical Engineering. The module content was developed based on the 
analysis of general educational courses from the Bachelor’s degree program in the same direction. The proposed 
module allows Master’s degree students from various specializations in the field of chemical engineering to obtain a 
unified set of knowledge in English that meets their professional needs.

D.R. Gilyazova 
Digital Technologies in Foreign Language Learning

Key words and phrases: digitalization; digital tools and applications; teaching foreign languages.
Abstract: Digital technologies have revolutionized every sphere of our lives. Education and the process of 

learning are not exceptions. Using digital technologies in foreign language learning has significantly enhanced 
the process. Both educators and students at all levels of education process can use these technologies to make the 
studies more creative, fascinating and fun. 

E.Yu. Girfanova
Monitoring the Results of Mastering the Basic Educational Program “Financial Management”

Key words and phrases: main educational program; work program of the discipline (practice); fund of 
assessment tools; point-rating system; students. 

Abstract: The purpose of the article is to demonstrate the experience of monitoring the results of mastering 
the main educational program “Financial Management”, to characterize the main local regulatory documents 
regulating the internal assessment of the quality of education at a university. Types of quality control for assessing 
the formation of universal, general professional and professional competencies of students are presented. The 
article outlines the principles of constructing an internal system for assessing the quality of education and shows 
the methodology of its formation at the level of an educational organization. Methods for monitoring the results of 
mastering the basic educational model by students – financial managers through a competency-based approach are 
described. The regulatory and legal framework for ensuring the implementation of OEP at the university has been 
determined.
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L.P. Dulalaeva 
Volunteering as a Way to Develop Students' Social Skills 

Key words and phrases: volunteer activity; social skills; student; volunteering.
Abstract: The relevance of the topic under study is conditioned by the problem of students' social skills 

development by involving them in new types of public volunteer activities. The aim of the article is to show our 
own experience of organizing and conducting volunteer activities in order to develop students' social skills for 
successful employment and competitiveness in the labor market. The author describes social skills in the context 
of volunteering, considering different types of volunteer activities. In the process of volunteering students have the 
opportunity to develop such social skills as: teamwork, creativity, people management skills, critical thinking skills, 
leadership and so on.

O.G. Evgrafova, F.Kh. Sakhapova 
On the Issue of the Formation of Civil Identity among Students  

by Means of a Foreign Language (from Work Experience) 
Key words and phrases: education; civic identity; foreign language; patriotism; education; student; English-

language Internet resource.
Abstract: The purpose of our research is to search for optimal means of a foreign language in order to form 

civic identity among modern students. The research hypothesis is as follows: if in the educational process of a 
university, along with traditional textbooks, current English-language Internet resources about the native country are 
used, then the formation of civic identity can move to a qualitatively new level. The following tasks were solved: 
to define the concept of “civic identity”, to analyze modern pedagogical research on the problem of educating 
civic identity; to test various sources and techniques, in particular, the English-language channel Russia Beyond, 
to solve this educational problem for students of language areas of training. The research methods include analysis, 
comparison, observation, experiment, questioning, etc. The research results are as follows: definition of the concept 
is given and the need to develop civil identity among students is substantiated; it is concluded that the process of 
forming civic identity can be successfully implemented in the educational space of a university, in particular when 
teaching a foreign language.

M.V. Korotkova, I.S. Safonov
Pedagogical Conditions for Professional Training of Students: Regional Aspect and Management Decisions 

Key words and phrases: pedagogical conditions; educational organizations of secondary vocational education; 
higher education; circumstances; motivational; personnel; material and technical; scientific and methodological; 
financial; organizational; regulatory and informational conditions; demographic indicators.

Abstract: The article discusses the main approaches to the definition of the concept of "pedagogical conditions", 
procedural components of activity, analyzes demographic indicators in the context of human resources and the 
number of students, offers solutions to economic, socio-practical and scientific-pedagogical problems. The purpose 
of this publication is to study pedagogical conditions as an opportunity to identify areas that contribute to solving 
economic, socio-practical, scientific and pedagogical problems of training, students and the shortage of teaching 
staff in the region. The hypothesis is as follows: changes in pedagogical conditions will help solve issues related to 
the outflow of personnel from the region, and will contribute to improving the efficiency of the educational process 
in educational institutions of higher and secondary vocational education. The research methods are analysis and 
synthesis, the comparative methods, and the statistical method. The results are as follows: identification of areas that 
contribute to the change of pedagogical conditions through the solution of economic, socio-practical and scientific-
pedagogical problems.

A.G. Krivoshapkina, U.V. Pavlova
Onomastic Field of Characters in Yakut Fairy Tales

Key words and phrases: onomastic field; Yakut fairy tales; proper names; semantics.
Abstract: The article examines proper names in Yakut fairy tales. The purpose of the study is to consider the 

structure of proper names in Yakut fairy tales. The objectives are to study the criteria for determining proper names. 
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The hypothesis is as follows: when studying proper names in Yakut fairy tales, the most effective is the cultural 
approach, in which a proper name is considered as a product of a certain culture. The research methods are analysis, 
synthesis, generalization, and systematization. The results are as follows: proper names of the characters in Yakut 
fairy tales are expressed by vivid national-cultural semantics, closely related to the history and culture of peoples. 

O.V. Ladisova, Liu Yang
Research on Proverbs about Summer in the Russian Language (Using the Method of Associative Experiment)

Key words and phrases: paremiological picture of the world; proverbs in Russian; proverbs about summer; free 
associative experiment.

Abstract: This article presents a study of the Russian paremiological picture of the world through the prism of 
proverbs about summer using the methods of associative and receptive experiments. Proverbs occupy an important 
place in the national identity of the Russian people, broadcasting the experience and knowledge accumulated by 
generations, first in oral, and then in handwritten and printed formats. Russian proverbs were interpreted in the 
reflection of the national identity of the Russian people, the study of the dictionary-paremiological fund about 
summer in the Russian language, as well as the analysis of a sample of proverbs about summer in the minds of 
the Russian people by the method of associative experiment. To write the article, we used: descriptive method; 
questionnaire, free associative and receptive experiments; comparative and statistical methods. The results of the 
survey by associative and receptive experiments allowed us to conclude that the selected proverbs about summer are 
not used enough in the everyday life of the Russian people, although the understanding of the semantic part is quite 
high. Perhaps this result is associated with the need to update the paremiological picture taking into account the 
modern component. The data obtained lead to an understanding of the need to improve training programs that will 
allow a better understanding of the modern national specifics of the Russian people, their current values and culture.

Е.В. Волкова, А.П. Абрашкина, А.М. Виссарионова 
K-pop феномен: семантический и жанровый анализ

Ключевые слова: корейская культура; жанровый и семантический анализ; межкультурная коммуникация; 
толерантная ориентация и интегративность; грамотное сочетание значений слов с модными музыкальными 
жанрами; смысловая и идеологическая нагрузка.

Аннотация: Эта статья сфокусирована на изучении тематики K-рор феномена в корейской музыке, а 
также стилистическом оформлении текста и музыкальном сопровождении. Актуальность исследования про-
диктована популяризацией азиатской культуры в России. Показано, что K-рор феномен – это точный музы-
кальный жанр, который несет смысловую нагрузку, обнаруживая все внутренние проблемы молодых людей. 
Новизна исследования заключается в том, что проведенный опрос среди молодежи выявил тематику подни-
маемых проблем в авторских текстах корейской поп-музыки, а именно: вопросы социальной несправедливо-
сти и материального распределения, психологические проблемы личных взаимоотношений, эмоциональная 
жизненная составляющая. Семантический и жанровый анализ песен показал, что грамотное сочетание зна-
чений слов с модными музыкальными жанрами способно воздействовать на молодую аудиторию слушателей 
и нести определенную смысловую и идеологическую нагрузку.

Е.В. Волкова, У.Е. Пинаева 
Почему мы смотрим аниме? 

Ключевые слова: фантастический сюжет; высокотехнологичная графика; особый художественный стиль; 
движение в изображении; захватывающее начало и неожиданный финал; скрытые черты характера героев.

Аннотация: Эта статья сфокусирована на анализе составляющих аниме, которые являются как раз при-
чиной, которая заставляет зрителей возвращаться к этому жанру снова и снова. Актуальность исследования 
продиктована популяризацией азиатской культуры и привлечением целевой молодежной аудитории к про-
смотру аниме-фильмов. Доказано, что информационная составляющая аниме основана на визуализации во-
просов и их решений, которые волнуют подростков и молодежь. Новизна исследования заключается в том, 
что был выполнен анализ всех составляющих характеристик, которые входят в общую структуру художе-
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ственного построения аниме. В статье решены задачи по изучению влияния аниме на сознание молодежи и 
популяризации японской культуры в мировом сообществе. И сегодня этот стиль анимации прочно перепле-
тается с искусством манги, кинематографии, настроением общественности, истории и философии. 

Ch.R. Ziganshina, T.V. Mazaeva, A.M. Aidarova, T.D. Gazizov
Theatrical Metaphors as a Way to Replenish the Vocabulary of English Political Discourse

Key words and phrases: metaphor; cognitive metaphor; political discourse; political speech; English language.
Abstract: The presented article is devoted to the study of the role of metaphor in English-language political 

discourse. The work is based on the study of speeches of political figures in which metaphor is actively used to 
form vivid and figurative utterances. The authors used the method of search, continuous sampling and the method of 
systematization of the received information. As part of the study, a hypothesis can be put forward that metaphor is 
of a cognitive nature, its role in the conceptualization of a variety of phenomena of political discourse. The research 
hypothesis is confirmed in the process of work analysis, considering all stylistic means and techniques. The results 
may be useful for researchers and teachers in the field of philology. 

E.S. Adzieva
Lexical-Thematic Classification of Arabisms in British and American English Languages

Key words and phrases: Arabisms; English; vocabulary; comparative analysis; classification; thematic areas; 
language units.

Abstract: The purpose of the article is a lexical-thematic classification of Arabisms in British and American 
English. The research hypothesis is based on the analysis of lexical units related to various thematic areas and 
identifying the features of their use in both versions of the language. The research methods are a comparative 
analysis of the vocabulary of British and American English, methods of historical and cultural analysis to identify 
the influence of sociocultural factors on the formation of lexical differences. The results of the study may be useful 
for linguists, English teachers and anyone interested in the differences between British and American English.

Wang Gang, He Mingqi
Translation Strategies of the “Catalogue of Mountains and Seas” in E.M. Yanshina’s Translation 

Key words and phrases: “Catalogue of Mountains and Seas”; translation strategies; translation by  
E.M. Yanshina; pre-translation and post-translation analysis of the text.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the translation of the “Catalogue of Mountains and Seas” 
by the sinologist philosopher E.M. Yanshina. The purpose of the paper is to consider the translation strategies of 
the “Catalog of Mountains and Seas” by E.M. Yanshina. The practical significance of the work lies in the fact that 
the materials of the article can be used in studying the history of Chinese cultural monuments. The author comes 
to the conclusion that the translation of E.M. Yanshina was created taking into account the comments of earlier 
translations, analyzing the ancient names of objects of geographical names (rivers, lakes, mountains). In translation, 
homonyms and synonyms are often used when considering geographical objects, and the author of the book turns to 
ancient texts and original names for the best options. 

E.V. Egorova, T.B. Asten
Features of Modern English-Language Scientific and Educational Discourse 

Key words and phrases: text linguistics; professional discourse; academic text; terminology; corpus linguistics.
Abstract: The purpose of this study is to consider the theoretical and practical aspects of modern English 

language scientific and educational discourse. In this study, the analysis of scientific articles and books in 
professional educational discourse is carried out; a comparative analysis of various stylistic, semantic and 
grammatical categories of English-language scientific and educational discourse is carried out. As a result, the 
features of the modern English-language scientific and educational discourse were listed and characterized. 
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S.Yu. Abramov
Fundamentals of Quality Management for the Implementation of Sustainable Urban Development Projects

Key words and phrases: quality; projects; smart city; public sector; public administration; digitalization.
Abstract: The purpose of this article is to formulate an organizational and methodological basis of quality 

management of sustainable urban development projects. The objectives are to clarify the concept of “quality 
of implementation of sustainable urban development projects”, build a model of a quality management system 
for the implementation of sustainable urban development projects, formulate a list of quality indicators for the 
implementation of sustainable urban development projects in the Russian Federation. The author confirmed the 
hypothesis about the possibility of applying the requirements of national and international standards requirements 
to form a methodological basis for managing the quality of the implementation of sustainable urban development 
projects. The research was based on general scientific and special methods of cognition. As a result, the author has 
formed the organizational and methodological foundations of quality management of implementation of sustainable 
urban development projects.

T.V. Bikezina, Yu.E. Semenova, O.V. Voronkova
Strategic Planning in Project Management under Uncertainty 

Key words and phrases: strategic planning; project management; flexible management technologies; product-
oriented strategic planning methodologies.

Abstract: Currently, Russian business is in conditions of constant changes, uncertainty and risks that are 
dynamically changing and reinforcing each other. Therefore, the methodology of strategic planning of project 
management is more in demand than ever in the current conditions. The purpose of the article is to consider 
modern methodologies of strategic planning in project management. The hypothesis of the study is based on the 
assumption that flexible and hybrid methodologies are the most effective. The main research methods in the article 
are the analysis of scientific and business literature, statistical data. According to the results of the study, the authors 
identified the main trends in strategic planning of project management. 

V.N. Vasilenko
Using Numbers of Teaching Staff of Organizations as a Component of  
the Coefficient of Realization of the Intellectual Potential of the Region 

Key words and phrases: dynamics; intellectual potential of the region; coefficient; teaching staff; realization of 
intellectual potential; regional entity; rating.

Abstract: The purpose of this article is to study the possibility of taking into account the number of teaching 
staff of organizations when calculating the coefficient of realization of the intellectual potential of the region. To 
achieve this goal, the following tasks are set and completed in the article: the formation of a statistical sample of 
regional subjects; its ranking and grouping; the construction of dynamic series for each of the grouped data sets; 
the identification of common trends. When implementing the tasks, such general scientific methods as the statistical 
methods, induction, deduction, analogy, and modeling were used. As a result of the study, it was revealed that the 
expediency of taking this indicator into account as part of the coefficient of realization of the intellectual potential of 
the region lies not in its dynamic features, but in its relatively static position in the rating of regional subjects of the 
Russian Federation. 

Yu.M. Volov
Food Inflation and Price Proportions in the Agro-Industrial Complex of Russia 

Key words and phrases: agro-industrial complex of Russia; price proportions; food inflation; trends.
Abstract: The purpose of the study is to identify the main trends in the formation of food inflation, price 

proportions in the agro-industrial complex of Russia. The objectives of the study are to determine the main elements 
of food inflation, to assess the main price proportions in the agro-industrial complex of Russia, to analyze the price 
dynamics of the domestic agrifood market in 2021–2023, to study the reasons for the increase in food inflation 
and the main factors of price growth for agricultural products, the reasons for the prevailing price proportions in 
the domestic agro-industrial complex. The hypothesis is based on the assumption that the phenomenon of food 
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inflation and price proportions in the agro-industrial complex of Russia has significant differences from the nature 
of inflationary processes in other sectors of the economy. The results are as follows: during the study, the main 
elements of food inflation were identified, the main price proportions in the agro-industrial complex of Russia 
were assessed, the price dynamics of the domestic agro-food market in 2021–2023 was analyzed, the reasons for 
the increase in food inflation and the main factors of price growth for agricultural products, the reasons for the 
prevailing price proportions in the domestic agro-industrial complex were identified. Research methods: analysis 
and synthesis, index method, graphical and tabular method, monographic method. 

G.I. Garafieva
Assessing Human Capital and Its Impact on Enterprise Profit 

Key words and phrases: added value; human capital; labor abilities of workers; sales profit; wages.
Abstract: The article is devoted to the issues of assessing the human capital of enterprises. The study set the 

following goal: based on a quantitative assessment of the human capital of enterprises and organizations of the 
Russian Federation, grouped by type of economic activity, to determine the impact of this type of capital on the 
amount of profit. The author substantiates a methodology that allows assessing human capital by calculating its 
added value. Based on the presented methodology, a comparative assessment of the human capital of enterprises and 
organizations of the Russian Federation was carried out in the context of types of economic activity and its impact 
on the amount of profit from sales was determined.

M.P. Dekina, M.P. Dekin
Problems of Modeling the Wage Dynamics in Russia in Modern Conditions 

Key words and phrases: wages; wage differentiation; trend equation; statistics.
Abstract: The purpose of the article is to conduct a statistical analysis of wage dynamics in the Russian 

Federation. Data from the Federal State Statistics Service were used as a base. A periodization of nominal and real 
wage indicators has been carried out. Real wage modeling was carried out using a trend equation based on annual 
data. Seasonal components were identified when analyzing quarterly data on nominal wages. The results obtained 
can be used to forecast wage indicators as part of monitoring socio-economic indicators.

M.P. Dekina
Analysis of Wage Variations Based on Microdata

Key words and phrases: wages; wage variation; sample observation; multilevel modeling.
Abstract: The article examines the features of wage differentiation for groups of workers with different 

characteristics. The purpose of the work is to compare the level of wage variation while identifying the grounds 
for differentiation. The analysis was performed by constructing null models within the framework of multilevel 
modeling. The calculations were made on the basis of data from a sample observation of population income and 
participation in social programs in 2021. The results obtained confirm the significant contribution to the variation in 
wages of the employee’s level of education, position and territorial factor. The results of the analysis can be used to 
assess the situation on the labor market. 

P.D. Ivanov
A Conceptual Model for Ensuring Balanced Development of the Economic  

Potential of a Regional Consumer Cooperation Organization
Key words and phrases: concept; conceptual model; balance; flowchart; economic potential; mechanism; 

cluster theory.
Abstract: The article proposes the implementation of the concept of ensuring balanced development of the 

economic potential of the regional organization of consumer cooperation, formalized in the form of a conceptual 
model, which is a flowchart. The purpose of the article is to develop a conceptual model for ensuring balanced 
development of the economic potential of a regional consumer cooperation organization. The objectives of 
the article are to build a model in the form of a flowchart, identify the causal relationship between blocks and 
indicators of an organization's economic potential, and develop a mechanism to ensure balanced development of 



288

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023

an organization from the perspective of cluster theory. The hypothesis is based on the assumption that the author's 
conceptual model is a mechanism for ensuring balanced development of the economic potential of a regional 
consumer cooperation organization from the perspective of cluster theory. The methods used are statistical analysis, 
publication analysis, and flowchart construction. The results are as follows: a model for ensuring the balanced 
development of the economic potential of a regional consumer cooperation organization from the perspective of 
cluster theory has been built and substantiated.

F.E. Karaeva, V.V. Kalitskaya, L.A. Stepanova
Assessment of the Balance of Socio-Economic Development of Municipalities of the Region

Key words and phrases: social and economic development; weight ratio; balance; rating; municipalities.
Abstract: The article discusses the socio-economic development of municipalities. The balance of economic 

indicators is assessed for 10 municipalities with the determination of the weight of each parameter and their 
subsequent standardization to identify the overall rating. This methodology makes it possible to determine the main 
priorities, weak and strong aspects of socio-economic development for the formation of development trends.

K.S. Koroleva
An Approach to Assessing the Fishery Complex as a Sustainable Ecological-Socio-Economic System 
Key words and phrases: fishery complex; sustainable development; ecological-socio-economic system.
Abstract: The purpose of this article is to study the fishing industry as a system considered in the context 

of the triad of sustainable development. The hypothesis is based on the assumption that environmental, social 
and economic factors influence the efficiency of development of the fishery complex. Research methods include 
analysis of educational and methodological literature, generalization, synthesis. Within the framework of the study, 
it can be stated that the environmental, socio-economic development of the RCC is based on taking into account 
the interaction of social, environmental and economic factors, which will make it possible to study in detail a 
sustainable environment to ensure the country's food security. 

A.A. Kurochkina, A.A. Bylkina
Approaches to Solid Municipal Waste Management: World and Russian Practice 

Key words and phrases: municipal solid waste; environmental problems; management; disposal.
Abstract: A big environmental problem in the world is the accumulation of waste. The amount of waste 

increases every year; landfills adversely affect the environment, which affects the deterioration of the environment 
and human health. To improve the quality of life of the population, it is necessary to optimize the processes of 
formation, collection, transportation, sorting and disposal of municipal solid waste (hereinafter referred to as MSW). 
First of all, for the safety of the environment in cities, it is necessary to create a concept for the disposal of garbage 
and follow it. The purpose of the paper is to study the foreign practice of processing municipal solid waste (MSW) 
and proposals for MSW management in the Russian Federation. The achievement of this goal is accompanied by 
the solution of a number of tasks: to analyze the methods of MSW disposal in the world; identify waste disposal 
problems in Russia; develop proposals for MSW management to improve the environmental situation in the Russian 
Federation. Research methods: collection and analysis of information, analogy, classification and generalization of 
the data obtained. The result of the study is proposals for improving the management of municipal solid waste in the 
Russian Federation. 

A.A. Kurochkina, P.N. Golovkin
Positive Dynamics of the Russian Cloud Infocommunication Services  

Market as a Factor in Ensuring Technological Sovereignty 
Key words and phrases: revenue dynamics; market concentration; cloud infocommunication services; 

technological sovereignty.
Abstract: The study aims to assess the dynamics and concentration of the market for cloud information and 

communication services in the interests of further developing directions for its government support. Hypothesis: 
the dynamics and concentration of the market for technological services, which may include cloud-based 
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infocommunication services, can serve as indirect indicators of technology development. Resources for providing 
cloud infrastructure services can be classified as non-shared resources. Materials: data from the annual analytical 
reviews “Cloud Services” of the CNews Analytics Agency (CNA) on the revenue of the largest cloud service 
providers in Russia. The research methods are descriptive statistical analysis of revenue in Russia from the largest 
suppliers from offering cloud infocommunication services in the IaaS segment (infrastructure provision services), 
assessment of market concentration using the Herfindahl–Hirschman index. Results: positive dynamics of indicators 
of the Russian market for services for the provision of cloud infrastructure (revenue, number of players) and low 
market concentration were revealed, which are prerequisites for ensuring technological sovereignty in this area. The 
main directions for further development of the market are increasing the security of cloud services; reorientation of 
equipment suppliers to new markets and localization of production of some equipment; training specialists in the 
field of cloud technologies. In the context of an intensive search for options for import substitution of equipment for 
cloud infrastructure and cloud services, Russian market players need government support and improved regulatory 
regulation. 

I.V. Agafonova, E.G. Korniltseva
Trends and Factors of Transformation of the Modern Russian Retail Landscape 

Key words and phrases: FMCG market; retail landscape; import substitution; business ecosystems.
Abstract: The article discusses the trends and factors of optimization of the basic structures of Russian retail 

that have developed in the new economic realities. The key marketing trends that form the features of retail trade 
and vectors of further development of the domestic consumer market are outlined. Attention is drawn to the role of 
business ecosystems, as well as to changes in the marketing tools of market players. The article uses the method of 
studying statistics obtained as a result of marketing and sociological research. 

I.O. Antipina
Features of Building a Professional Career in Different Fields of Activity

Key words and phrases: career management; young professionals; higher education; state and municipal 
service; advertising.

Abstract: Using the example of state and municipal authorities, a university and an advertising agency, the 
article examines the features of building a career in different fields of activity. Such features largely determine the 
career scenarios of employees. A number of general factors have been identified that have a significant impact on 
the opportunities and prospects for career development in any organization at the present time, regardless of its field 
of activity. Such common factors include the participation of the immediate supervisor in the employee’s career 
development. We are also talking about the need to currently orient an employee towards the concept of a portfolio 
career, which is built in several areas of activity and is highly sustainable. In addition, in a modern organization it is 
necessary to develop a career management system, build a flexible system of development and internal promotion. 
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