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ОБРАЗ «ХОРОШЕГО» И «ТРУДНОГО»  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
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бования; черты характера.

Аннотация: Целью работы стало изучение 
современных образов «трудного» и «хорошего» 
обучающегося в сознании педагога. Методы: с 
помощью онлайн-ресурса был проведен опрос 
среди действующих преподавателей. Гипотеза: 
характеристика того или иного типа обучающих-
ся будет значительно отличаться от результатов, 
полученных даже несколько лет назад. Резуль-
тат: требования к «хорошему» обучающемуся 
расширились и стали включать в себя пользо-
вание компьютером, креативное мышление и 
умение быстро ориентироваться в большом ко-
личестве изучаемой информации. «Трудный» же 
чаще приравнивается к среднему «реальному». 

Введение

На современном этапе развития замечаются 
активные процессы гуманизации, гуманитариза-
ции, информатизации и компьютеризации обще-
ства, которые влекут за собой изменения во всех 
сферах жизни человека, что непосредственно 
затрагивает институт образования [1]. Россий-
ская Федерация, как и весь мир, в последние де-
сятилетия переживает переход от индустриаль-
ного общества к обществу информационному, 
стремится соответствовать мировому развитию, 

что также влияет на отечественную педагогику.  
В наше время характеристика того или иного 
типа обучающихся будет значительно отличать-
ся от предыдущих результатов, полученных 
даже несколько лет назад. Таким образом, мо-
дель ученика должна быть иной в рамках 2023 г. 

Выделение качеств «хорошего» и «труд-
ного» ученика помогает преподавателям каче-
ственнее и эффективнее выполнять свою дея-
тельность, что способствует лучшему освоению 
ребенком учебного плана, а также выстраива-
нию качественного взаимоотношения в процес-
се обучения [2].

Методология

Целью работы стало изучение современных 
образов «трудного» и «хорошего» обучающего-
ся в сознании педагога. С помощью онлайн-ре-
сурса был создан опрос для действующих пре-
подавателей в школах. В анкету вошли вопросы, 
которые позволяют выделить основные качества 
каждого типа обучающегося с точки зрения трех 
основных аспектов (отношения к учебной дея-
тельности, поведения/адаптации в коллективе, 
наличия определенных личностных качеств).

Результаты

В работах предшественников «хорошего» 
ученика (обучающегося) чаще характеризуют 
как симпатичного, миролюбивого, вежливого, 
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честного, дисциплинированного, целеустрем-
ленного, активного и усидчивого, обладающего 
предприимчивостью, которая позволяет ему из-
влекать выгоду из любых ситуаций [3; 4]. При 
этом «идеальный» тип не всегда придержива-
ется поведенческих рамок и, как остальные, 
может проявлять «хулиганистость». Авторы 
также отмечали тенденцию среди старшего по-
коления к восприятию «хороших» обучающихся 
в первую очередь не как партнеров общения, а 
«удобных», «комфортных» и «легко управляе-
мых» детей, которые могут быть самостоятель-
ными в процессе учебной деятельности, причем 
только в тех случаях, где это позволяется самим 
педагогом [5]. Образ «трудного» обучающего-
ся очень редко затрагивается в публикациях, 
чаще – образ «реального» ученика. Он мало от-
личается от «хорошего», как правило, при ха-
рактеристике этого типа педагоги использовали  
меньшее количество прилагательных, основы-
вались больше на поведенческих чертах (акку-
ратность, тактичность, практичность, сообрази-
тельность, усталость и т.д.) [3].

Для анализа более актуальных данных, ка-
сающихся образов «хорошего» и «трудного»  
обучающегося был создан опрос для действую-
щих педагогов школ г. Мурома Владимирской 
области. В заполнении анкеты поучаствовали 
30 преподавателей женского (80 %)  и мужского 
(20 %) пола в возрасте от 20 до 65 лет. Среди 
респондентов некоторое количество согласи-
лись с мнением о разделении учеников на типы  
(30 %), при этом такая же доля опрашиваемых 
считает, что разделение существует, остальные 
же считают, что оно вовсе не нужно, ведь каж-
дый обучающийся в первую очередь является 
личностью, к которой можно найти подход. Если 
же все-таки рассматривать «хорошего» и «труд-
ного» ученика, то в первую очередь выделяются 
такие компоненты, как: успеваемость (48,3 %), 
наличие/отсутствие определенных нравствен-
ных и личностных качеств (72,4 %), общение/
отношения ученика с одноклассниками и препо-
давателями (51,7 %).

Хорошим учеником в представлении со-
временных педагогов является целеустремлен-
ный, коммуникабельный, ответственный, лю-
бознательный, вежливый, доброжелательный, 

отзывчивый обучающийся, который выполняет 
задачи в поставленные сроки, четко понимает 
требования по выполнению тех или иных за-
даний, быстро усваивает информацию, а также 
подстраивается под новые условия, грамотно 
высказывает свое мнение, умеет находить твор-
ческий подход к собственной деятельности и 
креативно мыслить. К особенностям можно 
отнести проявление лидерских качеств (40 %), 
владение компьютером и компьютерными про-
граммами (26,7 %), гибкость (3,3 %), активное 
участие в учебных дискуссиях (63,3 %), внима-
ние к окружающим (46,7 %). Также педагоги не 
отрицают наличие ситуаций, которые больше за-
висят от возраста и определенных ситуаций (не 
отвечать на уроке, бегать по коридору и т.д.).

Качества трудного ученика современным 
педагогам выделить было сложнее. Опрос пока-
зал, что грань между «хорошим» и «трудным» 
обучающимися может быть размыта, ведь не-
редко два этих типа могут обладать схожими 
качествами (100 %). Опорными аспектами в 
выделении трудного ученика стали поведение 
в коллективе и отношение к учебной деятель-
ности. Отличительными особенностями могут 
быть: отсутствие трудолюбия (63,3 %), наличие 
вредных привычек (43,3 %), плохое влияние на 
сверстников (66,7 %).

Выводы

Таким образом, можно найти много сходств 
и различий между представлениями, получен-
ными в ходе опроса, и результатами исследо-
ваний предшественников. «Хороший» обучаю-
щийся по-прежнему обладает преимущественно 
положительными личностными качествами, в 
то же время учебные требования расширились 
и стали включать в себя пользование компью-
тером, креативное мышление и умение быстро 
ориентироваться в большом количестве изучае-
мой информации. «Трудный» обучающийся рас-
сматривается современными педагогами скорее 
как совокупность нескольких типов обучающих-
ся («идеальный» и «реальный»/«трудный»), в 
некоторых случаях обладает яркими негативны-
ми особенностями (лживость, отстраненность, 
проявление агрессии и т.п.).
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Аннотация: Данная статья посвящена во-
просам развития мелкой моторики детей сред-
него дошкольного возраста как условия их ин-
теллектуального и психофизического развития. 
Целью статьи является описание самодельных 
дидактических игр и опытно-эксперименталь-
ной работы по их апробации в условиях сель-
ского центра развития ребенка. Гипотеза ис-
следования заключается в том, что применение 
самодельных дидактических игр направленного 
действия способствует интеллектуальному и 
психофизическому развитию детей среднего до-
школьного возраста. Методы, использованные 
в исследовании, включают анализ литературы, 
использование тестовых методик, математиче-
скую обработку результатов. В результате иссле-
дования была разработана серия самодельных 
дидактических игр по развитию мелкой мото-
рики дошкольников, способствующих их интел-
лектуальному и психофизическому развитию.

Развитие детей (как интеллектуальное, так 
и психофизическое) достигается в активной 
игре. Л.И. Божович с опорой на труды исследо-
вателей, изучивших проблему развития детей 
дошкольного возраста, пишет, что «ребенок-до-
школьник учится главным образом в процессе 
игры. Играя, слушая сказки и рассказы, он овла-

девает разнообразными навыками и умениями, 
осмысливает содержание и характер доступных 
его пониманию человеческих отношений» [2]. 
Р.С. Немов подчеркивает, что в играх у детей 
развивается активное мышление. У них появ-
ляется и развивается способность планировать 
свое действие, совершенствуются ручные дви-
жения и умственные операции, воображение и 
представления [5]. Именно в процессе правиль-
но выстроенной дидактической игры ребенок, 
увлекшись интересным замыслом, незаметно 
для самого себя овладевает новыми знаниями и 
умениями [4]. Игра как дидактическое средство 
представляет собой многоплановое, сложное пе-
дагогическое явление. Отметим, что разработка 
самодельных дидактических игр для достиже-
ния конкретно поставленной цели в развитии 
ребенка остается актуальной проблемой.

Нами разработана серия самодельных ди-
дактических игр, направленных на развитие 
интеллектуальных и психофизических способ-
ностей дошкольников, по заказу детского сада 
«Кыталык», находящегося в с. Чурапча Чу-
рапчинского улуса Республики Саха (Якутия). 
Представим описание некоторых из них. Игры 
основаны на национальных текстах якутско-
го народа, поскольку «без изучения основ соб-
ственной этнической культуры невозможно 
построить путь развития к общечеловеческой 
культуре» [1].

1. Игра «Сахалыы ыйдар» («Якутский ка-
лендарь») – это сказка о 12 месяцах по якутско-
му календарю. Игра представляет собой короб в 
лунках с названиями якутских месяцев, в кото-
ром катается металлический шар, его необходи-
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мо загнать в соответствующие лунки по очереди 
их наступления в течение годового цикла. Цель 
игры заключается в попадании в соответствую-
щую лунку, работая пальцами обеих рук одно-
временно, что дает возможность детям ориен-
тироваться в направлениях «вверх», «вниз», 
«вправо», «влево», «направо – вверх», «налево – 
вниз» и т.д. При этом ребенок перечисляет на-
звания месяцев по-порядку: первая лунка – «Тох-
сунньу» (январь); вторая лунка – «Олунньу» 
(февраль); третья лунка – «Кулун тутар» (март); 
четвертая лунка – «Муус устар» (апрель); пятая 
лунка – «Ыам ыйа» (май); шестая лунка – «Бэс 
ыйа» (июнь); седьмая лунка – «От ыйа» (июль); 
восьмая лунка – «Атырдьах ыйа» (август); девя-
тая лунка – «Бала5ан ыйа» (сентябрь); десятая 
лунка – «Алтынньы» (октябрь); 11 лунка – «Сэ-
тинньи» (ноябрь); 12 лунка – «Ахсынньы» (де-
кабрь). Игра держит ребенка в психофизическом 
и интеллектуальном напряжении.

2. Игра «Нэдиэлэ куннэрэ» («Дни недели»)
разработана по схеме предыдущей игры, но тре-
бует знания дней недели на якутском языке. Ре-
бенок, проговаривая правильно названия семи 
дней недели на родном якутском языке, обеими 
руками направляет дощечку так, чтобы метал-
лический шарик попадал в лунки с названиями 
дней недели: бэнидиэнньик (понедельник), оп-
туорунньук (вторник), сэрэдэ (среда), чэппиэр 
(четверг), бээтинсэ (пятница), субуота (суббота), 
еребул (воскресенье). Во время игр дети запо-
минают дни недели на якутском языке. Игра по-
могает при формировании и развитии таких по-
казателей, как внимание, память, воображение, 
скоординированность движения пальцев рук и 
прочее.

3. Игру «Остуоруйа дойдутугар» («В мире 
сказки») рассмотрим на примере распростра-
ненной якутской народной сказки «Таал-Таал 
эмээхсин» («Старушка Таал-Таал»). Игра начи-
нается с прослушивания сказки, которую читает 
взрослый. Дети внимательно слушают сказку,  
а затем приступают к игровой деятельности. 
Ребенок, пересказывая сказку своими словами, 
пальцами обеих рук направляет дощечку так, 
чтобы металлический шарик попадал в углубле-
ния с названиями персонажей сказки по очереди, 
как они появляются в сюжете сказки: «Ойбон» 
(Прорубь), «Күн» (Солнце), «Былыт» (Обла-
ко), «Тыал» (Ветер), «Хайа» (Гора), «Кутуйах» 
(Мышь), «Киһи» (Человек). От детей требуют-
ся усилие по координации движения пальцев 

обеих рук, а также запоминание содержатель-
но-логической цепочки сказки. Дидактическая 
игра «Остуоруйа дойдутугар» («В мире сказки») 
разработана с целью развития зрительно-мотор-
ной координации, логики и внимания. Также 
требуется осмысление ее содержания. Сюжеты 
якутских народных сказок для малышей просты 
и потому легко запоминаются детьми. Для из-
готовления книги используется легкий, мягкий 
и приятный на ощупь материал – фетр. Формат 
А4 имеет форму книги, так удобно ее держать и 
хранить. Фигурки в книге закрепляются липуч-
ками и кнопками, а также шнурками, которые по 
необходимости нужно завязывать или развязы-
вать, что заставляет играющего развивать гиб-
кость и динамичность пальцев рук. В процессе 
игры с книгой «Остуоруйа дойдутугар» у детей 
формируются и развиваются такие показатели 
интеллектуального аспекта, как внимание, па-
мять, воображение, логическое мышление.

Апробация разработанных самодельных 
дидактических игр проведена на базе МБДОУ-
ЦРР «Кыталык» муниципального образования 
«Чурапчинский улус» с. Чурапча республики 
Саха (Якутия). В эксперименте участвовали вос-
питанники средней группы детского сада, всего  
20 детей в возрасте 4–5 лет: десять детей соста-
вили контрольную группу и десять – экспери-
ментальную. Цель опытно-экспериментальной 
работы – провести апробацию разработанных 
самодельных игр и выявить эффективность 
их влияния на интеллектуальное и психофизи- 
ческое развитие детей 4–5 лет. Поскольку по-
следнее зависит от развитости мелкой моторики 
у детей, также выявляли уровень ее развития, 
которое  происходит в рамках игры и достига-
ется скоординированным функционированием 
нервной, мышечной и костной систем, а также 
(обычно) зрительной системой при игровой де-
ятельности.

Учитывая, что интеллектуальное и психо-
физическое развитие ребенка тесно связано с 
уровнем развитости его мелкой моторики, по-
добраны следующие методики для доказатель-
ства эффективности разработанных самодель-
ных дидактических игр: методика «Дорожки»  
Л.А. Венгера позволяет определить уровень 
сформированности внимания и контроля за 
собственными действиями; тест «Копирование 
группы точек» Керна-Йерасика, который вы-
являет общий уровень психического развития, 
развития мышления, а также умение слушать, 
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выполнять задания по образцу; методика «До-
мик» Н.И. Гуткиной, которая выявляет умение 
ребенка ориентироваться по образцу, точно его 
копировать, определить особенности развития 
непроизвольного внимания, пространственного 
восприятия, сенсомоторной координации и мел-
кой моторики рук.

Опытно-экспериментальная работа по 
апробации самодельной дидактической разви-
вающей игры проведена в три этапа: констати-
рующий, формирующий и контрольный. Кон-
статирующий этап выявил, что у детей среднего 
дошкольного возраста в экспериментальной и 
контрольной группах преобладают низкий и 
средний уровень развития мелкой моторики. 
Низкий уровень обнаружен в обеих группах 
у 48 % участников эксперимента, средний – у 
52 %, высокий уровень не диагностирован. При-
нимая во внимание возрастные и индивидуаль-
ные особенности детей 4–5 лет, была создана 
серия самодельных дидактических игр «Суол» 
(«Лабиринт»), «Сайыннарар кебуер» («Разви- 
вающий коврик»), «Сайыннарар кинигэ» («Раз-
вивающая книжка»). 

На формирующем этапе экспериментальной 
группе было предложено детям поиграть на са-
модельных дидактических играх. Процесс игры 
понравился детям, они увлеченно играли под на-
блюдением воспитателей. Данный этап выявил 
положительную динамику в показателях детей, 
составляющих экспериментальную группу.  
В процессе выполнения диагностических за-
даний у них улучшились двигательные каче-
ства: точность, координация, ловкость, сила, 
гибкость, состояние общей моторики. У детей 
также улучшилось умение контролировать соб-
ственное движение и с легкостью выполнять 
изолированные движения пальцами, при необ-
ходимости синхронизировать их. Снизились по-
казатели мышечного напряжения, скованности, 
замедленности выполнения движений. Резуль-
тат показал, что у детей, участвующих в экспе-
рименте, повысились внимание, мыслительная 
активность, пространственное восприятие, уме-
ние слушать и запоминать.

Контрольный этап опытно-эксперименталь-
ной работы показал, что произошел качествен-
ный скачок в развитии навыков мелкой моторики 

у испытуемых детей, что подтверждает проис-
ходящие качественные положительные измене-
ния в их развитии. В экспериментальной группе 
средний уровень развитости мелкой моторики 
рук испытуемых от общего количества составил 
80 %, а в контрольной группе – 56 %. Кроме того, 
в экспериментальной группе динамика высокого 
уровня развития мелкой моторики рук состави-
ла 8 % по сравнению с контрольной, у которой 
высокий уровень не был выявлен. Показатель 
«низкий уровень» в экспериментальной группе 
снизился на 20 % по сравнению с показателем 
контрольной группы. 

Полученные данные были подвергнуты 
проверке методами математической статистики. 
Критерий Фишера показал статистическую зна-
чимость полученных эмпирических результатов 
на 5 % уровне допустимости ошибки.

Опираясь на результаты опытно-экспери-
ментальной работы, делаем вывод о том, что 
разработанные нами самодельные дидакти- 
ческие игры являются эффективным средством 
интеллектуального и психофизиологического 
развития детей среднего дошкольного возраста. 
Для разработки нами дидактических игр учиты-
вали направленные на развитие координации и 
синхронизацию движения мелких мышц обеих 
рук. В процессе игры особое внимание необхо-
димо было уделить контролю точности выпол-
нения движений рук в ускоренном темпе при 
повторениях.

В заключение можно констатировать, что в 
результате использования самодельных дидак-
тических игр произошли качественные положи-
тельные изменения в развитии мыслительной 
деятельности, физического тела и психоэмо- 
ционального состояния участников эксперимен-
та. Дети научились контролировать и выполнять 
изолированные движения пальцами, при необ-
ходимости синхронизировать их, избавились от 
мышечного напряжения, скованности движе-
ний, улучшились их память и внимание.

Таким образом, для повышения интеллек-
туального и психофизического развития детей 
дошкольного возраста можно эффективно ис-
пользовать разрабатываемые самодельные ди-
дактические игры в условиях дошкольных обра-
зовательных организаций.
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Аннотация: Статья посвящена исследова-
нию мотивационного управления молодыми 
преподавателями колледжа. В условиях совре-
менного образования важность мотивации как 
для студентов, так и для преподавателей ста-
новится все более очевидной. Цель исследова-
ния – анализ мотивационного управления для 
повышения эффективности работы молодых 
преподавателей колледжа. Задачи исследова- 
ния: изучить теоретические основы мотива-
ционного управления в образовательной среде 
и выявить ключевые факторы, влияющие на 
мотивацию молодых преподавателей. Гипоте-
за заключается в том, что внедрение целена-
правленной системы мотивационного управле-
ния, основанной на индивидуальном подходе и  
карьерном росте, значительно повысит уровень 
вовлеченности и производительности молодых 
преподавателей в колледже. Методы исследо-
вания: анкетирование и интервью с молодыми 
преподавателями для определения их мотиваци-
онных предпочтений, а также литературный об-
зор по теме мотивации в образовательной сфере.

В ходе исследования было выявлено, что 
ключевыми аспектами мотивации молодых пре-
подавателей являются возможности для про- 
фессионального развития, участие в научных 
проектах и прозрачность карьерного роста. 

Образование является важнейшим компо-
нентом любого общества, и преподавателей 
средних профессиональных и высших учебных 
заведений можно отнести к социальным работ-
никам, работа которых связана с «умственным 

трудом». Преподаватели колледжей, как пра-
вило, наиболее склонны к обладанию ценны-
ми человеческими ресурсами (особенно моло-
дые). В системе образования большое внимание 
уделяется молодым преподавателям, которые 
считаются будущим образовательной среды  
страны.

Специалисты в этой сфере развиваются бы-
стро и качественно благодаря ключевой роли 
некоторых факторов. Особенно активные ис-
следования в экономике и психологии связаны с 
мотивационным управлением молодыми препо-
давателями. Большинство из этих исследований 
в экономике фокусируется на системах оплаты 
труда, тогда как исследования в области психо-
логии концентрируются на преподавателях, от-
вечающих за удовлетворенность и чувство вы-
полненного долга.

Мотивация подразделяется на мотивацию 
внутреннего человеческого компонента и по-
ощрение прогресса в побуждении людей к со-
знательным действиям и достижению целей, 
установленных средними профессиональными 
образовательными учреждениями. Эта концеп-
ция включает в себя три ключевых элемента:

– мотивация как психологический про-
цесс;

– мотивация как проявление сознательно-
го поведения;

– мотивация, направленная на интересы 
организации.

Для успешного обучения необходима мо-
тивация. Преподаватель, который мотивирован, 
видит мир иначе, в отличие от того, кто просто 
выполняет свои обязанности. В образователь-
ном процессе мотивация стимулирует актив-
ность, формирует позитивное отношение и слу-
жит инструментом для вдохновения педагогов. 
Преподаватель должен ставить перед собой и 
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своими студентами амбициозные задачи, пред-
лагая им конкретные действия для достижения 
выдающихся результатов.

Теория мотивации Маслоу дает более под-
робное описание того, как мотивация влияет на 
систему молодых преподавателей колледжей, 
обеспечивая более детальное понимание фак-
торов, которые формируют их практики моти-
вационного управления. Основные потребности 
человека, включая жилье, воду, санитарию, без-
опасность, принадлежность и уважение, необхо-
димо удовлетворять в первую очередь. Только 
после этого люди могут стремиться к потребно-
стям высшего порядка, таким как самореализа-
ция [4].

Самореализацию в обучении лучше опреде-
лить как проявление человека, который чего-то 
достиг, это считается одним из наиболее важных 
факторов мотивации преподавателей. Согласно 
различным теориям удовлетворение основных 
потребностей является важнейшим компонен-
том, помогающим преподавателям развивать 
свое профессиональное поведение и личные до-
стижения, тогда как удовлетворение основных 
потребностей является прямым внешним стиму-
лом, мотивирующим студентов на достижение 
наилучших результатов [4].

Внешние стимулы служат более слабым 
стимулом для мотивации в краткосрочном пери-
оде по сравнению с внутренними. В долгосроч-
ной перспективе преимущество достигается за 
счет перспективы. Мотиваторы долгосрочного 
действия, включая стремление к достижениям, 
признание, удовлетворение от работы, ответ-
ственность и карьерный рост, вероятно, будут 
иметь большую мотивационную силу, чем от-
ношения между коллегами, условия труда или 
материальное вознаграждение. Преподавателям 
предоставляются стимулы, которые приводят 
к удовлетворению работой, но не к реальному 
опыту преподавания. Удовлетворение базовых 
потребностей может стимулировать производи-
тельность и усилить мотивацию, но для долго-
срочной мотивации этого недостаточно. Для 
преподавателей колледжей важна индивиду-
альная поддержка, включая признание их до-
стижений, возможности для карьерного роста 
и методы, способствующие развитию их про-
фессиональных компетенций. Преподаватели 
должны часто размышлять об относительной 
эффективности внутренних и внешних стиму-
лов в мотивации своих обучающихся, а также 

о соответствующей взаимосвязи между вну-
тренними и внешними стимулами к мотива- 
ции [3].

Для преподавателя важна внутренняя мо-
тивация, которая может основываться на четко 
определенных и самодостаточных целях. Цели, 
которые подразумевают активное участие и во-
влеченность, приносят наибольший результат, 
особенно если они сложные и конкретные. Эф-
фективная обратная связь помогает получить 
ясное понимание и направление. Ключевым 
элементом мотивации является самоэффектив-
ность, формируемая четырьмя основными фак-
торами: физиологическое и эмоциональное со-
стояние, поддержка и поощрение окружающих, 
практический опыт и знания, полученные от 
других. Элементы этого текста коррелируют с 
иерархией потребностей по Маслоу, что акцен-
тирует связь между внешними и внутренними 
мотивационными аспектами [2].

В рассматриваемой научной работе ключе-
вое место занимает управление, рассматрива-
емое как тщательно проработанный процесс с 
целью достижения конкретного результата, при 
этом цель – это личная и конкретная цель, на-
правленная на решение задач преподавателя. 
Рассматриваемая тема уходит корнями в моти-
вационный менеджмент, который также способ-
ствует достижению целей преподавателями кол-
леджа. Таким образом, критической проблемой, 
требующей решения, является образовательный 
контекст, в котором необходим мотивационный 
менеджмент, и несовершенная программа, под-
держивающая мотивационное развитие моло-
дых преподавателей [2].

Следует упомянуть, что для мотивации мо-
лодых преподавателей колледжа предложены 
два ключевых метода:

1) моральное стимулирование;
2) материальное поощрение.
В первой ситуации можно максимально 

полно использовать стимулы, такие как: личная 
благодарность руководства учреждения; уча-
стие в процессе рецензирования документов, 
разработок, программ; отбор в члены жюри тех 
или иных конкурсов; предоставление соответ- 
ствующего права на преподавание курсов до-
полнительного профессионального образова-
ния; разрешение на проведение дополнитель-
ных занятий и т.д. Использование инструмента 
во втором случае может включать в себя компен-
сационное участие педагогов в региональных, 
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всероссийских и международных конференци-
ях, предоставление поощрительных премий по 
итогам работы, премирование за трудовые ре-
зультаты.

При этом следует подчеркнуть, что энтузи-
азм преподавателя не должен быть неоправдан-
но высоким. Для стимулирования мотивации 
молодых преподавателей, их преподавательской 
деятельности и профессионального поведения 
крайне важно учитывать три фактора: разум-
ную нагрузку, разумную заработную плату, раз-
умный карьерный путь и доступность учебных  
материалов [5].

В области психологии управления суще-
ствует множество теорий, каждая из которых 
имеет свои преимущества и применение. Осо-
бенно выделяется двухфакторная теория, кото-
рая идеально подходит для профессионального 
развития молодых преподавателей вузов, учи-
тывая их научную и содержательную работу. Ее 
применение может стать мощным стимулом для 
профессионального роста молодых преподава-
телей [5].

Американский бихевиорист Фредерик Герц-
берг предложил двухфакторную теорию мотива-
ции на рабочем месте. Основываясь на этой тео-
рии, он создал «метод ключевых дел», исследуя 
мнения инженеров и бухгалтеров. Его исследо-
вания показали, что определенные особенности 
рабочей деятельности связаны с чувством лич-
ной ценности и самореализации работника, что 
способствует его удовлетворению от работы. 
Важность самореализации особенно актуальна 
для молодых педагогов, так как это стимули-
рует их стремление повышать производитель-
ность [7]. Однако некоторые аспекты работы, 
такие как корпоративная политика, технические 
проблемы, уровень зарплаты, взаимоотношения 
с коллегами и условия труда, могут вызвать не-
удовлетворенность среди сотрудников. Отсут-
ствие негативных факторов имеет решающее 
значение для сохранения удовлетворенности 
работника своей работой, так как не требует от 
него какой-либо мотивации, как и не требует ка-
кого-либо повышения уровня мотивации [1].

Руководство образовательного учреждения 
должно сосредоточиться на уникальных задачах 
и обязанностях, над выполнением которых рабо-
тают сотрудники и работники, чтобы повысить 
удовлетворенность работой. Руководство долж-
но уделять первоочередное внимание рабочей 
среде и условиям труда, чтобы устранять недо-

вольство, а не решать его напрямую [1].
Профессиональная устойчивость молодых 

преподавателей колледжей во многом зависит 
от включения гигиенических факторов в их 
учебную программу, что является важнейшим 
условием их успеха на уроке. Современные пре-
подаватели колледжей в нашей стране, обладая 
высшим образованием, в начале своей карьеры 
сталкиваются с рядом личных и профессиональ-
ных вызовов. К таким вызовам относятся семей-
ные обязанности, такие как забота о детях, под-
держка родителей и сохранение своего здоровья. 
По данным недавнего опроса 75,18 % молодых 
преподавателей высказали недовольство своим 
доходом, а 55,04 % не удовлетворены своим те-
кущим профессиональным положением.

Преподаватели, несмотря на их активную 
учебную деятельность, часто сталкиваются с 
финансовыми проблемами, прибегая к помощи 
родителей. После достижения определенных 
успехов в карьере их первостепенной задачей 
становится получение адекватной зарплаты, от-
ражающей вложенные усилия. Финансовое воз-
награждение играет важную роль в мотивации 
молодых преподавателей в колледжах.

Жилье является ключевой потребностью 
для любого человека, и его наличие часто корре-
лирует с карьерным ростом. Тем не менее из-за 
дефицита жилья и роста цен на недвижимость 
молодым преподавателям становится сложнее 
приобрести свое жилье. Хотя правительство пы-
тается решить эту проблему через создание на-
копительных жилищных фондов, такой подход 
не всегда соответствует потребностям молодых 
педагогов, особенно тех, кто только начал свою 
карьеру и не имеет длительного стажа. Жилищ-
ная проблема остается актуальной для молодых 
преподавателей и влияет на их мотивацию в об-
разовательной сфере.

Профессиональные качества преподавателя 
служат фундаментом для развития педагоги- 
ческой карьеры, являясь отражением основных 
черт его личности. Однако мотивация и стремле-
ние к профессиональному росту могут угасать, 
особенно у молодых специалистов, которые 
ищут автономию в своем развитии. Важно под-
держивать их, не забывая при этом о моральных 
и профессиональных принципах. Учебные за-
ведения должны обеспечивать благоприятную 
среду для обучения студентов, в которой препо-
даватели могут реализовывать свои знания на 
практике. Самосознание и самообучение играют 
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ключевую роль в формировании устойчивых 
профессиональных качеств преподавателя. Не-
смотря на ожидания со стороны общества и сту-
дентов, основные профессиональные качества 

остаются стабильными. Но важно понимать, 
что, хотя профессиональные характеристики 
важны, они не являются единственным критери-
ем оценки преподавателя.
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Аннотация: В статье исследуется пробле-
ма формирования нравственных представлений 
о семье у детей младшего школьного возрас-
та. Целью исследования является определение 
потенциала проблемно-игровых ситуаций в 
формировании нравственных представлений 
о семье у младших школьников. В ходе иссле-
дования предложен критериально-диагности- 
ческий инструментарий, позволяющий вы-
явить исходный уровень сформированности 
нравственных представлений у детей младшего 
школьного возраста. Эффективность проведен-
ного эксперимента обеспечивалась использова-
нием комплекса проблемно-игровых ситуаций, 
нацеленных на формирование представлений о 
семейных ценностях, ролевых позиций в семье, 
значимости семьи в жизни каждого человека, о 
проявлении взаимопомощи и поддержки членов  
семьи. 

В ряде нормативных документов (Феде-
ральный государственный стандарт начального 
общего образования, Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания граждани-
на России, Стратегии развития воспитания до  
2025 г. и т.д.) выдвигаются задачи, направлен-
ные на укрепление и популяризацию института 
семьи, формирования традиционных семейных 
ценностей (уважение, взаимопомощь, милосер-
дие, верность и т.д.) и нравственных представ-

лений о семье. 
В исследованиях И.Б. Буянова [4], С.Н. Гор- 

шениной [3], О.Г. Груздовой [1], И.А. Неясо-
вой [3], Т.Н. Приходченко [4], Н.Е. Стеняко-
вой [2], Н.Г. Спиренковой [4], Л.А. Сериковой [3], 
Л.Ю. Савиновой [2], А.А. Чистяковой [2] отме- 
чается, что на основе сформированных нрав-
ственных представлений о семье формируются 
нравственная мотивация деятельности, способ-
ность эмоционально переживать человеческие 
отношения в семье, опыт следования приня-
тым нравственным семейным ценностям в соб-
ственном поведении, уважение к окружающим 
близким и семейным традициям, чувство ответ-
ственности за свои поступки в семье, готовность 
к будущей семейной жизни. Однако трансфор-
мация семейных отношений и перестройка цен-
ностной иерархии в семье позволяют рассма-
тривать процесс формирования нравственных 
представлений о семье у младших школьников 
как проблемный и противоречивый процесс.

Исследование проблемы формирования 
нравственных представлений у детей младше-
го школьного возраста проводилось в рамках 
опытно-экспериментальной работы на базе 
МОУ «Луховский лицей» в Саранске. Участни-
ками эксперимента выступали 50 детей млад-
шего школьного возраста в возрасте 8–9 лет. 
На основе выделенных в ходе исследования 
критериев и показателей были определены 
уровни сформированности нравственных пред-
ставлений о семье у детей младшего школьного  
возраста. 

Дети младшего школьного возраста с вы-
соким уровнем сформированности нравствен-
ных представлений имеют полное понимание  
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системы родства, владеют понятием семьи, 
имеют представления об обязанностях членов 
семьи, о семейных традициях, интересах чле-
нов семьи, с доверием относятся к членам се-
мьи, проявляют ярко выраженные позитивные 
эмоции, заботу и уважение к старшим членам  
семьи.

Младшие школьники со средним уровнем 
имеют неполные представления об обязанно-
стях членов семьи, слабое представление об 
интересах и увлечениях членов семьи, тради-
циях семьи, не всегда правильно разграничива-
ют традиционное распределение обязанностей, 
не демонстрируют доверительное отношение к 
членам семьи, проявляют заботу и уважение к 
старшим  членам семьи после обращения вни-
мания в конкретной ситуации.

Младшие школьники с низким уровнем 
сформированности нравственных представле-
ний о семье не знают обязанности членов се-
мьи, основополагающие семейные традиции, 
не учитывают интересы членов семьи, не про-
являют заботу и уважение к старшим членам  
семьи.

В ходе эксперимента нами использовался 
диагностический инструментарий, позволяю-
щий определить исходный уровень сформиро-
ванности нравственных представлений у детей 
младшего школьного возраста. Анкета Р.В. Ов-
чаровой «Я и моя семья» позволила выявить 
уровень сформированности представлений о 
семейных ценностях, значимости семьи в жизни 
младшего школьника. Для исследования  значи-
мости семейных традиций, стремления говорить 
о своей семье, устанавливать причинно-след-
ственные связи в рамках взаимодействия между 
членами семьи, между «миром семьи» и «миром 
предметов» использовалась анкета «Ценности и 
традиции моей семьи» С.П. Акутиной. Опрос-
ник «Семейные ценности» (М.В. Мартынова) 
позволил определить опыт детей в реализации 
семейных ценностей. Детям предлагалось ре-
шить проблемные-игровые ситуации, опреде- 
ляющие особенности поведения младшего 
школьника в семье. 

Высокий уровень сформированности нрав-
ственных представлений о семье в рамках кон-
статирующего этапа эксперимента был диагно-
стирован у 24 % детей из экспериментальной 
группы и 28 % детей из контрольной группы; 
средний – 44 % и 40 % младших школьников из 
экспериментальной и  контрольной группы со-

ответственно; низкий уровень продемонстри-
ровали по 32 % детей из экспериментальной и 
контрольной групп. Согласно полученным ре-
зультатам исследования в приоритете диагно-
стированы низкий и средний уровни изучаемой 
категории. Полученные данные ставят вопрос 
о необходимости поиска эффективных средств, 
позволяющих повысить исходный уровень 
сформированности нравственных представле-
ний о семье у детей младшего школьного воз-
раста. Высоким потенциалом в формировании 
нравственных представлений о семье у млад-
ших школьников обладают проблемно-игровые 
ситуации.

По мнению Н.В. Шевченко, проблемно-
игровая ситуация – игровое задание, характери-
зуемое противоречивостью и предполагающее 
поиск решения с помощью отказа от шаблонных 
действий. Проблемно-игровая ситуация пробуж-
дает у учащегося потребность к открытию (и ус-
воению) новых знаний о субъекте, способе или 
условиях освоения действительности [5].

Реализованный комплекс проблемно-
игровых ситуаций способствовал подготовке 
младших школьников к развитию позитивного 
образа – будущего семьянина, ценностного от-
ношения к семье и к ее традициям, сохранения 
семейных ценностей и традиций в собственном 
поведении. 

В ходе формирующего этапа эксперимента 
решались следующие проблемно-игровые ситу-
ации: «Ссора», «Командировка», «На дне рож-
дения», «Любимая игрушка», «Котенок», «По-
ручение», «Совместная игра», «За завтраком», 
«Ужин» и т.д.

В процессе рассуждения и решения по про-
блемно-игровой ситуации «Семейные тради-
ции, любимые во всем» («В семье имеется тра-
диция – к Новому году все члены семьи готовят 
друг другу подарки, сделанные своими руками. 
Марина не захотела делать маленькие сюрпри-
зы своим родным. В праздник в кругу семьи 
все друг другу дарили подарки, сделанные с 
любовью и желанием. Как вы думаете, что ис-
пытывала девочка в сложившейся ситуации?») 
у младших школьников формировались пред-
ставления о семейных традициях, значимости 
каждого члена семьи, взаимопонимании, заботе 
друг о друге, взаимоподдержке, искренности и 
т.д. Данная проблемно-игровая ситуация пред-
усматривала свободное игровое завершение 
замыслу учащихся, формировался опыт реа-
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лизации семейных ценностей в собственном  
поведении.

Для проверки эффективности выбранного 
в качестве ведущего средства (проблемно-игро-
вые ситуации) на завершающем этапе экспе-
римента 56 % младших школьников, участво-
вавших в формирующем этапе эксперимента, 
показали высокий уровень сформированности 
нравственных представлений о семье, 32 % 
и 12 % – средний и низкий уровни сформи-
рованности нравственных представлений о  
семье.

Таким образом, проведенное экспери-
ментальное исследование доказывает резуль-

тативность выбранного в качестве ведущего 
педагогического средства формирования нрав-
ственных представлений у детей младшего 
школьного возраста – проблемно-игровые си-
туации, позволяющие сформировать у младших 
школьников первоначальные представления 
о семейных ценностях, об исторической роли 
семейных традиций; о выстраивании конструк-
тивных отношений в семье; позитивное отноше-
ние к семье, каждому члену семьи, к семейным 
традициям и обычаям; уважение и принятие 
ценности семьи; готовность самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед  
семьей и т.д.

Исследование  выполнено  в  рамках  гранта  на  проведение  научно-исследовательских  работ 
по  приоритетным  направлениям  научной  деятельности  вузов-партнеров  по  сетевому  взаимо-
действию  Ульяновского  государственного  педагогического  университета  имени  И.Н.  Ульянова 
и Мордовского  государственного  педагогического  университета  имени М.Е.  Евсевьева  по теме: 
«Формирование социально-нравственных представлений младших школьников в процессе решения 
проблемно-игровых ситуаций».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ  
ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Ключевые  слова: колледж; обучающиеся; 
формирование ценностных ориентаций; цен-
ностные ориентации; ценность; экологическое 
воспитание.

Аннотация: Актуальность темы исследо-
вания вызвана кризисом российской системы 
образования в области воспитания подрастаю-
щего поколения и уязвимости экологической 
ситуации страны. В связи с этим ценностные 
ориентации современной молодежи связаны с 
сохранением и передачей старшим поколением 
ценностей природы новому поколению.

В статье определены теоретические основа-
ния и разработаны эффективные пути, обеспечи-
вающие формирование ценностных ориентаций 
обучающихся колледжа. Результативность про-
цесса формирования ценностных ориентаций 
обучающихся колледжа достигается созданием 
экологического проекта «Зеленый мир». 

По итогам опытно-экспериментальной ра-
боты можно сделать вывод о том, что в ходе 
процесса эксперимента повысился уровень цен-
ностных ориентаций обучающихся, тем самым 
доказана результативность процесса формиро-
вания ценностных ориентаций в процессе эко-
логического воспитания.

Основная часть

Имея междисциплинарный характер, про-
блема «ценности» и «ценностной ориентации» 
достаточно широко изучена в философии, соци-
ологии, психологии и педагогике. На современ-
ном этапе образования данной проблемой зани-
маются А.В. Кирьякова [3], Ю.С. Репринцева [5], 
Т.К. Ростовская [6] и др. Термины «ценность», 

«ценностные ориентации» в педагогике пред-
ставляют собой социально-психологический 
феномен, отношение человека к личностным и 
общественным ценностям по значимости. Кон-
цепции экологического воспитания отражены в 
работах в ряде исследований: И.Д. Зверева [4], 
А.Н. Захлебного [2], И.Т. Суравегиной [1] и т.д. 
По мнению авторов, «экологическое воспита-
ние» рассматривается как сохранение природы и 
ответственное отношение к окружающему миру.

Методологической основой являются 
идеи личностноориентированного (Е.В. Бон-
даревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 
др.), аксиологического (Н.С. Розов, М. Рокич,  
М.С. Яницкий и др.) и системного (В.И. Андрее-
ва, Л.Я. Зорина, Н.М. Таланчук и др.) подходов. 
Для выявления уровня формирования ценност-
ных ориентаций обучающихся была использо-
вана методика ранжирования ценностных ори-
ентаций обучающихся колледжа, предложенная 
Е.А. Столбовой («Формирование основ цен-
ностных ориентаций старших подростков в ус-
ловиях полисубъектной среды дополнительного 
образования», 2015).

Принципы экологического знания обучаю-
щихся колледжа:

1) бережное отношение к окружающей 
природе;

2) знание и соблюдение законов об охране 
природы;

3) любовь к природе, малой родине;
4) проявление высокой общественной ак-

тивности;
5) уважение обычаев и культуры своего  

народа.
Основные формы работы экологического 

проекта «Зеленый мир»:
1) поисково-исследовательские работы по 
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экологическому воспитанию;
2) экспедиция «Мы – друзья природы»;
3) распространение опыта работы по эко-

логическому воспитанию.
Этапы: участие в научно-практической 

конференциии, защита проектов по экологи-
ческому воспитанию, подготовка к экологиче-
ским мероприятиям, проведение месячника по 
экологической работе. В формирующем этапе 
исследования проведены воспитательные меро-
приятия по формированию ценностных ориен-
таций обучающихся: акции «Эстафета добрых 
дел», «День заповедников и национальных пар-
ков», «Международный день полярного медве-
дя»; знаменательные дни «День земли», «День 
экологических знаний», «День экологического 
образования», «День реки Лена», «День мигри- 
рующих птиц» и др. Кроме этого, проведены 
часы общения по экологическому воспитанию, 

проведены конкурсы и викторины по экологи-
ческому знанию родной земли. Организованы 
встречи со школьниками Якутска.

С целью апробации разработанного эколо-
гического проекта «Зеленый мир» была прове-
дена опытно-экспериментальная работа (ОЭР). 
Базой исследования был Якутский индустриаль-
но-педагогический колледж имени В.М. Члено-
ва Республики Саха (Якутия). Респондентами 
являются обучающиеся колледжа в количестве  
205 человек. Этапы проведения ОЭР: 1) поис-
ковый этап (2019–2020 уч.г.); 2) формирующий 
этап (2020–2021 уч.г.); 3) контрольный этап 
(2021–2022 уч.г.). Выше приведена обобщенная 
табл. 1 уровней сформированности ценностных 
ориентаций обучающихся колледжа контроль-
ной группы (КГ) и экспериментальной груп- 
пы (ЭГ).

Из таблицы видно, что на начало экспери-

Таблица 1. Обобщенная таблица уровней сформированности ценностных ориентаций обучающихся  
колледжа КГ и ЭГ

№ Ценностные ориентиры

КГ на начало 
эксперимента 

(103 чел.)

ЭГ на начало 
эксперимен-
та (102 чел.)

КГ на конец 
эксперимен-
та (103 чел.)

ЭГ на конец 
эксперимента 

(102 чел.)
кол-во 

чел. % кол-во 
чел. % кол-во 

чел. % кол-во 
чел. %

1. Стремление к здоровому образу жизни 7 7 6 6 12 12 11 11
2. Стремление о заботе и помощи другим 6 6 7 7 12 12 12 12
3. Стремление к удовольствию от добрых дел 12 12 6 6 8 14 78 76
4. Стремление к лидерству 9 9 12 12 7 14 13 1
5. Стремление к образованности 10 10 11 11 13 13 17 13

Итого высокий уровень 9 8 10 24
1 Стремление к общественному признанию 66 64 70 69 64 62 76 76

2. Стремление к сохранению дружеских отноше-
ний 67 65 80 78 69 67 73 73

3. Стремление к физическому совершенствованию 66 64 56 55 68 66 69 68

4. Стремление к самопрезентации в ближайшем 
окружении 78 76 72 71 73 71 71 70

5. Стремление к превосходству во всем 72 70 79 77 79 77 68 67
Итого средний уровень 68 70 69 70

1. Стремление к удовольствию от развле- 
чений 12 12 9 9 6 6 7 7

2. Стремление к материальному благопо- 
лучию 78 76 76 75 75 75 8 8

3. Стремление к получению личной выгоды 9 9 12 12 10 10 7 7
4. Стремление к внешней красоте 11 11 9 9 9 9 5 5
5. Стремление к получению «острых ощущений» 10 10 8 8 8 8 6 6

Итого низкий уровень 23 22 21 6
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мента уровень сформированности ценностных 
ориентаций у КГ и ЭГ сильно не отличаются: 
высокий уровень – КГ 9 % (девять чел.) – ЭГ 
8 % (восемь чел.); средний уровень – КГ 68 % 
(68 чел.) – ЭГ 70 % (70 чел.); низкий уровень –  
КГ 23 % (23 чел.) – ЭГ 22 % (22 чел.). По полу-
ченным данным у КГ и ЭГ можно судить, что за-
интересованность материальными ценностями 
более высокая, чем заинтересованность нрав-
ственными ценностями.

На конец эксперимента уровни сформиро-
ванности ценностных ориентаций у КГ и ЭГ по-
казали следующий результат. У КГ и ЭГ на конец 
эксперимента: высокий уровень – КГ 10 % (де-
сять чел.), ЭГ 24 % (24 чел.); средний уровень – 
КГ 69 % (69 чел.), ЭГ 70 % (70 чел.); низкий уро-
вень – КГ 21 % (21 чел.), ЭГ 6 % (шесть чел.). По 

полученным данным у КГ и ЭГ можно сделать 
вывод о том, что заинтересованность нравствен-
ными ценностями преобладает, чем заинтересо-
ванность материальными ценностями.

Заключение

Обобщение приведенных данных позволяет 
делать вывод о том, что в ходе процесса экспери-
мента повысился уровень ценностных ориента-
ций обучающихся, тем самым доказана резуль-
тативность процесса формирования ценностных 
ориентаций в процессе экологического воспита-
ния. Таким образом, реализация разработанного 
экологического проекта «Зеленый мир» показа-
ла эффективность формирования ценностных 
ориентаций обучающихся колледжа.
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ЛИЧНОЕ ДОСТОИНСТВО ПОДРОСТКОВ  
КАК КОМПОНЕНТ НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ

Ключевые  слова: воспитательные институ-
ты; личное достоинство; нравственное воспита-
ние; подростки.

Аннотация: Целью статьи является аргу-
ментация личного достоинства подростков как 
компонента их нравственного воспитания. За-
дачи статьи: демонстрация актуальности про-
блематики; представление личного достоинства 
как одного из компонентов нравственного раз-
вития личности. Гипотеза: нравственное вос-
питание подростков будет развито в том случае, 
если в структуре их личности присутствует та-
кое качество, как достоинство. Методы: анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение. 
Результаты исследования: обосновано содержа-
ние основных понятий исследования, категория 
«достоинство» определена как важная состав- 
ляющая нравственного воспитания личности, 
способствующая ее позитивному развитию.

Современные реалии развития российско-
го общества инициировали ряд как положи-
тельных, так и негативных тенденций. У опре-
деленной части молодежи ярко проявились 
патриотические устремления, служение Родине, 
бескорыстная помощь, у другой части несовер-
шеннолетних акцентуировались прагматизм, 
индифферентность, бездуховность и безнрав-
ственность. Личное достоинство несовершен-
нолетних мы рассматриваем как интегративное 
качество личности, коррелирующее с такими 
дефинициями, как ответственность, самовоспи-
тание, самоорганизация, надежность, самоопре-
деление, характеризующее цельность личности, 

осознание ею своей социальной миссии, предна-
значения, высокий уровень общей культуры, со-
знания, мировоззрения. Статья 21 Конституции 
РФ рассматривает достоинство личности как 
феномен, отражающий нравственные и интел-
лектуальные качества личности. Немаловажное 
значение для позитивной социализации лич-
ности имеет достойный образ жизни человека, 
экстраполирующий здоровые паттерны поведе-
ния, а также его бескорыстная социально-по-
лезная деятельность. В Конституции отмечено, 
что любой человек имеет право на сохранение 
достоинства. Нам представляется, что достоин-
ство сопряжено с таким понятием, как самоува-
жение, без которого невозможно полноценное  
развитие личности.

А.Г. Асмолов, Т. Шибутани, характеризуя 
исследуемую дефиницию, делают акцент на 
сформированности нравственности, чувства 
долга, совести, ответственности, являющихся 
основными компонентами в нравственном раз-
витии личности. 

Нам представляется, что становление лич-
ного достоинства предполагает обращение об-
разовательной организации к обучающимся как 
к высшей ценности, предполагающей самораз-
витие индивида.

Нельзя не согласиться с П.Ф. Каптеревым 
в том, что воспитание личности направлено на 
актуализацию ее саморазвития, поддержку со 
стороны родителей и педагогов в рамках гума-
нистически-ориентированной парадигмы.

Достойную жизнь многие классики педаго-
гической мысли связывали с трудом, социаль-
но-полезной деятельностью (Я.А. Коменский,  
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макарен-
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ко, В.А. Сухомлинский и др.). По мнению  
К.Д. Ушинского, только животворная сила 
труда является источником достоинства лич- 
ности.

Л.Н. Толстой подчеркивал, что болезненная 
праздность, в которой нет места труду, быстро 
низводит человека до скотских удовольствий. 
Воспитанники должны быть заняты не приду-
манной игрой, а социально-полезным трудом, 
приносящим пользу людям.

Обращаясь к педагогическому наследию 
В.А. Сухомлинского, можно восхититься акту-
альностью его концепции достоинства и в со-
временное время. Мудрый педагог отмечал, 
что достоинство должно быть ядром духовной 
культуры, не позволяющей человеку терять 
благородство, совесть, честь, чувство долга, 
ответственности, нравственный иммунитет  
в целом.

Великий Я. Корчак отстаивал создание за-
конодательной базы, направленной на защиту 
чести и достоинства личности. Впоследствии 
именно этот постулат выступил основой соз-
дания Декларации прав человека. Квинтэссен-
ция воспитательной системы Я. Корчака – ува-
жение достоинства личности и ее социальных  
прав.

Наглядный пример педагога для воспитания 
достоинства несовершеннолетних – один из эф-
фективных и простых инструментов.

На наш взгляд, становлению достоинства 
способствует активная жизненная позиция мо-
лодого человека. Она выражается в социаль-
но-полезной деятельности, служении людям, 
фасилитации, креативности, умении диффе-
ренцировать креативную информацию от де-
структивной. Анализируя необходимость вос-
питания достоинства подростков, мы хотим 
подчеркнуть, что этот процесс исключает любое 
насилие, принуждение, давление и инициирует 
самостоятельное принятие решений, самораз-
витие, позволяющие отвечать за свои поступки 
и экстраполировать поведенческую стратегию в 
условиях свободы как конструктивную деятель-
ность, служащую на пользу людям.

Рассматривая проблему становления до-
стоинства личности, исследователи подходи-
ли с различных методологических позиций.  
Е.М. Гоголина изучала особенности воспита-
ния исследуемого качества у подростков раз-
ного пола в процессе их межличностного вза-

имодействия. А.П. Аксенкин делал акцент на 
воздействии примеров из русской литературы, 
оказывающих влияние на формирование и вос-
питание чувства долга, чести, достоинства.  
В этих исследованиях внешнее воздействие на 
обучающихся было более приоритетным по 
сравнению с внутренней работой.

Мы убеждены, что без внутренней работы 
воспитать достоинство невозможно, каким бы 
мощным потенциалом не обладали внешнее 
окружение и педагогический инструментарий. 
Прежде всего подростков надо учить ответ-
ственному поведению, чтобы их слова не рас-
ходились с делами, самокритике, анализу своих 
поступков, дифференциации подлинных цен-
ностных ориентаций от наносных.

Формирование личностного достоинства 
подростков мы рассматриваем как совершен-
ствование личностного самопознания, само- 
определения, расширение моральных, нрав-
ственных, социальных возможностей для реали-
зации социально-полезной деятельности и углу-
бления своей витальной миссии. Нравственное 
достоинство личности развивается через само-
воспитание, творчество, креативность, самооб-
разование и самопознание. Образовательные 
организации должны создать условия, чтобы 
подростки сами были строителями своей жиз-
ни, отвечали за нее, представляли свою роль и 
предназначение. Задача педагога – помочь под-
росткам в саморазвитии, в укреплении достоин-
ства, чувства чести, долга, благородства. Нельзя 
не согласиться с П.А. Блонским в том, что нрав-
ственное становление личности происходит 
только тогда, когда она, опираясь на внутренние 
законы, сама себя определяет к действию.

Таким образом, опираясь на концептуаль-
ные идеи классиков педагогической мысли, 
мы пришли к выводу о том, что воспитание 
достоинства подростков – это процесс, опира-
ющийся на самосовершенствование, самовос-
питание, самоорганизацию личности, активи-
зацию внутреннего потенциала, способностей, 
в основе чего лежат принципы природосоо-
бразности, культуросообразности, субъект-
ности. Учителя и родители, воспитывающие 
подростка, должны показывать примеры нрав-
ственно воспитанных личностей, которым бы 
хотелось подражать, учиться и ощущать пер-
вичную потребность в самосовершенствовании  
и служении людям.



32

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

Список литературы

1. Селиверстова, Е.Н. Обновление характеристик современного школьного обучения в ус-
ловиях его инновационных изменений / Е.Н. Селиверстова // Глобальный научный потенциал. –  
2023. – № 7(148). – С. 38–42.

2. Воронина, В.Ю. Развитие творческого потенциала подростков при дистанционном обуче-
нии / В.Ю. Воронина, Л.К. Фортова // Научный поиск: личность, образование, культура. – 2023. –  
№ 2(48). – С. 3–6.

References

1. Seliverstova, Ye.N. Obnovleniye kharakteristik sovremennogo shkol'nogo obucheniya v usloviyakh 
yego innovatsionnykh izmeneniy / Ye.N. Seliverstova // Global'nyy nauchnyy potentsial. – 2023. –  
№ 7(148). – S. 38–42.

2. Voronina, V.YU. Razvitiye tvorcheskogo potentsiala podrostkov pri distantsionnom obuchenii / 
V.YU. Voronina, L.K. Fortova // Nauchnyy poisk: lichnost', obrazovaniye, kul'tura. – 2023. – № 2(48). –  
S. 3–6.

 
© Е.Н. Селиверстова, О.М. Овчинников, Се Мугэ, 2023



33

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

УДК 37 

Н.В. СЕРДЮК, Н.В. ХОДЯКОВА, Л.Л. ГРИЩЕНКО 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», г. Москва

ФЕНОМЕН ДЕТСТВА  
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Аннотация: Целью данной работы являет-
ся обсуждение результатов лонгитюдного ис-
следования, проведенного во всероссийском 
масштабе, по изучению детско-родительских 
отношений и влиянию цифровых устройств и 
интернет-контента на рост и развитие детей, их 
психолого-педагогическое благополучие и соци-
ализацию. Для достижения поставленной цели 
Академией управления МВД России совместно с 
сотрудниками кафедры психологии образования 
и педагогики факультета психологии МГУ имени  
М.В. Ломоносова с 2020 по 2023 гг. включи-
тельно проведено лонгитюдное всероссийское 
исследование, направленное на изучение фено-
мена детства в современных условиях. 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: 
проведенное исследование и анализ обзоров 
правоохранительных органов динамики дет-
ской и подростковой преступности показали, 
что большая часть деструктивных действий и 
преступлений, в том числе экстремистского ха-
рактера, готовится и продвигается в открытых 
сетях. Анализ больших данных пользователей 
социальных сетей и средств массовой инфор-
мации (СМИ) позволяет выявить деструктив-
ные и преступные группы, проявить структуру 
групп, найти лидеров мнений, организаторов 

распространения информации. Технологии пси-
хосоциального анализа позволяют выявить лич-
ные склонности, уровень стресса, готовность 
к совершению правонарушения, экстремист-
ским движениям всех активных участников  
групп.

Детство всегда было и остается особым  
временем в становлении человека и челове-
чества. Детство – это период не только физи- 
ческого и психического роста и развития, пси-
хологической адаптации к миру и активной со-
циализации [1; 7], поиск собственной «точки ро-
ста», проявления различного рода творческого 
поиска, но и время совершения различного рода 
проб и ошибок.

Неслучайно множество отечественных и ми-
ровых художественно-литературных источников 
посвящено феномену детства: «Детство. Отро-
чество. Юность» Л.Н. Толстого, «Детские годы 
Багрова-внука» С.Т. Аксакова, «Детство Темы» 
Н.Г. Гарина-Михайловского, «Детство Никиты»  
А.Н. Толстого, «Лето Господне» И.С. Шмелева, 
«На переломе» А.И. Куприна, «Жизнь Арсенье-
ва» И.А. Бунина, «Черная курица, или Подзем-
ные жители» А. Погорельского и пр.

Современный ребенок, взрослея, проходит 
не только необходимые стадии изменения, ро-
ста и развития, но и подвергается различного 
рода вызовам и угрозам современности. Осо-
бенно жестокими эти вызовы и угрозы стано-
вятся в условиях современных мегаполисов, где 
с наибольшей силой нарастают тенденции со-
циальных и психологических аномии и одино- 
чества, причем как в среде сверстников, в шко-
ле, в социальном пространстве, так и в семей- 
ной среде.

Там, где ребенку требуется поддержка ро-
дителей, иных значимых взрослых или ровес-
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ников, зачастую наблюдается социально-психо-
логическая «пустыня», в которой взрослеющий 
человек остается один на один с собственными 
нерешенными проблемами, что ведет к процес-
сам социально-психологической дезадаптации и 
депривации.

Отмечается поразительное противоречие: 
количество различного рода государственных 
и общественных организаций, призванных ох-
ранять детство и его субъекты, культурные и 
военно-спортивные движения, направленные 
на развитие творческой индивидуальности 
детей и подростков, формирование их граж-
данско-патриотической инициативы, растет, а 
социального сиротства и социально-психологи- 
ческого одиночества в детско-юношеской среде 
не становится меньше.

Кроме того, с учетом информатизации всех 
сторон социальной жизни, цифровизации обще-
ства и всех его институтов, серьезной представ-
ляется проблема подмены субъектов педагоги-
ческой среды и педагогического воздействия 
с полноценных воспитателей человека в лице 
родителей, педагогов, тренеров, наставников, 
старших родственников на симулякров из вир-
туальных сред, нацеленных на решение задач, 
нередко противоположных общественному и 
личностному росту и развитию, преследующих 
исключительно цели либо личного обогащения 
(и в этой связи привлечения как можно большего 
количества подписчиков в собственных блогах и 
пр.), либо имеющих замысел вовлечения детей 
и подростков в различного рода деструктивные 
движения и организации, нередко откровенно 
преступного толка.

Академией управления МВД России со-
вместно с сотрудниками кафедры психологии 
образования и педагогики факультета психо-
логии МГУ имени М.В. Ломоносова с 2020 по 
2023 гг. включительно проведено лонгитюдное 
всероссийское исследование, направленное 
на изучение феномена детства в современных  
условиях [2]. Среди исследовательских задач 
присутствовало изучение влияния девайсов на 
процесс развития детей, взаимоотношения с 
родителями, учебную успеваемость, а также со-
держания и направленности социальных сетей 
и Интернет-пространства на правонарушающее 
поведение детей и подростков.

Исследованием были охвачены 1 200 роди-
телей и 600 детей из различных регионов Рос-
сийской Федерации: от Якутии до Северной 

Осетии-Алании, что позволило выявить среди 
прочего региональные различия в семейной пе-
дагогике.

Исследование выявило зависимость образо-
вания родителей и избранные ими интуитивные 
теории воспитания.

В частности, более образованные родители 
склонны считать, что есть необходимость в эмо-
циональной близости между родителями и деть-
ми, что есть смысл читать детям книги, пока они 
не умеют говорить, что нужно объяснять детям, 
почему необходимо соблюдать то или иное пра-
вило, даже пока они не могут понять эти объ-
яснения. Менее образованные родители пола-
гают, что важно научить детей контролировать 
свои эмоции, что дети должны быть благодарны 
своим родителям, что очень важно, чтобы ма-
ленькие дети слушались взрослых. Как видим, 
директивный стиль воспитания прямо пропор-
ционален уровню образованности родителей, их 
осведомленности о системах и теориях воспита-
ния прошлого и современности.

Исследование также выявило различия в 
воспитании в зависимости от региона прожи-
вания семьи. В частности, в Якутии родители 
отличаются мягкостью по отношению к детям 
в случае выполнения договоренностей. Отли-
чительной чертой взглядов на воспитание до-
школьников в Северной Осетии-Алании высту-
пает ожидание, что ребенок не должен общаться 
со взрослыми на равных и иметь возможность 
принимать самостоятельное решение. В Москве 
(как в мегаполисе) представления родителей о 
воспитании детей характеризуются построени-
ем эмоционально близких отношений между 
родителями и детьми при отсутствии ожидания 
благодарности и высокой степени послушания 
детей.

В процессе исследования удалось устано-
вить уровень способности к саморегуляции де-
тей, в частности, при использовании гаджетов и 
девайсов. Так, было выявлено, что частота ис-
пользования цифровых устройств российскими 
детьми в возрасте от пяти до десяти лет состав-
ляет в среднем около трех часов в день, вместе с 
просмотром телевидения – от трех до пяти часов 
в день, причем телевидение часто задействова-
но в «фоновом» режиме (более четырех часов  
в день).

Также в ходе исследования была установле-
на устойчивая взаимосвязь и взаимозависимость 
детской саморегуляции и учебной мотивации в 
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большей степени, нежели взаимосвязь и взаимо-
зависимость саморегуляции и возраста, а также 
интеллекта ребенка. В аспекте использования 
гаджетов, девайсов и телевидения у современ-
ных детей в процессе исследования было опре-
делено, что с возрастанием экранного времени 
снижается слухоречевая память детей. При этом 
оказалось неважным, пассивное это времяпре-
провождение или активное. Так, 18,50 % обсле-
дуемых детей в возрасте от пяти до десяти лет 
не пользуются гаджетами и девайсами вообще 
и имеют высокий уровень способности, напри-
мер, запоминать и воспроизводить устный текст, 
использующие электронные устройства менее 
получаса в день составляют 18,18 % опрошен-
ных, взаимодействующие с девайсами от полу-
часа до часа – 17 % респондентов и более часа в 
день – 14,89 %. В процессе исследования было 
установлено, что дети с совокупным экранным 
временем менее одного часа в день обладают 
лучшей двигательной регуляцией и самокон-
тролем, чем остальные. Высокий уровень само-
контроля и двигательной регуляции оказался у 
24,72 % детей, проводящих у экранов различ-
ных устройств менее получаса в день, низким – 
у всех остальных (22, 63 % – 1–2 часа в день,  
22,74 % – более двух часов в день). Зафиксиро-
вана зависимость экранного времени и послуша-
ния детей от пяти до десяти лет: с увеличением 
времени, проведенного перед экраном, возраста-
ет степень сопротивления при завершении поль-
зования электронным устройством.

Чрезвычайно важным оказалось совмест-
но проведенное экранное время детей вместе с 
родителями либо иными значимыми взрослыми 
или сверстниками. В частности, дети, которые 
обычно смотрели видео при помощи цифро-
вых устройств в одиночестве, за год ухудшили 
свои показатели по поведенческому сдержи- 
вающему контролю. У детей, которые смотре-
ли видео при помощи девайсов со спутниками, 
показатели по поведенческому сдерживающе-
му контролю не изменились, улучшились по-
казатели по указанному критерию у детей, смо-
тревших видео с помощью гаджетов вместе со  
взрослыми.

Немаловажным оказались результаты ис-
следования по изучению взаимосвязи пассив-
ного экранного времени детей и их словарного 
запаса. Было установлено, что с увеличением 
времени просмотра видеоконтента уменьшает-
ся активный словарный запас у детей в возрасте 

от пяти до десяти лет. Таким образом, выявле-
но, что объем словарного запаса детей негатив-
но связан с продолжительностью пассивного 
экранного времени.

Общеизвестно, что детство – это период не-
иссякаемого творчества и экспериментов, раз-
вивающих воображение, память, мышление. 
В ходе исследования удалось установить взаи-
мосвязь использования детьми девайсов и раз-
вития их воображения. Было определено, что 
дети, играющие в видеоигры с помощью циф-
ровых устройств, создают более детализирован-
ные образы, нежели их сверстники, играющие 
в видеоигры с помощью, например, нецифро-
вой игровой приставки. Уточнено, что дети, 
имеющие опыт использования гаджета вместе 
с родителями, товарищами, сиблингами, име-
ют более высокий уровень воображения, не-
жели пользующиеся цифровым устройством  
в одиночку.

Безусловно, период вынужденной социаль-
ной изоляции, пережитый детьми и их родите-
лями в эпоху пандемии ковид-19, также оказал 
влияние на темпы детского развития. На лон-
гитюдной выборке из 600 детей 5–7 лет было 
установлено, что во время пандемии прогресс 
в психическом развитии за год оказался зна-
чительно меньше, чем у детей того же возрас-
та до ее наступления. В пандемийный период  
2020–2023 гг. родителями, консультирую-
щими психологами и исследователями было 
установлено снижение способности к пони-
манию эмоций, когнитивной гибкости и рабо-
чей памяти у детей в возрасте от пяти до деся- 
ти лет.

Еще одной серьезной проблемой в аспекте 
нарастающего домашнего, школьного и соци-
ального одиночества детей является их вовле-
чение в различного рода девиантные, либо от-
кровенно делинквентные группы посредством 
социальных сетей и Интернета [3].

Это могут быть группы смерти, культиви-
рующие аутоагрессию (причем дети могут в 
полной мере не осознавать степени своей во-
влеченности в подобные сообщества, либо не 
понимать их опасности). Примером подобного 
сообщества в социальных сетях может быть пе-
чально известный «Синий кит», организаторы 
которого уже осуждены и отбывают наказание. 
К таким же деструктивным сообществам в со-
циальных сетях и в сети Интернет можно отне-
сти «Тихий дом», «Сломай игру!», АУЕ, группы 
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скулшутинга, травли (кибербуллинга, троллин-
га) и пр. По данным правоохранительных орга-
нов, деструктивному воздействию в сети под-
вергается семь миллионов детей и подростков. 
Прирост вовлечения в деструктивные движения 
детей и подростков – 3,8 млн в год. Кроме того, 
обзоры правоохранительных органов отмечают 
еще одну серьезную проблему: «молодеющий» 
экстремизм и вовлечение (вербовка) в экстре-
мистские сообщества не только подростков, но и 
детей среднего и даже младшего школьного воз-
раста [4]. Подобного рода вовлечение происхо-
дит в том числе посредством социальных сетей, 
неконтролируемого Интернет-пространства и 
флэшмоб-технологий как средства сбора и тре-
нировки послушной аудитории, ее последующей 
идеологической (ценностной) «перепрошивки», 
эмоциональной «накрутки» и в конечном вари-
анте подготовки к активным действиям: против 
школы и школьного коллектива (скулшутинг, 
буллинг и кибербуллинг), родителей (бродяж-
ничество, социальное сиротство, отказ от род-
ственных связей, суицид), общества и государ-
ства (участие в протестных акциях, экстремизм).

Проведенное исследование и анализ об-
зоров правоохранительных органов динамики 
детской и подростковой преступности показал, 
что большая часть деструктивных действий и 
преступлений, в том числе экстремистского ха-

рактера, готовится и продвигается в открытых 
сетях. Анализ больших данных пользователей 
социальных сетей и СМИ позволяет выявить 
деструктивные и преступные группы, проявить 
структуру групп, найти лидеров мнений, орга-
низаторов распространения информации. Тех-
нологии психосоциального анализа позволяют 
выявить личные склонности, уровень стресса, 
готовность к совершению правонарушения, 
экстремистским движениям всех активных 
участников групп. Эти данные можно и нужно 
сопоставлять с закрытыми данными правоохра-
нительных органов (МВД, ФСБ, ФСО, Росгвар-
дии) для выработки и принятия совместных 
решений. Необходимо развитие психолого- 
педагогической культуры не только педагоги- 
ческих работников образовательных органи-
заций среднего общего полного образования, 
дополнительного образования, сотрудников 
правоохранительных органов, занимающихся 
вопросами профилактики правонарушающе-
го поведения детей и подростков (инспекторов 
по делам несовершеннолетних) [5], но и самих 
родителей для достижения гармонии в детско-
родительских отношениях и поддержания хруп-
кого баланса между психологическим и сома-
тическим здоровьем детей и подростков [6], и 
их порой стихийно формирующейся цифровой 
компетентностью.
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ДИАГНОСТИКА КАК ЭТАП И УСЛОВИЕ  
РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Ключевые  слова: дидактическая модель  
урока; индикаторы универсальных умений; ком-
муникативные универсальные умения; мета-
предметные умения; регулятивные универсаль-
ные умения; уровни универсальных умений. 

Аннотация: Цель статьи – доказать, что 
реализация диагностических методик является 
необходимым условием и этапом развития ме-
тапредметных коммуникативно-регулятивных 
умений у старших школьников на уроках ино-
странного языка. Задачи: систематизировать 
специальную научно-методическую и психоло-
го-педагогическую литературу по проблеме ис-
следования; представить и описать индикаторы и 
уровни развития коммуникативно-регулятивных 
метапредметных умений на уроках иностранно-
го языка; апробировать комплекс методик по из-
учению уровня развития метапредметных уме-
ний у школьников. Гипотеза исследования: мы 
предполагаем, что диагностика является необхо-
димым организационно-педагогическим усло-
вием, которое позволит эффективнее развивать 
метапредметные умения на уроках иностран-
ного языка. Методы: анализ, сравнение, моде-
лирование, анкетирование, опрос. Результаты: 
обобщены результаты пилотного исследования 
по диагностике и развитию комплекса коммуни-
кативных и регулятивных метапредметных уме-
ний у старших школьников в процессе обучения 
иностранному языку; разработанный и апроби-
рованный комплекс диагностических методик, 
а также представленные индикаторы и уровни 
развития коммуникативно-регулятивных мета-
предметных умений позволяют утверждать, что 
данный организационно-педагогический ком-

плекс является эффективным педагогическим 
средством развития метапредметных умений у 
школьников на уроках иностранного языка.

Актуальность обращения к педагогической 
проблеме формирования метапредметных уме-
ний у школьников обусловлена несколькими 
факторами. В настоящее время в условиях по-
стоянно меняющихся и обновляющихся инфор-
мации и знаний человеку на протяжении всей 
жизни приходится непрерывно переучиваться, 
овладевая все новыми навыками и профессиями. 
Более того, результатом обучения иностранному 
языку должно стать не просто знание языка, а 
использование его в условиях непосредствен-
ного общения (необходимость развития ком-
муникативной компетенции у обучающихся). 
Однако современная образовательная ситуация 
свидетельствует о наличии недостаточной методи- 
ческой разработанности организационно-педа-
гогических условий в обучении иностранному 
языку в системе основного образования, необхо-
димых для эффективного формирования мета-
предметных умений у учащихся. К числу менее 
разработанных организационно-педагогических 
условий в практике преподавания иностранных 
языков в школе относится в том числе скудный  
репертуар диагностических методик для изуче-
ния актуального уровня развития метапредмет-
ных умений у школьников. 

Цель данного исследования – на основании 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) и психолого-педагоги-
ческих материалов, с опорой на осуществлен-
ные исследования и на метапредметный подход 
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в образовании и преподавании иностранного 
языка в школе, доказать, что реализация диаг- 
ностических методик является необходимым ус-
ловием и этапом развития метапредметных ком-
муникативно-регулятивных умений у старших 
школьников на уроках иностранного языка. 

Методологической основой для осущест-
вления данного исследования является мета-
предметный подход в обучении иностранному 
языку. Исследователи утверждают, что именно 
он является той методологической и методичес- 
кой базой, позволяющей учителю ввести своих 
учеников в процесс познания адекватной ситуа-
ции взаимодействия и общения, нацелить их на 
поиск знаний (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,  
И.А. Володарская, Ю.В. Громыко, Н.В. Громы-
ко, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Р.И. Шарафи-
ева и другие ученые) [1–4; 8; 9]. В современных 
ФГОС содержатся концептуальные положения 
по обучению иностранному языку в средней 
школе, а также определяются метапредметные 
умения (универсальные учебные действия –
УУД) как ключевые понятия в контексте мета-
предметного подхода [6]. 

Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, С.Г. Тер-Ми- 
насова, А.А. Миролюбов, А.Н. Шамов, П.Б. Гур-
вич, В.П. Кузовлев и другие ученые выделяют 
многообразные педагогические средства рабо-
ты учителя иностранного языка в достижении 
метапредметных результатов обучения. В каче-
стве метапредметных результатов, например,  
Е.И. Пассов рассматривает человека культу-
ры в многоаспектности данного феномена [7];  
А.Н. Щукин определяет в качестве метапред-
метных результатов коммуникативные навыки 
в социально-семейной, социально-культурной и 

воспитательно-трудовой сферах жизнедеятель-
ности человека [10].  

В нашем пилотном исследовании с целью 
разработки и апробации диагностического ин-
струментария по изучению уровня развития ме-
тапредметных коммуникативно-регулятивных 
умений у старших школьников на уроках ино-
странного языка приняло участие 97 обучаю-
щихся старших классов школ г. Владимира [5]. 
Теоретический анализ психолого-педагоги- 
ческой литературы и материалов научных иссле-
дований, систематизация педагогического опы-
та и полученной информации, а также методы 
опроса, анкетирования, самонаблюдения, при-
мененные нами в экспериментальной работе, по-
зволили нам описать и выявить уровни развития 
коммуникативно-регулятивных метапредмет-
ных умений у старших школьников, обозначить 
индикаторы (качественные характеристики) их 
проявления в процессе обучения иностранному 
языку (табл. 1).

Результаты констатирующего этапа экспе-
римента показали, что у учащихся преобладает 
средний уровень развития метапредметных уме-
ний, что составляет 58 % респондентов. Данная 
группа учащихся достаточно логично и убеди-
тельно отстаивала свои интересы, смогла выслу-
шать и принять точку зрения другого, согласовав 
интересы для получения совместного результа-
та, однако испытывала заметные затруднения в 
предложении оказания помощи другому. Также 
школьники были инициативными, но не всегда 
могли оценить правильность выполнения зада-
ния (в том числе по иностранному языку) и кон-
тролировать свои учебные результаты. У 34 % 
учеников были выявлены высокие результаты, 

Таблица 1. Индикаторы метапредметных коммуникативно-регулятивных умений у школьников

Метапредметные умения Индикаторы метапредметных умений

Коммуникативные метапредметные умения

1. Логично, устно/письменно, аргументированно защищать свою  
позицию, интересы.
2. Выслушать, понять и принять точку зрения другого, согласовав 
интересы для получения совместного результата.
3. Заметить их затруднения в деятельности (в том числе в изучении 
английского языка) и предложить им своевременную помощь

Регулятивные метапредметные умения

1. В соответствии с условиями и обстоятельствами быть инициатив-
ным и самостоятельно определять цели своего обучения.
2. Оценить правильность выполнения задания (в том числе по ино-
странному языку) одноклассниками и оценить собственные возмож-
ности его выполнения.
3. Самостоятельно контролировать результаты своей учебной дея-
тельности по овладению иностранным языком
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проявляющиеся в отстаивании своих интере-
сов, умении выслушать и принять точку зрения 
другого, в согласовании интересов для получе-
ния совместного результата, в оказании помощи 
другому, инициативности, самооценке и контро-
ле результатов выполнения задания. 8 % обуча-
ющихся продемонстрировали низкий уровень 
развития коммуникативно-регулятивных уме-
ний, что выразилось во фрагментарной пред-
ставленности и неубедительности в отстаивании 
своих интересов, нежелании принять точку зре-
ния другого. Ученики испытывали заметные за-
труднения в оказании помощи другому ученику; 
были безынициативны.

Исходя из полученных данных, было реше-
но разработать и провести несколько серий за-
нятий, в которых содержание учебной деятель-
ности старшеклассников экспериментальной 
группы отражалось в многообразии форм прове-
дения уроков: учебное сотрудничество; работа в 
микрогруппах, в парах; самостоятельный вы-
бор и принятие решения; социальная рефлексия 
при оценке своих результатов и возможность их  
коррекции. Например, учебный кейс «Музыка 
в нашей жизни» разработан для решения задач 
развития умений самостоятельного и ответ-
ственного определения целей и задач школьни-
ками, осуществления контроля и корректировки 
ими своих действий в соответствии с поставлен-
ной целью; применения индивидуальных ресур-
сов группового взаимодействия для решения по-
ставленных задач.  

В процессе работы над кейсом учащиеся ра-
ботают в микрогруппах, индивидуально, вступа-
ют в дискуссию. Ученики демонстрируют свой  
лексический потенциал (новые единицы, подби-
рают группы слов с противоположным значени-
ем, опираясь также на их эмоциональную окра-
ску; умение пользоваться монолингвистическим 
словарем и т.д.), вступают в дискуссию, помога-
ют друг другу при затруднениях, работают над 
эссе. Эмоциональной и логической кульмина-

цией может стать презентация по теме занятия, 
например, «Моя любимая музыка», «Любимая 
музыка моих родителей/моей семьи». Оценка 
качества представленных работ осуществляется 
в содружестве учителя и экспертов-учеников на 
основе критериев, представленных в табл. 1. 

Подчеркнем, что подобные занятия и за-
дания активизируют развитие таких умений у 
школьников, как самостоятельность в определе-
нии цели деятельности и составлении плана ее 
осуществления; в инициативном осуществле-
нии, контролировании и корректировке ее ре-
зультатов; в самостоятельности и инициативно-
сти использоватя различных коммуникативных 
и регулятивных ресурсов личности при реше-
нии определенных задач. 

Интерпретация результатов контрольно-
го среза эксперимента свидетельствует о том, 
что разработанная серия занятий иностранным 
языком у старшеклассников по формированию 
коммуникативных и регулятивных метапред-
метных умений является эффективной: высо-
кий уровень продемонстрировало большинство 
учеников (56 %). Это предполагает наличие 
выраженности у них на занятиях иностранного 
языка всех индикаторов коммуникативно-регу-
лятивных метапредметных умений, проявляясь 
как в логичности и убедительности при оцени-
вании и контроле правильности выполнения за-
дания, так и в умении выслушать и принять точ-
ку зрения другого ученика и оказать ему помощь  
(табл. 2).

На контрольном этапе эксперимента нами 
был апробирован опросник для самодиагности-
ки коммуникативно-регулятивных метапредмет-
ных умений школьников. Его результаты также 
свидетельствовали о глубоких содержательных 
изменениях в понимании важности создания 
социально-психологических условий для эф-
фективного общения, развитости способностей 
к коммуникации и саморегуляции в социуме, к 
адаптации к нему, развитию культуры общения 

Таблица 2. Сравнительные результаты уровня развития метапредметных умений у школьников

Уровни развития Констатирующий этап (%) Контрольный этап (%)
Высокий уровень 34 56
Средний уровень 58 39
Низкий уровень 8 5



41

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

у респондентов. 
Таким образом, обобщая результаты наше-

го экспериментального исследования, позволим 
сделать ряд выводов:

– метапредметные умения, являясь 
надпредметными способами развития лич-
ности, в сочетании с различными видами и 
формами учебной деятельности обеспечи-
вают условия для успешного личностного и 
профессионального самоопределения стар-
шеклассников в результате активного и осоз-
нанного присвоения ими нового социального  
опыта;

– обобщив психолого-педагогическую и 
методическую литературу, а также опыт кол-
лег, была обоснована необходимость активной 

разработки и применения диагностических ме-
тодик как этапа и важного условия выявления 
актуального уровня развития метапредметных 
умений в условиях обучения иностранному  
языку;

– в результате пилотного исследования 
была выявлена ситуация, в которой проявилась 
важность проектирования такой дидактической 
модели образовательного пространства школы, 
в которой педагог мог бы совершенствовать (те-
оретически и апробировать на практике) свои 
психолого-педагогические знания, овладевать 
такими диагностическими методиками и техно-
логиями обучения, которые были бы адекватны 
актуальному предметному и общекультурному 
уровню развития учеников.
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Аннотация: Целью статьи является аргу-
ментация и уточнение педагогических условий, 
способствующих совершенствованию физи- 
ческого воспитания курсантов вузов ФСИН  
России. Задачи статьи: демонстрация акту-
альности проблематики; конкретизация орга-
низационных, личностно-деятельностных и  
методологических условий, определяющих 
совершенствование физического воспитания 
курсантов вузов ФСИН России. Гипотеза: со-
вершенствование физического воспитания кур-
сантов вузов ФСИН России будет возможно, 
если организовать работу в данном направле-
нии, опираясь на организационные, личностно-
деятельностные и методологические условия. 
Методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
конкретизация. Результаты исследования: обо-
снованы педагогические условия, определяю-
щие совершенствование физического воспита-
ния курсантов вузов ФСИН России.

Физическое самосовершенствование кур-
сантов вузов ФСИН России – важная состав- 
ляющая их подготовки к работе в уголовно- 
исполнительной системе (УИС). Мы рассма-
триваем физическое воспитание как компонент 
нравственного статуса человека, характеризую-
щего его уважительное отношение к себе и дру-

гим людям. С целью реализации гармоничного 
развития личности обучающихся в вузах ФСИН 
России мы разработали и апробировали груп-
пы педагогических условий, которые помогают 
курсантам совершенствоваться в физическом 
плане. 

В группу организационных условий мы 
включили симбиоз форм, методов и средств, 
помогающих актуализировать физический ста-
тус обучающихся как на личностном, так и на 
групповом уровнях. К формам такой работы 
мы отнесли панельные дискуссии о значении 
физического воспитания в жизни будущего со-
трудника УИС, коворкинг, игры-реконструкции, 
кейс-технологии, дайджест обсуждения, веб-
квесты. К методам мы отнесли увеличение сте-
пени физической активности, обеспечение вос-
становления и компенсацию работоспособности 
к следующим занятиям. При использовании 
данных методов совершенствуется координа-
ция движений, физические нагрузки продумы-
ваются исходя из интенсивности и объема. К 
средствам совершенствования физического вос-
питания курсантов вузов ФСИН России отно-
сятся спортивный инвентарь, которым курсанты 
пользуются на уроках физической подготовки, 
а также когнитивные и коммуникативные тех-
нологии, применяемые в деловых и ролевых 
играх, спортивно-туристические мероприятия, 
трудовая и волонтерская деятельность. Кроме 
того, в организационные условия были включе-
ны принципы совершенствования физического 
воспитания курсантов: системность, сознатель-
ность, субъектность, наглядность, природосо-
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образность, культуросообразность, гуманизм и 
воспитывающее обучение. Они помогают фор-
мировать социально-зрелую, ответственную 
личность, приобретать профессиональные и со-
циальные компетенции, которые будут необхо-
димы им в работе в УИС. Функции физического 
совершенствования помогают формировать на-
учное мировоззрение обучающихся, развивают 
умственную, эмоционально-волевую, духовную 
сферу личности, развивают общую, правовую, 
нравственную культуру и устойчивость, соци-
альный иммунитет, конструктивную поведен- 
ческую стратегию.

Личностно-деятельностные условия ори-
ентируют курсантов вузов ФСИН России на 
фасилитацию, ответственную поведенческую 
стратегию, постижение мира через внутренние 
смыслы и ценностные ориентации. Мы убежде-
ны, что необходимо придерживаться деятельно-
сти, которую курсанты выполняют на занятиях 
по физической подготовке, максимально соот-
ветствующей тому объему задач, который они 
будут выполнять в УИС. Необходимо продумы-
вать и проигрывать экстремальные ситуации, в 
которых может оказаться будущий сотрудник 
уголовно-исполнительной системы и пути вы-
хода из них.

В рамках реализации методологических ус-
ловий необходимо усовершенствовать научно-
методический инструментарий, позволяющий 
овладеть инновационными педагогическими 
технологиями, помогающими усовершенство-
вать физическую подготовку и физическое вос-
питание курсантов вузов ФСИН России. Ком-
плексные занятия по физической подготовке 
курсантов должны быть направлены на отработ-
ку профессиональных действий. Задачей физи-
ческой подготовки является укрепление физи- 
ческого и психологического здоровья курсантов. 
Грамотно организованная физическая подготов-
ка обучающихся ФСИН России инициирует их 
профессиональную готовность к работе в УИС. 
Она совершенствует их личностные качества, 
эмоционально-волевую сферу и характер. 

Нам представляется, что наиболее успеш-
ная реализация любой проблемы может состо-
яться тогда, когда четко разработан план. Ра-
ботая с курсантами по совершенствованию их 

физического воспитания, преподаватели вузов 
ФСИН России должны учитывать их психоло-
го-физиологические, возрастные особенности. 
Организация высшей нервной деятельности и 
темперамент – это биологическая подструкту-
ра личности, характер – психологическая, в его 
формировании участвуют не только заложенная 
наследственность, но и привычки, приобретае-
мые обучающимся в процессе жизнедеятельно-
сти. Социальные ценности, интеллект, социаль-
ная направленность, социальные символы и их 
формирование составляют основу социальной 
подструктуры личности, формируемой в про-
цессе воспитания и социализации личности.

Применяя комплексные методики при под-
готовке курсантов, возможно не только форми-
ровать их цельный волевой характер, отработать 
приемы, силовые технологии, но и комплексно 
их применять для психологической выносли-
вости, автоматизма действий при выполнении 
упражнений в ограниченное время и при кри-
тических обстоятельствах. Практика показала, 
что применяя комплексную методику на уроках 
физической подготовки, курсанты вузов ФСИН 
России сформировали готовность и желание 
успешно выполнять профессиональные зада-
чи. Это возможно в том случае, если в процес-
се учебной деятельности развиваются все эле-
менты функционального совершенствования, 
а также профессиональная работоспособность. 
Комплексный подход должен отвечать фило-
софскому постулату от простого к сложному, 
от низшего к высшему. Начинают с простых 
физических упражнений, в дальнейшем про-
исходит усложнение занятий на скорость, вы-
носливость и силу. Это всесторонне повышает 
выносливость обучающихся, совершенствует 
все компоненты физических способностей, ко-
торые позволят будущим специалистам УИС 
достойно выполнять свои профессиональные  
функции.

Таким образом, в целях совершенствования 
физической подготовки курсантов вузов ФСИН 
России необходим комплексный подход, пред-
полагающий интегративное воздействие на все 
сферы жизнедеятельности обучающихся, фор-
мирование ответственности и конструктивной 
поведенческой стратегии.
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К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ КУРСАНТОВ  

ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

Ключевые слова: духовное воспитание; ду-
ховность; курсанты вузов ФСИН России; нрав-
ственное воспитание; нравственность.

Аннотация: Целью статьи является аргу-
ментация духовно-нравственной воспитанности 
курсантов вузов ФСИН России как важнейшего 
условия их витального и профессионального 
самоопределения. Задачи статьи: демонстра-
ция актуальности проблематики, раскрытие 
духовно-нравственной воспитанности курсан-
тов вузов ФСИН России как результата их ду-
ховно-нравственного воспитания. Гипотеза: 
эффективность духовно-нравственной воспи-
танности курсантов вузов ФСИН России будет 
проявляться в том случае, если в вузе будет 
сформирована ценностно-ориентированная вос-
питательная среда, базирующаяся на патриоти-
ческих, гражданских и служебных ценностях, 
а также обеспечено конструктивное взаимодей-
ствие курсантов в парадигме «преподаватель-
курсант», «курсант-курсант». Методы: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, конкретизация. 
Результаты исследования: уточнено содержание 
дефиниций «духовность», «нравственность», 
«духовно-нравственное воспитание», «духовно-
нравственная воспитанность», показано их зна-
чение для витальной и профессиональной соци-
ализации курсантов вузов ФСИН России.

Залогом подготовки успешного выпускника 
вуза является всестороннее формирование его 
личности. Особую значимость в данном кон-
тексте приобретают растущие потребности уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной 

системы в молодых специалистах, обладающих 
системой компетенций, отвечающих условиям 
дальнейшей служебной деятельности и готов-
ности к противостоянию попыткам со сторо-
ны осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
вовлечь их в противоправную деятельность. 
Современный курсант ведомственной образо-
вательной организации высшего образования 
должен обладать глубокими познаниями в спе-
циальных дисциплинах, уметь пользоваться ими 
в профессиональной деятельности. Новое время 
требует от молодых специалистов как устойчи-
вых знаний в правоохранительной сфере, так и 
гибкости мышления, самостоятельности и твор-
чества в принятии профессиональных решений, 
высокого уровня развития не только правовой, 
но и духовной, нравственной культуры.

Духовно-нравственная воспитанность кур-
сантов вузов ФСИН России – значимое условие 
для витального и профессионального становле-
ния будущих специалистов уголовно-исполни-
тельной системы (УИС). Работа в пенитенци-
арных учреждениях требует от сотрудников не 
только высокого профессионализма, развитых 
эмоционально-волевых качеств, но и духов-
но-нравственной воспитанности, чтобы быть 
авторитетным, ответственным работником в 
глазах осужденных, которые достаточно часто 
являются хорошими и наблюдательными психо- 
логами.

Нам представляется, что духовность можно 
определить как качество личности, характери- 
зующее ее внутреннюю гармонию, целостность, 
эстетику, но в то же время ответственность, це-
леустремленность, креативность, стремление к 
постоянной самоактуализации и самодетерми-
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нации.
Курсанты вузов ФСИН России находятся 

на такой стадии онтогенеза, когда происходит 
осознание и формирование нравственных, ду-
ховных, витальных ценностей, своей витальной 
миссии и предназначения.

В вузах ФСИН России существуют особен-
ности организации образовательного процесса, 
четкая нормативная регламентированность де-
ятельности профессорско-преподавательского 
состава. Как правило, первые два года курсанты 
проживают в общежитиях, где достаточно часто 
возникают противоречия в подходе к организа-
ции быта, подготовке к учебным занятиям. По-
стоянное совмещение учебной и служебной дея-
тельности не может быть успешно реализовано 
без внутренней дисциплины, эмоционально-во-
левой саморегуляции, реализации чувства дол-
га, чести, ответственности, патриотизма.

Нам представляется, что духовно-нрав-
ственному воспитанию курсантов способствует 
организация ценностно-ориентированной вос-
питательной среды, направленной на формиро-
вание ответственности, коллективизма, чувства 
долга, чести, самокритики. Психологически 
комфортная воспитательная среда инициирует 
творческий потенциал обучающихся, конструк-
тивную коммуникацию в парадигме «педагог-
курсант», «курсант-курсант».

Анализируя понятие «нравственность», 
определяем его как свойство личности, харак-
теризующее ее воспитанность, конструктивную 
поведенческую правовую, этическую, эстети- 
ческую и общечеловеческую стратегии. 

Базовой характеристикой личности высту-
пает ее духовно-нравственное воспитание, по-
могающее обрести смысл витальной миссии 
человека. Результатом духовно-нравственного 
воспитания является духовно-нравственная вос-
питанность личности, показывающая поведен-
ческую стратегию человека в любой среде. Это 
жизнь не на показ, а естественная и честная и 
перед самим собой, и перед окружающими. Ду-
ховно-нравственно воспитанный курсант – это 
будущий сотрудник УИС, четко следующий нор-

мам морали и права, принимающий единственно 
верное решение в сложных ситуациях пенитен-
циарного взаимодействия, умеющий работать 
на опережение и прогнозировать ситуацию, не 
доводя ее до эскалации.

Духовно-нравственная воспитанность кур-
сантов вузов ФСИН России предполагает, что 
обучающиеся подготовлены к духовному со-
вершенствованию, но в то же время у них сфор-
мированы социальная зрелость, социальный 
иммунитет, социальная закаленность, они четко 
могут дифференцировать конструктивную ин-
формацию от деструктивной. Любовь к родине, 
гражданственность, ответственность, надеж-
ность – слагаемые нравственно-воспитанного 
человека.

Одной из важных задач духовно-нравствен-
ного воспитания курсантов является формиро-
вание внутреннего стержня, помогающего со-
хранить целостность личности, креативность, 
духовно-нравственное совершенствование. Об- 
ладая эмпатией, важно не стать жертвой мани-
пуляций со стороны спецконтингента. Осуж-
денные, особенно имеющие большой крими-
нальный опыт, могут сыграть на доверчивости, 
ведомости сотрудника, интеллигентности и ре-
ализовать свои криминальные цели. Четкость, 
твердость, решительность – обязательные ка-
чества сотрудника УИС, который понимает, что 
человек, преступивший закон, должен отвечать 
за содеянное, а чрезмерная жалость, сострада-
ние по отношению к нему недопустимы.

Духовно-нравственная воспитанность как 
результат духовно-нравственного воспитания 
личности – это трудный, многоаспектный про-
цесс, требующий больших усилий как самих 
обучающихся, так и всех участников образова-
тельной деятельности. Немалая роль отводится 
важному воспитательному институту – семье, 
где родители должны личным примером демон-
стрировать духовно-нравственные ценности. 
Только в совместном труде семьи и образова-
тельных организаций возможно достичь цели 
духовно-нравственной воспитанности личности 
курсантов вузов ФСИН России.

Список литературы

1. Кужеков, А.Ю. К проблеме гражданского воспитания курсантов образовательных органи-
заций ФСИН России / А.Ю. Кужеков, В.А. Григорян // Глобальный научный потенциал. – 2019. –  
№ 5(98). – С. 139–141.

2. Овчинников, О.М. Теоретико-методологические аспекты формирования социально-профес-



48

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

сиональной компетентности обучающихся в вузе / О.М. Овчинников, М.Л. Мушарацкий // Перспек-
тивы науки. – 2022. – № 2(149). – С. 185–187.

3. Фортова, Л.К. К вопросу о концептуальных основах воспитания личности / Л.К. Фортова, 
А.М. Юдина // Перспективы науки. – 2022. – № 7(154). – С. 142–144.

References

1. Kuzhekov, A.YU. K probleme grazhdanskogo vospitaniya kursantov obrazovatel'nykh organizatsiy 
FSIN Rossii / A.YU. Kuzhekov, V.A. Grigoryan // Global'nyy nauchnyy potentsial. – 2019. – № 5(98). –  
S. 139–141.

2. Ovchinnikov, O.M. Teoretiko-metodologicheskiye aspekty formirovaniya sotsial'no-
professional'noy kompetentnosti obuchayushchikhsya v vuze / O.M. Ovchinnikov, M.L. Musharatskiy // 
Perspektivy nauki. – 2022. – № 2(149). – S. 185–187.

3. Fortova, L.K. K voprosu o kontseptual'nykh osnovakh vospitaniya lichnosti / L.K. Fortova,  
A.M. Yudina // Perspektivy nauki. – 2022. – № 7(154). – S. 142–144.

 
© Л.К. Фортова, М.А. Енгибарян, 2023



49

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

УДК 37.013

Л.К. ФОРТОВА1, 2, В.А. ЗОБКОВ1, СЕ МУГЭ1 

1ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»;

2ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы  
исполнения наказаний», г. Владимир
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Китай; музыкальное образование; нравственное 
воспитание; подростки. 

Аннотация: Целью статьи является аргу-
ментация музыкального образования как сред-
ства нравственного воспитания подростков в 
Китайской Народной Республике. Задачи ста-
тьи: демонстрация актуальности проблематики; 
представление музыкального образования под-
ростков Китая как средства их нравственного 
воспитания. Гипотеза: если в образовательных 
организациях Китая будет уделяться должное 
внимание музыкальному образованию подрост-
ков, это будет повышать эффективность их нрав-
ственного воспитания. Методы: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение. Результаты исследова-
ния: нравственное воспитание подростков в 
Китайской Народной Республике стало более 
совершенным и практикоориентированным по-
сле введения в школах музыкального образо- 
вания.

Демократические преобразования, проис-
ходящие в Китайской Народной Республике, 
инициировали подготовку граждан, воспитан-
ных в духе патриотизма, нравственности, ответ-
ственности. Социальный заказ государства был 
направлен на образовательные организации, 
обучающие и воспитывающие подрастающее 
поколение – будущее любого общества. 

В системе образовательных организаций 

Китайской Народной Республики большое вни-
мание уделяется музыкальному образованию 
как инструменту, способствующему гармонич-
ному развитию личности и духовному совер-
шенству. Через музыку подростки начинают 
осознавать основные нравственные понятия: 
добро, зло, конструктивная и деструктивная  
информация.

Музыкальное образование Китая связано с 
формированием не только нравственной, но и 
общей культуры, социальной устойчивости лич-
ности, осознанием подлинной красоты и вели-
чия мира, природы, людей. 

Музыка воспитывает патриотизм, граж-
данственность, благородство. Она помогает 
сформироваться реактивному сопротивлению 
личности, умению дать отпор всему деструк-
тивному, наносному, вульгарному, противоправ- 
ному. 

Не умаляя значение других предметов в 
области нравственного воспитания личности, 
музыка занимает основополагающее место в 
духовном строительстве личности, а также фор-
мировании социально зрелого, ответственного, 
гармоничного во всех отношениях школьника, 
четко представляющего себе свою жизненную 
миссию и предназначение. 

Педагоги Китая убеждены, что нравствен-
но-воспитательная функция музыкального 
образования будет качественно реализована, 
если школа будет активно взаимодействовать 
с семьей и другими институтами социали- 
зации. 
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Важно формировать у подростков научное 
мировоззрение, социальную ответственность, 
моральные качества – надежность, законопос-
лушность, старательность и выдержку. Напри-
мер, произведение А. Бинга «Два фонтана, от-
ражающих луну» учит эмпатии, сопереживанию 
на примере тяжелой жизни народного артиста, 
формирует навыки межличностного конструк-
тивного общения и поведения. 

Нельзя не согласиться с педагогами Китай-
ской Народной Республики, что у музыки нет 
границ, она облагораживает людей независимо 
от их национальности, поскольку это направле-
ние искусства выступает как общий язык чело-
вечества. 

Развивая коллективное сознание, музыка 
учит подростков взаимодействию, анализу по-
ступков человека, а комфортная атмосфера в 
школе укрепляет позитивное отношение под-
ростков к себе, одноклассникам, педагогам и 
родителям.

Катарсис, очищение человека, его возрож-
дение также происходят во многом благодаря 
музыкальному образованию. Нравственное вос-
питание подростков в процессе музыкального 
образования реализуется за счет воздействия на 
их сознание художественных образов, текстов, 
ритмов, мелодия которых стимулирует у несо-
вершеннолетних развитие патриотизма, кон-
структивизма, благородства и гордости за свою  
страну. 

Немаловажное значение имеет качество 
музыки, которая постоянно присутствует в 
жизни несовершеннолетних. Родители и пе-
дагоги должны привить вкус к качественным 
музыкальным произведениям, научить под-

ростков дифференцировать настоящее про-
изведение от суррогата, который не несет 
смысловой нагрузки и наполнен пустотой и  
примитивизмом.

В мировой культуре китайская музыка счи-
тается одной из самых древних. Песни племен, 
носящие ритуальный характер, достигли куль-
минации уже во втором тысячелетии до нашей 
эры. В переводе с китайского слово «юэ» пере-
водится как ритмически организованная празд-
ничная сфера жизни, представленная поэзией, 
танцами, живописью, архитектурой, общим ри-
туалом. 

Музыка являлась главным содержанием 
жизни человека того времени. Более того, ее 
использовали как инструмент медицины, воз-
действующий на различные патологические со-
стояния, включая эндогенную депрессию. Со-
гласно философии Конфуция, обучать надо тех, 
кто имеет способности эстетического и интел-
лектуального порядка. Начинать надо с поэзии, 
затем знакомить детей и подростков с нормами 
поведения (ритуал «ли»), а уже завершать обу-
чение музыкой, помогающей совершенствовать 
внутренний мир учеников. 

Таким образом, музыкальное образование 
как инструмент нравственного воспитания под-
ростков рассматривалось в Китае с древних 
времен. Не потеряло оно своей актуальности 
и в наше время. Патриотизм, гражданствен-
ность, ответственность – эти нравственные ка-
чества подрастающего поколения, необходимые 
не только в Китае, но и в России, и развить их 
можно через восприятие хорошей музыки с по-
мощью качественного музыкального образо- 
вания.
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Аннотация: Целью написания статьи яв-
ляется развитие научно-технического творче-
ства подростков в системе дополнительного 
образования. Задачи исследования: раскрыть  
проблему социализации подростков; найти  
способ решения проблемы социализации с  
помощью научно-технического творчества, осу-
ществляя научный эксперимент; понять востре- 
бованность научно-технического творчества. 
Гипотеза: мы предполагаем, что научно-техни-
ческое творчество способно решать проблемы 
социализации детей. Методы исследования:  
педагогический эксперимент, опрос, беседа, 
викторина, соревнования. Результат исследова-
ния: в ходе  педагогического эксперимента обо-
снована востребованность научно-технического 
творчества подростков.

Научно-техническое творчество сегод-
ня – это один из успешных способов воспита-
ния детей, способствующий появлению новых 
талантов, новых выдающихся деятелей науки 
и техники, инженерии и программирования. 
Воспитание детей с помощью научно-техни-
ческого творчества, физического труда, тру-
дового обучения часто становилось основной 

концепцией многих ученых отечественной пе-
дагогики. В своих научных трудах В.А. Сухом-
линский писал: «Трудолюбие – это прежде все-
го сфера эмоциональной жизни детей. Ребенок 
стремится работать тогда, когда труд дает ему  
радость» [3]. 

Современный мир, мир новых технологий, 
интернет-коммуникаций часто оказывает не-
гативное влияние на развитие эмоционального 
фона детей. Статистика показывает, что около 
восьми лет назад интернет-коммуникациями 
и электронными гаджетами пользовались око-
ло 80 % детей подросткового возраста. Сегод-
ня данный показатель приблизился к отметке 
98 % [1]. Это обусловлено тем, что современная 
система образования  интегрирована в интернет-
коммуникации, современное обучение детей без 
интернет-коммуникаций, планшетов, смартфо-
нов практически невозможно. Учебные пособия 
в печатном виде постепенно приобретают вто-
ростепенный характер. Особую опасность ин-
тернет-коммуникации и электронные гаджеты 
представляют для детей дошкольного возраста. 
Несмотря на то, что образовательные програм-
мы для детей дошкольного возраста не предус-
матривают использование различных гаджетов, 
в дошкольном воспитании детей часто встре-
чаются случаи, когда у ребенка есть проблемы 
социализации, когда нарушен его эмоциональ-
ный фон [2]. Проблема социализации детей на 
сегодняшний день является достаточно актуаль-
ной. Сложность решения данной проблемы обу-
словлена множеством причин, способствующих 
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нарушению эмоционального фона ребенка [5]. 
Одной из причин проблем негативной детской 
социализации являются интернет-зависимость и 
зависимость от электронных гаджетов. На эта-
пе раннего развития ребенка в дошкольном воз-
расте часто можно наблюдать ситуации, когда 
родители дают детям различные электронные 
гаджеты, чтобы дети были чем-то заняты и не 
отвлекали родителей. Опыт показывает, что та-
кая занятость обманчива и несет в себе огром-
ную череду эмоциональных нарушений, кото-
рые впоследствии часто приводят к проблемам 
социализации. 

К сожалению, все чаще педагогам и воспи-
тателям в своей работе приходится сталкиваться 
с проблемами детской социализации. Одним из 
способов решения данной проблемы является 
научно-техническое творчество [4]. Данный вид 
деятельности основывается на физическом и ин-
теллектуальном труде ребенка и подразумевает 
под собой использование таких форм обучения, 
в которых задействован коллектив из детей, на-
пример, игры, соревнования, викторины и т.д. 
Для подтверждения гипотезы решения пробле-
мы детской социализации был проведен науч-

ный эксперимент, в котором участвовали обуча-
ющиеся – подростки, у которых были проблемы 
социализации. Группа состояла из подростков 
из обычных семей и детей из школы-интерна-
та. Занятия проводились по авторской образо-
вательной программе по научно-техническому 
творчеству объединения «Авиамоделирование» 
сроком реализации два года. Программа предус-
матривала выполнение определенных заданий, 
основанных на физическом труде, связанных с 
конструированием моделей самолетов. На за-
нятиях с обучающимися проводились опросы 
и викторины, а также соревнования. Резуль-
тат эксперимента был достигнут спустя пять 
лет после окончания реализации авторской об-
разовательной программы. Из 100 % обучаю-
щихся, у которых были выявлены проблемы 
социализации, успешно социализировались  
около 85 %. 

Резюмируя, необходимо сказать, что, ос-
новываясь на принципе добровольности, на-
учно-техническое творчество способствует ус- 
пешной работе по объединению детей и спло-
чению, инициирует умения работать в команде,  
решать различные задачи.
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Аннотация: Целью статьи является аргу-
ментация ценностных ориентаций, оказываю-
щих благоприятное влияние на подростков Ки-
тая. Задачи статьи: демонстрация актуальности 
проблематики; уточнение ценностных ориента-
ций, оказывающих благоприятное влияние на 
подростков Китая. Гипотеза: опора на ценност-
ные ориентации подростков Китая будет спо-
собствовать формированию у них социальной 
зрелости, ответственности, просоциальной по-
веденческой стратегии. Методы: анализ, синтез, 
сравнение. Результаты исследования: в ходе ра-
боты авторы приходят к выводу о том, что опора 
на подлинные ценностные ориентации подрост-
ков Китая инициирует у них конструктивное по-
ведение и нравственную устойчивость. 

Влияние рыночной экономики не обошло 
стороной и Китай, отразившись на ориентации 
молодых людей, выбравших приоритетными 
ценностями прагматизм, индивидуализм, ин-
дифферентность. Интеграция китайской и за-
падной культур привела к искажению, в том 
числе к оскуднению ценностных ориентаций 
китайской молодежи. Это выражается в том, что 
у молодых людей можно наблюдать желание 
быть патриотами, социально полезными граж-
данами для своей страны, но в то же время они 
стремятся к гедонизму, самопрезентации, выбо-
ру примитивной поп-культуры. Эгоистические 
тенденции, превалируя в межличностном обще-

нии, идут вразрез с устоявшимися ценностями  
общества.

Получая от родителей навыки, помогающие 
выработать установку на уважительное отноше-
ние к труду, бережное отношение к собственно-
сти, подростки не понимают ценностей денег и 
тратят заработанные родителями средства на со-
мнительные удовольствия. Проведенный опрос 
в ряде школ у подростков Китайской Народной 
Республики выявил, что 84 % из них приоритет-
ной ценностной ориентацией считают деньги, а 
другой значимой ценностью – власть (76 %). 

Исторический экскурс показывает, что в 
Древнем Китае высшими витальными ценно-
стями являлись красота и совершенство. В Но-
вом Китае высшей ценностью являлись идеалы 
коммунизма и освобождение всего человечества 
от угнетения. 

В современных реалиях средства массо-
вой информации оказывают большое влияние 
на формирование ценностных ориентаций не-
совершеннолетних. Нередко интернет-ресурсы 
ориентируют молодых людей только на получе-
ние удовольствия, не заставляя задумываться о 
работе над собой и долгосрочных планах.

Большую роль в формировании истинных 
ценностных ориентаций играет основной ин-
ститут воспитания – семья. Именно в ней дети 
воспитывают свой характер, учатся эмоциональ-
но-волевой регуляции, получают представление 
о своей жизненной миссии и предназначении.  
В то же время многие семьи Китая ограничива-
ются только интеллектуальным развитием детей  
(учебой), игнорируя их духовно-нравственное 
совершенствование. 

Образовательная организация – не менее 
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важный для формирования ценностных ориен-
таций подростков институт. Педагоги должны 
не только доносить предметные знания, но и 
формировать нравственные качества, любовь к 
прекрасному, искусству, культуре, музыке, лите-
ратуре. Подростки должны овладеть технологи-
ей дифференциации конструктивной информа-
ции от деструктивной. 

Немалая часть подростков в Китае явля-
ется патриотами своей страны, готовыми от-
дать жизнь за ее безопасность и свободу. Они 
ведут здоровый образ жизни, придерживаются 
моральных принципов. Задача родителей и пе-
дагогов – научить подростков быть социально 
зрелыми, умеющими решать свои проблемы в 
реальном мире, а не перекладывать на виртуаль-
ный. Авторитетные взрослые должны донести 
до подростков, что материальное положение се-
мьи, конечно, должно быть на достойном уров-
не, но это не единственный критерий успеха.  
В силу психолого-физиологических особенно-

стей подростки сами не могут отделить истин-
ные ценности от их суррогата: у них размыто 
представление о смысле жизни и его составляю-
щих. Родители и педагоги должны помочь несо-
вершеннолетним сформировать нравственные и 
духовные качества, которые делают из индивида 
человека разумного, зрелого и нравственно за-
каленного. 

Референтная группа сверстников также ока-
зывает влияние на формирование ценностных 
ориентаций подростков, и это зависит от ее на-
правленности (конструктивной или деструк-
тивной). Таким образом, интеграция и влияние 
институтов воспитания и социализация подрост-
ков Китая – важный фактор, детерминирующий 
формирование у них подлинных ценностных 
ориентаций, социально полезной деятельно-
сти, ответственности, понимание духовно-нрав-
ственных и правовых норм, общей культуры и 
желания совершенствоваться как первичной ви-
тальной потребности.
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Аннотация: Целью статьи являются аргу-
ментация и уточнение педагогических условий, 
способствующих профилактике маргинального 
поведения детей и подростков. Задачи статьи: 
демонстрация актуальности проблематики; кон-
кретизация педагогических условий, методов и 
средств, детерминирующих эффективность ви-
венции маргинального поведения детей и под-
ростков. Гипотеза: использование комплекса 
педагогических условий, методов и средств бу-
дет способствовать оптимизации образователь-
ной и социальной среды, что, в свою очередь, 
будет препятствовать возникновению пред-
посылок маргинального поведения у детей и  
подростков.

Методы: анализ, синтез, обобщение, кон-
кретизация, сравнение.

Результаты исследования: в ходе работы ав-
торы приходят к выводу о том, что разработка 
комплекса педагогических условий, методов, 
средств в социальном и образовательном про-
странстве является основой для выстраивания 
дальнейшей конструктивной стратегии детей и 
подростков.

Современные условия развития российско-
го общества инициировали ряд как позитивных, 
так негативных проявлений среди различных 

страт населения. Наиболее сензитивными ока-
зались дети, подростки и молодежь в целом. 
Возрастные особенности, психолого-физиоло-
гическая незрелость, стремление к эмансипа-
ции, эпатажности, коммуникации с референт-
ной группой сверстников достаточно часто 
выступают виктивными факторами, вовлекаю-
щими несовершеннолетних в антисоциальные  
группы.

Маргинальное поведение мы рассматрива-
ем как переход, нарушающий позитивные связи 
индивида или группы лиц с культурной средой, 
в которой проходило их развитие. Маргинализа-
ция, с точки зрения Ганса Силье, – это либо не-
возможность, либо сознательное игнорирование 
индивида адаптации в новых социальных усло-
виях, последствием чего выступает нивелирова-
ние нравственных правовых и культурных цен-
ностей и норм социума [3]. 

Исследователь А.А. Макарова дифферен-
цирует маргинальность на индивидуальную 
и групповую, которая возникает вследствие 
трансформации архитектурной среды социума 
и развития новых функциональных отношений, 
вытесняющих прежние, приводящие к дестаби-
лизации их [2].

Истоки конфликтного поведения детей и 
подростков, особенно подростков, объясняются 
тем, что они пребывают на границе между ми-
ром детей и миром взрослых, но не один из них 
не принимает несовершеннолетних как полно-
правных участников для реализации какой-либо 
деятельности, имеющей социальное значение. 
Эти противоречия и ожидания инициируют де-
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структивные поведенческие паттерны подрост-
ков. Но, с другой стороны, возникает вопрос, 
почему в одних и тех же условиях, в одной и 
той же социальной среде подростки, имеющие 
одинаковые возрастные особенности, ведут себя 
по-разному: у одних явно проявляются марги-
нальные характеристики, а у других нет. Нам 
представляется, что ответом на этот вопрос мо-
жет быть наличие или отсутствие у подростков 
социальной зрелости, социального иммунитета, 
социальной закаленности, которые являются 
неким барьером, помогающим несовершенно-
летним дифференцировать деструктивные про-
явления от конструктивных. Нельзя отрицать и 
действие биологических факторов, в частности, 
тип высшей нервной деятельности, который 
отвечает за темперамент, в какой-то степени 
характер и социальную направленность лич-
ности. Если подросток получил силу вышемер-
ной деятельности, сильный темперамент, у него 
комфортная семейная атмосфера, понимающие 
родители, риск его перехода в маргинальную 
группу будет существенно меньше по сравне-
нию с теми несовершеннолетними, которые ро-
дились со слабым типом вышемерной деятель-
ности, в депривированной семье их референтная 
группа имеет явно деструктивный характер. 

Исследования перинатологов показали, что 
внутриутробные поражения головного мозга, а 
также в первые годы (до трех лет) после рожде-
ния приводят к повышенному риску маргиналь-
ного поведения. 

Образовательные организации, семья, уч-
реждения дополнительного образования ока-
зывают большое влияние на психологическое 
состояние подростков. Для маргинально настро-
енной личности наиболее значимым является 
внутренний мир и стремление найти себя и свое 
место в обществе. Агрессивные паттерны пове-
дения наиболее характерны для маргинального 
состояния несовершеннолетних. Чаще всего 
агрессия проявляется по отношению к родствен-
никам и сверстникам.

Маргинальное поведение для многих не-
совершеннолетних – это не только способ об-
ретения внутренней свободы, но и выход из-
под власти идеологических стереотипов и 
авторитарного давления. Подростки не думают, 
что свободой можно отравиться, уйти от со-
циально приемлемых ценностей и незаметно 
все чаще проявлять криминальные девиации. 

Другими словами, социальные условия, в ко-
торых пребывает подросток, могут стать ос-
новополагающей причиной их маргинального  
поведения.

Нам представляется, что важным шагом пе-
дагогической профилактики маргинального по-
ведения детей и подростков является реализация 
педагогических условий, помогающих детям 
и подросткам реализоваться в просоциальном 
пространстве. Важным педагогическим усло-
вием является взаимодействие образовательных 
институтов и семьи как наиболее важных струк-
тур, влияющих на установки несовершеннолет-
них. Безусловно, уважение к детям и подрост-
кам должно базироваться и закрепляться через 
усвоение ими нравственных ценностей и этио-
логических принципов. Мы убеждены, что нрав-
ственность сегодня должна быть защищенной  
от влияния деструктивных сил, которые, 
пользуясь ведомостью подростка, его интел-
лигентностью, беззащитностью, могут ока-
зать разрушительное влияние и привести 
его не только к маргинальности, но и к ауто- 
деструкции. 

Другим не менее важным условием про-
филактики маргинального поведения несовер-
шеннолетних является конструирование эф-
фективной системы социальной мобильности. 
Имеется в виду, что необходимо ликвидировать 
существующие сегодня неравенства прав и воз-
можностей жизненного самоопределения под-
ростков и восстановления несовершеннолетних 
в роли лидирующей группы, которая влияет на 
эффективность процесса нравственного разви-
тия общества.

Третьим важным условием профилактики 
маргинальности подростков являются их ак-
тивное участие в социально полезной деятель-
ности, занятие волонтерской деятельностью, 
безвозмездная помощь детям из домов ребенка, 
детских домов, пожилым людям из домов пре-
старелых. Таким образом, для снижения мар-
гинального поведения детей и подростков не-
обходимо создание действенного механизма 
регуляции со стороны семьи, школы, государ-
ства, СМИ, которые бы поддерживали социаль-
ные ценности, нормы морали и права, позволив-
шие бы несовершеннолетним интегрироваться в 
социальное и образовательное пространство, ре-
ализуя свои потребности и жизненные устрем-
ления.
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть значе-
ние информационной культуры для обучающих-
ся. Задачи: аргументировать информационную 
культуру обучающихся как значимый фактор их 
профессионального и социального развития; по-
казать значение информационной культуры как 
важного фактора их успешной профессиональ-
ной деятельности. Гипотеза: мы считаем, что 
профессиональная социализация обучающихся 
будет успешной, если они овладеют высоким 
уровнем информационной культуры. Мето-
ды: анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 
сравнение. Достигнутые результаты: доказано 
значение информационной культуры обучаю-
щихся для их успешной профессионализации и 
социализации.

Современный этап мирового развития ха-
рактеризуется возрастанием роли телекомму-
никационных и информационных технологий, 
особенно на обучающихся в высшей школе, по-
скольку их успешная профессионализация и со-
циализация предполагает, что, кроме высокого 
уровня общей, нравственной и правовой куль-
туры, они должны обладать и информационной 
культурой.

Мы живем в информационном обществе, в 
котором информация занимает доминирующее 
положение по сравнению с другими социальны-
ми ресурсами.

Специалист современной формации дол-
жен обладать конкурентоспособностью, быстро 

адаптироваться к существующим реалиям, пре-
терпевшими изменения в связи со сменой обще-
ственно-экономической формации; работать на 
опережение, быть гибким, мобильным, с нестан-
дартным мышлением, постоянно совершенство-
вать свои компетенции, грамотно применять 
полученные знания в практической деятель- 
ности.

Значение информационной культуры для 
подготовки будущих специалистов возрастает с 
каждым годом. Это объясняется тем, что инфор-
мационное общество предполагает подготовку 
специалистов, на высоком уровне владеющих 
информационными и телекоммуникационными 
технологиями. Успешная профессионализация и 
социализация личности прямо коррелирует с на-
личием у нее информационного мировоззрения.

Под мировоззрением мы понимаем оцен-
ку человеком материального и духовного мира, 
анализ своей витальной миссии и предназначе-
ния, ориентированность граждан на основопо-
лагающие ценностные ориентации, их вклад в 
позитивное развитие общества.

Мы разделяем мнение О.Г. Басалаевой о 
том, что в современных реалиях человек обязан 
обладать информационным мировоззрением, а 
не только довольствоваться умением опериро-
вать информацией. В 21 веке осознание меха-
низма развития культуры претерпело изменения 
в связи со сменой мировоззренческих доминант 
и ориентацией на информационную культуру.

Мы убеждены, что деятельность человека в 
информационном обществе предполагает ее со-
ответствие этико-правовому кодексу.

Ряд исследователей связывает информаци-
онную культуру только с обучением информа-
тике и информационным технологиям в высшей 
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школе и приобретением обучающимися инфор-
мационной компетентности. Нам представляет-
ся, что это упрощенческий подход, который ни-
велирует значение информационной культуры 
для каждого обучающегося. Прежде всего нали-
чие высокого уровня информационной культуры 
у обучающихся означает, что они умеют гра-
мотно работать с информацией, дифференцируя 
конструктивный контент от деструктивного.

Безусловно, обучающийся должен обладать 
необходимыми компетенциями для успешного 
решения задач в своей будущей профессии, пе-
дагогическим инструментарием, включающим 
формы, методы, средства, традиционные и ин-
новационные технологии.

Компетентным можно назвать такого спе-
циалиста, который виртуозно владеет профес-
сиональной методологией, может адекватно 
применять весь теоретический инструментарий 
и совершенствоваться с учетом новых достиже-
ний науки и практики.

Мы рассматриваем информационную куль-
туру обучающихся в высшей школе как состав-
ную часть их профессиональной культуры. Спе-
циалист новой формации, как мы уже отмечали, 
должен не только продемонстрировать наличие 
диплома о высшем образовании, но и показать 
свое виртуозное владение информационными и 
телекоммуникационными технологиями. Можно 
ли сказать, что существует взаимосвязь между 
информационной культурой и информационной 
компетентностью? Да, можно. Более широким 
понятием является информационная культура, 
составляющей которой выступает информаци-
онная компетентность.

Мы рассматриваем информационную ком-
петентность как континуум, в который входят 
симбиоз знаниевого компонента, опыт приме-
нения информационных и коммуникационных 
технологий для реализации общих и профес-
сиональных задач, желание и интерес актуали-
зировать свой интеллектуальный багаж, при-
нимать самостоятельные, аргументированные 
решения, прогнозировать их, опираясь на со-
временные информационно-коммуникативные  
технологии.

Высокий уровень профессиональной дея-
тельности будущих специалистов современной 
формации неотделим от достойного развития 
у обучающихся информационной культуры как 
интегративного качества личности, имеющей 
информационное мировоззрение, информаци-
онную компетентность, и функционирующих в 
связи с принятыми в информационном обще-
стве этико-правовых критериев. 

Информационную культуру личности мож-
но также постулировать как ее направленность 
на биологическую (темперамент, пол, возраст), 
психологическую (характер), социальную (со-
циальная направленность, социальные симво-
лы, социальный опыт и интеллект) подструк-
туры личности. Надо учитывать тип высшей 
нервной деятельности человека. Какой он: вы-
сокий, средний или низкий? Как он реагирует на 
факторы внешней среды, на разные характеры, 
различный уровень культуры, воспитания, об-
разования? Специалист, обладающий высоким 
уровнем информационной культуры, должен 
адекватно реагировать на процессы, протекаю-
щие в информационном обществе, это с одной 
стороны, а с другой стороны, он сам должен ока-
зывать влияние на конструктивное начало про-
цесса формирования информационной культуры 
в социуме как его нравственной основы . 

Информационная культура включает не 
только информационные компетенции и компе-
тентность, этико-правовые основы, но и инфор-
мационную этику, эстетику, информационную 
гигиену, информационную безопасность, со-
хранение как физического, так и психического 
здоровья.

Таким образом, в контексте нашего иссле-
дования мы выявили, что информационная куль-
тура имеет колоссальное значение для совре-
менного информационного общества, которое 
заключается в том, что научные потребности, 
интересы, установки, мировоззрение будуще-
го специалиста неотделимы от использования 
информационно-коммуникативных технологий 
для совершенствования профессиональной дея-
тельности на благо своего народа, родины, госу-
дарства.
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть кон-
цептуальные идеи воспитания патриотизма и 
гражданственности детей и подростков России. 
Задачи: аргументировать актуальность иссле-
дуемой проблемы; выявить методологический 
инструментарий, оказывающий воспитательное 
воздействие на формирование патриотических и 
гражданских установок детей и подростков в со-
временном российском обществе.

Гипотеза исследования: мы убеждены, что 
успешная работа по воспитанию патриотизма и 
гражданственности у детей и подростков России 
будет реализована при следующих условиях:  
а) формирование достойного уровня нрав-
ственного и правового сознания детей и под-
ростков России; б) развитие ответственности, 
чувства долга, чести, любви к Родине, защите 
ее интересов; в) совершенствование общей и 
правовой культуры несовершеннолетних, соци-
альной зрелости, эмоционально-волевой устой- 
чивости.

Методы: анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние, наблюдение, беседа, опрос.

Достигнутые результаты: при реализации 
специального факультативного курса «Патри-
отизм и гражданственность – качества соци-
ально зрелой личности», дети и подростки в 
ряде общеобразовательных организаций г. Вла-
димира и Владимирской области продемон-
стрировали желание достойно учиться, стать 
подлинными гражданами и патриотами своей 

страны, приобрели ответственность и стали 
проявлять социально полезную деятельность, 
опираясь на просоциальную поведенческую  
стратегию.

Воспитание патриотизма и гражданствен-
ности подрастающего поколения всегда стояло в 
центре внимания основных институтов социали-
зации – семьи и школы. В современном россий-
ском обществе эти качества особенно актуальны 
и являются индикатором социальной нравствен-
ности и социального здоровья общества.

Рыночные отношения инициировали у мно-
гих социальных страт (дети и подростки не стали 
исключением) прагматизм, индифферентность, 
индивидуализм, эгоцентризм, потребительство, 
безнравственность. Родители и педагоги долж-
ны донести до детей и подростков истинные 
ценностные ориентации, витальную миссию, 
предназначение человека, любовь к Родине, за-
щиту ее границ, опережающие действия по от-
ношению к врагам отечества, заботу о людях, 
овладение социальными компетенциями, помо-
гающими противостоять деструктивному влия-
нию криминальных и экстремистских структур.

Нам представляется, что в общеобразова-
тельных организациях необходимо ввести спе-
циальный факультативный курс, посвященный 
воспитанию патриотизма и гражданственности 
у несовершеннолетних, в котором доступным 
языком, с примерами, опираясь на труды вы-
дающихся русских исследователей, обществен-
ных деятелей (А.Н. Радищева, К.Д. Ушинского,  
В.Г. Белинского), педагоги закладывали бы в 
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мировоззрение обучающихся основополагаю-
щие качества патриота и гражданина: любовь к 
Родине, ответственность, высокий уровень нрав-
ственной и правовой культуры, правосознание, 
эмпатию, конструктивную поведенческую стра-
тегию, беззаветное служение интересам народа.

В реализованном нами в средних школах 
г. Владимира и Владимирской области специ-
ального факультативного курса «Патриотизм и 
гражданственность – качества социально зрелой 
личности» мы опирались на концептуальные 
идеи А.С. Макаренко, который утверждал, что 
патриотизм – это не только героические поступ-
ки, но и тяжелейшая работа, сопряженная с ря-
дом лишений.

В лекциях мы отмечали героизм российско-
го народа в годы Великой Отечественной войны, 
а в современное время при проведении специ-
альной военной операции (СВО), когда молодые 
юноши и девушки проявляют мужество и отвагу 
в борьбе с национализмом, фашизмом, челове-
коненавистничеством, спасают товарищей, де-
монстрируя чувство локтя, единения, надежды 
и опоры.

В рамках факультативного спецкурса «Па-
триотизм и гражданственность – качества со-
циально зрелой личности» мы уделяли большое 
внимание трудовому воспитанию несовершен-
нолетних, их волонтерской и другой социально 
полезной деятельности, формировали ответ-
ственность, социальную готовность служению 
людям. В качестве инструментария мы исполь-
зовали индивидуальные беседы, деловые и ро-
левые игры, мозговой штурм, информационный 
лабиринт, вечера памяти, встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, бойцами СВО, 
их родителями и учителями.

Красной нитью наших встреч была кон-
цептуальная идея, что каждый день обыденной 
жизни должен проходить максимально полезно 
и продуктивно, чтобы дети и подростки осозна-
вали свою социальную миссию и востребован-
ность.

В рамках круглых столов, мы задавали во-
просы: «Почему патриотом является человек, 
рассматривающий себя как часть народа?». Под-
ростки отвечали, что Родина – это люди, самое 
большое достояние – их здоровье, качественная 

жизнь, достоинство и интересы. Эгоцентрически 
настроенный человек не может быть патриотом, 
поскольку вся его энергия направлена только на 
свои потребности и желания. Это важно, потому 
что рыночная экономика сместила акценты с ду-
ховных ценностей на эгоистические аттитюды.

Демократизация и гуманизация образования 
предполагает воспитание детей и подростков па-
триотами и гражданами, у которых желание за-
щищать Родину и ее интересы будет первичной 
потребностью.

Какова же корреляция патриотического и 
гражданского воспитания? Гражданственность 
опирается на патриотизм, интегрируя права и 
обязанности индивида, ответственность, надеж-
ность, высокую духовность.

Патриотизм как нравственное качество лич-
ности предполагает любовь к Родине, ее защиту, 
отстаивание интересов, борьбу с врагами на всех 
фронтах, включая идеологический.

Мы разделяем точку зрения Г.Я. Гревцевой, 
Н.В. Ипполитовой в том, что патриотизм – это 
социальная ценность, поскольку данная дефини-
ция не только является маркером общественного 
сознания, но и оценивает его глубину и практи-
ческое наполнение.

Ценность патриотизма как основополагаю- 
щего явления цивилизованного общества со-
стоит в том, что, интегрируя его социальные 
и нравственные нормы, он способствует про-
грессивному, поступательному развитию госу- 
дарства.

Патриотическое воспитание мы трактуем 
как конструктивное взаимодействие в субъект-
ной парадигме педагогов и обучающихся, ини-
циирующее у детей и подростков готовность 
к защите Родины, любовь и уважение к своей 
стране, людям, природе, духовным и материаль-
ным ценностям.

Гражданское воспитание мы рассматриваем 
как феномен, предполагающий уважение к госу-
дарству, его социальным ценностям, граждан-
скую идентичность, конструктивную направлен-
ность личности.

Таким образом, концептуальные идеи вос-
питания патриотизма и гражданственности 
детей и подростков в современной России 
предполагают, что они должны освоить патри-
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отически-гражданские установки, превратив их 
в постоянные образцы повседневной жизни, по-
тому что Россия была, есть и будет страной, в 

которой патриотизм и гражданственность – на-
следственные качества, развиваемые последую-
щими поколениями.
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Аннотация: В данной статье представлен 
анализ подходов, задействованных в профилак-
тике аддиктивного поведения несовершенно-
летних в образовательных организациях. Цель 
статьи – раскрыть методологические подходы, 
направленные на профилактику аддиктивного 
поведения несовершеннолетних в России и за 
рубежом. Задачи: раскрыть методологические 
подходы, обеспечивающие профилактику ад-
диктивного поведения несовершеннолетних в 
образовательных организациях; показать пер-
спективы и значение здорового, независимого 
подростка от деструктивных наклонностей и 
образа жизни. Гипотеза исследования: мы пред-
полагаем, что эффективность профилактики 
аддиктивного поведения несовершеннолетних 
будет тогда успешной, когда будет применяться 
комплекс методологических подходов, обеспе-
чивающих просоциальную жизненную стра-
тегию обучающихся. Методы исследования: 
анализ психолого-педагогической литературы, 
синтез, наблюдение, сравнение, беседа, конкре-
тизация, обобщение. Достигнутые результаты: 
профилактика аддиктивного поведения несо-
вершеннолетних в образовательных организа-
циях позволила им успешно социализироваться 
в обществе и реализовывать просоциальную по-
веденческую стратегию.

Аддиктивное поведение мы рассматриваем 
как один из видов деструктивной поведенческой 
стратегии, состоящей в изменении сознания за 

счет приема химических веществ или фиксации 
внимания на виртуальных агентах для поддер-
жания интенсивных эмоций.

Проблему аддиктивного поведения доста-
точно давно исследовали, в основном предста-
вители медицинской и психологической науки, 
связывая его с употреблением химических ве-
ществ. В современных реалиях Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) констатировала 
проблему психического нездоровья у несовер-
шеннолетних, детерминированную системати-
ческим погружением в Интернет и другие ком-
муникационные и игровые платформы.

Наиболее уязвимыми стратами населения 
по возникновению аддиктивного поведения не-
случайно являются несовершеннолетние. Это 
объясняется спецификой их психоэмоциональ-
ной сферы, проявляющейся в лабильности на-
строения, импульсивности поведенческих реак-
ций, повышенной тревожности. Желание уйти 
от реальности вызывает дистрессы и проблемы 
в общении со сверстниками, а также с родите-
лями и педагогами. Аддиктивному поведению 
подростков также способствует их низкая само-
оценка в реальном мире, тогда как в виртуаль-
ном пространстве они ощущают себя уверенны-
ми и самодостаточными.

Кроме эмансипации, подросткам свойствен-
на и реакция группирования со сверстниками, 
когда они стремятся идентифицировать себя с 
референтным сообществом, погружаясь, как и 
сверстники, в киберпространство, и заменяя им 
реальный мир.

Психофизиологические особенности ини-
циируют у несовершеннолетних стремление ко 
всему новому, неизведанному, что акцентирует 
их эпатажность, демонстративность и, как они 
считают, оригинальность.
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Мы разделяем концептуальную идею, что 
такие дефиниции, как «аддиктивное поведение» 
и «зависимое поведение», – не синонимичные 
категории. Общим являются только деструк-
тивные последствия для физического и психи- 
ческого здоровья индивидов, злоупотребляю-
щих психоактивными веществами (ПАВ) или 
замещающих реальный мир виртуальным.

Аддиктивное поведение характеризуется 
ослаблением или отсутствием самоконтроля 
у человека вследствие воздействия аддиктив-
ных агентов, актуализирующих потребность 
в возникновении искусственной эйфории.  
Дезадаптация, в частности несовершеннолет-
них, обусловлена их отчужденностью от реаль-
ного мира, в котором надо решать проблемы и 
принимать на себя ответственность.

По сравнению с аддиктивным зависимое 
поведение – более широкое понятие, предпола-
гающее опору на субъект или объект с целью по-
лучения эйфории. Ряд специалистов (В.Д. Мен- 
делевич, Л.К. Фортова, Е.В. Шаломова и др.) 
связывает данное явление с хронической инток-
сикацией организма вследствие употребления 
ПАВ или вследствие психической девиации,  
проявляющейся эмоциональной привязан- 
ностью.

У подростков, пристрастившихся к разным 
формам аддиктивного поведения, отмечаются 
социальная незрелость, виктимность, фрустра-
ция, стремление к коммуникации в социальных 
сетях, безответственность.

Наиболее распространенными формами 
аддиктивного поведения в образовательной ор-
ганизации являются табакокурение, злоупотре-
бление спиртными напитками, употребление 
наркотических и токсических веществ, а так-
же интернет-аддикция, компьютерные зависи- 
мости.

Международные организации подчеркива-
ют, что зависимость от никотина 90 % взрослых 
приобретают еще в детском, подростковом или 
юношеском возрасте. По данным ВОЗ, 22 % 
мальчиков и 13 % девочек к 13 годам начинают 
курить в странах Европы. Не менее серьезную 
тревогу вызывает и алкогольная зависимость. 
ВОЗ отмечает, что еженедельно от 2 до 33 % 
в Европе, а в США 20 % несовершеннолетних 
употребляют спиртные напитки, у 8 % из них 
диагностирована алкогольная зависимость – фи-
зическая и психическая, этиловый спирт стал 
составной частью метаболизма несовершенно-

летних.
Достаточно быструю химическую зависи-

мость несовершеннолетних вызывает употре-
бление ими наркотических веществ. В США  
наркотики употребляют 7 % подростков в 
возрасте от 12 до 13 лет; 15 % – в возрасте  
14–15 лет; 28 % – в возрасте 16–17 лет (Всемир-
ный доклад о наркотиках за 2021 г. ООН).

Осложняет ситуацию тот факт, что ряд стран 
легализовал наркотики на основе марихуаны и 
преподносит их как лекарственные препараты.

Причинами аддиктивного поведения под-
ростков выступают родительская и школь-
ная депривация, авторитарный стиль вос-
питания, ассоциальная референтная группа  
сверстников.

Кроме химических зависимостей, в образо-
вательных организациях в последние десятиле-
тия распространились интернет-зависимость и 
компьютерная аддикция. Зарубежные исследова-
тели связывают ее появление с низкой самооцен-
кой подростков вкупе со слабыми социальными 
связями в реальном мире, обусловленными на-
рушением коммуникации с родителями, педаго-
гами, сверстниками. Пребывание в социальных 
сетях – это своего рода компенсаторная реакция 
подростков на неудачу в реальном социуме. Как 
известно, любое негативное явление гораздо 
легче предупредить, чем лечить и корректиро-
вать. Нам представляется, что основные воспи-
тательные институты – семья и школа – должны 
создать такую психологическую атмосферу, ко-
торая бы инициировала доверие, искренность, 
психологический комфорт подростков, причаст-
ность к общему дому, которым должна быть не 
только семья, но и школа. Чувство защищен-
ности, любви важно для любого человека, но 
оно должно предполагать и ответственность 
за свое поведение, социальный рост, пользу, 
формирование просоциальной поведенческой  
стратегии.

Нам импонирует в плане профилактики 
аддиктивного поведения подростков теория со-
циального познания, в основе которой лежит 
концепция, что знания, которые приобретает 
индивид, должны быть основаны на наблюде-
нии за поведением других людей и анализом, 
чем оно обусловлено. Человек либо выбирает 
модель поведения, которая ему подходит, либо 
отвергает ее.

Программы профилактики аддиктивного 
поведения подростков должны быть основаны 
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на информировании о последствиях употребле-
ния ПАВ и погружения в киберпространство, за-
меняющего им реальный мир.

Целесообразно опираться на селективный 
подход, основанный на раскрытии особенностей 
зон, наиболее уязвимых для подростков группы 
социального риска, которые могут приобщить-
ся к аддиктивным агентам вследствие особен-
ностей своего поведенческого реагирования на  
риски внешней среды и деструктивные кон-
фликты в парадигмах подросток-родитель, под-
росток-педагог, подросток-подросток.

Мы убеждены, что значимым фактором 
предупреждения аддиктивного поведения под-
ростков является формирование у них установ-
ки с самого раннего возраста на здоровый образ 
жизни.

Основополагающими направлениями пре-
вентивной работы могут быть:

а) формирование у несовершеннолетних 
неприятия ПАВ и замены реального мира вир-

туальным;
б) овладение эвохомологическими прин-

ципами – умением рационально и содержатель-
но проводить досуг, который бы способствовал 
духовному обогащению и приобретению новых 
компетенций;

в) формирование установок на развитие 
просоциальной поведенческой стратегии под-
ростков и социальной успешности;

г) усиление социальной, нравственной и 
правовой защищенности несовершеннолетних 
от структур, вовлекающих их в деструктивные 
поведенческие модели;

д) вовлечение подростков в волонтерскую 
деятельность, когда они ощущают себя полез-
ными членами общества;

е) формирование личной ответственности 
за свою поведенческую стратегию; выбор кон-
структивной модели поведения как единственно 
возможной и перспективной для настоящего и 
будущего.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Ключевые слова: концептуальные идеи; фи-
нансовая грамотность; финансовая компетент-
ность; финансовая культура; финансовое обра-
зование; финансовые установки; школьники.

Аннотация: Цель статьи – раскрыть усло-
вия формирования финансовой грамотности 
школьников. Задачи: аргументировать актуаль-
ность проблемы исследования; выявить педа-
гогические условия формирования финансо-
вой грамотности. Гипотеза: мы предполагаем, 
что эффективность формирования финансовой 
грамотности школьников детерминирована фи-
нансовой компетентностью преподавателей, 
наличием коммуникативной компетенции пре-
подавательского состава, а также социально-
гражданскими установками, детерминирующи-
ми ответственное и практикоориентированное 
поведение школьников. Методы: анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация, сравнение. Резуль-
таты: реализация концептуальных идей форми-
рования финансовой грамотности школьников 
позволила нам сформировать личность старше-
классника, отвечающего за состояние экономи-
ческого благополучия в семье, в обществе. Идеи 
получены при знакомстве с обучающими про-
граммами по финансовой грамотности.

В современных реалиях развития россий-
ского общества востребованы специалисты, 
не только умеющие мобильно, гибко, опере- 
жающе решать поставленные проблемы, но и 
обладающие профессиональными и финансовы-
ми компетенциями. К сожалению, немалая часть 
обучающихся склонна к иждивенчеству, харак-
теризуется инфантильностью, ведомостью, со-

циальной незрелостью.
Утрата общеобразовательной организацией 

воспитательных функций негативным образом 
сказалась на формировании ответственной по-
веденческой стратегии обучающихся. Между 
тем школа как институт воспитания – это мощ-
нейший инструмент, формирующий самостоя-
тельность, социальную зрелость и социальную 
культуру подрастающего поколения, в том числе 
в сфере финансовой грамотности.

Тема актуальности финансовой грамотности 
школьников стала приобретать важное значение 
в России после смены общественно-экономи- 
ческой формации. Переход государства к рыноч-
ной модели развития экономики обозначил про-
блему отсутствия финансовой компетентности и 
культуры у подрастающего поколения. 

Необходимость в финансовой грамотности 
молодежи является государственным заказом и 
предполагает внедрение финансового образова-
ния через образовательные организации, в част-
ности, школы, колледжи и т.д.

Педагогическая концепция формирования 
финансовой грамотности школьников предпо-
лагает, что обучающийся должен осознавать фи-
нансовую ответственность за принимаемые ре-
шения, уметь рассчитывать финансовые риски 
приобретаемых финансовых услуг, то есть быть 
финансово компетентным и финансово культур-
ным. Такой подход предполагает самоанализ 
школьниками аутентичного финансового пове-
дения, опираясь на психолого-экономический 
инструментарий.

Финансовая грамотность включает уме-
ния, навыки, знания, мотивацию, что упрощает 
процесс сбора информации по исследуемому  
вопросу.
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Анализ содержания каждого элемента фи-
нансовой грамотности наиболее целесообразен 
(не только исходя из возраста обучающихся, но 
и через обогащение знаниями различных учеб-
ных дисциплин, так или иначе касающихся фи-
нансовой компетентности).

Нельзя не отметить установки ряда ученых 
(Г.В. Белиховой, Н.В. Деминой, О.Е. Кузина и 
др.), которые связывают дефиницию «финан-
совая грамотность» с финансовой уверенно-
стью, характеризующей интерес потребителей 
к финансовой системе, с финансовой осведом-
ленностью, демонстрирующей информирован-
ность гражданина о финансовых продуктах и  
услугах, и т.д.

Некоторые ученые отождествляют катего-
рии «финансовое просвещение» и «финансовое 
образование», между тем, на наш взгляд, эти ка-
тегории неоднозначны. Финансовое просвеще-
ние как явление предполагает охват достаточно 
большой популяции, невзирая на род деятельно-
сти индивидов, преследуя цель развить компе-
тенции потребителей финансовых услуг.

Финансовое образование касается катего-
рии людей, которые профессионально занима-
ются финансово-экономической деятельностью.

В контексте нашего исследования представ-
ляется целесообразным ввести понятие «финан-
совая культура» и финансово-поведенческую 
стратегию как категории, существенно обога- 
щающие финансовые аттитюды и детермини- 
рующие познавательный и ценностно-мотива-
ционный компоненты.

Финансово-поведенческая стратегия, экс-
траполируемая как деятельность на компонент, 
представляет собой симбиоз финансовых компе-
тенций, характеризующих уровень активности 
индивида. Такая конкретизация, на наш взгляд, 
позволит нам представить финансовую грамот-
ность как качество личности, характеризующее 
ее способность реализовывать финансовую дея-
тельность и финансовую ответственность.

Педагогическая концепция формирования 
финансовой грамотности школьников разделяет 
социологические подходы в этом вопросе, по-

скольку мы убеждены, что финансовые аттитю-
ды, финансовые ценности, традиции, обычаи, 
менталитет нации, несомненно, раскрывают но-
вые грани исследуемого феномена.

Педагогический коллектив школ должен 
осознавать, что исследования экономистов и 
социологов направлены на повышение финан-
совой грамотности популяции в целом, в ис-
следованиях по педагогике раскрываются кон-
цептуальные идеи формирования финансовой 
грамотности только школьников.

Можно ли ставить знак равенства между 
понятиями «грамотность» и «финансовая гра-
мотность»? Да, можно. Финансовая грамот-
ность – значимая компетентность человека, 
представленная в виде интегративных характе-
ристик, демонстрирующих способности и само-
актуализацию человека, а также его миссию в 
социуме [1; 2].

Содержанием базовой составляющей фи-
нансовой грамотности выступает личная ответ-
ственность при принятии финансовых решений, 
финансовое повседневное поведение и взаимо-
действие с финансовыми организациями.

Содержание специфической составляющей 
финансовой грамотности включает актуализа-
цию личностных характеристик, помогающих 
успешной социализации и креативности. 

В современных реалиях вопросы форми-
рования финансовой грамотности школьников 
ограничены не только законодательно, но и куль-
турно-исторически. Сегодня ни один из граждан, 
не достигших 18 лет, не может инвестировать 
средства от своего имени, поэтому в немалой 
степени финансовая грамотность школьников 
является tabula rasa (чистым листом), а попытки 
довести ее до высоких стандартов происходят 
не во всех образовательных организациях [2]. 
Нам представляется, что формирование достой-
ной финансовой грамотности школьников воз-
можно при реализации обучающих программ, 
максимально приближенных к реальным по-
требностям обучающихся на основе психолого-
экономического, социально-психологического и 
педагогического подходов к исследованию.
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СТУДЕНТАМ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
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давания; российский вуз.

Аннотация: Данная работа рассматривает 
особенности обучения английскому языку ино-
странных студентов в российских вузах, изуча-
ет возможности и методики, применяемые для 
продуктивного овладения английским языком, а 
также отмечает возможные трудности, с которы-
ми может столкнуться как преподаватель, так и 
иностранный студент в процессе преподавания 
и изучения языка. В ходе проведенного исследо-
вания авторы прибегают к методу наблюдения и 
статистического анализа и выдвигают гипотезу 
о том, что умело подобранный набор методи-
ческих инструментов с учетом культурных, на-
циональных и индивидуальных особенностей 
поможет преподавателю достичь эффективного 
результата на занятии. В качестве конечной цели 
исследования авторы предлагают способы ре-
шения потенциальных проблем, возникающих в 
процессе усвоения знаний. Выдвинутая гипоте-
за подтверждается результатами исследования с 
учетом применяемой методической базы. 

В настоящее время, помимо текущих акту-
альных задач, которые стоят перед преподава-
телем современной высшей школы, в России 
существует еще одна (не менее актуальная) – 
обучение иностранных студентов. За послед-
ние десятилетия продвижение российских об-
разовательных услуг на международный рынок 
стало наиболее активным, а приоритетными 
задачами российских вузов стали налаживание 
образовательных контактов с зарубежными ву-
зами, вопросы академической мобильности и, 
как следствие, обучение иностранных студентов 

в России. На сегодняшний день по междуна-
родным программам привлекаются и обучают-
ся иностранные студенты практически со все-
го мира: африканцы, египтяне, индусы, арабы, 
но в преобладающем большинстве студенты 
из ближнего и дальнего зарубежья – Туркме-
нистана, Узбекистана, Казахстана, Таджики- 
стана.  

В рамках учебных программ по различным 
направлениям иностранные студенты в обяза-
тельном порядке изучают иностранный язык, в 
основном английский, в качестве (не)профили-
рующей дисциплины. Но, в отличие от осталь-
ных дисциплин, изучение иностранного языка 
осложняется тем, что по существу преподавание 
иностранного языка ведется на русском язы-
ке-посреднике, который тоже является для них 
иностранным. Таким образом, традиционные 
методы преподавания английского языка, ос-
нованные в том числе на переводе английских 
слов, грамматических конструкций и т.д. на 
родной язык, теряют свою актуальность и раци-
ональность. В результате и преподаватель, и сту-
дент сталкиваются с рядом значимых проблем, 
которые препятствуют полному восприятию ма-
териала и существенно влияют на качество при-
обретенных знаний, умений и навыков. Работая 
с иностранными студентами, преподавателю 
приходится пересматривать и менять привыч-
ные методы преподавания и прибегать к новым, 
отвечающим требованиям данной ситуации. 
Среди наиболее актуальных проблем выделим 
следующие.

1. Низкий уровень владения русским язы-
ком. Согласно последним исследованиям недо-
статочный уровень владения русским языком 
служит огромным препятствием и в бытовой 
коммуникации, и в овладении изучаемым язы-
ком или выбранной специальностью. Незнание 
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русского языка не только усугубляет изучение 
английского языка, но и любой дисциплины в 
принципе. По результатам социологических 
опросов, проведенных Центром социологи- 
ческих исследований Минобрнауки России, 
около 60 % опрошенных респондентов ино-
странных студентов отмечали незнание рус-
ского языка как серьезное препятствие в учебе  
в России. 

Сами же студенты из РУДН (76 %), НГТУ 
(95 %), ПГУ (70 %), ОмГПУ (39–46 %) в ходе 
исследования признались, что не владели рус-
ским языком при поступлении в вуз и в течение 
первых лет испытывали трудности при подго-
товке к занятиям, работе с учебной литературой. 
Действительно, как показывает практика, более 
половины студентов с трудом воспринимают 
бытовую речь на слух, затрудняются записать 
конспект лекции, и тем более работать с про-
фессиональной терминологией. Кроме того, при 
попытке получить обратную связь студенты, как 
правило, не проявляют активности, поскольку 
чаще всего не могут сформулировать вопрос и 
понять проблему. 

2. Низкий уровень владения английским 
языком. По результатам исследований ученых 
Кемеровского государственного университета и 
Кемеровского государственного медицинского 
университета в 2023 г. около 63 % опрошенных 
студентов владеют базовыми навыками и могут 
строить простые предложения и употреблять 
знакомые фразы, что соответствует уровню  
А1 (Beginner). 27 % имеют знания языка, со-
ответствующие уровню А2 (Elementary), что 
подразумевает умение общаться в простых бы-
товых ситуациях, и лишь 6,5 % студентов спо- 
собны общаться в учебной и внеучебной сре-
де, выразить свою мысль, привести доводы и 
т.д. (уровень В1 (Intermediate). Рекордно низкие  
3,2 % опрошенных студентов продемонстри-
ровали уровень В2 (Upper-Intermediate), позво- 
ляющий им бегло говорить на английском языке, 
строить сообщение по определенной тематике, 
аргументировать свою точку зрения и читать 
неадаптированные тексты. Основные трудно-
сти охватывают все аспекты языка: аудирование  
(68 %), незнание грамматических правил (43 %), 
ограниченный лексический запас (48 %).

Каковы же пути преодоления описанных 
проблем? 

Рассматривая низкий уровень владения 

русским языком как, возможно, первопричину 
плохого усвоения английского языка, проблема 
требует значительной траты времени и сил со 
стороны студента, прежде всего в силу сложно-
сти русского языка. Идеальным решением была 
бы предварительная подготовка учащегося на 
курсах изучения русского языка через междуна-
родный отдел, который существует при любом 
российском вузе. На занятии преподавателю 
стоит осуществлять контроль за использовани-
ем английского языка в процессе коммуникации 
и исключить употребление родного языка. Толь-
ко при полном погружении в языковую среду 
можно достичь положительных результатов в 
относительно короткие сроки. 

Низкий уровень владения английским язы-
ком в создавшихся условиях требует пересмотра 
учебно-методической литературы и создания 
отдельной методической базы, цифровых обра-
зовательных ресурсов, специально ориентиро-
ванных на иностранного студента. Простота за-
даний, доступность материала, поступательный 
характер, подборка текстов с учетом интересов 
и культурных особенностей помогут сформиро-
вать чувство успеха, найти эмоциональный от-
клик и будут способствовать прогрессу в осво-
ении языка. 

Сама подача и закрепление материала на за-
нятии призваны отличаться от репрезентации 
материала русскоязычным студентам. Целесо-
образно проводить аналогию с родным языком 
и задавать вопросы типа: «А как образуется ка-
тегория множественного числа в вашем родном 
языке?», «Есть ли в вашем родном языке глагол-
связка?» и т.д. Очевидно, что усвоение материа-
ла будет проходить легче, если в изучаемом язы-
ке присутствуют аналогичные явления. Такого 
рода вопросы помогут студентам анализировать 
грамматическую структуру языка, а в случае от-
личий – акцентировать внимание на особенно-
стях изучаемого языка. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что обучение иностранных 
студентов в русскоязычной культуре – комплекс-
ная, непростая задача, требующая дополнитель-
ного времени и сил со стороны преподавателя. 
Умело спланированная работа преподавателя 
поможет создать благоприятную атмосферу на 
занятии и добиться максимально эффективных 
результатов по реализации основной образова-
тельной задачи.
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Аннотация: Цель исследования – рассмо-
треть опыт Мордовского государственного пе-
дагогического университета имени М.Е. Евсе-
вьева (МГПУ) по формированию исторической 
памяти у студентов-историков с использованием 
фольклора. Задачи исследования: определить 
значение и возможности использования устно-
поэтического творчества при формировании 
исторической памяти у студентов – будущих 
учителей истории. Гипотеза исследования: на-
циональный фольклор обладает существенным 
педагогическим потенциалом для формирова-
ния исторической памяти у будущих учителей 
истории. Методы исследования: описание и со-
поставление, анализ, синтез и систематизация. 
В результате исследования обозначены значение 
и дидактические возможности использования 
произведений фольклора при формировании 
исторической памяти у студентов-историков.

Формирование исторического мировоз-
зрения и исторической памяти у обучающихся 
выступает значимым элементом современного 
образовательного процесса [4]. Их важность свя-
зана в том числе с сегодняшней востребованно-
стью в российском обществе и государстве цен-
ностей гражданственности и патриотизма [2]. 
Необходимость сохранения и ретрансляции 
исторической памяти сопряжена с проблемой 
противодействия фальсификации российской 

истории как важной составляющей задачи по 
обеспечению национальной безопасности Рос-
сии [5]. 

В сложившихся условиях особую актуаль-
ность приобретает фольклор как средство вос-
питания, основанное на национальной иден-
тичности и традициях этносов, составляющих 
российскую цивилизацию [1]. Ведь устно- 
поэтическое творчество народов России вобрало 
в себя всю нашу богатейшую историю, культуру, 
менталитет. Потенциал фольклорной традиции, 
направленный на формирование исторической 
памяти у подрастающего поколения, чаще всего 
реализуется в дошкольных учреждениях и шко-
ле. Так, на уровне дошкольного образования при 
помощи материнской поэзии, детского фолькло-
ра, основанного на движении, раскрываются код 
нации, ее генетические корни. Школьники озна-
камливаются с устно-поэтическим творчеством 
в рамках программы 1–8 классов. Это предпо-
лагает глубокое погружение в историко-культур-
ную традицию этноса, постижение народного 
менталитета.

Однако, на наш взгляд, фольклор играет 
не менее важную роль в формировании исто-
рической памяти у будущих учителей истории. 
Рассматривая для примера устно-поэтическое 
творчество мордовского народа, мы отметим 
возможности его использования прежде всего 
при изучении дисциплин «Историческое кра-
еведение», «История России» и «Этнология». 
В частности, здесь национальный мордовский 
фольклор целесообразно привлекать как исто-
рико-этнографический источник при изучении 
ранней истории народа, отраженной в герои-
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ческом эпосе о Тюште. Кроме того, народная 
устная традиция мордвы повествует о борьбе 
с кочевниками, тяжести монгольского ига («На 
опушке леса», «Девушку ногайцы полонили», 
«Ушман Байка», «Легенда о княгине Наровчат-
ке» и др.). Особое место в ней занимают собы-
тия, связанные с победой Москвы над Казан-
ским ханством («Саманка»), христианизацией 
(цикл «Песни о крещении»), крестьянской вой-
ной под предводительством Емельяна Пугачева 
(цикл «Песни о Пугачеве»), воцарением Пав- 
ла I [3]. Часть исторических песен о событиях 
Отечественной войны 1812 г., царе Алексан- 
дре I, атамане Платове [6].

Фольклор отражает также важнейшие аспек-
ты деятельности традиционных крестьянских 
институтов социализации личности – семьи и 
общины, раскрывает их роль в жизни этноса.  
В нем достаточно много сведений о дохристиан-
ских богах мордвы, именах, которыми народ на-
рекал детей до принятия православия. Исполь-
зуя устно-поэтическое творчество мордовского 
народа, студентам можно указать на уникальные 
обычаи и обряды, специфические черты обще-
ственного и семейного быта, культурной жизни 
одного из крупнейших народов Поволжья.

Наконец, в фольклоре закреплено отноше-
ние народа к различным историческим персона-
лиям, событиям, явлениям, процессам, и с этой 
точки зрения он также выступает источником 
передачи исторической памяти.

В качестве наиболее популярных у студен-
тов форм работы с фольклорными материалами 

отметим такие из них, как обсуждение содержа-
ния песен, легенд, сказок с определением исто-
ричности их элементов, дискуссия, творческие 
работы на основе произведений устно-поэти- 
ческого творчества, квиз, составление кластера 
и синквейна. Самым распространенным явля-
ется метод беседы, выстраиваемый как диалог 
между педагогом и студентами. Зачастую беседа 
выстраивается по следующему плану: 1) на ос-
нове противопоставления фольклорного произ-
ведения и письменного исторического источни-
ка необходимо провести анализ происхождения 
фольклорного произведения, из которого сде-
лать вывод о том, можно ли доверять данному 
источнику информации; 2) чтение с выделением 
ключевых моментов из текста; 3) анализ оценки 
исторических событий, исторической личности, 
описываемых в фольклорном произведении;  
4) дискуссия, рассматривание сложившихся 
мнений обучающихся; 5) рефлексия.

Таким образом, использование фольклор-
ных материалов при формировании истори-
ческой памяти в педагогическом вузе в ходе 
подготовки будущих учителей истории пред-
ставляется значимым. Такой подход повысит 
интерес студентов к отечественной истории, 
краеведению, этнологии. Он также будет спо-
собствовать сохранению историко-культурного 
наследия народа, послужит отправной точкой 
для исследования обучающимися истории род-
ного края, а значит, будет способствовать сохра-
нению и передаче исторической памяти поколе-
ний россиян.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным  направлениям  научной  деятельности  вузов-партнеров  по  сетевому  взаимодей-
ствию (ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и МГПУ) по теме «Исследование педагогических возможностей 
использования фольклорной традиции в процессе формирования исторической памяти молодежи».
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ключевые  слова: огневая подготовка; со-
перничество; соревновательный метод; состяза-
тельность; сотрудники; учебные группы; учеб-
ные занятия; физическая подготовка.

Аннотация: Целью исследования является 
внедрение в ведомственный образовательный 
процесс соревновательного метода в качестве 
эффективного педагогического инструментария 
для повышения уровня профессиональной под-
готовленности личного состава подразделений 
органов внутренних дел (ОВД) РФ. Авторы ста-
тьи рассматривают применение соревнователь-
ного метода в целях мотивации обучающихся на 
постоянное совершенствование личностного по-
тенциала каждого сотрудника и подразделения в 
целом. Основными методами исследования по-
служили: теоретические (аналитический обзор 
ведомственной литературы, сравнение и систе-
матизация методов обучения); эмпирические 
(изучение педагогического опыта специалистов 
в области огневой и физической подготовки, 
анализ результатов анкетирования руководите-
лей учебных групп). Гипотеза исследования ос-
нована на том, что занятия по профессиональ-
ной подготовке в подразделениях ОВД должны 
проводиться с использованием разнообразных 
форм и методов обучения на основе комплекс-
ного подхода. Результаты исследования пока-
зали, что применение соревновательного мето- 
да при проведении занятий по огневой и физи- 
ческой подготовке повысили качественные по-
казатели ведомственного образовательного про-
цесса; способствовали дальнейшему развитию 

профессиональных компетенций сотрудников, 
укреплению чувства сплоченности и коллекти-
визма в подразделении. 

Процесс непрерывного развития и совер-
шенствования личных качеств сотрудников в 
подразделениях ОВД, поддержание здоровой 
атмосферы соперничества внутри коллектива 
являются одними из характерных признаков 
соревновательного метода. Присутствие со-
ревновательного аспекта в профессиональной 
деятельности сотрудников любого служебного 
коллектива способствует раскрытию в человеке 
необходимых мобилизационных способностей 
(физических, умственных, эмоциональных и во-
левых) для достижения поставленной цели.

Л.П. Матвеев в своих трудах утверждает, что 
исторически сформировалось три вида методов: 
метод строго регламентированного упражнения, 
игровой и соревновательный методы, однако 
лишь совокупность методов, используемых в 
соответствии с методическими принципами, 
может обеспечить успешную реализацию ком-
плексных задач физической подготовки [1]. 

Выбор методов обучения в ходе проведе-
ния занятий по огневой и физической подго-
товке зависит от множества факторов: формы 
обучения (учебной, внеучебной), количества 
учебных групп в зависимости от специфики 
служебной деятельности, уровня их подготов-
ки, времени на проведение занятий, количества 
учебных мест, наличия учебно-материальной 
базы (состояние оборудования), а также уровня 
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развития педагогического мастерства и методи- 
ческой подготовленности руководителя учебной 
группы.

В настоящее время специалистами в об-
ласти профессиональной подготовки системы 
МВД России уделяется особое внимание поиску 
эффективных методов по обучению и воспита-
нию личного состава, и в частности, к действи-
ям, связанным с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия.  
В связи с этим авторы статьи актуализируют 
внимание на применении в ведомственном об-
разовательном процессе соревновательного  
метода.

Соревновательный метод с давних времен 
активно применялся руководителями различно-
го уровня при проведении занятий по военным 
дисциплинам. Педагогический опыт русских 
военачальников XVIII–XIX вв. помогает совре-
менному руководителю занятия (специалисту 
по огневой и физической подготовке) творче-
ски подойти к отработке учебных вопросов при 
проведении занятий. Благодаря этому в ведом-
ственном образовательном процессе происхо-
дит сохранение (накопление) знаний и традиций 
предыдущих поколений в целях дальнейшего 
профессионального развития и саморазвития 
сотрудников. 

По мнению А.А. Шилоносова, «знаком-
ство с педагогическими идеями отечественных 
полководцев России позволяет преодолеть не-
верие в эффективность и результативность со-
временной педагогической деятельности» [2]. 
Необходимым условием для применения сорев-
новательного метода в ведомственном образо-
вательном процессе является качественная под-
готовка личного состава к выполнению заданий 
(упражнений) согласно правилам соревнований.

К характерным признакам соревновательно-
го метода можно отнести следующие:

– стремление участников спортивного ме-
роприятия к победе;

– поддержание на высоком уровне инди-
видуальных физических и психологических ка-
честв на всем протяжении соревновательного 
процесса;

– владение методиками самовосстановле-
ния физических и психологических возможно-
стей сотрудников для достижения высоких ре-
зультатов. 

Например, применение соревновательно-
го метода на занятиях по огневой подготовке 

(при выполнении учебных стрельб, выполнении 
нормативов и т.д.) способствует совершенство-
ванию у сотрудников полиции технико-такти-
ческих действий с оружием; помогает оценить 
руководителю занятия уровень развития теоре-
тических знаний и практических умений в со-
ответствии с разделами дисциплины «Огневая 
подготовка», а также содействует качественно-
му проведению воспитательного процесса по 
развитию у сотрудников высоких морально- 
волевых качеств.

Многие специалисты по огневой подготовке 
отмечают эффективность применения соревно-
вательного метода при прохождении программы 
«World  of Guns». Сотрудниками кафедры огне-
вой подготовки Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя при изучении ряда 
интернет-ресурсов и интерактивных вариантов 
обучения была отмечена программа «World  of 
Guns:  Gun  Disassembly» («Мир оружия») [3]. 
Высокое качество интерактивных моделей и их 
точное соответствие реальным образцам ору-
жия, а также широкие возможности ее исполь-
зования позволили утвердить представленную 
программу в качестве одного из средств углу-
бленного изучения материальной части оружия. 
Программа позволяет дистанционно изучить 
назначение, устройство, тактико-технические 
характеристики оружия, провести неполную (и 
полную) разборку и т.д. Посредством приложе-
ния обучающиеся могут не только соревновать-
ся друг с другом в скорости сборки оружия, но 
и проводить командные соревнования, которые 
характеризуются как личной, так и коллектив-
ной ответственностью за общий результат.

Соревновательный метод также активно 
применяется в подразделениях ОВД при прове-
дении испытаний на присвоение, подтвержде-
ние или повышение квалификационного звания 
сотрудникам; при проведении конкурсов про-
фессионального мастерства на звание «Лучший 
по профессии»; при проведении спортивных 
праздников, посвященных памятным событиям 
и датам.

Рассмотрим некоторые аспекты примене-
ния руководителями занятий соревновательного 
метода при проведении занятий по физической 
подготовке. Применение соревновательного 
метода в рассматриваемом направлении про-
фессиональной подготовки повышает у личного 
состава силовую и скоростную выносливость, 
улучшает временные показатели выполнения 
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контрольных нормативов по физической подго-
товке и т.д. Соревновательный метод является 
многогранным педагогическим инструментом, 
позволяющим моделировать различные усло-
вия, в которых происходит развитие физических 
качеств и профессионально-прикладных уме-
ний и навыков сотрудников. Соревновательный 
метод вызывает дух соперничества, что способ-
ствует стремлению сотрудников к достижению 
максимального результата. Высокая концен-
трация внимания, сосредоточенность во время 
выполнения тех или иных заданий способству-
ет совершенствованию у сотрудников технико-
тактических действий с оружием и качествен-
ному выполнению элементов боевых приемов  
борьбы.

По мнению известных специалистов, та-
ких как Б.А. Ашмарин, Л.П. Матвеев, В.Л. Ма-
рищук и др., соревновательный метод является 

мощным комплексным средством активизации 
учебно-воспитательного процесса и всех видов 
психофизиологических процессов в организме 
(когнитивный анализ, психический и эмоцио-
нальный контроль и т.д.).

Соревновательный метод, применяемый 
руководителями учебных групп в ведомствен-
ном образовательном процессе, и в частности 
по огневой и физической подготовке, позволя-
ет решать значительный круг образовательных 
и воспитательных задач, а именно – умение 
правомерно и эффективно использовать раз-
личные виды стрелкового оружия, состоящего 
на вооружении в подразделениях ОВД; уверен-
но выполнять нормативы по огневой подготов-
ке; совершенствовать свою физическую форму 
и психологическую готовность к выполнению 
служебно-боевых задач в различных условиях 
профессиональной деятельности.
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Аннотация: Цель исследования состоит в 
теоретическом и эмпирическом обосновании 
методов строго регламентированного упражне-
ния в качестве эффективного педагогического 
инструментария для повышения уровня физи-
ческой подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации (ОВД). 
Основными методами исследования послужи-
ли: теоретические (анализ научных источников 
в сфере физического воспитания и организации 
физической подготовки, сравнение и система-
тизация методов обучения, обобщение), эм-
пирические (изучение педагогического опыта 
специалистов в сфере физической подготовки, 
проведение формирующего педагогического 
эксперимента). Гипотеза исследования основана 
на том, что занятия по физической подготовке 
в ОВД должны проводиться с использованием 
разнообразных методов строго регламентиро-
ванного упражнения на основе комплексного 
подхода. Результаты исследования показали, что 
системно-целостное применение методов стро-
го регламентированного упражнения посред-
ством оптимального их сочетания и выбора с 
учетом последовательно решаемых конкретных 
педагогических задач повысило качественные 
показатели ведомственного образовательного 
процесса по физической подготовке.

Современные особые условия службы в 
ОВД предъявляют высокие требования к квали-

фикации сотрудников полиции, которая опреде-
ляется качеством и уровнем организации про-
фессиональной подготовки кадров. Одним из 
важнейших компонентов профессиональной 
подготовки в системе МВД России является 
формирование у сотрудников ОВД профессио-
нальной компетенции, обеспечивающей право-
мерное и эффективное применение мер государ-
ственно-правового принуждения при решении 
оперативно-служебных задач, таких как физи- 
ческая сила, специальные средства, огне-
стрельное оружие. Среди обозначенного осо-
бого внимания заслуживает готовность со-
трудника к применению физической силы в 
ситуациях оперативно-служебной деятельности, 
что обусловлено повышенными рисками воз-
никновения неблагоприятных последствий от 
их реализации и массовостью распростране-
ния данного феномена в правоприменительной 
практике. Успешность и результативность при-
менения физической силы определяется уров-
нем сформированности указанной профессио-
нальной компетенции, которая характеризуется 
многосоставностью. 

Безусловно, такая сложная компетенция, 
связанная с формированием навыка примене-
ния меры государственного принуждения, как 
физическая сила, требует особых подходов к 
организации подготовки с точки зрения ее мето-
дического обеспечения, подбора форм, средств 
и методов обучения.

Очевидно, среди перечисленного «краеу-
гольными» выступают методы обучения. В прак-
тике физической подготовки сотрудников ОВД 
применяется достаточно широкий инструмента-
рий, в целом основывающийся на стандартных 
методах физического воспитания, в частности, 
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на специфических, которым с учетом сферы 
применения отводится ключевая роль в физи- 
ческой подготовке сотрудников ОВД.

Исторически из этой группы выделяют три 
типа методов: методы строго регламентирован-
ного упражнения, соревновательные и игровые 
методы. Среди перечисленных типов методов 
особую признательность для достижения це-
лей физической подготовки сотрудников ОВД 
заслуживает группа методов строго регламен-
тированного упражнения, характеризующаяся 
конкретизированным предписанием движений 
и операций, входящих в состав упражнения, 
вплоть до количества повторений двигательных 
действий с максимально точной регламентацией 
величины нагрузки. 

В соответствии с представленной Л.П. Мат- 
веевым типологией в составе рассматривае-
мой группы методов по критерию освоения 
двигательных действий выделяются методы 
расчлененно-конструктивного упражнения и 
целостно-конструктивного упражнения, по на-
правленности воздействия на двигательные ка-
чества – методы избирательно-направленного 
упражнения и сопряженного упражнения, по 
стандартизации и вариативности действий – 
методы стандартно-повторного и вариативного 
упражнения, а по сочетанию указанных выше 
признаков в рамках отдельных методов – комби-
нированные разновидности методов (к примеру, 
стандартно-вариативного упражнения с посто-
янными и меняющимися интервалами отдыха), 
по комплексному содержанию занятий – моди-
фикация методов упражнения в структуре «кру-
говой тренировки» [3]. 

Данная типология методов строго регламен-
тированного упражнения, в целом, сочетается 
с состоявшимся в теории физического воспи-
тания подходом к их классификации, согласно 
которому рассмотренные варианты можно объ-
единить в две обобщенные группы: во-первых, 
на ориентированные обучению двигательным 
действиям (целостно-конструктивный метод, 
расчлененно-конструктивный метод и т.д.); во-
вторых, воспитанию физических качеств (мето-
ды избирательно-направленного упражнения и 
сопряженного упражнения, стандартно-повтор-
ного и вариативного упражнения и т.д.) [2]. Учи-
тывая, что в содержании физической подготовки 
сотрудников ОВД ключевое место занимают как 
упражнения общей физической подготовки (на 
силу, быстроту и ловкость, выносливость), так 

и служебно-прикладные упражнения (боевые 
приемы борьбы), только совместно-системное 
использование всех групп методов строго регла-
ментированного упражнения позволяет достичь 
конечную цель профессиональной подготовки – 
готовность сотрудников к применению физи- 
ческой силы в ситуациях оперативно-служебной 
деятельности. Педагогический потенциал обе-
их групп методов строго регламентированного 
упражнения существенен. Если первая группа 
методов по своему функционалу ориентирована 
на обучение двигательным действиям, лежащим 
в основе техники выполнения боевых приемов 
борьбы, то вторая направлена на формирование 
и совершенствование таких физических качеств, 
на которых и с помощью которых формируются 
двигательные навыки выполнения перечислен-
ных специально-прикладных упражнений, яв-
ляющихся основным ядром реализации на прак-
тике сотрудниками полиции права применения 
такой меры государственно-правового принуж-
дения, как физическая сила.

Применение перечисленного инструмента-
рия в процессе организации физической подго-
товки имеет свои особенности, которые во мно-
гом предопределены спецификой формирования 
двигательного навыка и развития физических 
качеств [5]. Если структура процесса обучения, 
в целом, из себя представляет схему движения 
обучающегося от незнания к знанию, от менее 
совершенного знания к знанию более совершен-
ному [1], то овладение любым действием – это 
формирование определенной системы движе-
ний и действий [4]: первоначального представ-
ления о двигательном действии с последую- 
щим его практическим претворением в виде 
двигательных умений и навыков, а воспитание 
физических качеств – целенаправленный посту-
пательный процесс развития (изменения уровня 
показателей) двигательных качеств (силы, бы-
строты, выносливости, ловкости и гибкости).

Закономерности развития двигательных 
качеств, формирования условно рефлекторных 
связей, лежащих в основе появления навыка, 
раскрыты в многочисленных трудах отечествен-
ных физиологов. Согласно им весь процесс 
становления и совершенствования навыков ус-
ловно проходит три основных стадии (генера-
лизации, концентрации тормозно-возбудитель-
ных процессов, автоматизации и стабилизации 
двигательного навыка), а развитие двигатель-
ных качеств осуществляется непрерывно посту-
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пательно в процессе выполнения физических 
упражнений по специально разработанной мето-
дике с учетом особенностей реакции организма 
обучающихся на нагрузку, характера и скорости 
восстановительных процессов. 

Перечисленные закономерности предопре-
деляют основные общеметодические принципы 
в физическом воспитании, оптимальный выбор 
и сочетание в процессе обучения методов стро-
го регламентированного упражнения и методи- 
ческих приемов с учетом стоящих конкретных 
педагогических задач, особенностей содержа-
ния учебного материала. Все методы строго 
регламентированного упражнения, независимо 
от их функционального потенциала, всегда до-
полняют друг друга, не применяются в отдель-
ности, а используются одновременно, поскольку 
ни один из них не может быть универсальным. 

Физическая подготовка в ОВД не является 
исключением, рассматриваемые правила одина-
ковым образом распространяются на нее. Только 
системно-целостное применение методов стро-
го регламентированного упражнения посред-
ством оптимального их сочетания и выбора с 
учетом последовательно решаемых конкретных 
педагогических задач обеспечивает достижение 
окончательного педагогического результата – 
цели физической подготовки в системе МВД  
России. 

Презюмируемые выводы подтверждаются 
результатами эмпирического исследования – 
педагогического эксперимента, проведенного в 
процессе реализации учебной дисциплины «Фи-
зическая подготовка» в течение одного семестра 
с использованием контрольной и эксперимен-
тальных групп численностью 50 слушателей, 
каждая – из числа действующих сотрудников 
ОВД. С контрольной группой при прохождении 
учебных тем, связанных как с обучением дви-
гательным действиям, так и с развитием физи- 
ческих качеств, применялся весьма ограничен-
ный состав методов строго регламентированно-

го упражнения (целостно-конструктивный ме-
тод, повторный метод выполнения физического 
упражнения и т.д. ), в то время как с эксперимен-
тальной группой одновременно использовался 
весь спектр методов строго регламентирован-
ного упражнения с оптимальным их сочетанием 
и выбором (в том числе комбинированные раз-
новидности метода и модификаций в структуре 
тренировки) с учетом последовательно решае-
мых конкретных педагогических задач. Резуль-
таты проведенного эмпирического исследования 
показали, что у слушателей в эксперименталь-
ной группе относительно контрольной группы 
уровень общей физической подготовки выше на  
20 %, а по служебно-прикладным упражне-
ниям – на 25 %. Данные результаты свиде-
тельствуют о значимости и педагогической 
эффективности группы методов строго регла-
ментированного упражнения для физической  
подготовки сотрудников ОВД.

Таким образом, резюмируя, следует отме-
тить, что педагогический потенциал методов 
строго регламентированного упражнения суще-
ственен. Рассматриваемый тип методов играет 
важную роль в системе физической подготовки 
сотрудников ОВД, так как является основным 
инструментарием для развития физических ка-
честв и формирования двигательных умений и 
навыков, лежащих в основе техники выполнения 
боевых приемов борьбы – основных способов 
применения такой меры государственно-право-
вого принуждения, как физическая сила. Дан-
ные методы составляют достаточно большую 
группу и характеризуются четким предписани-
ем движений и операций, входящих в состав 
упражнения. В процессе физической подготов-
ки они должны применяться системно-целостно 
посредством оптимального их сочетания и вы-
бора с учетом последовательно решаемых кон-
кретных педагогических задач для достижения 
конечного результата – цели профессиональной 
подготовки в системе МВД России.
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Аннотация: Целью работы является изуче-
ние особенностей создания иноязычной креа-
тивной образовательной среды на средней сту-
пени обучения в средней общеобразовательной 
школе. Задачи: исследовать, как использование 
подкастов в обучении английскому языку может 
способствовать развитию навыков аудирования 
и говорения; оценить влияние использования 
подкастов на стимулирование творческого мыш-
ления учащихся; исследовать преимущества ис-
пользования подкастов на уроках английского 
языка, включая логичность, удобство в исполь-
зовании и разнообразные формы представле-
ния учебного материала. Гипотеза: использова-
ние подкастов в обучении английскому языку 
способствует развитию аудитивных навыков, 
повышению коммуникативной компетенции 
учащихся и стимулирует их творческое мыш-
ление, что способствует созданию креативной 
образовательной среды на уроке. В рамках рабо-
ты использовались следующие методы: анализ 
литературы по теме исследования, анкетирова-
ние учащихся, проведение внеклассных языко-
вых мероприятий и анализ результатов. Авто-
ры пришли к выводу о том, что использование 
подкаст-методов и практик является творческим 
способом развития навыков аудирования и гово-
рения, максимально способствуя созданию кре-
ативной среды на уроке.

Формирование креативной среды являет-
ся важной частью современного образования 

и профессионального развития. Особенно ак-
туальным становится это в контексте изучения 
иностранного языка, такого как английский.  
В данной статье будет рассмотрено, как приме-
нение подкаста в обучении английскому языку 
способствует развитию иноязычных навыков и 
креативности обучающихся. 

Термин «подкастинг» был введен в употре-
бление в 2004 г. Данная технология в настоящее 
время предоставляет возможность развивать 
навыки аудирования и говорения. В современ-
ной системе образования практически в каждой 
учебной дисциплине можно заметить рост инте-
реса к применению разнообразных информаци-
онных технологий и интеграции новых техни- 
ческих средств в учебный процесс. Параллельно 
с этим внедрение новых методов и форм обуче-
ния иностранному языку на практике представ-
ляет собой одно из приоритетных направлений 
развития [1]. 

Среди учителей распространено мнение 
о том, что использование подкастов может 
привести к перегрузке обучающихся. Одна-
ко в результате опроса, проведенного в МОБУ 
«Сунтарская гимназия» после внеклассного 
языкового мероприятия с использованием под-
кастов, были получены положительные отзывы. 
Обучающиеся отметили, что записи помогали 
им выделить наиболее важную информацию 
из темы занятий, и успешно использовать ее  
в практике. 

Основной целью интеграции подкастов в 
образовательный процесс является развитие на-
выков аудирования и устной речи с акцентом 
на анализе грамматических структур и акти-
визации новой лексики. Это процесс, в рамках 
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которого обучающиеся осваивают умение филь-
тровать ключевую информацию, дифференци-
ровать содержание на составные смысловые 
блоки, осознавать тематические аспекты под-
кастов, устанавливать логические связи между 
фрагментами, а также способность восприни-
мать сообщения в установленном темпе и про-
должительности, без пропусков до завершения. 
К примеру, на уроке, в зависимости от темы, вы-
бирается соответствующий лексический мате-
риал. Студенты закрепляют эту лексику в пред-
ложениях, соблюдая грамматические правила. 
Тексты, связанные с темой, служат основой для 
выражения своих мыслей. Пересказ текстов и 
анализ информации из них являются основой 
для развития устной речи. На уроке необходи-
мо сформировать умение применять получен-
ную информацию в высказываниях о различных 
жизненных ситуациях. Однако проведение ре-
чевой практики среди большой группы студен-
тов с разными уровнями владения иностранным 
языком может быть проблематичным. Именно 
командная работа на уроке позволяет создать 
такую возможность для организации речевой  
практики [2]. 

В целом, увеличение популярности подка-
стов обосновано исключительно доступностью 
и богатством тематического разнообразия, что, 
в свою очередь, способствует не только разви-
тию навыков аудирования, но также расширяет 
культурное и интеллектуальное мировоззрение 
слушателей.

Далее был проведен анализ интереса стар-
шеклассников к обучению английскому языку с 
использованием подкастов. Экспериментальный 
этап исследования, включающий анкетирование 
и организацию внеклассных языковых меропри-
ятий, позволил выявить, что многие обучающи-
еся возлагают большие надежды на использова-
ние подкастов в образовательном процессе, что 
является вполне обоснованным. Тем не менее 
следует отметить, что ограниченное количество 
участников в опросе может оказать влияние на 
достоверность полученных результатов.

Подкасты доказали свою эффективность в 
качестве инструмента обучения. Они способ-
ствуют поэтапному вовлечению обучающихся 
с разным уровнем подготовки и скоростью об-
учения, а также содействуют повышению их 
культурного уровня и мотивации к изучению не 
только языка, но и культуры страны изучаемого 
языка.

В заключение можно утверждать, что цели 
и задачи данного исследования были успешно 
достигнуты. Внедрение подкастов в образова-
тельный процесс подтверждено увеличением 
эффективности развития навыков аудирования 
и устной речи у обучающихся средних классов. 
Эти выводы подкрепляются данными анкетиро-
вания учащихся средних классов и проведением 
внеклассных языковых мероприятий в МОБУ 
«Сунтарская гимназия» Республики Саха (Яку-
тия), которые способствовали достижению по-
ставленных целей.
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РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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Ключевые слова: английский язык; будущие 
учителя; внеаудиторные мероприятия; китай-
ский язык; навыки командной работы; студенты 
билингвы.

Аннотация: В настоящей статье раскры-
вается проблема развития навыков командной 
работы студентов, изучающих английский и ки-
тайский языки, с помощью использования внеа-
удиторных мероприятий. Целью нашего иссле-
дования является определение эффективности 
внеаудиторных мероприятий для развития на-
выков командной работы студентов, изучающих 
английский и китайский языки. Поставленная 
цель предполагает решение следующих задач: 
выбрать конкретные внеаудиторные мероприя-
тия в соответствии с выделенными критериями, 
сформулированными на основе изученных осо-
бенностей командной и внеаудиторной работы; 
разработать внеаудиторные мероприятия для 
развития навыков командной работы студентов 
билингвов, провести анкетирование студентов 
на пред- и постэкспериментальном этапах, сде-
лать общие выводы об экспериментальной рабо-
те. Гипотеза: внеаудиторные мероприятия явля-
ются важным инструментом в развитии навыков 
командной работы студентов билингвов, они 
способствуют развитию творческих и исследо-
вательских способностей обучающихся, совер-
шенствованию социальных и коммуникативных 
навыков в процессе активного взаимодействия 
и сотрудничества. В работе были использованы 
общенаучные методы теоретического исследо-
вания: систематизация, конкретизация, анализ, 
синтез, интерпретация, оценивание и обобще-

ние, а также эмпирические методы: наблюдение, 
анкетирование, опрос, беседа и эксперимен-
тальное исследование. Результаты проведенной 
экспериментальной работы подтверждают эф-
фективность разработанного комплекса внеау-
диторных мероприятий для развития навыков 
командной работы будущих учителей англий-
ского и китайского языков.

Командная работа в обучении – это одна 
из наиболее эффективных форм взаимодей-
ствия студентов билингвов. Она способствует 
развитию социальных навыков, налаживанию 
коммуникации с другими студентами, преодо-
лению языкового барьера, совершенствованию 
языковых навыков, улучшению межкультур-
ного понимания, менталитета и самосознания 
другого народа, развитию лидерских качеств и 
самооценки, чувства ответственности за резуль-
тат, уменьшению стресса и улучшению акаде-
мической успеваемости. От выбора конкретных 
методов и приемов, с помощью которых будет 
организована командная работа, зависит успех 
активного сотрудничества студентов, изучаю-
щих английский и китайский языки [2]. Именно 
внеаудиторные мероприятия позволяют студен-
там в большей степени проявлять свои твор- 
ческие способности, а игровая, непринужденная, 
дружеская и расслабленная атмосфера мотиви-
рует обучающихся на активное взаимодействие 
и развитие профессиональных навыков. К вне-
аудиторным мероприятиям относятся деятель-
ность клубов и кружков, посвященных науке, 
спорту, искусству и др.; спортивные и культур-
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ные мероприятия; исследовательские проекты; 
волонтерство; экскурсии; студенческие органи- 
зации [3].

Вопросом развития навыков командной ра-
боты с помощью внеаудиторных мероприятий 
занимались такие отечественные исследователи, 
как Н.Д. Арутюнова, В.А. Бухвалов, В.И. Федо-
сеева и др. Однако в педагогической практике 
этой проблеме не уделяется должного внима-
ния среди студентов билингвов, обучающиеся 
в большей степени заняты учебной деятельно-
стью, которая не всегда организуется с помощью 
коллективных форм, вследствие чего студенты 
имеют низкий уровень навыков командной ра-
боты. Этот факт обуславливает актуальность на-
стоящего исследования. 

Практическая значимость работы заключа-
ется в том, что разработанный комплекс внеау-
диторных мероприятий может быть использован 
на занятиях по иностранному языку со студента-
ми билингвами.

Поскольку нашей целевой аудиторией яв-
ляются студенты билингвы первых и вторых 
курсов обучения, будущие учителя, изучающие 
английский и китайские языки, в Северо-Вос-
точном федеральном университета (СВФУ), мы 
разрабатывали комплекс внеаудиторных меро-

приятий в соответствии со следующими крите-
риями выбора мероприятий: нацеленность на 
командное взаимодействие и сплочение, линг-
вокультурологическая направленность меропри-
ятий, творческий, культурно-досуговый и ис-
следовательский характер деятельности. Таким 
образом, основными формами внеаудиторной 
работы для развития навыков командной работы 
были выбраны тренинги, конкурсы и праздники, 
дебаты. 

Тренинги на сплочение проводились психо-
логом СВФУ, их задания, в том числе игровые, 
были направлены на формирование командно-
го духа, эффективное взаимодействие, умение 
решать конфликты, достигать общих целей и 
доверять друг другу. В рамках проекта «Неде-
ля английского языка» проводился конкурс на 
лучшую видео-интерпретацию англоязычного 
художественного произведения, в котором сту-
денты имели возможность продемонстрировать 
свои творческие способности и навыки в обла-
сти кинопроизводства, проявить креативность 
и находчивость, а также знания английской 
художественной литературы. Участники, рас-
пределяя роли и обязанности в команде, сни-
мали видеоролик и представляли свои работы 
в таких категориях, как лучшая экранизация, 
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лучшая актерская игра, лучший сценарий. В 
конкурсе песен на английском языке студенты 
также участвовали командами, развивали на-
выки общения на английском языке, выбирали 
и исполняли песни разных жанров, знакомились 
с культурой другой страны и народа. В конкур-
се блюд англоязычных стран студенты, работая 
в группах, не только подготавливали мини-про-
екты об истории блюда и способе его приготов-
ления, но и самостоятельно готовили его, про-
водили мастер-классы, а другие команды могли 
его попробовать и оценить по разным критери-
ям. Еще одним внеаудиторным мероприятием 
являлись дебаты, в процессе которых студенты 
также обсуждали проблемные ситуации, возник-
шие в отношениях субъектов образовательного 
процесса, или актуальные проблемы в области 
методики и преподавания иностранных языков. 
Это способствовало развитию критического 
мышления обучающихся, умению отстаивать и 
аргументировать свою точку зрения, достигать 
общих командных целей. Празднование дней 
именинников как внеаудиторного мероприя-
тия было направлено на сплочение коллекти-
ва с помощью создания атмосферы праздника, 
дружелюбия и уважения. Участники делились 
на команды по знакам зодиака или дням рож-
дения, принимали поздравления и участвовали 
в различных тематических конкурсах, играх и  
викторинах.

Перед апробацией разработанного комплек-
са мероприятий мы провели беседу с препода-
вателями университета, а также разработали 
и провели анкетирование среди студентов. Во-
просы анкеты были направлены на определение 
уровня сформированности навыков командной 
работы у студентов первых курсов. Студентам 
необходимо было оценить свою готовность к ко-
мандной работе, выбрать соответствующие им 
личностные качества и способы эффективного 
взаимодействия в группе, а также предложить 
решение сложившемуся конфликту в процессе 
сотрудничества. После использования разра-
ботанного комплекса мероприятий в экспери-
ментальной группе было проведено повторное 
анкетирование. Уровень сформированности ко-
мандных навыков оценивался по средним бал-
лам группы в результате анкеты. Представим 
результаты анкетирования экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной групп (КГ) до применения 

комплекса (предэкспериментальный этап) и по-
сле (постэкспериментальный этап).

Таким образом, мы можем заметить поло-
жительную динамику изменения показателей. 
На предэкспериментальном этапе нашего иссле-
дования студенты обеих групп имели примерно 
одинаковый средний балл (14,5 в ЭГ и 14 в КГ), 
что соответствует базовому уровню сформи-
рованности навыков командной работы. После 
применения комплекса разработанных нами вне-
аудиторных мероприятий в экспериментальной 
группе увеличился средний балл  на 5,5 балла. 
По результатам постэкспериментального сре-
за студенты ЭГ имеют средний балл 20 (высо-
кий уровень сформированности), в контрольной 
группе, несмотря на небольшое увеличение по-
казателей, общий уровень группы по-прежнему 
является базовым. Итак, мы можем говорить об 
эффективности применяемого комплекса меро-
приятий. Кроме того, детальный анализ ответов 
обучающихся на вопросы анкеты показывает, 
что студенты стали более мотивированными к 
командной работе, уверенными в себе, общи-
тельными и стрессоустойчивыми, повысились 
их лингвокультурологические знания, студенты 
научились находить компромисс и решать кон-
фликтные ситуации. 

Следовательно, преподавателями высше-
го учебного заведения в обязательном порядке 
должна организовываться командная работа 
среди студентов, изучающих английский и ки-
тайский языки. Командная работа позволяет 
формировать и совершенствовать навыки, не-
обходимые для успешной жизни, кроме того, 
высокий уровень сформированности навыков 
командной работы позволит будущим учите-
лям передавать полученные знания своим об-
учающимся в этой области. Несмотря на то, 
что групповые формы работы встречаются и на 
учебных занятиях, внеаудиторная деятельность 
наилучшим образом способствует эффективно-
му развитию командного взаимодействия, по-
скольку она отличается игровой, комфортной 
и дружественной атмосферой. Этот факт был 
подтвержден в нашем исследовании с помощью 
экспериментальной работы, в рамках которой 
мы разработали и апробировали комплекс вне-
аудиторных мероприятий для развития навыков 
командной работы студентов, изучающих ан-
глийский и китайский языки.
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АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ СОЧЕТАНИЕ КУРСА  

МАССАЖА И УПРАЖНЕНИЙ ЛФК

Ключевые слова: болевой синдром; гиподи-
намия; женщины 60–65 лет; лечебная физкуль-
тура (ЛФК); массаж; спастика мышц спины.

Аннотация: Во всем мире отмечается об-
щая тенденция к увеличению числа людей с про-
явлениями болей в спине, что свидетельствует о 
социально значимых изменениях в образе жизни 
современного человека. 

Разработка системного подхода в методах 
физической реабилитации таких больных с ис-
пользованием сочетания массажных практик и 
различных комплексов физических упражнений 
ЛФК при болевом синдроме (спастике) мышц 
спины у женщин 60–65-летнего возраста по-
зволит повысить функциональные возможности 
организма и общую физическую подготовлен-
ность в процессе восстановления компенсатор-
ных функций мышц спины и позвоночника, что, 
в свою очередь, будет способствовать сохране-
нию их длительной устойчивой стабильности, 
уменьшению периодов возникновения боли и 
предупреждению рецидивов заболевания. 

Введение

Позвоночник – один из самых важных эле-
ментов скелета человека. И для его нормального 
функционирования требуется правильная и сла-
женная работа мышц спины. Ведь они не толь-
ко помогают человеку двигаться или работать, 
а еще и выполняют защитную функцию для по-
звоночника [3; 4].

Для полноценного выполнения этих важных 
функций мышечная ткань должна быть эластич-

ной и ровной [3].
Непроизвольное сокращение одной или це-

лой группы мышц, сопровождающееся резкой 
или продолжительной ноющей болью, называ-
ется мышечным спазмом. Предполагалось, что 
комплексное использование средств физической 
реабилитации (путем комбинированного воз-
действия курса массажа и упражнений ЛФК) 
будет наиболее благоприятно способствовать 
улучшению и восстановлению функционально-
го состояния у женщин 60–65-летнего возраста, 
страдающих болевым синдромом (спастикой) 
мышц спины [2].

Практическая значимость исследования за-
ключается в разработке и апробации варианта 
комплексной методики реабилитации для жен-
щин 60–65-летнего возраста, страдающих бо-
левым синдромом (спастикой) мышц спины, на 
основе сочетания средств массажа и специаль-
ных физических упражнений ЛФК на рассла-
бление и растяжку мышц шеи и спины, приво-
дящих к существенному уменьшению болевых  
ощущений.

Организация исследования

Эксперимент по разработке комбинирован-
ной комплексной системы физической реабили-
тации путем сочетания курса массажа и упраж-
нений ЛФК проводился в период с 1 сентября по 
1 ноября 2023 г. на базе кафедры физвоспитания 
и спорта и медпункта ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет» города 
Екатеринбурга.

Для проведения эксперимента были сфор-
мированы две группы из состава сотрудников 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграр-
ный университет»:

– экспериментальная (15 человек) – это 
женщины, которые занимались по эксперимен-
тально новой схеме занятий (комплексное соче-
тание и курса массажа, и упражнений ЛФК);

– контрольная (15 человек) – это женщи-
ны, занимающиеся по традиционной схеме за-
нятий ЛФК.

Методика эксперимента

Применяемая нами система комплексного 
физиотерапевтического воздействия для жен-

щин 60–65-летнего возраста, страдающих бо-
левым синдромом (спастикой) мышц спины, 
предусматривала комбинацию специальных 
упражнений ЛФК с курсом классического и 
рефлекторно-сегментарного массажа [1; 6]. По 
окончании эксперимента, т.е. на самом послед-
нем занятии, в заключительной его части, было 
проведено еще одно тестирование для сравне-
ния с первичными результатами.

В результате подведения итогов нашей экс-
периментальной работы были получены сле- 
дующие данные.

Контрольные измерения артериального дав-
ления и дальнейшее их соотношение продемон-

Рис. 1. Соотношение САД до и после эксперимента в экспериментальной и контрольной группах

Рис. 2. Соотношение ДАД до и после эксперимента в экспериментальной и контрольной группах
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стрировали (рис. 1), что показатели среднего 
артериального давления (САД) до эксперимента 
у женщин из экспериментальной группы в сред-
нем составили 144 ± 3,3 мм. рт. ст., после экс-
перимента – 138 ± 1,5 мм. рт. ст. В контрольной 
группе эти показатели в начале эксперимента 
были ниже – 137,3 ± 2,9 мм. рт. ст., после – 132 ± 
2,2 мм. рт. ст. Из рис. 2 видно, что показатели 
датчика абсолютного давления (ДАД) до начала 
эксперимента у женщин из экспериментальной 
группы в среднем составили – 83,6 ± 1,4 мм. рт. 
ст., после эксперимента – 80,3 ± 2,6 мм. рт. ст. 
ДАД у женщин из контрольной группы в сред-
нем составил до эксперимента – 81 ± 2,2 мм. рт. 
ст., после эксперимента – 76,6 ± 1,8 мм. рт. ст. 

Таким образом, в конце эксперимента вид-
на положительная динамика в обеих группах в 
связи с адаптацией женщин к физическим на-
грузкам.

Контрольные измерения числа сердечных 
сокращений и дальнейшее их соотношение про-
демонстрировали (рис. 3), что показатели часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) до экспери-
мента у женщин из экспериментальной группы 
в среднем составили 70,6 ± 1,2 уд/мин., а в кон-
це – 68,6 ± 1,4 уд/мин. В контрольной группе эти 
же показатели в начале эксперимента в среднем 

составили – 68,1 ± 1,2 уд/мин., а после экспери-
мента – 67 ± 1,2 уд/мин. В конце эксперимента 
видна положительная динамика в эксперимен-
тальной группе в связи с адаптацией к физи- 
ческим нагрузкам.

Полученные данные указывают на изме-
нения показателей со стороны деятельности 
сердечно-сосудистой системы, что выразилось 
в понижении уровня систолического и диасто-
лического давления, пульсового давления и не-
значительном повышении частоты сердечных 
сокращений.

Таким образом, занимающиеся экспери-
ментальной группы в течение проводимых 
занятий адаптировались к предлагаемым по-
вышенным физическим и психологическим  
нагрузкам.

В итоге полученные данные свидетельству-
ют о том, что после проведения физиотерапев-
тических воздействий показатели сердечно- 
сосудистой системы у женщин из обеих групп 
уменьшились по сравнению с исходными дан-
ными, и, следовательно, они эффективны. При 
этом изменения более выражены в эксперимен-
тальной группе, что позволяет говорить о более 
высокой эффективности сочетанного примене-
ния массажа и ЛФК.
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С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ  
ПО ЮНГИАНСКОЙ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Ключевые  слова: лица с особыми образо-
вательными потребностями (ООП); коммуни-
кативный курс английского языка; психологи- 
ческое сопровождение; факультатив; юнгиан-
ская песочная терапия.

Аннотация: В статье представлено описа-
ние организации факультатива «Коммуника-
тивный курс английского языка с психологи- 
ческим сопровождением по юнгианской песоч-
ной терапии» для лиц ООП, что считается одним 
из приоритетных направлений развития соци-
альной образовательной политики Российской 
Федерации. Сложность обозначенной пробле-
матики предполагает необходимость комплекс-
ного междисциплинарного подхода как главного 
принципа психолого-педагогического сопрово-
ждения образования.

На сегодняшний день реализация образова-
ния для лиц с ООП считается одним из приори-
тетных направлений развития социальной обра-
зовательной политики Российской Федерации. 

Сложность обозначенной проблематики 
подчеркивает необходимость применения ком-
плексного междисциплинарного подхода, кото-
рый является главным принципом психолого- 
педагогического сопровождения образования. 
Мы старались формировать образовательную 
среду факультатива в тесном междисциплинар-
ном сотрудничестве благодаря объединенным 
единым целям и задачам обучения и воспита-
ния лиц с ООП.

Введение Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) в сферу 

профессионального образования нацелено на 
задачу воспитания и обучения человека, кото-
рый по окончанию факультатива «сможет не 
только ориентироваться в современной жизни, 
но и будет готов подстраивать эту жизнь под 
себя» [1]. Выпускник должен обладать обще-
культурными компетенциями:

– способностью к абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу (ОК-1);

– способностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, проявлять инициативу, не-
сти социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2);

– способностью к саморазвитию, саморе-
ализации, использованию личного творческого 
потенциала (ОК-3);

– способностью к самостоятельному обу-
чению новым методам и технологиям, освоению 
нового содержания деятельности для повыше-
ния эффективности своего труда (ОК-4);

– способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОК-5) [4].

Целью факультатива «Коммуникативный 
курс английского языка с психологическим со-
провождением по юнгианской песочной тера-
пии» являются содействие в развитии и соци-
альной адаптации личности студента с ООП и 
разработка системы комплексного социально-
психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов с ООП.

Целью обучения студентов с ООП было не 
только практическое овладение языком, а ско-
рее, общее развитие личности: развитие речи, 
памяти, мышления, познавательной активности, 
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знаний об окружающем мире, чему английский 
язык способствует как никакой другой предмет.   

Все внимание факультатива было направ-
лено на сильные стороны личности, развитие 
определенных личностных качеств: активно-
сти, самостоятельности, креативности, уверен-
ности в себе, коммуникабельности, способно-
сти быстро и успешно адаптироваться в новых  
условиях.

Апробация программы проходила на базе 
СВФУ в Якутске. В исследовании участвовали 
студенты СВФУ с ООП. 14 человек эксперимен-
тальной группы и 15 человек контрольной груп-
пы. В университете насчитывалось 96 человек 
с ООП (головной вуз), что составляло 3,8 % от 
общего числа студентов 2 674.

Экспериментальная программа включала  
24 занятия, которые проводились один раз в не-
делю, продолжительность каждого составляла 
45 минут английского языка и 60 минут песоч-
ной терапии. В основе каждого занятия лежали 
игровой сюжет, сказочное путешествие, откры-
вающие для студента новые представления о 
мире, о себе, о своих отношениях со сверстни-
ками, социумом. 

Данный факультатив, на наш взгляд, отно-
сится к инновационной и интерактивной форме 
социального обучения, где студенты учились 
говорить от первого лица, выражать свои чув-
ства, желания, совершенствовали коммуника-
тивные навыки, развивали способность слушать 
и слышать других людей, творческое мышление, 
чувство эмпатии, разнообразили личный опыт, 
учились работать в команде, а также снизили 
тревожность, препятствующую межличност-
ному взаимодействию и стабилизации эмоцио-
нального фона. 

Песочная терапия (Sandplay) – уникальный 
способ общения с окружающим миром и самим 
собой; способ снятия внутреннего напряжения, 
воплощения его на бессознательно-символи- 
ческом уровне, что повышает уверенность лич-
ности в себе и открывает новые пути для ее 
развития. Песочная терапия дала возможность 
прикоснуться к глубинному, подлинному Я, вос-
становить свою психическую целостность, со-
брать свой уникальный образ, картину мира. Те-
оретическую основу и принципы аналитической 
психологии мы черпали из идей основополож-
ника песочной терапии К.Г. Юнга [2]. 

Работа со студентами с ООП реализовыва-
лась в три этапа.

1. Ознакомительный, подготовительный. 
На этом этапе проводилось наблюдение за сту-
дентами, выявлялась и анализировалась пробле-
ма, происходило изучение документации, тести-
рование. 

2. Основной этап. Обучение по экспери-
ментальной образовательной программе, выбор 
формы обучения и образовательных технологий. 

3. Аналитический этап. Проведение мо-
ниторинга, анализ динамики развития комму-
никативной компетентности студентов с ООП 
на основе реализации экспериментальной про-
граммы, определение эффективности работы, 
обсуждение и составление дальнейшего сопро-
вождения студентов с ООП.

В результате прохождения факультатива  
обучающиеся узнали:

– базовые правила грамматики;
– нормы употребления лексики и фонети-

ки (примерные вокабулярные темы: животные, 
жилище с мебелью, домашняя утварь, деревья 
и растения, объекты небесного пространства, 
транспортные средства, объекты среды обита-
ния человека, аксессуары, естественные при-
родные предметы, фантастические предметы и 
персонажи фэнтези, эмоции, характеристики, 
действия);

– требования к речевому и языковому 
оформлению устных и письменных высказыва-
ний с учетом специфики иноязычной культуры.

В результате прохождения факультатива  
обучающиеся сформировали умения:

– воспринимать на слух и понимать базо-
вые слова по научно-популярным темам и вы-
делять в них значимую/запрашиваемую инфор- 
мацию;

– вести/поддерживать диалог-расспрос об 
увиденном, сделанном, диалог-обмен мнения-
ми и диалог-интервью/собеседование, соблюдая 
нормы речевого этикета, расспрашивать собе-
седника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника.

В результате прохождения факультатива  
обучающиеся овладели:

– стратегиями восприятия, анализа, созда-
ния высказывания;

– компенсаторными умениями, помогаю-
щими преодолеть «сбои» в коммуникации, вы-
званные объективными и субъективными, со- 
циокультурными причинами;

– стратегиями осознания и поведения в 



98

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

различных социальных ситуациях.
Такую разницу между данными эксперимен-

тальной и контрольной групп можно объяснить 
тем, что песочная терапия дала свои  результаты. 
Студенты экспериментальной группы осознали 
особенности своей личности и состояния, своих 
возможностей, отношений с социальным окру-
жением и с самим собой, что во многом способ-
ствовало его более успешной адаптации к но-
вым социальным условиям студенческой жизни, 
улучшилось эмоционально-поведенческое со-
стояние, они стали более способны отвечать за 
свое развитие и поведение, несмотря на стрессы 
учебы, жизненные неурядицы. Их личностная 
зрелость, чувство собственного достоинства, 
способность быть открытым, понимать и стре-
миться решать возникающие проблемы, устра-
нив защитные барьеры, и решать их на субъек-
тивном психологическом опыте, повысились, с 
чем студенты контрольной группы справились 

менее успешно. 
Благодаря технологии песочной терапии 

многие личностные проблемные аспекты были 
откорректированы, что привело к поднятию са-
мооценки.

Согласно анкете на знание английского язы-
ка многие студенты оценили свой уровень ан-
глийского как улучшенный, также они стали ме-
нее подвержены волнениям при коммуникации, 
улучшились словесная и невербальная коммуни-
кация, расширился лексический вокабуляр, на-
ладились социальные контакты, стдуенты стали 
чувствовать себя увереннее и изъявили желание 
продолжить факультатив, но уже два–три раза в 
неделю вместо одного. 

Таким образом, можно сказать, что техноло-
гии, используемые в эксперименте, в том числе 
метод песочной терапии, подтвердили свою со-
стоятельность и эффективность в ходе экспери-
ментальной работы.
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Ключевые  слова: антропогенная действи-
тельность; внутренний мир человека; произво-
дительный потенциал; телесные практики; фи-
зическая культура и спорт; формы физической 
активности; цифровые средства коммуникации; 
энергоинформационный обмен; эстетическая 
рефлексия физического совершенства; эстети-
ческая составляющая общества; эстетический 
феномен.

Аннотация: Цель работы состоит в опреде-
лении уровня взаимодействия физической куль-
туры и спорта с эстетической составляющей 
общества. В научной статье решаются следую-
щие педагогические задачи: определить связь 
физической активности с эстетической реф-
лексией общества на различных этапах обще-
ственного развития; выявить суть эмоциональ-
ного состояния личности в качестве материала 
для эстетических практик общества; показать 
актуализацию творческой рефлексии лишь при 
условии запечатления субъекта в момент твор-
ческого изменения действительности. Для ре-
шения поставленных задач использовались 
общенаучные методы: анализ философской, 
психологической и педагогической литерату-
ры, синтез основных идей, индукция, дедук-
ция, сравнение, сопоставление и обобщение. 
Гипотеза исследования: достижение позитив-
ного эффекта от взаимодействия физического 
совершенства и эстетической составляющей 
общества возможно при условии его отраже-
ния эстетической практикой как эмоциональ-
но-экзистенциального феномена. Результаты 
исследования: аргументирована позиция гармо-
ничного взаимодействия физической культуры 
и спорта с эстетической рефлексией общества 

при условии их развития в рамках творческой  
мотивации.

Физическая культура и спорт всегда игра-
ли заметную роль в пространстве эстетической 
рефлексии общества и личности. История вос-
приятия действительности в качестве эстети- 
ческого феномена отсылает нас в эпоху глубо-
кой древности, от которой до нас дошли первые 
опыты художественного творчества человека в 
виде рисунков наскальной живописи. Характер-
но то, что на них изображены сцены из охоты и 
ритуальных действий, непосредственно связан-
ных с ней. В обоих случаях эта графика иллю-
стрирует физическую активность человека, со-
ставляющую в то время значительную часть его 
жизнедеятельности. Следовательно, начиная с 
начального периода истории человечества, эле-
менты физической культуры были широко пред-
ставлены в образцах эстетической деятельности 
первобытного общества. 

С развитием производительного потенциала 
начал формироваться самостоятельный культур-
ный пласт, отражающий духовно-нравственную 
составляющую социума, и процесс физического 
совершенства продолжал в ней присутствовать 
широким спектром своего эстетического потен-
циала [2]. Ярким примером является культура 
Древней Греции, где наиболее тесно перепле-
лись формы физической активности общества и 
его эстетическая рефлексия. В музеях и многих 
частных коллекциях хранятся образцы антич-
ной керамики, на которых изображены сцены 
спортивных соревнований по многим видам 
спорта (бег, борьба, кулачный бой, гонки на ко-
лесницах). Более того, на олимпиадах, которые 
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были наиболее представительным спортивным 
форумом того времени, на соревновательных 
аренах происходило не только спортивное про-
тивостояние, но и соперничество в виде твор-
ческих конкурсов между поэтами, философами, 
музыкантами и актерами [1]. В эпоху антично-
сти взаимодействие эстетической рефлексии и 
фактора физического совершенства происходит 
в рамках языческой традиции. На первом пла-
не фигурирует культ развитого тела, именно он 
подчеркивается в изображениях сцен спортив-
ных противостояний на керамической посуде.  
В основном это антропогенная эстетика, где 
главным действующим лицом является физи- 
ческое развитие человека. 

С началом христианской традиции пришли 
в упадок и олимпийское движение, и эстетика 
физически совершенного человеческого тела. 
На первом месте в художественных изображе-
ниях стал присутствовать образ внутреннего 
мира человека, связанного в первую очередь с 
одухотворенностью сознания и его божествен-
ного начала. Исходя из этого, многие философы, 
культурологи и историки склоняются к мысли, 
что эпоха христианского средневековья являет-
ся регрессом в плане становления знаний о че-
ловеке и его месте в системе мироздания. Тем 
не менее именно в этот период существования 
общества были совершены многие социаль-
ные и экономические преобразования, давшие 
ему возможность выйти на новую ступень сво-
его развития. В этой связи необходимо отме-
тить феномен норманнской культуры, которая 
не имела антропоцентричной направленности. 
Более того, в их истории вообще мало акценти-
руется культурно-эстетический пласт. Намного 
слабее, чем в античных государствах, развита 
культурная рефлексия присутствия человека в 
мире, крайне мало артефактов качественного 
эстетического наследия (керамических изделий 
и предметов зодчества). Тем не менее именно в 
норманнскую эпоху Европа сделала грандиоз-
ный скачок в металлургии и кораблестроении, 
что на века предвосхитило техническое пре-
имущество европейской цивилизации и дало 
возможность эпохе Возрождения внести новый 
импульс эстетическому контексту человеческого  
бытия. 

В настоящее время все, что мы имеем в ар-
сенале эстетической рефлексии физического 
совершенства, является производной европо-

центричного пласта культуры. Все культурно-
технические инновации, которые появились в 
рамках общественного развития, также активно 
повлияли на отражение феномена физической 
активности личности в контексте эстетическо-
го наследия человечества. Если от первобыт-
ной и античной эпохи до нас дошли лишь ар-
тефакты, запечатленные в камне и рисунках, 
то на сегодняшний день мы имеем огромное 
творческое пространство, где взаимодействие 
эстетической составляющей и феномена физи-
ческого совершенства представлено в полной 
мере. Это литература, музыка, кинематограф, а 
с началом 21 века цифровые средства коммуни- 
кации. 

Особо следует выделить культурное на-
следие Советского Союза, в котором отраже-
ние спорта в эстетической традиции общества 
приобрело отчетливо выраженную тенденцию. 
Политическое руководство СССР хорошо по-
нимало значение спорта как для укрепления 
международного престижа страны, так и для 
физического и морального здоровья нации.  
В 1931 г. был принят комплекс ГТО, ставший 
основой стандартов физического воспитания в 
СССР. Соответственно, в стране проводилась 
широкая пропаганда физической активности, 
которая реализовывалась не только в рамках 
средств массовой информации, но и посред- 
ством задействования эстетической состав- 
ляющей. Это кинофильмы «Первая перчатка»,  
«Вратарь республики», позже цикл песен о 
спорте Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова. В живописи это картины Алек-
сандра Дейнека, видного представителя эпохи 
социалистического реализма. В советской лите-
ратуре спортивная тематика была представлена 
Александром Кулешовым, чьи произведения 
«Повесть о спортивном дипломате» и «Повесть 
о спортивном журналисте» содержали в себе 
глубокую нравственную проблематику физи- 
ческой культуры и спорта. 

На рубеже 20-го и 21-го столетий в эстети- 
ческой традиции физического совершенства 
стали наблюдаться кризисные явления, связан-
ные с общим упадком нравственной состав-
ляющей в спорте. Весь широкий спектр форм 
его эстетического содержания стал сводиться 
к примитивному культу гипертрофированной 
мускулатуры. Заметную роль здесь сыграли 
кассовые голливудские боевики с однотипны-
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ми героями с упрощенным внутренним миром.  
С развитием интернета эта кинопродукция 
успешно трансформировалась в бесчисленное 
количество роликов, авторы которых продол-
жают традицию суперменства, основанного 
на атлетической мускулатуре. Характерно, что 
большинство авторов для достижения своей 
цели используют средства, ничего общего не 
имеющие с подлинным физическим совершен-
ством. В большинстве случаев применяются 
различные препараты, искусственно ускоряю-
щие рост мускулатуры, но дающие массу побоч-
ных эффектов, отрицательно сказывающихся на 
здоровье. Такое массовое явление ничего обще-
го не имеет с настоящим физическим совершен-
ством, основанном на гармоничном развитии  
организма. 

Эстетическая рефлексия физической куль-
туры становится актуальной, если она не только 
отражает красоту и атлетизм тела, но и прони-
кает в глубину эмоционального мира человека. 
Характеризует его морально-психологическое 
состояние в момент достижения поставленной 
цели и преодоления собственной слабости и не-
совершенства. Физическое совершенство, вы-
раженное лишь посредством внешних форм ат-
летического проявления, само по себе является 
самообманом. Наша физиологическая природа 
устроена так, что мы в принципе не соответству-
ем критериям естественной целесообразности. 
Организм человека не в состоянии находиться в 
системе энергоинформационного обмена с при-
родой, если отсутствуют механизмы дополни-
тельного жизнеобеспечения (отапливаемое жи-
лье, одежда, термическая обработка пищи). Как 
бы мы не старались улучшать себя с точки зре-
ния физических кондиций, нам никогда не до-

стичь уровня остальных представителей фауны, 
которым природа гарантировала естественную 
целесообразность. 

Соответственно, если речь идет только о 
телесных практиках, такое содержание не на-
полнит эстетическую рефлексию физического 
совершенства. Она начинает актуализироваться 
лишь тогда, когда действие человека, запечат-
ленное посредством художественного акта, на-
чинает восприниматься в контексте творческого 
изменения действительности, когда он апроби-
рует возможность построения бесконечного 
количества вариантов различия своего несо-
вершенства с естественной целесообразностью 
природы. Даже примитивные наскальные ри-
сунки, изображающие сцены охоты, транслиру-
ют нам эстетическую ценность с точки зрения 
понимания вызова, брошенного человеком при-
роде. Мы осознаем всю беззащитность человека 
перед диким зверем, но в результате творческого 
изменения действительности люди приобрели 
средства, которые компенсируют их слабость, 
и именно иллюстрация этого ежеминутного ее 
преодоления создает ту эстетическую гамму 
чувств, затрагивающую глубины нашего подсо-
знания. 

Современное искусство при изображении 
процесса физического совершенства также 
должно опираться на понимание сути нашей 
физической активности, а это прежде всего 
творческий акт, в котором личность фиксирует 
свое стремление к самоидентификации в рамках 
своего различия от системы естественной целе-
сообразности [3]. Только так эстетическая со-
ставляющая сможет транслировать понимание 
прекрасного в содержании физической культуры 
и спорта.
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Аннотация: Цель работы состоит в опре-
делении роли физической культуры и спорта в 
процессе социального становления личности.  
В научной статье решаются следующие педа-
гогические задачи: рассмотреть значение физи- 
ческого совершенства в социальном становле-
нии личности на различных этапах обществен-
ного развития; выявить риски материального 
стимулирования физической активности лич-
ности; актуализировать роль творческой моти-
вации физической активности личности в про-
цессе социального становления личности. Для 
решения поставленных задач использовались 
общенаучные методы: анализ философской, 
психологической и педагогической литерату-
ры; синтез основных идей, индукция, дедук-
ция, сравнение, сопоставление и обобщение. 
Гипотеза исследования: физическая культура 
и спорт будут являться средством социального 
становления личности при условии творческой 
мотивации физической активности. Результаты 
исследования: аргументирована точка зрения 
позитивной роли физической культуры и спорта 
в социальном становлении личности при усло-
вии ее творческой мотивации.

Значение физической культуры и спорта в 
качестве средства социальной адаптации лично-
сти просматривалось на протяжении всей исто-

рии общества. В первобытную эпоху, когда эле-
менты физического совершенства были прочно 
вплетены в повседневную жизнь, каждый че-
ловек естественным образом был задействован 
в систему физической активности. С детского 
возраста это были игры, имитирующие охоту, 
рыболовство и собирательство, то есть все те 
виды деятельности, имеющие непосредствен-
ное значение для жизнеобеспечения человека.  
В периоде раннего юношества элементы физи-
ческого воспитания являлись средством инни-
циационного процесса, своеобразным перехо-
дом во взрослую жизнь и обретением статуса 
полноценного субъекта племени. Необходимо 
было выполнить определенные испытания, в 
которых составляющая физической активности 
занимала значительное место. 

По мере возрастания технологических и 
экономических возможностей общества появи-
лось его расслоение на классы, и, соответствен-
но, значительно возросла роль социального 
положения личности. Инициация стала пред-
полагать не просто становление субъекта обще-
ства, а идентификацию личности в качестве 
субъекта определенного класса [1]. Аристокра-
тическое сословие имело свои корпоративные 
традиции и, так как оно являлось производной 
от воинской знати, то вступление в него предпо-
лагало боевую составляющую, где компоненты 
физического воспитания были достаточно ши-
роко представлены. Принадлежность к аристо-
кратическому кругу предполагала обязательное 
владение приемами верховой езды, фехтования, 
а позже и стрелкового мастерства. Все это от-
носилось к формам физической активности, из 
которых позже возьмут свое начало соответ- 
ствующие виды спорта. 

С дальнейшим развитием общественных 
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отношений стало возникать множество других 
видов деятельности, где физический потенци-
ал человека перестал играть решающую роль. 
Соответственно, в общественных системах с 
высоким уровнем цивилизационного развития  
отпала необходимость использования форма-
та физической активности для подтверждения 
профессионального или социального статуса 
личности. Традиционная форма инициации в 
своеобразных формах еще присутствует в во-
оруженных силах, где процесс физической ак-
тивности сохраняет былую актуальность, но в 
большинстве корпоративных систем общества 
данный феномен уже утрачивается [2]. Чтобы 
физическая культура прочно вошла в обиход 
каждого человека, необходимо возродить ее 
социальное значение с учетом существующей 
специфики современного общества. Конечно, 
традиционные формы инициации, свойствен-
ные для архаичных общественных систем, уже 
не могут быть органично встроены в современ-
ную действительность.       

Необходимо применять новые механизмы 
социального становления личности с использо-
ванием средств физического воспитания. В на-
стоящее время неплохим прецедентом является 
пример увеличения количества баллов ЕГЭ за 
счет успешного выполнения нормативов ГТО. 
Вчерашнему выпускнику не просто представ-
ляется, а предоставляется повышенный шанс 
стать студентом вуза, то есть значительно под-
нять свой социальный статус по сравнению с 
предыдущим. 

Важно использовать достижения человека в 
спорте для его дальнейшего продвижения по со-
циальной лестнице, мы видим сейчас подобные 
примеры, когда спортсмены высокой квалифи-
кации становятся государственными и полити-
ческими деятелями, занимают ответственные 
должности в образовательных и культурных уч-
реждениях. Все эти случаи, конечно, играют по-
ложительную роль на предмет повышения пре-
стижа спорта в социальной рефлексии личности, 
но не следует забывать, что они представляют 
собой факты утилитаристского мировоззрения, 
а оно имеет неоднозначную структуру. С одной 
стороны, мы видим положительную картину 
приведенных примеров. 

Действительно, когда физическая культура 
и спорт играют роль социального лифта, это по-
зитивно отражается на их значимости для обще-
ства. Тем не менее эта же ситуация способна 

девальвировать данную значимость. Природа 
человека сложна и противоречива, и в погоне за 
высоким социальным положением кто-то нач-
нет использовать мнимые результаты в системе 
спортивной деятельности. В качестве отрица-
тельного примера можно высказать опасения, 
что те же результаты при выполнении норма-
тивов ГТО могут просто приписываться по на-
стоятельной просьбе определенных родителей в 
надежде получения их детьми дополнительных 
баллов ЕГЭ. Когда соревновательная победа 
спортсмена способна обеспечить его тренеру 
почетное звание, то тренер начинает идти на 
различные нарушения спортивной этики вплоть 
до нарушения антидопингового законодатель-
ства. Все эти ситуации уже показывают нега-
тивные стороны утилитаристского контекста во 
взаимоотношениях спорта и общества, по сути, 
спорт начинает выступать в качестве инстру-
мента для реализации собственнических инте-
ресов. Как застраховать общество от подобных  
явлений? 

Необходимо, чтобы взаимоотношения спор-
та и общества рассматривались не в рациональ-
но-утилитаристском, а в творческом контексте. 
Достигая определенного результата в процессе 
физической активности, тренер должен моти-
вировать спортсмена не на его материальный 
эквивалент, а на позитивный эмоциональный 
эффект от его достижения. Человек никогда не 
достигнет физической самостоятельности, в от-
личие от субъектов естественной реальности, 
мы можем лишь выстраивать варианты различия 
своего несовершенства от стандартов, которых 
устанавливает природа. Также возможно рас-
сматривать физическую культуру в качестве кос-
венного механизма социального становления, 
когда систематическая физическая активность 
воспитывает в человеке эмоционально-волевые 
качества, которые являются востребованными 
в его профессиональной деятельности. Целеу-
стремленность, работоспособность, стрессоу-
стойчивость – все эти качества востребованы не 
только в спорте, но и в любой другой професси-
ональной деятельности, если человек хочет до-
стичь в ней определенных результатов. 

Важно иметь в виду еще одно обстоятель-
ство, относящееся к социализации личности. 
Конечно, все волевые качества, которые спорт 
прививает человеку в процессе тренировочных 
занятий, играют позитивную роль в его даль-
нейшей профессиональной деятельности. Тем 
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не менее многое зависит от того, на что употре-
бляются эти качества: если человек использует 
их для достижения карьерной выгоды и меркан-
тильных интересов, то это не будет соответство-
вать полноценному социальному становлению. 
Даже если человек полностью состоялся в ма-
териальном контексте, это не означает, что он 
стал полноценным членом общества. Когда вся 
его профессиональная энергия затрачивается на 
реализацию утилитаристских интересов и не со-
ответствует социально значимым целям, нельзя 
сказать, что он сформировался в качестве соци-
ально значимой личности. В полной мере соци-
альное становление происходит только в случае 
осознания человеком своей деятельности как ак-
тивности, приносящей общественно полезные 
результаты. 

Такая ситуация возможна лишь в случае 
творческой мотивации личности в пространстве 
своего профессионального контента, когда для 
человека становится более актуальным формат 
эмоционального удовлетворения от достигну-
того результата, чем его материальный эквива-
лент. Конечно, ставя подобный приоритет, никто 

не призывает лишать человека материального 
стимулирования, но к нему следует относиться 
как к средству, а в качестве конечной цели долж-
но позиционироваться творческое обновление 
действительности в результате достижений в 
профессиональной деятельности. Физическая 
активность способна очень эффективно осу-
ществлять становление данной мотивации.

Если в ходе тренировочного процесса у 
спортсмена сформирована основа творческой 
мотивации и для него главным является осозна-
ние степени самоидентифицирования в дости-
жении спортивного результата, то у него будет 
присутствовать аналогичная позиция по отно-
шению к последующей профессиональной дея-
тельности [3]. Только в этом случае в сознании 
личности будет присутствовать творческая мо-
тивация по отношению к своей профессиональ-
ной деятельности, и только так будет решаться 
задача ее общественно полезной направленно-
сти. В результате чего можно констатировать 
факт социального становления личности, ини-
циированного в процессе ее физической актив-
ности.
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Ключевые  слова: иностранный язык; меж-
дисциплинарность; модераторы и ведущие кон-
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Аннотация: Статья посвящена описанию 
роли научной деятельности на иностранном 
языке в образовательном процессе, а именно 
научной студенческой конференции на ино-
странном языке. Цель исследования – описать 
методику подготовки студентов к выступлению 
на конференции с научной работой на ино-
странном языке. Задачи исследования: проана-
лизировать трудности, с которыми сталкивают-
ся студенты при подготовке к выступлению на 
иностранном языке и пути преодоления этих 
трудностей. Гипотеза исследования состоит в 
том, что при методически обоснованной работе 
по подготовке студентов к выступлению будут 
совершенствоваться их языковые навыки и ре-
чевые умения, а также умения самостоятельно-
го поиска, отбора и переработки необходимой 
информации по специальности. В статье опи-
саны такие методы подготовки к выступлению 
на студенческой конференции на иностранном 
языке, как помощь студентам в отборе иноязыч-
ного материла, его компоновке, редактировании 
и постредактировании машинного перевода, об-
учение невербальным средствам коммуникации 
при публичном выступлении на иностранном 
языке. В результате проведенного исследова-
ния был сделан вывод о возможности исполь-
зования подготовки и выступления на научной 

конференции для совершенствования професси-
ональной иноязычной коммуникативной компе- 
тенции студентов.

Владение иностранным языком при исполь-
зовании современных информационно-комму-
никативных технологий является обязательным 
условием будущей успешной профессиональной 
деятельности выпускников неязыковых вузов.

Сегодня профессионалам необходимо не 
только освоить свою область знаний, но и уметь 
работать в многонациональной среде, пони-
мать культурные и ценностные различия других 
профессиональных сообществ, осуществлять 
профессиональное взаимодействие с пред-
ставителями иноязычных профессиональных 
сообществ, что способствует формированию 
глобального мышления и открытости к разно- 
образию и становится все более важным в со-
временном мире. 

Как показывают исследования методистов 
[1; 2; 3; 6], важное значение для стимулирова-
ния исследовательской деятельности имеют са-
моразвитие и творческая активность студентов, 
тем самым формируется их способность к само-
стоятельному исполнению требований будущей 
профессии в плане осуществления научной дея-
тельности.

Для формирования таких серьезных навы-
ков помогает научно-исследовательская работа, 
специально организуемая на языковых кафе-
драх, которая является эффективным средством 
совершенствования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студентов.
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Научно-исследовательская работа, вклю-
чающая олимпиады, различные языковые кон-
курсы, круглые столы, семинары и научно-прак-
тические конференции с презентацией работ 
обучающихся, способствует формированию у 
студентов познавательного интереса, расширяет 
кругозор, формирует навыки самообразования, 
содействует формированию у будущих специ-
алистов интереса к познанию нового, расширяет 
их кругозор, мотивирует их на постоянное са-
мообразование, повышает уровень профессио-
нальной иноязычной компетенции, формирует 
умения публичной речи, что способствует буду-
щему карьерному росту.

Организация научно-исследовательской де-
ятельности студентов является продолжением 
и углублением учебного процесса и организу-
ется, как уже было отмечено, непосредствен-
но на кафедрах. В данной статье мы оста-
новимся на структуре работы студентов при 
подготовке к научной конференции. Термин 
«научная конференция» понимается нами как  
обобщающее понятие, имеющее различные  
форматы (от крупных международных меропри-
ятий до небольших семинаров или симпозиу-
мов) и охватывающее широкий спектр научных 
областей или сосредоточенное на конкретной 
дисциплине или тематике.

Работа по созданию научно-исследователь-
ской среды для студентов на кафедре начинается 
с поисков названия научного события, которое 
может быть сформулировано с учетом концеп-
ции и важности той темы или идеи, которая 
будет обсуждаться и исследоваться на конфе-
ренции. Один из примеров такого названия, ко-
торое было использовано при организации за-
седания круглого стола Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (СПбГАСУ), подготовленного с 
участием кафедры межкультурной коммуника-
ции, – «Наука на иностранном языке – шаг в бу-
дущее профессионала», подчеркивает важность 
концепции, открывая множество возможностей 
и преимуществ. Работа и исследования на ино-
странном языке: 

– позволяют профессионалам вступить в 
глобальное научное сообщество; 

– открывают доступ к обширной лите- 
ратуре; 

– способствуют повышению конкуренто-
способности; 

– расширяют возможности для роста и 

профессионального развития. 
Выбор названия зависит от конкретного кон-

текста и тематики конференции. Важно выбрать 
такое название, которое максимально точно пе-
редало бы суть и цели конференции, привлекло 
внимание участников и отразило бы их интерес 
к основной концепции конференции. Поэтому 
секционные заседания посвящены более узким 
темам конференции, уточняют определенные 
предметные области. Такими областями могут 
быть чисто языковые секции/подсекции (напр., 
«Вопросы языковедения») и специальные (напр., 
«Инновационные подходы к решению технико-
экономических проблем (язык для специальных 
целей: система, функции, среда)». 

Так, секция «Вопросы языковедения» сде-
лала акцент на академическом языковом разно- 
образии в XXI веке, затронула вопросы наиболее 
продуктивных методов обучения иностранному 
языку современного специалиста, важность зна-
ния иностранного языка в осваиваемых студен-
тами профессиях, таких как экономика, строи-
тельство и архитектура. Студентка третьего 
курса Ц. сделала доклад о разумном планирова-
нии времени при решении профессиональных 
задач начинающими специалистами в разных 
областях техники. Особый интерес у слушате-
лей вызвала та часть ее доклада, в которой осве-
щались вопросы изучения иностранного языка с 
помощью современных цифровых технологий. 

Работа второй секции, основанной на со-
временных подходах, применяемых при реше-
нии экономических проблем, «иностранный 
язык для специальных целей: система, функции, 
среда» была посвящена техническим новинкам, 
профессиональным вопросам из области буду-
щей профессии, перспективам развития, оцен-
ке экономических выгод при осуществлении 
трансформации современных компаний. Сту-
дентки второго курса Л. и Д. свой доклад посвя-
тили отличиям автомобильных дорог в США и 
России. Магистрант первого курса К. сделал до-
клад о возможностях и методах использования 
виртуальной и дополненной реальности в про-
цессе проектирования, важность использования 
ТИМ-технологий нашла свое место в докладе 
Л., магистранта СПбГАСУ. Студентка четверто-
го курса строительного факультета А. выделила 
критерии для организации современного эффек-
тивного офиса, рентабельность малоэтажного 
строительства в субурбанизированных террито-
риях Санкт-Петербурга освещалась А., аспиран-
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том СПбГАСУ. Вопросы реставрации объектов 
культурного наследия, сочетания традиционных 
методов и современных методов, а также полу-
чения древесины высокого качества также рас-
сматривались в работе секции. Большой интерес 
вызвал доклад С., студентки второго курса ар-
хитектурного факультета, которая рассказала об 
осуществлении процесса реставрации по сохра-
нению комплекса храмов в Абу-Симбеле.

Целью упомянутого выше круглого стола 
были развитие коммуникаций и взаимосвязей 
в академической среде; апробация студентами, 
магистрантами, аспирантами и молодыми уче-
ным своих научных идей и результатов на ино-
странном языке, что определило целевую ауди-
торию и основные направления работы:

– актуальные вопросы экономического 
развития строительной сферы и жилищно-ком-
мунального хозяйства;

– проблемы менеджмента в условиях циф-
ровой трансформации строительной сферы;

– современные подходы для решения про-
блем в будущей профессиональной деятель- 
ности;

– вопросы и проблемы переводоведения.
Перечень вопросов свидетельствует о важ-

ной особенности иноязычного научного текста – 
его междисциплинарности, которая играет важ-
ную роль в обмене и объединении знаний и идей 
из различных научных дисциплин и областей. 
Она позволяет молодым ученым (студентам, 
магистрантам и аспирантам, а также молодым 
преподавателям) с различными научными взгля-
дами встретиться, обменяться идеями, предста-
вить новые подходы и исследования, а также 
обсудить вопросы, пересекающие границы дис-
циплин.

Кроме того, конференция на иностранном 
языке в нелингвистическом вузе позволяет со-
единить научные знания по одному из профес-
сиональных интересов, при этом использование 
иностранного языка является лишь инструмен-
том к выражению своих научных идей. Когда 
конференция проводится на иностранном язы-
ке в вузе, где основное направление обучения 
не связано с лингвистикой, это предоставляет 
уникальную возможность объединить научные 
знания и использовать иностранный язык как 
инструмент для выражения своих идей и взаи-
модействия с другими участниками.

Участие в конференции помогает студентам 
применить свои специализированные научные 

знания на иностранном языке, научиться эффек-
тивному представлению своих научных идей, ар-
гументации и дискуссии на иностранном языке, 
также способствуют развитию межкультурной 
коммуникации и взаимопонимания. Участники 
имеют возможность общаться с коллегами из 
других вузов, городов и стран, познакомиться с 
их научными исследованиями и точками зрения, 
а также обменяться опытом и знаниями. Это по-
могает студентам развить глобальное мышление 
и адаптивность, а также подготовиться к рабо-
те в международной среде, что способствует их 
общему интеллектуальному и академическому 
росту.

Основы научной деятельности студенты ос-
ваивают на специальных кафедрах на занятиях 
с преподавателем, являющимся научным руко-
водителем по разрабатываемой студентом теме. 
Студенты вместе с руководителем определяют 
тему, цели исследования, изучают необходимую 
литературу. Руководитель помогает студенту 
разработать методику исследования, определить 
методы сбора, анализа и интерпретации данных, 
обсуждает выводы, результаты работы и возмож-
ные рекомендации для будущих исследований.

На данном этапе, когда материалы готовы к 
изложению на заседании конференции, подклю-
чается преподаватель языковой кафедры. Его ра-
бота включает несколько этапов. 

1. Преподаватель раскрывает особенности 
научно-исследовательской работы студентов на 
иностранном языке, знакомит с особенностями 
структуры статьи/выступления на иностранном 
языке. На занятиях и в процессе внеаудиторного 
чтения студенты знакомятся со статьями, напи-
санными иностранными учеными по стандарту 
IMRAD, который был разработан в 1970-х гг. и 
стал обязательным для статей, основанных на 
эмпирических исследованиях. Статьи с назван-
ной структурой сравниваются с классическими 
разработками, встречающимися в научных жур-
налах.

2. Преподаватель подчеркивает мысль о 
значимом преимуществе участия в конференци-
ях, т.к. работа по написанию и переводу статьи 
дает возможность работать с обширными объ-
емами информации на иностранных языках. 
Презентации и публикации на конференциях 
требуют использования научного языка и чтения 
научных статей на английском и других языках. 
Такой опыт позволяет студентам улучшить свои 
языковые навыки, расширить словарный запас и 
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стать более гибкими в работе с различными ис-
точниками информации. 

3. Обсуждение методик и способов само-
стоятельного решения научных задач – один из 
основных этапов работы, который может быть 
включен в программу занятий студентов по теме 
«Конференция», включающий, помимо очных 
занятий, работу над статьями, в которых раскры-
ваются задачи, цели и методы исследования. 

Такая тема обязательна и при обучении в 
магистратуре, когда студенты обязаны непо-
средственно участвовать в научной работе (на-
пример, написание выпускной магистерской 
работы), т.к. она входит в план подготовки ма-
гистранта. 

4. Студенты пишут доклады/статьи на 
русском языке, обсуждают содержание с науч-
ным руководителем специальной кафедры, за-
тем осуществляют перевод текста. В настоящее 
время, учитывая наличие достаточно большого 
количества электронных переводчиков, перевод 
может быть осуществлен быстро. 

На этом этапе работы преподаватель объяс-
няет, что означает редактирование текста, под-
черкивая, что в первую очередь перевод статьи с 
помощью чат-бота и электронных переводчиков 
полезен для получения общего представления 
о содержании статьи, является базисным тек-
стом для дальнейшей обработки, т.к. результаты 
работы электронного переводчика могут быть 
ограниченными, содержат ошибки и неточно-
сти, особенно при работе со сложными и специ-
ализированными текстами, такими как научные 
статьи. Чат-боты используются для языкового 
взаимодействия и предоставляют общие перево-
ды и сведения, но они не заменяют профессио-
нальных переводчиков или редакторов, которые 
способны обеспечить точность и качество пере-
вода статьи.

Поэтому преподаватель отмечает тот факт, 
что качественный перевод научных статей луч-
ше всего делать самому, обращаясь за помощью 
к преподавателю, имеющему опыт работы с на-
учной литературой и обладающему необходи-
мыми знаниями в соответствующей области. 

5. Работа с материалом иностранных ав-
торов становится частью работы по переводче-
ской практике, когда студентов обучают основам 
профессионального перевода (в основном пись-
менного и последовательного). Такая практика 
особенно хороша при подготовке к участию в 
конференции модераторов и помощников, кото-

рым приходится переводить ответы и вопросы 
с одного языка на другой. На упомянутом выше 
круглом столе вопросы, которые задавали при-
сутствующие, не были заранее подготовлены, 
выступающие и руководители очень волнова-
лись, поскольку задача дать правильный ответ на 
иностранном языке была не из легких. К такой 
переводческой практике необходимо готовить 
студентов. На заседаниях круглого стола пере-
вод осуществляли модераторы, владеющие од-
ним или двумя иностранными языками. Работа 
в команде, обусловившая слаженные действия и 
помощь при переводе вопросов и ответов, была 
неоценима. Великолепное знание английского, 
французского, немецкого языков студентами вы-
звало аплодисменты гостей – иностранных сту-
дентов и русских учащихся.

Такой результат был тщательно спланирован 
на специальных занятиях, включающих струк-
турирование работы модераторов, изучение 
фраз-клише. На практических занятиях по ино-
странному языку у студентов формировалось 
умение найти, оценить и адекватно перевести 
необходимый материал, творчески его перерабо-
тать, исходя из осознаваемых студентом целей.

6. После перевода статьи ее необходимо 
представить в виде презентации, которая имеет 
свои особенности. По мнению О.В. Попковой, 
при разработке презентаций обучающиеся со-
вершенствуют свои умения письма, говорения 
и восприятия речи на слух, совершенствуют ряд 
компетенций, среди которых информационная и 
социокультурная компетенции, у них также по-
вышается мотивация к изучению иностранного 
языка. Кроме того, работа над презентацией по-
зволяет индивидуализировать обучение [5].

Практика работы в неязыковом вузе показы-
вает, что, хотя нынешние студенты относятся к 
поколению Z, которое с самого детства исполь-
зует источники информации, предоставляемые 
сетью Интернет, не все они успешно работают 
в программе PowerPoint. К типичным ошибкам, 
которые допускают многие студенты при под-
готовке и оформлении презентации, относятся 
следующие: неумение правильно отобрать и 
логически расположить материалы на слайдах, 
неумение сократить и вычленить наиболее зна-
чимую часть информации для размещения ее на 
слайде, невнимательность при редактировании 
текста, что приводит к орфографическим, стили-
стическим и грамматическим ошибкам. Все эти 
промахи, допускаемые студентами, рассеивают 



111

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

внимание и утомляют аудиторию.
С точки зрения визуализации информации, 

представленной на слайдах, студентами также 
допускается ряд ошибок, таких как неудачный 
подбор иллюстраций, негармонирующий фон, 
неправильно выбранный шрифт, не позволяю-
щий легко считывать информацию, слишком 
большое количество текста на слайде. 

Следовательно, в задачу преподавателя вхо-
дит и корректировка этих технических недо- 
статков.

Сейчас в Интернете можно найти много ви-
деофильмов, статей, рекомендаций по составле-
нию презентаций и выступлениям на конферен-
ции. Одно из занятий по плану работы должно 
включать вопросы качественного оформления 
материала презентации и его подачи на конфе-
ренции. Успех публичного выступления зависит 
от того, насколько тщательно оно было подго-
товлено. По шутливым словам М. Твена, успеш-
ная короткая речь экспромтом требует более 
трех недель подготовки.

Перевод русского текста подразумевает уме-
ние организовать материал специальным обра-
зом, адаптировать письменный текст для того, 
чтобы он легко воспринимался на слух, подать 
материал так, чтобы он был понят неспеци-
алистами, избегая избыточного использования 
терминологии и сложных синтаксических кон-
струкций, добавляя краткие пояснения и делая 
промежуточные выводы.

Информация лучше воспринимается на слух 
при использовании иллюстративного материа-
ла. Цитаты, определения, графики и диаграммы 
также можно вынести на слайды. 

7. Важная деталь: выступление должно 
быть произнесено, а не прочитано «по бумаж-
ке», ибо зачитывание доклада усыпляет аудито-
рию, поэтому его нужно заучить наизусть.

Во время репетиции выступления препо-
даватель должен обратить внимание студента 
на модуляции голоса, жестикуляцию и мимику. 
Речь теряет выразительность, если не сопрово-
ждается жестикуляцией. Но она не должна быть 
чрезмерной, излишняя жестикуляция может вы-
звать раздражение слушателей. Поэтому на за-
нятиях необходимо время для обучения основам 
невербального поведения. В качестве рабочего 
материала можно использовать видеофильмы из 
TED Talks, обращая внимание студентов на язык 
тела выступающих и используя некоторые моде-
ли невербальной коммуникации при подготовке 

выступлений.
8. Следующий этап, осуществляемый па-

раллельно с переводом статьи/материалов, – вы-
бор основных участников конференции: высту-
пающих с докладами и презентациями, а также 
модераторов, ведущих конференции и секции. 
Преподаватель оценивает и отбирает способных 
к исследовательской деятельности на иностран-
ном языке студентов, используя педагогическое 
наблюдение, обратную связь, результаты про-
веденных тестов и письменных работ, выполне-
ние ими заданий по извлечению из иноязычных 
письменных и звучащих текстов необходимой 
информации. Важным критерием отбора буду-
щих участников конференции является их мо-
тивированность на выполнение такого рода де-
ятельности. 

У участников конференции может возник-
нуть другой род трудностей, связанных с их 
стеснительностью, страхом допустить ошибки 
в иностранном языке и стать объектом обсуж-
дений и насмешек, малым словарным запасом, 
опасением, что не смогут достаточно долго го-
ворить на иностранном языке.

Чтобы преодолеть вышеперечисленные 
проблемы, со студентами проводится серьезная 
работа по организации выступления с представ-
лением презентации. Студенты готовят доклады 
и высказываются на определенную тему на за-
нятии перед своими согруппниками. Материал 
первоначально готовится дома. Затем препо-
даватель может дать задание на уроке и время 
на его подготовку. Такие выступления являются 
частью работы с аспектом «Говорение» и явля-
ются обязательным элементом занятий. Работая 
над докладом, студент непроизвольно запомина-
ет необходимую лексику и использует нужные 
грамматические конструкции, при преодолении 
чисто языковых проблем его творческое мышле-
ние и воображение развиваются.

В заключение отметим, что в последние 
годы растет интерес студентов к научным и 
научно-практическим конференциям на ино-
странном языке. Подготовка и проведение та-
ких конференций является одним из способов 
моделирования коммуникативной ситуации. 
Участие в конференции на иностранным языке 
способствует формированию у студентов науч-
ного интереса к той или и иной теме, развивает 
их иноязычную и межкультурную компетенции, 
а также способствует положительному отноше-
нию к дальнейшему изучению иностранного 
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языка. В наше время невозможно стать высо-
коквалифицированным специалистом без зна-
ния иностранного языка и использования его в 
профессиональной деятельности. Дисциплина 

«Иностранный язык» в неязыковом вузе про-
фессионально ориентирована и интегрирует в 
себе цели изучения специальных дисциплин и 
собственно иностранного языка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРЕВЕНЦИИ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Ключевые  слова: аутодеструктивное пове-
дение; виктимность; депривация; одиночество; 
подросток; превенция; психоактивные веще-
ства; суицид.

Аннотация: Целью данной статьи является 
раскрытие педагогических аспектов профилак-
тики аутодеструктивного поведения подростков. 
Задачи: раскрыть актуальность исследуемой 
проблемы; выявить объективные и субъектив-
ные факторы, приводящие к аутодеструктив-
ному поведению; обосновать педагогическое 
направление превенции аутодеструктивного 
поведения подростков. Гипотеза: мы предпо-
лагаем, что эффективная превенция аутоде-
структивного поведения подростков возможна 
при реализации следующих условий: а) эмо-
циональной комфортности подростка как в се-
мье, так и в общеобразовательной организации;  
б) при формировании высокого уровня общей, 
нравственной и правовой культуры; в) при осоз-
нании своей витальной миссии и конструктив-
ной поведенческой стратегии. Методы: анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение. 
Результаты: реализация обозначенных педагоги-
ческих условий позволила авторам добиться по-
вышения эффективности превентивной работы 
по профилактике аутодеструктивного поведения 
несовершеннолетних.

Социально-экономические изменения со-
временного российского общества иницииро-
вали ряд негативных факторов, которые косну- 
лись прежде всего наиболее незащищенных 

страт населения – подростков группы соци-
ального риска. Кроме возрастных и психолого- 
физиологических особенностей, которые доста-
точно проблемно отражаются на социализации 
несовершеннолетних, данная группа не получа-
ет должной поддержки от основных институтов 
воспитания и социализации – семьи и школы.  
Не умея справиться с трудностями, которые 
выдвигает перед ними социальная ситуация, 
подростки начинают экстраполировать аутоде-
структивные паттерны поведения. 

Аутодеструктивную поведенческую стра-
тегию мы рассматриваем как деятельность, 
выбранную индивидом, сознательно или бес-
сознательно, но направленную на разрушение 
физического, психического и социального здо-
ровья. В настоящее время основными формами 
аутодеструктивного поведения выступают пси-
хоактивные вещества (ПАВ), употребляемые 
подростками, токсические вещества, курение 
табака, суицид. Прийти к этой крайней фор-
ме деструкции подростки могут через обстоя-
тельства как реального мира, так и виртуаль- 
ного [1].

Попробуем разобраться в том, какие же 
объективные и субъективные факторы приво-
дят несовершеннолетних к аутодеструктивной 
поведенческой стратегии. Прежде всего это 
биологические факторы, которые обусловлены 
отягощенной наследственностью, нарушения-
ми эмбриогенеза в первом триместре беремен-
ности, а также проявлением натальной и ранней 
постнатальной патологии до трех лет. Дети, ро-
дившееся с минимальной мозговой дисфункци-
ей (ММД), характеризуются некритичностью 
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своего поведения, ведомостью, инфантильно-
стью и, как следствие, пополняют ряды виктим-
ных личностей – жертв социализации, которые, 
попадая в антисоциальные подростковые ком-
пании, употребляют психоактивные вещества 
и экстраполируют другие формы аутодеструк- 
ции [2].

Женщины, заразившиеся токсоплазмозом и 
не прошедшие полный курс лечения, производят 
на свет детей, у которых возбудитель токсоплаз-
ма поражает не только внутренние органы, но и 
головной мозг, приводя к умеренной или даже 
тяжелой форме умственной отсталости. Дети, 
имеющие недостаточно развитые интеллекту-
альные возможности, также попадают под влия-
ние сильных деструктивных лидеров и не только 
разрушают себя психоактивными веществами и 
другими интоксикантами, но и совершают де-
линквентные поступки, которые, на наш взгляд, 
являются также одной из форм разрушительной 
поведенческой стратегии.

Нельзя обойти вниманием и социальные 
факторы, которые, несомненно, способствуют 
приобщению подростков к разрушению самого 
себя. На наш взгляд, наиболее серьезным факто-
ром этой группы является депривация, особенно 
со стороны матери. Лишенные эмоционального 
тепла, заботы, защищенности подростки, ощу-
щая себя одинокими, пытаются уйти в искус-
ственную эйфорию, чтобы разбавить свою не-
удовлетворенность и погрузиться в ирреальный 
мир, в котором все хорошо [3]. 

Научные исследования показали, что при 
разрыве с матерью более полугода рожденный 
абсолютно здоровым ребенок впадает в ана-
клитическую депрессию, а если разрыв про-
должается, то вскоре у него диагностируется 
ажиотированная идиотия со всеми вытекающи-
ми последствиями. Депривация разрушительно 
влияет на подростка не только через институт 
семьи, но и через общеобразовательные органи-
зации. Педагог, испытывающий неприязненное 
отношение к подростку из-за его морфологи- 
ческих особенностей внешности, не замечаю-
щий его притеснения со стороны сверстников, 
может подвести несовершеннолетнего к суици-
ду, когда доведенный до рокового шага ученик 
не находит другого выхода.

Нам представляется, что констатация при-
чин, приводящих подростков к аутодеструктив-

ному поведению, должна предполагать и ком-
плекс превентивных мероприятий, помогающих 
несовершеннолетним найти выход из самой 
трудной ситуации. 

Особую группу риска представляют фак-
торы, которые связаны с киберсоциализацией 
молодого человека в сети Интернет. Выделение 
мнимой коммуникационной единицы часто ини-
циирует трудно прогнозируемые последствия. 
Примером этого выступают фрагменты куль-
туры, собранные таким образом, чтобы пред-
ставлять наиболее противоречивое, пессимисти-
ческое, угнетающее смысловое пространство, 
уничтожающее любые попытки поиска моло-
дым человеком своей субъектности или обрете-
ния смыла своей жизни. Группы, направленные 
на популяризацию депрессивных настроений, 
нездорового образа жизни (например, сообще-
ство Вконтакте «Типичная анорексичка»), рас-
пространяют среди молодых людей нездоровые 
тренды в моде, поведении, питании, деформа-
ции режима дня (отказ от сна, еды, естествен-
ных для человека как биологического вида по-
требностей), приводят к угасанию жизненных 
сил молодого человека. 

Важным аспектом организации педагоги-
ческой превенции аутодеструктивного поведе-
ния выступают культурный и информационный 
аспекты. Повышение уровня психологических, 
киберинформационных, киберкультурных и 
историко-правовых систем знаний сегодня вы-
ступает важным основанием психологической 
безопасности несовершеннолетних.

Наши исследования показали, что прежде 
всего первичная педагогическая превенция ка-
сается полноценной качественной работы семьи 
и школы по отношению к подростку, заключа-
ющейся в конструктивном взаимодействии с 
ним и демонстрации любви, уважения и забо-
ты к нему. И родители, и педагоги на личном 
примере должны воспитывать у детей и под-
ростков высокий уровень общей нравственной 
и правовой культуры, помогающей подросткам 
обрести высокий социальный статус, реноме 
и социальную направленность, ориентирую-
щую его на просоциальную поведенческую  
стратегию. 

Самое главное – помочь подросткам обре-
сти смысл жизни и показать его предназначение 
прихода в этот мир для всего социума.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИИ  
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ЛИНГВОТЕАТРАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ
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тивные способности; лингвотеатральный при-
ем; театральная педагогика.

Аннотация: Целью исследования являет-
ся выявление роли театральной педагогики в 
развитии креативности школьников в процес-
се обучения иностранному языку. Гипотеза ис-
следования: использование лингвотеатральных 
приемов создает условия для продуктивного 
развития креативных способностей школьников 
на занятии по иностранному языку, что позво-
ляет уметь взаимодействовать с окружающим 
миром и представителями разных культур. За-
дачами исследования являются определение 
способов создания креативной обучающей сре-
ды на занятии по иностранному языку в сред-
ней школе и выявление наиболее эффективных 
лингвотеатральных приемов, способствующих 
совершенствованию креативных способностей 
школьников. Основными методами исследова-
ния выступили анализ и синтез изучаемых яв-
лений. В результате теоретического осмысления 
проблемы был выявлен дидактический потенци-
ал таких приемов, как драматизация, пантоми-
ма, импровизация, способствующих творческой 
самореализации школьников в процессе обуче-
ния иностранному языку.

Глобализация образовательного простран-
ства, учебно-методическое обновление основно-
го образования в контексте новых государствен-

ных образовательных стандартов обусловили 
приоритетность изучения всех аспектов препо-
давания иностранных языков, направленную 
на стимулирование развития общих языковых 
навыков и психологических функций у обучаю-
щихся. 

Согласно требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
результаты реализации образовательных про-
грамм должны включать не только предметные 
знания и метапредметные умения, но и личност-
ные качества обучающегося, позволяющие твор-
чески мыслить, нестандартно решать проблемы, 
уметь самостоятельно преодолевать сложности. 
В этой связи одной из важных составляющих 
образовательного процесса является креатив-
ность личности. В научных исследованиях под 
креативностью понимают творческие возмож-
ности (способности человека), которые могут 
проявляться в мышлении, чувствах, общении, 
отдельных видах деятельности, характеризовать 
личность в целом и (или) ее отдельные стороны, 
продукты деятельности, процесс их создания  
[1–4]. Основными показателями креативных 
способностей выступают потребность в твор-
честве, стремление включиться в творческий 
процесс, открытость, гибкость, оригинальность, 
детальность, образность, способность модели-
рования нестандартных ситуаций. В этой свя-
зи для проявления креативных способностей 
школьников на уроке важно поддерживать кре-
ативную среду. 

Урок иностранного языка имеет свою спе- 
цифику, где в качестве основной цели обучения 
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выдвигаются приобщение к иной культуре и уча-
стие в диалоге культур. Именно в процессе обу-
чения общению развивается когнитивная сфера 
учащихся, формируются их внутренний мир, со-
знание и способность к социальному движению 
в современном обществе. Когнитивное поле ак-
тивизируется, когда возникает желание общать-
ся и социализироваться. Непосредственное уча-
стие в беседе достигается через диалогическую 
речь, овладение которой является условием об-
щего развития речи учащихся основной школы.

Лингвотеатральные приемы в преподава-
нии иностранных языков считаются уникаль-
ным методическим средством, способствующим 
развитию языковых навыков и более глубоко-
му пониманию других предметных областей, в 
частности психологии и литературы. Использо-
вание лингвотеатральных приемов в обучении 
иностранным языкам помогает развивать соци-
альное сознание, языковое сознание, диагности-
ровать интересы и потребности учащихся, сти-
мулировать изучение иностранных языков [1]. 
Ряд исследователей полагает, что указанные 
приемы не только помогают расширить знания 
и навыки, полученные в процессе обучения, но 
и позволяют переживать ситуации, которые за-
действуют личностный опыт, затрагивают эмо-
ции, придают индивидуальность и способны 
повысить эффективность изучения иностран-
ного языка. Следует подчеркнуть, что лингво-
театральные приемы могут использоваться на 
каждом этапе: изучение лексики, различных 
грамматических форм, которые отрабатываются 
не только в монологах, но и в диалогах. 

М.А. Сиземова предлагает комплекс упраж-
нений с элементами театрализации, вклю-
чающий упражнения на развитие дыхания, 
совершенствование и корректировку слухо-про-
износительных навыков, ритмико-интонацион-
ных навыков (например, прочтение отрывка тек-
ста с характерной для разных ролей интонацией 
(ведущий ток-шоу, спортивного соревнования, 
показа мод и т.д.). Данные упражнения включа-
ют задания на развитие выразительности речи 
(произнесите фразы, числа с предложенными 
эмоциями), используют невербальные средства 
коммуникации (при исполнении песни заменя-
ют слова жестами). Особый интерес для процес-
са обучению иностранному языку представляют 
упражнения, направленные на формирование 
ролевых ожиданий, когда обучающиеся должны 
придумать роли для готовых фраз, пример: «Кто 

бы мог это сказать (с гордостью, с отчаянием и 
т.д.), «Как бы эту фразу произнес робкий начи-
нающий спортсмен, заслуженный мастер спор-
та, сердитый тренер и т.д.» [5]. Использование 
данного комплекса упражнений, включающих 
лингвотеатральные приемы, позволяет разви-
вать коммуникативную, творческую и культур-
ную компетентность и помогает ученикам фор-
мировать навыки социального общения. 

В зависимости от роли в преподавании ино-
странных языков выделяют следующие виды 
лингвотеатральных приемов: пантомима, им-
провизация, драматизация [5].

Прием «драматизация» позволяет не только 
организовывать театральные постановки и уча-
ствовать в них, но и помогает создавать в про-
цессе обучения иностранному языку социаль-
ные этюды на одну из проблемных жизненных 
ситуаций. Для инсценировки этюда каждому 
действующему лицу необходимо раскрыть кон-
фликтность ситуации, при этом грамотно и ло-
гично изложив ее суть, расположить к себе зри-
теля, убедить в своей точке зрения, научиться 
управлять своими и чужими эмоциями. Поиск 
решения представленной в этюде проблемной 
ситуации происходит в процессе дальнейшего 
совместного группового взаимодействия школь-
ников на занятии при обсуждении предложений  
и вариантов выхода из конфликта. Интерактив-
ный характер этюда в режиме импровизации 
позволяет формулировать, обосновывать и от-
стаивать собственную позицию его участникам, 
развивать умения сотрудничества, работы в кол-
лективе, овладеть умениями монологической и 
диалогической речи. 

Прием «Зеркало» направлен на развитие 
внимания к партнеру, что позволяет использо-
вать его в качестве подготовительного перед 
этюдом. Для выполнения задания два участника 
становятся лицом друг к другу и повторяют по 
очереди движения по принципу отражения их, 
как в зеркале. Можно попросить участников не 
просто передать движения партнера, но и опре-
делить его эмоциональное состояние в момент 
выполнения действия. Кроме того, участники 
могут, отвернувшись, описать по памяти как 
можно подробнее детали внешности партнера. 

Для развития креативных способностей 
школьников в процессе обучения иностранному 
языку важно применять упражнения, позволяю-
щие в процессе чтения или прослушивания тек-
ста осмысливать эмоциональное поведение глав-
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ных героев, исследуя представленную в тексте 
информацию об их поведении, эмоциональном 
состоянии на основе иноязычной характеристи-
ки. Непосредственное включение обучающихся 
в творческую деятельность в ходе драматизации 
речевого произведения каждого героя сказки с 
использованием костюмов и музыкального со-
провождения способствует развитию навыков 
креативного мышления, позволяет детализи-
ровать проблему, развивает творческий потен-
циал личности. Примерами таких упражнений 
на занятии по немецкому языку могут быть  
следующие.

1. Hören  Sie  die  Beschreibungen  des 
emotionalen  Zustands  der  handelnden  Personen, 
äußern  Sie  diese  Emotionen  mit  Hilfe  der  non-
verbalen  Kommunikation  (Geste,  Mimik,  Zeichen 
usw.), zum Beispiel.

А. Die Hauptperson  lacht  laut,  macht Witze, 
läuft schnell, springt hoch, küsst andere Person, ist 
zufrieden.

В. Die  Hauptperson  weint,  langweilt  sich, 
ärgert sich, hat Trennen in den Augen, ist wütend/
nervös.

С. Die  Hauptperson  hat  Angst,  hat  kalte 
Hände, denkt nach, ist müde. 

2. Erkunden Sie das Verhalten der handelnden 
Personen im Märchen und charakterisieren sie als 
positiv oder negativ. 

3. Schauen  Sie  sich  die  Kostüme  der 
Märchenhelden  an,  hören  Sie  die  ihr  Verhalten 
begleitende  Melodie  und  beschreiben  ihren 
Charakter. 

Приведенные примеры упражнений позво-
ляют научить школьников эффективно общаться 
на английском языке, расширить свой словар-
ный запас, улучшить произношение и научиться 
понимать речь собеседника. 

Одним из эффективных инструментов раз-
вития креативных способностей школьников 
являются сказки, использование которых по-
зволяет создавать и поддерживать креативную 
обучающую среду на занятии по иностранному 
языку. Приведем пример использования при-
ема драматизации сказки «Aschenputtel»на уро-
ке немецкого языка в четвертом классе. Так, на 
первом этапе работы школьникам предлагается 
угадать, персонажи какой сказки присутствуют 
на уроке. Для этого используется прием «теа-
тральная маска», когда ребята задают различные 
вопросы герою в маске о его жизни, любимых 
занятиях, друзьях, например: Lebst  du  in  der 

Stadt/ im Wald / im Schloss? / Hast du eine Familie? 
Hast du Geschwister? / Was machst du gern / nicht 
besonders gern? / Was trägst du gern?

В ходе освоения новых лексических единиц 
учитель просит школьников нарисовать некото-
рые сказочные предметы и персонажи, называя 
их на немецком языке (weißer Schuh, ein schöner 
Prinz,  ein  schönes  Schloss,  ein  schöner  Ball,  ein 
schönes  Kleid). Цель таких упражнений – на-
учить обучающихся воспринимать на слух ин-
формацию, изложенную в словосочетаниях и 
предложениях. 

При знакомстве с главными героями сказки 
обучающимся предлагается изобразить их ха-
рактер на основе изучаемого лексического мате-
риала Hört euch Redewendungen an und zeigt:

– eine  Stiefmutter:  böse  Stiefmutter,  gute 
Stiefmutter, alte Stiefmutter;

– einen  Prinzen:  schönen  Prinzen,  reichen 
Prinzen, hohen Prinzen;

– eine  Fee:  hübsche  Fee,  moderne  Fee, 
lustige Fee. 

Цель следующего упражнения – научить 
учеников узнавать героев сказки по костюмам 
и описывать их: Schaut euch die Zeichnungen mit 
Bildern der Kostüme der Figuren  im Märchen an. 
Spricht  auf Deutsch:  Zu welchen Helden  gehören 
sie? Beschreibt diese Anzüge.

Подобные упражнения помогают узнаванию 
слов и постепенно образуют навыки восприятия 
текста, а также формируют навыки выполнения 
определенных действий, способствуют росту 
творческого потенциала личности. 

На следующем этапе работы для развития 
навыков диалогической речи школьникам пред-
лагаются следующие упражнения:

– чтение мини-текстов и ответов на вопро-
сы к ним;

– упражнения, включающие пересказ 
микротекстов с изменением лиц или времени, 
позволяющие ученикам отработать граммати- 
ческие конструкции; 

– упражнения по составлению вопросов 
для проведения бесед на различные темы, раз-
вивающие навыки построения диалогической 
речи; 

– упражнения по обсуждению действий 
людей на рисунках с использованием ключевых 
слов и выражений; 

– упражнения, включающие беседу учени-
ков друг с другом о прочитанных художествен-
ных произведениях с опорой на детализирую-
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щие слова и словосочетания.
Таким образом, использование лингво-

театральных приемов обеспечивает создание 
креативной обучающей среды на занятии по 
иностранному языку, что позволяет развивать 
креативные способности школьников, среди 
которых сообразительность, творческая само-
стоятельность, творческое мышление и вооб-
ражение. Применение на занятии по иностран-

ному языку таких приемов, как драматизация, 
пантомима, импровизация, показало наиболь-
шую эффективность для формирования навы-
ков общения, активизации речевой деятельно-
сти обучающихся, способствовало развитию 
языковой догадки, расширению словарного за-
паса, обогащению их внутреннего духовного 
мира, усвоению культуры страны изучаемого  
языка.

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по  сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и МГПУ) по теме «Создание креативной обучающей и развивающей сре-
ды в процессе обучения иностранному языку в школе и вузе».
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Аннотация: Целью исследования стал ана-
лиз методов профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) путем лечебной 
физической культуры. Задача исследования – 
повышение уровня оздоровления студентов по-
средством физической подготовленности в вузе. 
Рассматриваются методы профилактики при 
помощи лечебной физической культуры. Иссле-
дование показывает, что физическая нагрузка 
положительно сказывается на здоровье челове-
ка, что лишь доказывает острую необходимость 
развития групп ЛФК в образовательных учреж-
дениях.

Сегодня все чаще у молодого поколения 
наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой 
системой. По статистическим данным количе-
ство заболеваний сердца в возрасте от 18 до 20 
лет составляет 67 на 1 000 жителей. Здоровье 
молодежи является одним из важнейших факто-
ров, поскольку данный контингент – будущее не 
только России, но и всего мира. 

Около 50 % всех смертей в России вызва-
ны именно патологиями сердечно-сосудистой 
системы [1]. Однако данная статистика не учи-
тывает еще множество людей, получивших 
инвалидность по этим же причинам. Именно 
поэтому особое внимание стоит уделять этой ка-
тегории людей. 

Известно, что регулярные и умеренные фи-
зические нагрузки приводят к снижению риска 
сердечно-сосудистой патологии, диабета, ожире-
ния, остеопороза и т.д. [2]. Ни для кого не секрет, 

что лечение сердечно-сосудистых заболеваний 
является одним из самых сложных, длительных 
и дорогих, поскольку требует медикаментозного 
лечения. В большинстве случаев для улучше-
ния общего состояния человека достаточно на-
чать вести здоровый образ жизни. Физическая 
нагрузка имеет немаловажную роль в этой це-
почке, поскольку укрепляются стенки сосудов 
и сердечной мышцы, улучшается усвоение кис-
лорода организмом, улучшается переносимость 
нагрузки, усиливается кровообращение. В этом 
случае процесс болезни будет заторможен.

Стоит отметить, что нагрузки должны быть 
умеренными и выполняться только в тех случа-
ях, если нет обострения заболевания, очень важ-
но учитывать и контролировать свое состояние, 
для этого нужно обращаться к специалисту, ко-
торый сможет назначить правильную методику 
выполнения физических упражнений и реко-
мендовать их продолжительность. Если человек 
вел малоподвижный образ жизни, резкое начало 
серьезных тренировок также может пагубно от-
разиться на его самочувствии. Одним из спо-
собов профилактики возникновения и лечения 
сердца и сосудов является систематическое про-
ведение физических тренировок, т.е. лечебной 
физической культуры (ЛФК) [2].

Низкая физическая активность, вредные 
привычки, нарушение режима сна, несбаланси-
рованное питание – все эти факторы свойствен-
ны подавляющему большинству студентов выс-
ших учебных заведений [3], что впоследствии 
может стать причиной развития атеросклероза.

Атеросклероз – хроническое заболевание 
артерий эластического и мышечно-эластиче-
ского типа, возникающее вследствие наруше-
ния липидного и белкового обмена и сопровож- 
дающееся отложением холестерина и некоторых 
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фракций липопротеинов в просвете сосудов.

Материал и методы исследований

Для оценки распространенности факторов 
риска использовались следующие критерии: 

– наличие наследственных факторов раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний;

– курение;
– физическая активность;
– индекс массы тела.
Обработка результатов осуществлялась 

с использованием таблиц Exel. Исследование 
показало, что 87,4 % студентов из всей экс-
периментальной выборки имеют более двух 
факторов риска развития атеросклероза. Среди 
юношей 68 % опрошенных имеют вредные при-
вычки, что является самым распространенным 
показателем при проведении исследования. Для 
76 % девушек проблемным вопросом стала низ-
кая физическая активность.

Также у 13,8 % опрошенных было выявлено 
наличие генетических особенностей, связанных 
с наличием сердечно-сосудистых заболеваний у 
близких родственников.

Исходя из представленного выше анализа, 
особую актуальность приобретает идея созда-
ния в каждом учебном заведении групп, зани- 
мающихся лечебной физической культурой [4; 
5]. Это не только может помочь с профилакти-
кой сердечно-сосудистых заболеваний среди 
молодежи, но и упростит сдачу дисциплины 
студентам, имеющим различные проблемы со 
здоровьем, которые ограничивают их занятия с 
основной группой здоровья. 

В данной статье мы заострили особое вни-
мание на ЛФК. Экспериментальным комплек-
сом упражнений для занятий студентов стало 
следующее.

Начинать стоит с легкой разминки длитель-
ностью 5–10 минут. Это может быть легкий шаг 
с выполнением коротких, плавных махов ногами 
и руками или поворотами корпуса. Следующим 

этапом молодой человек приступает к выполне-
нию упражнений.

1. Больной становится на четвереньки, 
взгляд направлен на пол прямо под головой. Од-
новременно выпрямляется и вытягивается назад 
правая нога и тянется вперед левая рука. Повто-
ряется упражнение с левой ногой и правой ру-
кой. Все время выполнения голова находится в 
исходном положении, взгляд направлен вниз на 
пол, спина прямая. Повторить десять раз.

2. Вращение тазом по три–четыре повто- 
рения в каждую сторону.

3. Руки лежат вдоль корпуса ладонями 
вниз, ноги прямые, немного разведены в сторо-
ны. На вдохе разверните руки ладонями вверх 
и немного отведите их в стороны, одновремен-
но стопы прямых ног разверните носками друг 
от друга. На выдохе руки разверните ладонями 
вниз, а стопы – носками внутрь. Повторить от 
четырех до шести раз.

4. Перекатывайте стопы с пяток на носки, 
постепенно разводя ноги в стороны. Одновре-
менно сжимайте руки в кулаки и разжимайте их. 
Повтор – 10–15 раз.

После выполнения всех упражнений дела-
ется дыхательная гимнастика. Это поможет на-
сытить кровь кислородом, который обладает со-
судорасширяющим эффектом.

В результате эксперимента показатели низ-
кой физической активности у студентов умень-
шились на 23,6 %, а также значительная положи-
тельная динамика была замечена для показателя 
индекса массы тела – процентное соотношение 
было снижено на 15,7 %.

Таким образом, умеренная и регулярная 
физическая нагрузка оказывает положительное 
влияние на организм, в том числе и на сердеч-
но-сосудистую систему. Для наибольшего сни-
жения рисков возникновения атеросклероза у 
молодежи необходимо проводить мероприятия, 
которые поспособствуют снижению употребле-
ния табачной и алкогольной продукции среди 
молодого населения.

Список литературы

1. Сартаков, М.А. Физическая культура в профилактике заболеваний и коррекции здоровья 
курсантов / М.А. Сартаков // Академическая публицистика. – 2022. – № 6-2. – С. 267–270.

2. Физическая культура как метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : https://sci-article.ru/stat.php?i=1614165770.

3. Шамсутдинова, Д.Р. Значимость физической культуры и спорта в подготовке студентов к 
профессиональной деятельности / Д.Р. Шамсутдинова, А.Б. Хабибуллин // Тенденции развития на-



123

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

уки и образования. – 2023. – № 93-2. – С. 127–129.
4. Камалетдинов, Д.А. Факультативные занятия по физической культуре как средство воспита-

ния дисциплины у студентов технического вуза / Д.А. Камалетдинов, А.Б. Хабибуллин // Психоло-
гия. Педагогика. Лингвистика: социально-культурные связи –2022. – С. 45–46.

5. Мифтахов, Р.А. Основы оздоровительной физической культуры студентов / Р.А. Мифтахов, 
О.В. Илюшин, И.И. Басиров // Перспективы науки. – 2019. – № 2. – С. 133–136.

 
References

1. Sartakov, M.A. Fizicheskaya kul'tura v profilaktike zabolevaniy i korrektsii zdorov'ya kursantov / 
M.A. Sartakov // Akademicheskaya publitsistika. – 2022. – № 6-2. – S. 267–270.

2. Fizicheskaya kul'tura kak metod profilaktiki serdechno-sosudistykh zabolevaniy [Electronic 
resource]. – Access mode : https://sci-article.ru/stat.php?i=1614165770.

3. Shamsutdinova, D.R. Znachimost' fizicheskoy kul'tury i sporta v podgotovke studentov k 
professional'noy deyatel'nosti / D.R. Shamsutdinova, A.B. Khabibullin // Tendentsii razvitiya nauki i 
obrazovaniya. – 2023. – № 93-2. – S. 127–129.

4. Kamaletdinov, D.A. Fakul'tativnyye zanyatiya po fizicheskoy kul'ture kak sredstvo vospitaniya 
distsipliny u studentov tekhnicheskogo vuza / D.A. Kamaletdinov, A.B. Khabibullin // Psikhologiya. 
Pedagogika. Lingvistika: sotsial'no-kul'turnyye svyazi –2022. – S. 45–46.

5. Miftakhov, R.A. Osnovy ozdorovitel'noy fizicheskoy kul'tury studentov / R.A. Miftakhov,  
O.V. Ilyushin, I.I. Basirov // Perspektivy nauki. – 2019. – № 2. – S. 133–136.

 
© Д.С. Никитин, А.Б. Хабибуллин, Н.Ф. Ишмухаметова, 2023



124

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

УДК 796.01

А.А. ПОПКОВ, В.В. БИЗЯЕВ 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный  
строительный университет», г. Москва
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Ключевые  слова: депрессия; панические 
атаки; психоэмоциональное состояние студента; 
психоэмоциональный статус; спонтанные стра-
хи; спортивная тренировка; стресс; экзаменаци-
онная сессия.

Аннотация: Цель данного исследования –
глубже изучить, проанализировать и сравнить 
механизмы стабилизации психоэмоционально-
го состояния студентов с помощью спортивных 
методик в период высоких стрессовых нагрузок 
методом опроса (анкетирования) и тестирова-
ния с целью выработать наиболее оптимальные 
методы стабилизации психоэмоционального 
статуса студента в период экзаменационной сес-
сии и повышенных умственных и стрессовых  
нагрузок.

Достигнутые результаты исследования под-
тверждают и закрепляют ранее полученные ре-
зультаты эффективности спортивных методов 
стабилизации психоэмоционального состояния 
студентов в период максимальных нервных на-
грузок (сессии) и дают основания для дальней-
ших исследований в этой сфере.

Введение

Сегодня в мире инновационных техноло-
гий и бурно развивающихся АТ-технологий сту-
денты, как правило, основное время проводят 
за компьютером, занимаясь интеллектуальным 
трудом, все меньше и меньше уделяя внимание 
труду физическому. Современные условия жиз-
ни предъявляют личности все новые и новые 

вызовы. 
Человек сталкивается с такими проблема-

ми, как стресс, депрессия, спонтанные страхи, 
агрессивность, панические атаки, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на качестве жиз-
ни, учебы и здоровья студента [4; 5].

Ученые давно заметили, что гармоничное 
сочетание труда физического с трудом интел-
лектуальным помогает побороть различные не-
гативные проявления в психоэмоциональной 
сфере человека. Люди посещают тренажерные 
залы, ходят на лыжах, бегают, плавают, зани-
маются единоборствами. Изучая опыт борьбы 
с негативными проявлениями в психоэмоцио-
нальной сфере студентов с помощью активных 
физических нагрузок, мы задались вопросом до-
полнительно исследовать, изучить и обобщить 
эффективность их воздействия на психоэмо- 
циональный статус студента.

Цель

Цель работы – изучить влияние различ-
ных спортивных методов на стабилизацию 
психоэмоционального состояния студентов в 
период наибольших стрессовых нагрузок (сес-
сии) и провести анализ эффективности этих  
методов.

Методы

В качестве методов исследования были  
использованы анализ и обобщение научно- 
методической литературы, методы опроса  
(анкетирование) и тестирования.
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Результаты исследования и обсуждение

В публикации А.П. Головниной и Л.Д. Ба-
тыркаевой «Спорт как лекарство от стресса» 
сказано: «В наш век высоких технологий и ско-
ростей мы подвергаемся воздействию тяжелых 
нагрузок как физических, так и умственных. Со-
временные люди находятся в постоянной эмоци-
ональной и нервной напряженности. Беговая до-
рожка, велотренажер, плавание или упражнения 
с отягощениями – все сгодится. Важна суще-
ственная нагрузка и сосредоточенность, которые 
помогут переключить внимание с текущих про-
блем на выполнение упражнения. Достаточно 
трудно думать о чем-то, когда пытаешься под-
нять штангу с солидным весом, к примеру!» [1].

От себя добавим, что борьба со стрессом, 
депрессиями, паническими атаками, агрессив-
ностью с помощью спортивных методик прак-
тикуется давно, но на сегодняшний день этот во-
прос достаточно глубоко не исследован.

В своих исследованиях мы взяли для сравне-
ния несколько разных видов физической нагруз-
ки на организм студента из разных видов спорта, 
отличающихся как по биомеханике исполнения, 
так и по характеру физической нагрузки, спосо-
бу выполнения упражнений с использованием 
различных спортивных приспособлений (трена-
жеров).

1. Бокс: работа на мешке три раунда по три 
минуты, и работа с партнером на ринге также 
три раунда по три минуты. Между раундами – 
минута отдыха.

2. Силовая работа со штангой по стандарт-
ной методике в течение 45 минут.

3. Легкий бег на беговой дорожке в течение 
45 минут непрерывно.

4. Работа на велотренажере в течение 45 
минут непрерывно.

В статье Е.В. Степановой «Физические на-
грузки как средство повышения стрессоустой-
чивости» утверждается, что стресс запускает 
нейроэндокринное звено мобилизации всего  
организма [3].

Эта форма напряжения защитных сил ведет 
к разбалансировке нормального функциониро-
вания организма человека. Нарушается работа 
нервной системы, могут возникнуть психозы 
или неврозы, повышается риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний – инфаркта, инсуль-
та, гипертонической болезни; страдает пищева-
рение – вероятность развития гастрита, язвенной 

болезни желудка; нарушается баланс бодрство-
вания и сна – возникает бессонница, появляются 
усталость и головные боли, повышается возбу-
димость, что приводит к вспышкам гнева, ухуд-
шается память, снижается иммунитет. Многие 
соматические болезни имеют неврогенное про-
исхождение. Как видим, актуальность выработ-
ки эффективных, немедикаментозных методов 
борьбы со стрессом и более серьезными его про-
явлениями не вызывает сомнений.

В своих исследованиях мы взяли несколько 
групп студентов (добровольцев) методом слу-
чайной выборки (по десять человек в группе, 
всего пять групп) в период максимальных ум-
ственных и эмоциональных нагрузок (сессия).

Первая группа боролась со стрессом с по-
мощью работы на боксерском мешке, а затем с 
партнером на ринге. Вторая группа занималась 
силовыми упражнениями со штангой по стан-
дартной методике. Третья группа студентов бо-
ролась со стрессом, используя беговую дорожку. 
Четвертая группа выполняла работу на вело-
тренажере. Пятая контрольная группа не под-
вергалась спортивной нагрузке, участники при-
сутствовали в спортзале и наблюдали за работой 
других групп студентов.

В начале исследований студентам всех пяти 
групп задавались следующие вопросы.

1. Испытываете ли Вы какие-либо психо- 
эмоциональные нагрузки в период сессии и ум-
ственного труда?

2. Какого рода психоэмоциональный дис-
комфорт Вы испытываете: волнение, сильное 
волнение, страх, паническую атаку?

В результате опроса студенты всех групп  
ответили на первый вопрос, что они испытыва-
ют психоэмоциональные нагрузки в период сес-
сии и умственного труда.

На второй вопрос 32 % опрошенных отве-
тили, что испытывают волнение; 13 % опрошен-
ных заявили, что испытывают сильное волне-
ние; 25 % студентов отметили, что испытывают 
страх перед экзаменами; 30 % опрошенных ут-
верждают, что испытывают панические атаки 
перед экзаменами. 

Таким образом, в начале наших исследо-
ваний мы выяснили, что все испытуемые сту-
денты, в том числе и входящие в контрольную 
группу, испытывают дискомфорт и проблемы 
в психоэмоциональной сфере в период экзаме-
национной сессии и повышенных умственных  
нагрузок. 
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В том числе 25 % испытывают страх перед 
экзаменами, а 30 % испытывают панические 
атаки с различной периодичностью.

Эта проблема, на наш взгляд, требует глу-
бокого научного изучения с целью выработать 
наиболее оптимальные методы стабилизации 
психоэмоционального статуса студента в пери-
од экзаменационной сессии и повышенных ум-
ственных и стрессовых нагрузок.

В процессе наших исследований группа  
№ 4 в течение 45 минут непрерывно выполняла 
работу на велотренажерах ежедневно вечером в 
течение всей экзаменационной сессии. 

По завершении экзаменационной сессии мы 
провели опрос студентов, в результате опроса  
75 % опрошенных студентов считают, что рабо-
та на велотренажере им существенно помогла 
преодолеть психоэмоциональное напряжение, и 
в период экзаменов они испытывали лишь лег-
кое волнение; 20 % студентов утверждали, что 
данные действия им помогли частично; и 5 % 
опрошенных студентов утверждают, что занятия 
на велотренажере никак им не помогли.

Третья группа испытуемых, где студенты 
использовали легкий бег по беговой дорожке в 
течение 45 минут непрерывно, на поставленные 
вопросы после завершения экзаменационной 
сессии ответила так: 82 % опрошенных студен-
тов считает, что занятия на беговой дорожке им 
существенно помогли преодолеть негативные 
стрессовые проявления, они лишь испытывали 
легкое волнение перед экзаменами; 11 % студен-
тов считают, что занятия на беговой дорожке им 
помогли частично; 7 % опрошенных студентов 
считают, что эти занятия не имели должного  
эффекта.

Группа испытуемых № 2, студенты которой 
ежедневно в течение 45 минут в период сессии 
занимались силовыми упражнениями со штан-
гой по стандартной программе, по завершении 
экзаменационной сессии на поставленные во-
просы ответила следующее: 79 % студентов 
заявили, что занятия силовыми упражнениями 
со штангой существенно повлияли на стабили-
зацию их психоэмоционального состояния, в 
период экзаменов они испытывали незначитель- 
ное волнение; 14 % опрошенных студентов ут-
верждают, что занятия со штангой незначитель-
но повлияли на стабилизацию их психоэмоци-
онального состояния; 7 % студентов считают, 
что их занятия со штангой в течение сессии 
никак не повлияли на их психоэмоциональное  

состояние.
Испытуемая группа № 1, где студенты ра-

ботали с боксерским мешком три раунда по три 
минуты, и затем на ринге боксировали три ра-
унда по три минуты, по завершении экзамена-
ционной сессии показала следующий результат 
опроса: 86 % опрошенных студентов утвержда-
ют, что занятия боксом существенно повлияли 
на стабилизацию их психоэмоционального со-
стояния перед экзаменами; 12 % опрошенных 
студентов заявили, что занятия боксом незначи-
тельно повлияли на улучшение их психоэмоцио-
нального состояния; 2 % студентов заявило, что 
занятия боксом никак не сказались на улучше-
нии их психоэмоционального состояния перед 
экзаменами.

Интересный результат показала контроль-
ная группа № 5, где студенты не получали  
какой-либо физической нагрузки, но имели воз-
можность наблюдать за тренировками других 
испытуемых групп. 

В результате опроса студентов контрольной 
группы выяснилось, что 75 % таких студентов 
считают, что наблюдение за тренировками дру-
гих групп существенно помогло им стабили-
зировать свое психоэмоциональное состояние 
перед экзаменами; 15 % студентов утверждают, 
что незначительно стабилизировали свое психо-
эмоциональное состояние; 10 % заявили, что не 
почувствовали каких-либо изменений.

Выводы

Исходя из вышеизложенного, в результате 
проведенных нами исследований можно сде-
лать вывод о том, что рассмотренные и иссле-
дованные нами спортивные методы стабилиза-
ции психоэмоционального состояния студентов 
в период высоких стрессовых и умственных 
нагрузок (сессия) существенно помогают сту-
денту снять напряжение перед экзаменом, изба-
виться от стрессовых проявлений и панических  
атак. 

Наша работа еще раз подтверждает и до-
полняет предположения, сделанные коллегами 
ранее в направлении изучения различных мето-
дов борьбы со стрессом и паническими атаками. 
Считаем необходимым обратить внимание руко-
водителей учебных заведений на то, что умерен-
ные физические упражнения в период сессии 
существенно влияют на стабилизацию психоэ-
моционального статуса студента.
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Аннотация: В статье рассматривается 
управленческая компетентность спортивного 
тренера по единоборствам в качестве основно-
го компонента профессиональной компетент-
ности педагога, описываются цели управления, 
осознание управленческой задачи или про-
блемы, выработки и принятия решений, оце-
нивается деятельность объекта управления и 
качества, а также отрефлексированный спор-
тивный и тренерский опыт, обеспечивающий 
эффективность управленческого процесса. 
Указаны особенности управленческой компе-
тентности спортивного тренера по единобор-
ствам и боевым искусствам, а именно специфи- 
ческие цели управления, направленные одно-
временно на развитие сотрудничества и сопер- 
ничества, специфические источники информа-
ции, связанные с функционированием спортив-
ной федерации.

Цель данного исследования – проанализи-
ровать условия выявления специфики управ-
ленческой компетентности тренера по едино-
борствам в соответствии с особенностями их 
профессиональной многоуровневой и много-
параметрической деятельности в современных  
условиях.

В ходе данного исследования нами приме-
нялись следующие методы: анализ научно-мето-
дической литературы, мониторинг условий, при 
которых развивается управленческая компетент-

ность спортивного тренера по единоборствам 
как компонент профессиональной деятельности 
педагога.

В связи с тем, что в настоящее время под-
готовка спортивных тренеров по единоборству 
к осуществлению всех видов профессиональной 
деятельности, в том числе и управленческой, 
осуществляется, как правило, в условиях высше-
го образования, тогда как истинную значимость 
управленческой компетентности, как показали 
многие исследования, спортивные тренеры на-
чинают осознавать в момент непосредственной 
профессиональной деятельности, возрастает 
значимость организации послевузовской под-
готовки спортивного тренера по единоборствам 
к осуществлению спортивной деятельности, то 
есть совершенствование управленческих ком-
петенций, отражающих профессиональную 
индивидуальность. Такая возможность подчер-
кивается как в современных образовательных 
стандартах, так и в профессиональных стан-
дартах тренера, где более 30 % представленных 
трудовых действий требует системной подготов-
ки тренеров в отношении осуществлений ими 
управленческих функций. 

Управленческая компетентность спортив-
ного тренера по единоборствам – это составная 
часть профессиональной компетентности педа-
гога, в которую входят цели управления, осоз-
нание управленческой задачи или проблемы, 
выработка и принятие решений, оценка деятель-
ности объекта управления, а также собственной 
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управленческой деятельности. Среди компонен-
тов управленческой компетентности спортив-
ного тренера по единоборствам, определяющих 
успешность этой деятельности, выделяются: 
личностные качества и мотивы, отношение к 
себе как к субъекту управления, объекту и про-
цессу управления, профессиональные позиции 
и установки на совершенствование своего пе-
дагогического процесса и спортивной деятель-
ности, управленческие знания, а также спор-
тивный, управленческий и тренерский опыт.  
К особенностям управленческой компетент-
ности спортивного тренера по единоборствам 
и боевым искусствам относятся: специфиче-
ские цели управления, направленные одновре-
менно на развитие сотрудничества и соперни- 
чества, специфические источники информации, 
связанные с функционированием спортивной 
федерацией особенности процесса выработки 
и принятия управленческих решений, а так-
же специфические критерии и методы оценки 
управленческой деятельности.

Управленческая деятельность тренера яв-
ляется одним из значимых видов профессио-
нальной деятельности, который подразумева-
ет наличие управленческой компетентности и 
успешного выполнения управленческой функ-
ции. Она представляет собой системное выпол-
нение действий спортивного тренера по отноше-
нию к объекту управления, в качестве которого 
могут выступать траектория личностного про-
фессионального развития самого тренера, его 
деятельность и поведение. В этом случае дея-
тельность носит название самоуправления. Дея-
тельность спортсмена и спортивного коллектива 
(внешнее управление) включает в себя:

1) цели управления;
2) сбор и переработку информации;
3) осознание управленческой задачи или 

проблемы;
4) выбор или выработку, а также принятие 

решения;
5) оценку деятельности объекта управле-

ния, а также собственной управленческой дея-
тельности.

В структуру управленческой деятельности 
спортивного тренера входят: процесс планиро-
вания системы подготовки спортсмена и спор-

тивной команды на основании стратегических и 
тактических управленческих решений; органи-
зация процесса самоуправления у спортсменов 
на основании системы согласованных критери-
ев; контроль выполнения управленческих ре-
шений и при необходимости их коррекция; учет 
результатов деятельности при проектировании 
новых управленческих решений. 

Структура данного вида деятельности 
адекватно представлена в профессиональном 
стандарте тренера в форме трудовых действий 
и соответствующих им знаний и умений спор-
тивного тренера. Основными задачами управ-
ленческой деятельности спортивного тренера 
являются: сбор и анализ информации об обра-
зовательном процессе и составление аналити-
ческой и отчетной документации; постановка 
целей и разработка стратегических, тактических 
и управленческих решений профессиональной 
и спортивной деятельности; разработка и совер-
шенствование критериальной базы спортивной 
и профессиональной деятельности; организация 
и управление взаимодействием в профессио-
нальном сообществе; проектирование траекто-
рий профессионального и личностного развития 
тренера в управленческой деятельности; вне-
дрение педагогических инноваций; управление 
индивидуальным развитием спортсмена и раз-
витием коллектива спортивной команды.

Для решения всех представленных задач 
спортивный тренер должен обладать системой 
профессиональных знаний, связанных не только 
с теорией и методикой избранного вида спорта и 
с основами психологии, педагогики, гигиены, но 
и с закономерностями и принципами педагоги-
ческого менеджмента в сфере физической куль-
туры и спорта. 

Управленческая компетентность спортивно-
го тренера включает в себя четыре главных на-
правления.

1. Самоуправление собственной спортив-
ной, педагогической деятельностью и своим 
развитием.

2. Управление деятельностью спортсмена 
и проектирование траектории его развития.

3. Управление спортивным коллективом в 
координатах конкуренции (внешней и внутрен-
ней) и сотрудничества.
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4. Управление средовыми факторами, 
способствующими более успешному и эффек-
тивному внедрению управленческих решений  
тренера.

В структуру управленческой компетентно-
сти тренера входят:

– личностные качества, способствующие 
выработке и реализации управленческих ре- 
шений;

– личностные отношения, которые харак-
теризуются отношением к себе как к субъекту 
управления, к объекту управления и процессу 
управления, а также к сопернику, деятельность 
которого является прямым мгновенным от-
ражением эффективности управленческих ре- 
шений;

– объективные, профессиональные по-
зиции, установки на совершенствование свое-
го педагогического процесса и спортивной де-
ятельности за счет принятия управленческих 
решений; в случае со спортивным тренером по 
единоборствам таких профессиональных пози-
ций несколько: позиция судьи – эксперта, пози-
ция спортсмена – исполнителя управленческого 
решения, позиция тренера – образовательного 
менеджера, позиция играющего тренера – само-

управляющего субъекта, позиция тренера-на-
ставника – тьютора и т.д.;

– управленческие знания.
Таким образом, существуют компоненты 

управленческих решений, которые отличаются 
от профессионально-деятельностных компо-
нентов педагога, к числу которых также отно-
сится спортивный тренер. Для группы педаго-
гов управленческая компетентность тренера по 
физической культуре также обладает значимым 
рядом особенностей, которые основаны на раз-
личии цивилизационных ценностей, в соответ-
ствии с которыми происходят постановка управ-
ленческих целей и выработка управленческих 
решений тренера. Если в случае педагогов на-
учных дисциплин это ценности познания, друж-
бы, истины и другие, а в случае педагогов пред-
метов культурного цикла это ценности красоты, 
гармонии, любви, то в отношении педагогов по 
физической культуре главенствующими являют-
ся не только ценности жизни и здоровья труда 
и сотрудничества, но и спорта, конкуренции.  
В связи с этим становится очевидным, что даже 
аксиологическая основа управленческих реше-
ний спортивных тренеров обладает внутренним 
системным противоречием развития.
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средства; физическая работоспособность.

Аннотация: Целью статьи является изуче-
ние бадминтона как средства повышения уровня 
физической работоспособности взрослого насе-
ления. Задачи: проанализировать теоретический 
материал о бадминтоне как средстве повышения 
уровня работоспособности взрослого населе-
ния, рассмотреть средства физической работо-
способности, рассмотреть особенности рабо-
тоспособности взрослого населения. В статье 
рассмотрены тенденции ухудшения здоровья, 
характеристики бадминтона, понятие «физи- 
ческая работоспособность», этапы работоспо-
собности. 

Актуальность: бадминтон улучшает реак-
цию и координацию движений, развивает мыш-
цы тела, тренирует органы дыхания, а также сер-
дечно-сосудистую систему.

Бадминтон повышает общую выносливость 
организма. Это игра на свежем воздухе, следо-
вательно, бадминтон оказывает закаливающее 
воздействие.

В настоящее время мы замечаем тенденцию 
ухудшения здоровья, начиная со студентов и за-
канчивая более взрослым поколением. В связи 
с этим стали популярны здоровый образ жизни 
и правильное питание. Бадминтон – не только 
доступная и увлекательная игра, он также при-
носит пользу, ведь многосторонне воздействует 
на организм: способствует физическому раз-
витию, улучшению координационных способ- 
ностей [2].

Бадминтон помогает повысить уровень ра-

ботоспособности взрослого населения. Ведь 
эта игра тренирует скорость, гибкость, вы-
носливость на высшем уровне. Кроме того, 
можно отметить, что бадминтон воздействует 
на анатомо-физиологическую структуру чело-
века. Заниматься данной игрой способен лю-
бой, вне зависимости от пола и физической  
подготовки [4]. 

Игра в бадминтон – это ацикличный высо-
кокоординационный вид спорта, он имеет сле- 
дующие характеристики:

– быстрота выполнения технических при-
емов;

– быстрота реакции;
– скорость.
Физическая работоспособность – одна из 

самых важнейших образующих спортивного 
успеха. Именно она выражается в различных 
конфигурациях мышечной активности и за-
висит от способности и готовности человека к 
физической работе. Выделяют прямые и кос-
венные критерии работоспособности. Прямые 
включают в себя количественно-качественные 
показатели. Количественные – метры, секунды, 
килограммы, очки и так далее. Качественные – 
точность, надежность, правильность выполне-
ния движений.

При отсутствии работоспособности разви-
вается гиподинамия. Гиподинамия – это мало-
подвижный образ жизни, а также заболевание 
современных людей. Именно она является ито-
гом избавления человека от физических на-
грузок и труда. Например, для того чтобы при-
ехать на работу, необходимо лишь добраться до 
автомобиля или до ближайшей остановки со-
циального транспорта. В соответствии с этим 
наше тело регулярно находится в состоянии 
спокойствия. Также с годами оно лишается соб-
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ственной эластичности, омертвляется мышеч-
ная масса. Все это без исключения и есть гипо- 
динамия.

Первыми от гиподинамии начинают стра-
дать мышцы. При этом речь идет не только о 
слабости мышц рук и ног. Недостаток физиче-
ской активности весьма отрицательно влияет 
на работу сердечной мышцы и кровеносных 
сосудов. Как итог, любителям понежиться на 
диване или в кровати угрожает высокий риск 
инфарктов, инсультов, а также патологий ритма 
сердца. Вредоносное воздействие гиподинамии 
также влияет на работу головного мозга, ини-
циируя нервозность, бессонницу, сокращение 
работоспособности. У людей, ведущих мало-
активный образ жизни, увеличивается угроза 
проявления желудочно-кишечных болезней, 
варикозного расширения вен, гипотонических 
заболеваний, болезней суставов, а также атеро- 
склероза. 

Выделяют несколько этапов работоспособ-
ности взрослого населения:

– выраженно сниженная работоспособ-
ность – слишком быстрое утомление;

– сниженная работоспособность – относи-
тельно медленное, но стойкое утомление;

– быстрое, но компенсированное утомле-
ние, связанное с мотивацией.

В целях выяснения значимости бадминтона 
среди взрослого населения (возраст от 18 до 40 
лет) был проведен опрос. Вопросы:

1. Знаете ли Вы о такой игре, как бадмин-
тон?

А) Да.
B) Нет.

2. Как называется мячик для бадминтона?
A) Волан.
B) Теннисный мячик.
C) Шарик.
3. Основные физические качества бадмин-

тониста?
A) Выносливость.
B) Гибкость.
C) Оба качества.
4. Как проходит подача в профессиональ-

ном бадминтоне?
A) Сверху.
B) Снизу.
C) Из любого положения.
5. Есть ли вторая попытка при подаче у 

бадминтониста?
A) Да.
B) Нет.
Правильные ответы такие.
1. Нет правильного ответа.
2. Волан.
3. Оба качества. 
4. Из любого положения.
5. Нет. 
В результате было опрошено 16 человек, 

среди них: 6 % ответили на все вопросы пра-
вильно, 91 % ответили частично верно, 3 % от-
ветили неверно на все вопросы, так как не знали 
о такой игре.

Подводя итог, можно говорить о том, что 
бадминтон – это игра, которая подходит всем, 
несмотря на возраст, пол и физические способ-
ности. Бадминтон влияет на анатомо-физиоло-
гическую структуру человека, у него вырабаты-
ваются выносливость, скорость, гибкость.
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Аннотация: Целью статьи является из-
учение влияния средств ОФП на развитие син-
хронности движений в эстетической гимнасти-
ке у детей среднего школьного возраста. Для 
достижения поставленной цели необходимо 
решить ряд задач: проанализировать науч-
но-методичекую литературу об эстетической 
гимнастике, рассмотреть средства ОФП, вли-
яющие на развитие синхронности движений, 
разработать комплекс упражнений на развитие 
синхронности движений у гимнасток среднего 
школьного возраста. В статье представлен ком-
плекс упражнений на развитие мышц «центра  
тела».

Актуальность: эстетическая гимнастика – 
новое, продуктивное и перспективное направ-
ление в гимнастическом спорте, выстроенное 
на синтезе физического и художественно-эсте-
тического воспитания. Этот гимнастический 
вид спорта включает привлекательную соревно-
вательную сущность, выход на мировую арену, 
отлаженную систему соревнований и судейства. 
Пусть пока что эстетическая гимнастика не яв-
ляется олимпийским видом спорта, но Между-
народные организации пытаются всеми силами 
ее популяризировать. Эстетические движения, 
гибкость и ловкость являются отличительны-
ми чертами данного вида спорта. Эстетическая 
гимнастика – это вид спорта со следующими 
специфическими особенностями:

– молодой возраст спортсменов высшего 
спортивного мастерства;

– ранняя специализация;
– большое количество тренировок;
– высокий уровень физического и психо-

логического напряжения на соревнованиях.
Такие элементы ОФП, как гибкость, сила 

и аэробные способности, являются определя-
ющими факторами результативности в эстети- 
ческой гимнастике. Таким образом, физические, 
технические и психологические навыки, а также 
двигательный контроль и гармония движений 
являются ключевыми факторами в выступлении 
гимнасток.

Для правильного выполнения сложных тех-
нических элементов необходимо адекватное раз-
витие силы. В гимнастических дисциплинах для 
выполнения максимального количества силовых 
элементов в соревновательной программе тре-
буется высокий уровень специальной силовой 
выносливости. Относительная сила считается 
более важным фактором, определяющим резуль-
тативность гимнастики, чем абсолютная сила, 
именно поэтому многие тренировочные систе-
мы используют вес собственного тела гимнасток 
для их подготовки. В этом отношении примером 
силовой тренировки с отягощением тела являет-
ся тренировка мышц живота. Предполагается, 
что наличие сильных мышц живота обеспечит  
полную передачу усилий, развиваемых нижни-
ми конечностями, через туловище к верхним 
конечностям. Многие гимнастические движе-
ния выполняются нижней частью тела, при этом 
сгибание-разгибание ног приводит к принятию 
положений, удерживаемых всем телом в течение 
нескольких секунд, которые требуют главным 
образом изометрической и стабилизирующей 
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силы центральной мускулатуры. Следователь-
но, адекватное развитие мышц «центра тела» 
у гимнасток может привести к повышению 
спортивных результатов, росту технического 
мастерства. Целью исследования является раз-
работка комплекса упражнений, который будет 
способствовать развитию синхронности движе-
ний в эстетической гимнастике у детей среднего 
школьного возраста.

В начале организации исследования нами 
был проведен анализ учебно-методической ли-
тературы, на основе которой составлялся ком-
плекс упражнений на развитие синхронности 
движений в эстетической гимнастике у детей 
среднего школьного возраста средствами ОФП. 
На втором этапе исследования тестировался  
уровень статической выносливости детей сред-
него школьного возраста при помощи статиче-
ского упражнения «Планка на предплечьях». 
Данное упражнение является эффективным, т.к. 
во время выполнения задействованы мышцы 
спины, ног и рук, а также прямая, поперечная и 
косая мышцы живота. Средние показатели уров-
ня статической выносливости при выполнении 
упражнения «Планка» были успешными [1]. 

Целью специальной тренировки мышц жи-
вота было проанализировать влияние 12 недель 
основных тренировок у гимнасток, которые все 

еще занимались эстетической гимнастикой, на 
состав тела, изометрическую силу, выносли-
вость и активность основных мышц. Основные 
результаты заключались в том, что тренировка 
привела к увеличению мышечной массы туло-
вища, мышечной массы тела и костной массы. 
Кроме того, улучшились значения изометри- 
ческой силы и выносливости.

По окончании 12-недельного тренировоч-
ного процесса проводилось контрольное тести-
рование уровня статической выносливости при 
выполнении упражнения «Планка на предпле-
чьях», средние показатели которого показали 
его эффективность [1].

Наши результаты показывают, что сочетание 
традиционной программы эстетической гимна-
стики с основной тренировочной программой 
может привести к увеличению силы и улучше-
нию состояния тела. Кроме того, основная сило-
вая тренировка приводит к улучшению показа-
телей силы туловища у гимнастов в дополнение 
к увеличению показателей мышечной актива-
ции. Следует принять во внимание несколько 
соображений и ограничений. Оценка результа-
тов в эстетической гимнастике не проводилась, 
поэтому нельзя подтвердить, что улучшения в 
тренировочной группе оказали прямое влияние 
на результаты на соревнованиях.
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Аннотация: Целью статьи является изуче-
ние средств тестирования специальной вынос-
ливости у занимающихся волейболом на сек-
ционных занятиях. Задачи: проанализировать 
теоретический материал о средствах тестиро-
вания специальной выносливости у занимаю-
щихся волейболом, рассмотреть специальные 
понятия. В статье рассмотрены уровни трениро-
ванности, определение «выносливость», крите-
рии в оценке специальной выносливости, срав-
нивание средств тестирования в СССР и в наше 
время.

Актуальность связана с противоречием 
между важностью развития и улучшения физи-
ческой подготовки людей, занимающихся волей-
болом, и недостатком прогрессивных техник и 
методик тренировки.

Физическая подготовленность волейболи-
стов напрямую зависит от уровня технических 
и специальных двигательных качеств, определя-
ющих их готовность к длительной активности 
во время игры. Одним из ключевых факторов, 
оценивающих специальную выносливость, яв-
ляется умение организма проявлять длитель-
ную активность без значительной усталости [4]. 
Средняя продолжительность игры в волейбол 
составляет один час. Во время игры спортсмены 
осуществляют множество различных движений, 

большинство из которых являются энергозатрат-
ными. Прыжки, падения, силовая подача, напа-
дающий удар, резкая смена позиции – все эти 
элементы игроки совершают множество раз за 
игру. Именно выносливость является ключевым 
физическим качеством в момент длительной 
игры.

Чтобы оценить специальную выносливость 
волейболистов, необходимо качественно по-
добрать тестовые упражнения, которые будут 
способствовать более точной информативности.  
В волейболе актуально применять специфи- 
ческие и неспецифические виды тестирова-
ния, позволяющие оценить уровень готовности  
спортсменов к продуктивным тренировкам и 
продолжительным играм [5].

Неспецифические тесты включают бег на 
беговой дорожке, степ-тест и езду на велоэрго-
метре. Во время выполнения этих испытаний из-
меряются показатели эргометрии (время, объем 
и интенсивность выполнения нагрузки) и физи-
ологические параметры: МПК – максимальное 
потребление кислорода; ПАНО – порог анаэ-
робного обмена; ЧСС – частота сердечных со-
кращений. Наиболее известными тестами этой 
группы являются: 30-секундный тест Уингейта, 
тест Новакки, тест Купера, проба Летунова, тест 
на беговой дорожке Каннингхема и Фолкнера, 
минутный тест и другие [3].

В волейболе отмечают три типа специаль-
ной выносливости: скоростную, прыжковую и 
игровую. Скоростная выносливость проявля-
ется в способности организма противостоять 
утомлению при выполнении быстрых переме-
щений на протяжении всей игры. Прыжковая 
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выносливость – это способность волейболиста 
многократно выполнять прыжки на оптималь-
ной высоте. Игровая выносливость – это спо-
собность поддерживать высокий темп игры без 
ухудшения эффективности технических навы-
ков и тактических действий [1].

Часто используемым методом оценки ско-
ростной выносливости выступает челночный 
бег. Он является одним из самых популярных 
методов оценивания показателя физической 
подготовки в волейболе. Челночный бег подраз-
умевает движение с максимальной скоростью на 
коротких отрезках. Во время выполнения дан-
ного элемента спортсмен сталкивается с посто-
янными ускорениями, торможениями и сменой 
направления движения [1].

Прыжковая выносливость оценивается че-
рез прыжки в высоту с места с касанием опре-
деленной отметки двумя руками. Также для 
оценки прыжковой выносливости предлагается 
выполнить – нападающий удар из зоны № 4 [2]. 
В ходе выполнения данного элемента оценива-
ется точность попадания мяча по назначенной 
цели.

Игровая выносливость развивается через 
проведение игр с большим количеством партий, 
игр в неполных составах и игр на время. Для 
улучшения игровой выносливости также эффек-
тивно использование различных упражнений во 
время игры. Для развития игровой выносливо-
сти предлагается метод непрерывной игры. Для 
реализации данного метода нам понадобятся две 

команды по шесть человек. Расстановка игроков 
должна подразумевать максимальную вариатив-
ность атаки, например: 1 – связующий, 2 – до-
игровщик, 3 – центральный, 4 – диагональный, 
5 – либеро, 6 – доигровщик. В данной расста-
новке игроков мы получаем атаку из второй, 
третьей, четвертой, шестой зон и постоянную 
смену позиции связующего. Выполняется вбра-
сывание мяча на одну из сторон. После каж-
дой реализованной или нереализованной атаки 
тренер вбрасывает новый мяч на сторону про-
игравшей команды. Упражнение выполняется 
по времени. Время выполнения устанавливает  
тренер.

Оценка и развитие различных типов вы-
носливости волейболистов являются важным 
аспектом общей физической подготовки, кото-
рый способствует повышению спортивных до-
стижений и результативности в игре.

Хотелось бы отметить, что у волейболи-
стов с более высоким уровнем выносливости 
наблюдается меньшая утомляемость во время 
матчей, что позволяет им быть более сконцен-
трированными и четко выполнять различные 
элементы техники и установки тренерского 
штаба. Также выносливые игроки способны вы-
полнять больший объем тренировочных упраж-
нений, тем самым склонны к более быстрому 
прогрессу. Данное исследование позволило нам 
подробно ознакомиться с различными сред-
ствами контроля уровня специальной выносли- 
вости.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА  
ГТО И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ПОДГОТОВКУ ЮНЫХ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ  
ДИСТАНЦИИ

Ключевые  слова: ГТО; двигательные каче-
ства; климатические условия; объем физической 
нагрузки; подготовка юных бегунов на средние 
и длинные дистанции; функциональные пока- 
затели.

Аннотация: Актуальность исследовании за-
ключается в определении cтепени влияния фи-
зических упражнений из нормативов комплекса 
ГТО на функциональные показатели при подго-
товке юных бегунов 13–14-летнего возраста на 
средние и длинные дистанции при температуре 
воздуха до + 25 °C и вышe.    

Цель исследования – изучить влияние воз-
действия физических упражнений из нормативов 
комплекса ГТО и метеорологических факторов 
на функциональные показатели (ЧСС – часто-
та сердечных сокращений и АД – артериальное 
давление) при подготовке спортивного резерва в 
беге на средние и длинные дистанции.

Задачи: развитие двигательных качеств из 
нормативов комплекса ГТО как символ патрио-
тизма и защиты Родины, воспитание подраста-
ющего поколения в морально-психологических 
особенностях, повышение знаний, навыков са-
моконтроля состояния здоровья, повышение ра-
ботоспособности и привлечение к индивидуаль-
ным занятиям физической культуры и спорта.  
В программе физической культуры учебное  
заведение содержит ряд упражнений, обуслов-
ленных нормативами комплекса ГТО, выполняе-
мых на уроке физической культуры для развития 
двигательных качеств, получения оценок (бал-
лов) и выполнения нормативов на значок «золо-
то» или «серебро». На каждом уроке осущест-
вляются эти нормативы по объему повторений, 
интенсивности и измеряются функциональные 

показатели (ЧСС и АД) для определения уровня 
тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Данные по всем упражнениям из нормативов 
комплекса ГТО показали, что при температуре 
воздуха до + 25 °C ЧСС в среднем составляет 
158,7 ± 3,2 уд/мин, а АД – до 153,6 ± 4,3 мм рт. 
cт. Поэтому более эффективным условием до  
+ 25 °C является выполнение больших объемов 
физических нагрузок с интенсивностью 60 % от 
максимальной скорости. Развитие всех видов 
физических качеств и снижение функциональ-
ных показателей в оптимальном уровне пока-
зывают высокие спортивные результаты в беге 
на средние и длинные дистанции по периодам 
и подготовкам нормативов комплекса ГТО на 
значок «золото» или «серебро» на внеурочных 
формах занятий.

Введение

В практике физической культуры при подго-
товке спортсменов существуют разные системы 
и методики проведения тренировок для подго-
товки бегунов на средние и длинные дистанции 
в разных климатических условиях. 

Цель исследования – изучить влияние фи-
зических упражнений и метеорологических 
условий, систематически воздействующих на 
функциональные показатели при подготовке 
спортивного резерва 13–14-летного возраста, в 
условиях повышенной температурной среды в 
беге на средние и длинные дистанции в южных 
регионах Украины и России. Установлено, что 
высокие спортивные результаты приобретаются 
спортсменами при соблюдении ряда факторов.

1. Высокого уровня физической подготов-
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ленности.
2. Хорошего cостояния здоровья.
3. Повышенного интереса к данному виду 

спорта.
4. Преобладания психологически устойчи-

вых качеств педагога.
5. Преобладания оптимальных климати- 

ческих условий.
6. Выполнения установленных объемов и 

интенсивности физических нагрузок на трени-
ровках [1; 7; 9].

Многие тренеры и спортсмены в своей спор-
тивной деятельности повысили, осуществили и 
добились высоких успехов, несмотря на небла-
гоприятные климатические условия (проживали 
в условиях высокой температурной среды). Не-
однократные рекордсмены мира в беге на сред-
ние и длинные дистанции, показавшие высокие 
результаты в Олимпийских играх: П. Cнелл в 
беге на 800 м – 144,3 c, 1 500 м – 334,9 c (Но-
вая Зеландия), К. Кейно в беге на 1 500 м –  
336,3 c (Кения), Х. Эллиот в беге на 1 500 м – 
338,1 с (Австралия), М. Гаммуди в беге на 
5 000 м – 1 326,4 c (Тунис), В. Куц в беге на 
5 000 м – 1 343,4 c (CCCР – Россия) и многие 
другие.

Все эти показанные результаты по дистан-
циям выполнены с интенсивностью до 60 % от 
максимальной скорости в беге на 30 м схода. 
Кроме того, в годовом цикле тренировок бегу-
ны каждый день в своей системе выполняли 
объем бега для развития общей выносливости 
30–40 км, для специальной выносливости – 
10–15 км и скоростной выносливости – 6–8 км с 
интенсивностью 60–70 % от максимальной ско-
рости в беге на 30 м схода. При этом объем бега 
по общей выносливости составлял до 50 %, спе-
циальной выносливости – до 30 % и скоростной 
выносливости – 20 %.

Большие объемы бега направлены на разви-
тие общей выносливости, выполнялись при по-
нижении температуры воздуха до + 25 °C, при 
таком объеме нагрузок учащается ЧСС в сред-
нем до 160 ± 3,5 уд/мин, АД – 165 ± 5,2 мм рт. cт., 
и вместе с тем не обнаружены отрицательные 
признаки нарушений. Однако в тренировочном 
процессе при температуре воздуха выше + 25 °C 
проявлялись преждевременные отрицательные 
признаки, такие как усталость, головные боли 
и замедления частоты пульса в минимальном 
уровне. Поэтому следовало преждевременно за-
вершать тренировки, были не выполнены объ-

емы беговых нагрузок, организовывали пассив-
ный отдых на 3–5 минут для восcтановления 
функциональных показателей. Показанные 
максимальные результаты по функциональным 
показателям помогали на соревнованиях юным 
бегунам в беге на 800 м пробежать в среднем 
каждые 100 м по 13–14 с, а 1 500 м – в среднем 
по 15–16 с, при этом ЧСС в среднем учащалось 
до 194,2 ± 5,7 уд/мин, АД – 198,3 ± 2,8 мм рт. ст. 

В современных условиях актуальность спор-
тивных тренировок и методики проведения заня-
тий обусловлена в общеобразовательных учреж-
дениях и детско-юношеских спортивных школах 
(ДЮСШ) выполнением нормативов комплекса 
ГТО. В возрастном плане это способствует все-
сторонней физической подготовке организма, 
которая осуществляется в большом объеме бега 
с интенсивностью 60 % от максимальной ско-
рости. Совершенствуются техника и тактика 
на каждом месячном, годичном и многолетнем 
циклах занятий по периодам, чтобы развивались 
cкоростные, специальные и общие показатели 
выносливости, а также количество подготовок 
бегунов на средние и длинные дистанции. Ана-
логичные трактовки поддерживают и упомина-
ют специалисты [10]. Поэтому в учебном году 
рационально и равномерно запланировать бего-
вые учебные нагрузки спортсменов-подростков, 
чтобы сначала во время тренировки в процессе 
обучения элементы упражнений больше разви-
вали двигательные качества, а затем повышали 
объемы бега по общей и специальной вынос-
ливости с интенсивностью до 60 % от макси-
мальной скорости в беге на 30 м схода в годовом 
цикле тренировки при температуре воздуха до  
+ 25 °C [6]. Такая система тренировки позволяет 
эффективно решать цели и задачи современных 
условий, чтобы увеличивать количество дней 
тренировок в 3–5 раз, повышать объем физи- 
ческой нагрузки (объем бега от 4 000 до 8 000 км 
в году) и интенсивность, соответственно, повы-
шать до 60 % от максимальной скорости в беге 
на 30 м схода. Однако для выполнения этих тре-
бований в подростковом возрасте необходимо 
развивать физический уровень, морально-пси-
хологические качества, стремление и интере-
сы к данному виду спорта. При этом в процес-
се тренировок следует выполнять небольшие 
объемы нагрузок [4; 8]. Так как при больших 
объемах и высокой интенсивности организм 
неспособен сохранять и продолжать многократ-
ные повторные или переменные методы бега. В 
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практике часто используют пульсометр для изме-
рения количества ЧСС и АД [7]. При подготовке  
80 % учащихся стремились выполнить заплани-
рованный объем физической нагрузки, который 
направлен на развитие двигательных качеств.  
В связи с этим используемые средства на каж-
дом занятии и в дополнительной форме занятий 
позволяют постепенно увеличить оптимальные 
объемы нагрузок по возрастным группам при 
благоприятных местных климатических усло- 
виях [3].

Наши многократные исследования показа-
ли, что в высоких климатических зонах целе-
сообразно ввести некоторые корректировки в 
системе и структуре спортивных тренировок у 
подростков при выполнении больших объемов 
физической нагрузки, снизить интенсивность 
бега до 60 % от максимальной скорости в беге 
на 30 м схода. Если объем физических нагрузок 
мал, тогда интенсивность нужно повысить до 
70–80 % для развития скоростной и специальной 
выносливости в условиях температуры воздуха 
выше + 25 °C. Следовательно, корректировки си-
стемы проведения тренировки и выполнения оп-
тимальных объемов физической нагрузки с ин-
тенсивностью 60 % от максимальной скорости 
позволяют повысить двигательную активность, 
используя различные средства и методы обуче-
ния физических упражнений по видам спорта 
в процессе, которые способствуют подготовке 
спортивного резерва в общеобразовательной 
школе и ДЮСШ [5]. 

Исследования свидетельствуют, что у детей, 
проживающих в странах Европы, в средней по-
лосе России и в западной зоне Украины, уровень 
двигательных качеств по возрастным группам 
выше на 25 %, чем у детей, проживающих в 
условиях повышенной температуры регионов 
Украины и России. Однако у детей, проживаю-
щих в жарком климате южных регионов, двига-
тельные качества по тестам комплексных нор-
мативов ГТО по значку «золото» оказались на  
45 % меньше. 

В настоящее время в общеобразовательной 
школе отведено 105 часов на уроки физической 
культуры, из них для подготовки нормативов 
ГТО осуществляется 45 часов, а также со сторо-
ны спортклуба «ДЮСШООФиСП» – 360 часов, 
организованы дополнительные занятия по подго-
товке бегунов на средние и длинные дистанции, 
которые позволили этим средствам и методам 
тренировок увеличить уровень двигательных ка-

честв до 25 %, улучшить состояние здоровья, до-
биться отсутствия заболеваний. Посещаeмость 
на тренировках сохранилась регулярной на  
100 %, систематически выполнялись на уроках 
физической культуры нормативы комплекса 
ГТО на высоком уровне. Содержание уроков 
cтало разнообразным, а эффективность в школе 
возросла, аналогичное мнение упоминается в 
исследовании автора работы [5].

Организация и методы исследования

Исследования проводились при спортивном 
клубе «ДЮСШООФиСП» (Детско-юношеская 
спортивная школа оздоровительной, общефи-
зической и спортивной подготовки), организо-
ванном в Криворожском гос. пед. университете.  
В исследовании участвовали юноши из школ 
№ 32 и 112 в количестве 50 человек в возрасте 
13–14 лет, занимающиеся в отделении легкой 
атлетики, а именно в беге на средние и длин-
ные дистанции. C этими подростками регулярно 
проводились в школе уроки физической культу-
ры по расписанию два раза по 45 минут и учеб-
но-тренировочные занятия в неделю четыре раза 
по два часа. Тренировки проходили при темпера-
туре воздуха ниже + 25 °С c 16 до 18 часов, а при 
температуре воздуха выше + 25 °С – с 18 до 20 
часов. Структура занятий состоит из недельного 
цикла: два урока в виде упражнений проходили 
в спортзале по круговой системе, а по бегу – на 
стадионе. В первый день – бег на развитие ско-
ростных качеств 10х100 м, второй день – раз-
витие специальной выносливости 8х400 м со 
скоростью по 72–74 с каждый отрезок. Тре-
тий день – развитие общей выносливости, бег  
3 000 м (со скоростью 3–3,5 м/c на каждый кило-
метр). Четвертый день – развитие специальной 
выносливости, пятый и шестой дни – активный 
отдых или участие в соревнованиях нестандарт-
ных или стандартных видов дистанции.

В процессе исследований были использова-
ны приборы измерения частоты пульса (ЧСС) и 
АД, и при помощи прибора серии UA-777 компа-
нии A&D Company, Limited (Эй энд Ди Компани, 
Лимитед) (автоматический цифровой медицин-
ский). Для физической подготовки и развития 
двигательных качеств учащихся 13–14 лет были 
выполнены нормативы комплекса ГТО следую- 
щих видов упражнений: бег на 100 м, бег на  
3 000 м, подтягивание из виса на высокой пере-
кладине, поднятие туловища, лежа на спине, 
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прыжки в длину с места, толчок двумя стопами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамейке и челночный бег 3х10 м на све-
жем воздухе при температуре до + 25 °С и выше. 
Влияние физической нагрузки на функциональ-
ные показатели спортсменов обусловлены мето-
дикой работы C.П. Летунова и др. [2].

Результаты исследования и их обсуждение

Исследования проводились в спортзале и 
на свежем воздухе, что воздействовало на изме-
нения функциональных показателей используе-
мых объемов физической нагрузки. Проведение 
систематических и круглогодичных тренировок 
на свежем воздухе в южных регионах Украины 
и России позволяется с 15 ноября по 15 апреля 
при температуре до 25 °С, а затем c 16 апреля 
до 14 ноября, в эти сроки температура воздуха 
повышается с + 25 до 42 °С. В спортивном зале 
температура воздуха во всем учебном процессе 
поддерживается + 25 °С. Естественно, повы-
шенная температура воздуха и выполняемые 
физические упражнения в большом объеме с 
высокой интенсивностью в основном способ-
ствуют усилению кровообращения, учащению 
количества ЧСС и повышению максимального 
артериального давления, ухудшению самочув-
ствия и повышению психологического стресса. 
Эти признаки приводят к уменьшению выполня-
емых количеств объемов физической нагрузки в 
день, в недельном, месячном и годовом циклах 
тренировок. Все это способствует отклонению 
от норм функциональных показателей (ЧСС и 
АД) по сравнению с рекомендуемыми литера-
турными источниками [2; 5].

Задачи уроков физической культуры состоят 
в выполнении оптимальных объемов физиче-
ских нагрузок с определением уровня изменений 
функциональных показателей. Выполняемые 
упражнения на уроке из нормативов комплекса 
ГТО являлись критериями оценки уровня фи-
зической подготовленности учащихся по требо-
ваниям общеобразовательной системы (баллов) 
выполнения нормативов комплекса ГТО на знач-
ки «золото» и «серебро». Следует отметить, что 
в каждом виде спорта спортсмены должны быть 
физически подготовлены и выполнять нормати-
вы комплекса ГТО на значок «золото» или «се-
ребро», чтобы стать высококвалифицированны-
ми спортсменами. 

Результаты исследования показали, что 

выполняемые упражнения по объему физи-
ческой нагрузки с интенсивностью 60 % вы-
полнения и температуры среды содейство-
вали повышению уровня функциональных 
показателей (ЧСС и АД) в оптимальной норме.  
В процессе выполнения упражнений на уроке 
количество повторений, серий, подходов и вре-
мя отдыха между упражнениями учитывалось 
для восстановления функциональных показате-
лей по ЧСС и АД. 

1. Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине три подхода по 20 каждый раз, отдых 
между подходами 60 с. Подтягивание в среднем 
в группе составляло 14,6 ± 1,4 раза, всего чис-
ло выполненных подтягиваний составило 3 000 
раз, и при этом ЧСС стало в среднем 138,6 ±  
2,4 уд/мин, АД – 142,5 ± 3,3 мм рт. cт. 

2. Прыжки в длину с места, толчок дву-
мя стопами – три серии с отдыхом между ними 
60 с. Длина прыжков в группе в среднем равна 
166,6 ± 3,3 см, а повторялись они 160 раз, и при 
этом средняя ЧСС составляла 135,3 ± 2,3 уд/мин,  
АД – 14,3 ± 6,2 мм рт.cт.

3. Поднятие туловища из положения лежа 
на спине три подхода по 60 с. Подъем тулови-
ща составлял в среднем 52,9 ± 3,2 раза, выпол-
нялось повторение 1 600 раз, учащение ЧСС в 
среднем составляло 139,8 ± 6,9 уд/мин, АД – до 
142,7 ± 4,5 мм рт.ст.

4. Наклоны вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке – три серии, отдых 
между сериями 60 с. Сумма гибкости в группе в 
среднем равна 10,7 ± 2,4 см, выполненный объ-
ем – 160 раз, при этом частота пульса состави-
ла в среднем 130,3 ± 3,2 уд/мин, АД – 133,2 ±  
4,2 мм рт. ст.

5. Челночный бег – три cерии по 10 м. От-
дых между сериями бега 60 с. Cумма выпол-
нений повторного бега – 160 раз. После бега 
ЧСС повышалась в группе в среднем до 156,4 ±  
3,4 уд/мин, АД – 163,3 ± 3,2 мм рт. ст.

Все беговые упражнения выполнялись на 
стадионе.

1. Бег на скорости выполнялся повтор-
но 3х100 м, отдых между сериями бега – 60 с. 
Cредний результат в группе равен 13,3 ± 1,4 c, 
а сумма в среднем по ЧСС составляла 168,2 ±  
3,4 уд/мин, АД – 172,4 ± 3,3 мм рт. ст. 

2. Бег для общей выносливости  выполнял-
ся 3 000 м один раз в неделю, при этом, соответ-
ственно, средний результат составлял в группе  
1 138,0 ± 4,4 минут, после бега учащалось ЧСС в 
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среднем 168,6 ± 4,6 уд/мин, АД – 174,2 ± 2,5 мм 
рт. cт. Бег по общей выносливости выполнялся 
всего 25 раз, общий объем 75 км с интенсивно-
стью 60 % от максимальной скорости 30 м схода.

По результатам исследований было опреде-
лено, что в недельном цикле занятий выполнен-
ных видов упражнений из нормативов комплек-
са ГТО уровень функциональных показателей 
составлял в среднем по ЧСС 155,7 ± 2,7 уд/мин,  
АД – 163,5 ± 3,0 мм рт.cт. Следовательно, эти 
показатели свидетельствуют, что уровень фи-
зической нагрузки для организма является оп-
тимальным, нe были выявлены отрицательные 
признаки во время выполнения упражнений 
на уроке и выполнeния нормативов комплекса 
ГТО на значок «золото» или «серебро» у 100 % 
учащихся. В конце учебного года значкистов по 
комплексу ГТО стало больше и в целом повы-
сились результаты по видам упражнений и по 
двигательным качествам от 21 % до 25 % по 
сравнению с начальным этапом исследований.  
В городских соревнованиях по ГТО «Прези-
дентское состязание» участвовали юноши в воз-
растной группе 13 и 14 лет. В этом соревновании 
эти юноши заняли 1–3 места каждого возраста. 
Поэтому мы считаем, что выполненные про-
граммы нормативов ГТО способствовали разви-
тию двигательных качеств, повышению резуль-
татов нормативов комплекса ГТО и позволили 
привлечь юношей в массовом беге на средние 
и длинные дистанции в условиях повышенной 
температурной среды южных регионов Украины 
и России.

Для этих юношей 13–14-летнего возраста 
из спортивного клуба «ДЮСШООФиСП» были 
рекомендованы в течение учебного года 460 
часов с целью подготовки спортивного резер-
ва в беге на средние и длинные дистанции [4].
Учащиеся развивали двигательные качества в 
процессе уроков физической культуры, а ско-
ростную, специальную и общую выносливости 
путем тренировок на стадионе в неделю че-
тыре раза при температуре воздуха до и выше  
+ 25 °С. Тренировочные процессы разделены на 
подготовительный период шесть месяцев (с 15 
ноября по 15 апреля), температура воздуха под-
держивается до + 25 °С, и соревновательный пе-
риод шесть месяцев (с 16 апреля по 15 октябре), 
в эти месяцы температура воздуха превышает  
+ 25 °С. Cхема тренировочных занятий в под-
готовительном периоде в недельном цикле за-

нятий: один раз выполняется бег на 100 м в объ-
еме 1 000–1 500 км с интенсивностью 60 % от 
максимальной скорости, при этом ЧСС состав-
лял в среднем 168,2 ± 3,2 уд/мин, а АД – 171,5 ± 
2,2 мм рт.ст., после бега общее состояние было 
превосходным, жалоб не было. Бег на скорости 
выполнялся повторным методом 160 раз, объем 
составлял всего 250 км с интенсивностью 60 % 
от максимальной скорости в беге на 30 м схода.

Бег на развитие специальной выносливости 
проводился в каждом недельном цикле трени-
ровок два раза, соответственно, по 4 км с ин-
тенсивностью 60 % от максимальной скорости 
(темп бега 400 м 72–74 с), при этом в конце бега 
в среднем ЧСС составлял 166,4 ± 2,3 уд/мин,  
АД – 169,3 ± 4,7 мм рт. ст. Общее состояние было 
удовлетворительным. Бег в подготовительном и 
соревновательном периодах проводился 52 раза, 
объем составлял всего 440 км. Бег направлен на 
развитие общей выносливости, выполнялся в 
недельном цикле занятий один раз, в подгото-
вительном периоде 26 раз по 3 000 м с интен-
сивностью 55–60 % от максимальной скорости. 
После выполнeния бега ЧСС составлял 162,4 ± 
2,2 уд/мин и АД – 165,5 ± 2,3 мм рт.ст. Общий 
объем составлял 78 км. После бега самочувствие 
было хорошим (количество повторений на каж-
дом недельном и месячном циклах занятий). Как 
в подготовительном, так и в соревновательном 
периодах выполнялся запланированный объем 
беговых нагрузок при температуре воздуха до 
+ 25 °С и выше. В недельном цикле трениро-
вок был проведен бег на 100 м за 6,5 месяцев  
160 раз, на каждой тренировке выполнялись 
повторные методы бега 10х100 м с интенсив-
ностью 60 % от максимальной скорости, после 
бега ЧСС в среднем составлял 178,6 ± 3,8 уд/
мин, а АД было 183,5 ± 4,4 мм рт.ст. При таких 
показателях выполнение запланированных зада-
ний составляло лишь 60 %, однако объем нагру-
зок не выполнялся в связи с повышением часто-
ты функциональных показателей и проявления 
усталости. Бег на развитие специальной вынос-
ливости в недельном цикле занятий выполнял-
ся два раза в соревновательном периоде (всего  
52 раза).

Тренировочный день: в понедельник – 
бег для развития специальной выносливости 
8х400 м с интенсивностью 60 % (72–74 c), отдых 
между сериями три минуты. После бега пер-
вой серии ЧСС от 175,4 ± 2,3 уд/мин, а в вось-
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мой серии бега увеличивалась ЧСС до 189,6 ±  
3,3 уд/мин, АД – 202,3 ± 4,6 мм рт.ст. После это-
го выявлены отказы выполнения бега, т.к. про-
являлось плохое самочувствие. В соревнова-
тельном периоде объемы бега были выполнены 
всего 988 км. В соревновательном периоде вы-
полняли бег на развитие общей выносливости, 
повторный бег 26 раз по 3 000 м. Всего 78 км 
с интенсивностью 60 % от максимальной ско-
рости, соответственно, после бега каждый раз 
ЧСС составляла в среднем до 183,3 ± 5,8 уд/мин, 
АД – 188,4 ± 6,4 мм рт.ст. Каждый объем выпол-
няемых физических нагрузок, их интенсивность 
и метеорологические условия изучались по сте-
пеням воздействия на функциональные пока- 
затели.  

В соревновательном периоде при темпе-
ратуре воздуха выше + 25 ºС запланированный 
объем физической нагрузки способствовал 
учащению ЧСС до 192,2 ± 3,3 уд/мин и макси-
мальному АД – 198,4 ± 3,3 мм рт.ст. После этого 
восстановительный процесс продолжался более  
13 минут. После отдыха корректировали физи-
ческие нагрузки с учетом изменений диапазона 
и сущности задач. Поэтому существуют общете-
оретические положения, выполняемые объемы 
и интенсивность физических нагрузок в про-
цессе учебно-тренировочных занятий, способ- 
ствующие высокому приросту результатов в беге 
на длинные дистанции. В связи с этим целесо- 
образно учесть диапазон пространства занятий 
для развития физических качеств юных бегу-
нов, чтобы сохранить средние функциональные 
показатели в оптимальном уровне после бега, 
это повысит эффективность бега на средние и 
длинные дистанции в условиях повышенной 
температурной среды южных регионов России 
и Украины. 

В первенстве города в весенних соревнова-
ниях по бегу по пересеченной местности (кросс) 
на 3 000 м участвовали 65 юношей, из них вы-
полнили нормативы на первый взрослый раз-
ряд четыре человека (6 %) в возрасте 15 лет, на 
второй и третий взроcлый разряд – 30 человек 
(21,6 %) и первый юношеский разряд – 12 %. 
Все это позволило увеличивать динамику дви-
гательной активности, развивать двигательные 
качества, повышать эффективность занятий в 
многолетней системе подготовки организма 
при температуре до + 25 °С, выполнять на вы-
соком уровне балльные системы и подготовки 
спортивного резерва в беге на средние и длин-

ные дистанции в условиях повышенной темпе-
ратурной среды в южных регионах Украины и  
России.

Заключение

В конце учебного года испытуемые юно-
ши 13–14-лет выполнили нормативы комплекса 
ГТО на «золото» (100 %). В соревнованиях пер-
венства города по легкоатлетическому кроссу на 
3 000 м выполнили на первый взрослый спор-
тивный разряд из числа 65 участников четыре 
человека (7,2 %), на второй и третий взрослый 
разряд – пять человек (8,2 %), а остальные – на 
первый юношеский разряд (12 %).

В соревновательном периоде температура 
воздуха сохранялась выше + 25 ºС, при этом 
выполнять большие объемы физических нагру-
зок с интенсивностью 70 % от максимальной 
скорости в беге на 30 м схода для развития об-
щей, скоростной и специальной выносливости 
являлось затруднительным в связи с резким по-
вышением максимального артериального давле-
ния (АД 197,7 ± 2,2 мм рт. ст. и ЧCC до 195,6 ±  
2,6 раза уд/мин). Это было запредельными по-
казателями нормы по данным специалистов [2; 
11]. Кроме того, одним из отрицательных при-
знаков следует считать медленный рост резуль-
татов у юных спортсменов, проживающих в 
условиях повышенной температуры в южных 
регионах Украины и России. Для создания проч-
ного фундамента в многолетней системе трени-
ровок по месяцам, периодам и в годовом цикле 
занятий целесообразно развивать скоростную, 
специальную и общую выносливости, при этом 
необходимо увеличивать большие объемы бега 
путем снижения интенсивности бега до 60 % 
от максимальной скорости в беге на 30 м схо-
да. Такая система тренировок позволила юным 
бегунам в возрасте 13–14 лет быть способными 
выполнять бег до 2 900 км. Полученные резуль-
таты исследований свидетельствуют о том, что 
в процессе учебно-тренировочных занятий не-
обходимо обратить внимание на выполняемые 
физические нагрузки по объему, интенсивности, 
интервалам отдыха и на воздействие их на функ-
циональные показатели. В связи с этим целесо-
образно корректировать физические нагрузки с 
учетом изменений диапазона и сущностью каж-
дой функциональной системы по ЧСС и АД для 
того, чтобы получить наиболее благополучный 
эффект от физических нагрузок: 



147

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

– если ЧСС при физической нагрузке 120–
130 уд/мин, то интенсивность работы низкая и 
уровень развития двигательных качеств невы-
сок – 2–3 %;

– если физическая нагрузка выполняется 
при ЧСС 130–150 уд/мин, то физическая подго-
товка и уровень развития двигательных качеств 
увеличивается оптимально – до 8–12 % от уров-
ня исходного показателя;  

– если физические нагрузки выполняются 

при ЧСС 151–165 уд/мин, тогда уровень общей 
и специальной физической подготовки возрас-
тает у юношей в возрасте 13–14 лет в объеме 
30–35 % по сравнению с исходным уровнем; 

– если физические нагрузки выполняются 
в диапазоне ЧСС в пределах 170 и выше уд/мин, 
снижаются объемы физических нагрузок по 
двигательным качествам, режим работоспособ-
ности организма и двигательной активности на 
занятиях уменьшается до 40 %.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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Ключевые  слова: дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ); интерак-
тивный метод; методы обучения; физическая  
культура.

Аннотация: Цель исследования заключа-
лась в разработке и реализации комплекса педа-
гогических методов обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, которые спо-
собны улучшить качество образования в школах. 
Задачи исследования: анализ проблемы в педа-
гогической теории; подобрать и адаптировать 
методы обучения, сделать это согласно потреб-
ностям детей с ограниченными возможностями, 
опытно-экспериментальным путем доказать их 
эффективность. Гипотеза исследования заклю-
чается в том, что обучение детей с ограничен-
ными возможностями будет успешно, если при 
обучении таких детей в условиях общеобразо-
вательных школ учитывать психофизиологи- 
ческие особенности согласно группам лиц с 
ОВЗ. Методы исследования: анализ научной 
литературы по проблеме исследования, наблю-
дение, беседа, тестирование, метод экспертных 
оценок, математическая обработка полученных 
данных. Результаты: анализ данных, получен-
ных в ходе опытно-экспериментальной работы, 
позволяет сделать вывод об эффективности раз-
работанных методов обучения.

Актуальность данного исследования заклю-
чается в поиске и применении форм, средств и 
методов обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями, которые способны 
улучшить качество образования в школах.

На уровне государства регулируется вопрос 
о благополучии и своевременном получении 
образования всеми гражданами. В Федераль-
ном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.12 г. закреплено положение об инклю-
зивном, то есть совместном, обучении и воспи-
тании детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Инклюзивное образование – форма обуче-
ния, при которой каждому человеку, независимо 
от имеющихся физических, социальных, эмо- 
циональных, ментальных, языковых, интеллек-
туальных и других особенностей, предостав-
ляется возможность учиться в общеобразова-
тельных учреждениях, что, в свою очередь, 
накладывает ответственность на учителей, ко-
торым необходимо доступно преподнести ин-
формацию каждому ученику. Урок физической 
культуры не является исключением. В рамках 
реализации инклюзивного образования на уро-
ках физической культуры необходимо подбирать 
методы, средства и формы, которые одинаково 
эффективно помогут усвоить информацию как 
здоровым детям, так и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Одним из решений 
данной проблемы будет внедрение интерактив-
ного подхода в образовательный процесс.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие десять 
учеников младшего школьного возраста со вто-
рого по четвертый класс школы № 93. В ис-
следовании приняли участие дети с детским 
церебральным параличом (ДЦП), задержкой 
психического развития (ЗПР) и мутизмом. Дети 
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обучаются в разных классах наряду с обычными 
учащимися, и наша задача – оптимально вовлечь 
детей с ОВЗ в работу на уроке физической куль-
туры.

Первичное исследование на основе опроса 
показало низкую мотивацию учащихся зани-
маться на уроках физической культуры.

После проведения первичного исследова-
ния мы внедрили интерактивные методы обра-
зования, которые включают в себя кейс-методы, 
ситуационные задачи, интерактивные карты, а 
также способы повышения концентрации уча-
щихся.

Дети с ограничеными возможностями здо-
ровья требуют особых условий образования, 
учитель не может как-то изменить условия шко-
лы, но внести корректировки в процесс создания 
урока ему по силам. Дети младшего школьного 
возраста обладают низким уровнем концентра-
ции внимания, поэтому учителю необходимо 
строить урок не на монотонной работе одного 
и того же, а на постоянной смене деятельности, 
чтобы избежать переутомляемости нервной си-
стемы учащихся. Мы вывели примерное время 
эффективной работы на уроке, на каждую дея-
тельность нужно расчитывать не более шести 
минут. Разнообразить урок и снять напряжение 
помогут игры на внимательность. В процессе 
обучения был реализован метод интеллект-карт, 
позволяющий развивать у детей причинно-след-
ственные связи, логическое и наглядно-образное 
мышление, а также эмоционально окрашивать 

процесс обучения, делая его увлекательным.
Решение ситуационных задач также направ-

лено на формирование причинно-следственных 
связей и развитие рефлексии, а также позволяет 
включить ребенка в образовательный процесс в 
игровой форме (незаметно). 

В силу ограниченных возможностей здоро-
вья дети с ДЦП были вовлечены только в инте-
лектуальную деятельность.

Детей с ОВЗ, физическое развитие которых 
позволяло принимать участие в двигательной 
активности, мы постепенно вовлекали в со-
вместную деятельность с другими учащимися. 
С этой целью использовались подвижные игры 
и круговые методы тренировки. 

Для лучшего усвоения новой темы мы ис-
пользовали красочные картинки (привлекают 
внимание), многократное повторение нового ма-
териала в разных частях урока.

К концу учебного года у детей увеличилась 
концентрация внимания, повысился интерес к 
урокам физической культуры, возросли комму-
никативные навыки.

Вывод

Реализация интерактивных методов на 
уроках физической культуры позволяет расши-
рить образовательный потенциал лиц с ОВЗ, 
делает обучение доступным и интересным для 
учащихся, несмотря на особенности их раз- 
вития.
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Аннотация: Цель данного исследования 
состоит в определении методических рекомен-
даций, которые предъявляются на различных 
всероссийских конкурсах по проектно-иссле-
довательской деятельности. На основе метода 
анализа выявлены различные требования к со-
держанию и оформлению работ по проектно-
исследовательской деятельности. Предложены 
единые методические рекомендации для оформ-
ления работ обучающихся по проектно-исследо-
вательской деятельности.

Проектно-исследовательская работа обу-
чающихся в средней школе является одним из 
методов развития необходимых умений и навы-
ков, которые прописаны в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах среднего 
общего образования (ФГОС СОО), в рамках ре-
ализации дифференцирования и индивидуализа-
ции образования. Проектно-исследовательская 
деятельность развивает у учеников как проект-
ные умения, так и исследовательские (запись ак-
туальности, постановка проблемы, выдвижение 
гипотезы, подбор необходимых методов, адек-
ватных под планируемую работу, планирование 
и проведение эксперимента и т.д.).

Проектно-исследовательская деятельность 
прописана в нормативных документах, она 
тянется цельной линией с 1 по 11 класс. Вы-
полнение обучающимися данной работы со-
пряжено с развитием у них творчества, умений 
работать в команде, прислушиваться к чужим 
мнениям и отстаивать свою точку зрения, уме-

ния собирать данные, анализировать их, об-
рабатывать и представлять результаты экспе-
римента в наглядном виде (графики, таблицы,  
диаграммы).

Проектно-исследовательская работа под-
разумевает под собой то, что ученик представит 
результат своего труда, это может быть как мате-
риальный объект, так и виртуальный объект (на-
пример: фильм, приложение). Первичное пред-
ставление своей работы происходит в стенах 
школы, в которой учится ученик. Дальнейшее 
развитие работа может получить при ее выходе 
на новый уровень, а именно: районный, регио-
нальный, всероссийский или международный. 
На каждом конкурсе к работе предъявляется ряд 
требований.

Всероссийский конкурс проектных и ис-
следовательских работ «Высший пилотаж» раз-
бивает все работы на 24 направления, в каждом 
направлении может быть как проектная, так и 
исследовательская работа. Рассмотрим выдвига-
емые требования к содержанию работ на пред-
мете «физика»:

– запись темы работы, а также аннотации;
– обоснование актуальности проводимой 

работы;
– запись целей и задач работы (количество 

задач не регламентировано);
– изучение материала по выбранной теме 

с целью поиска уже существующих решений, 
анализ их недостатков, т.е. нужно провести ана-
лиз литературы;

– оформление теоретической части рабо-
ты, в которой будет прослеживаться согласован-
ность теоретической части и практической, про-
веденных экспериментов и данных, полученных 
из них;

– четкая запись практической части ра-
боты, т.е. ко всем проведенным экспериментам 
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или исследованиям должны быть приложены 
подробные описания их проведения, характери-
стики установок, приборов, подробное описа-
ние установок, которые были созданы самостоя- 
тельно;

– выделение самостоятельно полученных 
результатов и оформление их [2].

Всероссийский конкурс проектно-иссле-
довательских работ учащихся «Грани науки» 
выдвигает такие требования к содержанию  
работ:

– точное формулирование темы и актуаль-
ности работы;

– тему необходимо полностью раскрыть, 
работа должна быть выстроена логично;

– в работе необходимо отражать именно 
мнение самого автора на ту или иную точку зре-
ния, должно быть наличие творчества, выдви- 
жение самостоятельных суждений;

– должно быть полноценно проведено ис-
следование, которое будет решать поставлен-
ную проблему или показывать подтверждение 
или опровержение выдвинутой гипотезы, все 
это не может быть заменено обычным рефе- 
ратом;

– в проектных работах реферат не может 
заменить итоговый продукт, который будет ре-
шать поставленную проблему перед обучаю-
щимся, реферат не может заменить полученных 
результатов;

– все выводы по работе необходимо аргу-
ментированно обосновывать;

– оформить работу в соответствии с тре-
бованиями конкурса [3].

Всероссийский конкурс инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые Старт- 
Апы» выдвигает следующие требования к со-
держанию работ:

– название работы;
– наличие бизнес-плана, в который, в свою 

очередь, входят сама идея проекта, описание  
того, что она из себя представляет, в чем новиз-
на работы, на какую аудиторию рассчитана идея, 
ее актуальность в настоящее время, проблемы, 
которые будут решены;

– нужно продумать сильные и слабые сто-
роны своего продукта;

– просчитать полностью ресурсы, которые 
уйдут на реализацию задуманной идеи;

– просчитать риски;
– выполнить финальную презентацию для 

защиты [1].

Как можно заметить, разные конкурсы про-
ектно-исследовательских работ выдвигают раз-
личные требования к самому тексту работы, 
выполнению обучающимся исследования или 
проекта. В разных конкурсах есть как одинако-
вые, так и различные требования. 

Конкурсы также отличаются и по фор-
матированию текста. Рассмотрим на при-
мере двух конкурсов, описанных выше, а 
именно «Высший пилотаж» и «Мои зеленые  
СтартАпы»:

– размер шрифта в одном из конкурсов  
14 пт, в другом – 12 пт;

– размер полей в одном из конкурсов все 
2 см, в другом – левое – 25 мм, правое – 10 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм;

– в одном из конкурсов есть ограничение 
на количество страниц в работе (от пяти до де-
сяти страниц);

– название таблиц в одном из конкурсов 
необходимо помещать сверху таблицы по цен-
тру, в другом – сверху и справа;

– библиографическое описание в одном из 
конкурсов оформляется в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 7.0.100-2018, в другом четких 
критериев нет.

На наш взгляд, то, что в разных конкурсах 
необходимо соблюдать различные требования 
к содержанию и форматированию текста, нега-
тивно сказывается на представлении работ, мо-
тивации учащихся переделывать их под другой 
конкурс. Мы видим решение данной проблемы в 
следующем: в различных конкурсах необходимо 
ввести единые требования к проектно-исследо-
вательским работам как в содержании, так и в 
оформлении.

Мы предлагаем следующий вариант мето-
дических рекомендаций к содержанию проек-
тно-исследовательских работ:

– запись темы работы;
– запись актуальности работы, в кото-

рой прослеживается проблема, поднимаемая  
в работе;

– проблема работы, которая строится на 
основе актуальности, но уже четко и ясно;

– объект и предмет проектно-исследова-
тельской деятельности;

– цель проектно-исследовательской дея-
тельности, в которой отражена тема и достиже-
ние, – полностью завершить работу;

– задачи – от трех до пяти, завершение 
всех задач приведет к достижению цели;
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– методы – адекватные, подобранные под 
эксперимент/исследование;

– поэтапное описание плана эксперимен-
та/исследования с указанием характеристик 
приборов (если они были использованы);

– выводы по проведенному экспери-
менту/исследованию записаны, обработаны и 
представлены в виде графиков, таблиц, диа- 
грамм и т.д.;

– заключение (краткие выводы по каждо-
му этапу работы).

Мы предлагаем следующий вариант мето-
дических рекомендаций к оформлению текста 
проектно-исследовательских работ:

– титульный лист не нумеруется, оформ-
ляется в соответствии с требованиями органи- 
зации;

– оглавление идет после титульного ли-
ста, страница нумеруется, в оглавлении должны 
быть указаны: введение, названия глав и пара-
графов, заключение, список литературы, все 
приложения (если есть); к каждому названию 
необходимо добавить страницу, на которой на-
чинается глава/параграф и т.д.;

– шрифт по всему тексту – Times  New 
Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный 
интервал – 1,5, красная строка – 1,25 см, вы-
деление полужирным (только название глав) и 
курсивом, подчеркиванием – не допускается, 
выравнивание текста – по ширине;

– поля обычные: верхнее – 2 см, нижнее – 
2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;

– нет отступа до и после абзаца;
– каждая глава начинается с новой стра-

ницы, размещается по центру, выделяется полу-
жирным шрифтом, заглавными буквами;

– первый параграф после главы начинает-
ся после двух пустых строчек, размещается по 
центру, строчными буквами, последующие па-
раграфы начинаются после двух строчек отсту-
па от предыдущего параграфа;

– приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте работы, каждое прило-
жение следует начинать с указания наверху по-
середине страницы слова «Приложение и его 
номер» (пример: «Приложение 1», «Приложе- 
ние 2» и т.д.);

– список литературы и приложения начи-
наются с новой страницы;

– все формулы в работе необходимо про-
нумеровывать, нумерация сквозная через весь 
текст арабскими символами, выравнивание 
номера формулы по правому краю страницы, 
ссылка на формулу должна быть перед ней в тек-
сте или на той же странице;

– рисунки располагаются по центру стра-
ницы, размер не должен превышать 25 % (по вы-
соте) от размера страницы и по ширине не выхо-
дить за поля, название располагается по центру 
под картинкой, нумерация сквозная (пример: 
«Рисунок 1. Первый макет самолета»);

– название таблиц располагается над 
таблицей справа, нумерация таблиц сквоз-
ная, к каждой таблице необходимо подписы-
вать название (пример: «Таблица 1. Плотность  
веществ»);

– в работе следует применять общеприня-
тые единицы измерения, например, для предме-
та «физика» – единицы измерения в СИ (система 
интернациональная);

– список литературы оформляется в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018;

– объем работы от 15 до 25 страниц (без 
приложений).

Таким образом, изучив несколько конкурсов 
по проектно-исследовательской деятельности, 
мы выявили расхождение в требованиях к со-
держанию работ и оформлению самого текста.  
На наш взгляд, единые методические требования 
на различных конкурсах поднимут мотивацию 
обучающихся к участию в них из-за того, что не 
придется переделывать уже готовую работу под 
различные методические рекомендации разных 
конкурсов.
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Аннотация: Статья посвящена применению 
технологий дистанционного обучения и онлайн-
курсов для ведения практических занятий в тех-
ническом университете. Показано, что наиболее 
приемлемым способом реализации дистанцион-
ного обучения является смешанный. Приведен 
пример внедрения дистанционных технологий 
в процесс обучения по дисциплине «Химия». 
Представлен опыт разработки лабораторных ра-
бот по дисциплине «Химия» по принципу ана-
логии с практическим учебным пособием. Опре-
делены основные требования к визуализации 
лабораторных работ. Показано, что при четкой 
организации онлайн-курсов проблема дистан-
ционного обучения существенно облегчается и 
достигаются положительные эффекты учебного 
процесса. Сделан вывод о том, что изложенный 
метод создания онлайн-курсов в очном образо-
вании может быть транслирован на ряд практи-
ческих дисциплин технических вузов.

Введение

Актуальность проблемы применения совре-
менных технологий в образовательном процессе 
вызвана информатизацией общества, становле-
нием новой системы образования, ориентиро-
ванной на вхождение в мировое образовательное 
пространство и подготовку широкопрофильных 
специалистов [1]. Достичь этого можно за счет 
использования в учебных программах иннова-

ционных технологий, позволяющих расширить 
учебный процесс, в том числе интерактивных 
обучающих систем [2; 3]. Использование ком-
пьютерных тренажеров позволяет с большей 
эффективностью, наглядностью и интенсивно-
стью проводить лабораторные работы и ставить 
различные эксперименты, сэкономить время и 
ресурсы как преподавателя, так и обучающихся 
(например, при отработке пропущенных лабора-
торных занятий) [4].

Эпидемиологическая обстановка в мире, 
возникшая в 2020 г., спровоцировала резкий 
переход с очного на дистанционное обучение 
и, как следствие, ускорение внедрения инфор-
мационных технологий в учебный процесс [5].  
Целью настоящей работы является представ-
ление опыта внедрения онлайн-курсов в учеб-
ный процесс без потери качества обучения. На 
примере дисциплины «Химия» в техническом 
университете показана возможность создания 
специализированных онлайн-курсов как для ре-
ализации дистанционного обучения, так и для 
совершенствования проведения очных занятий.

Дистанционное обучение  
в практических дисциплинах

Дистанционное обучение (ДО) может быть 
организовано несколькими путями: синхрон-
ным, асинхронным и смешанным [6; 7]. 

Синхронное ДО подразумевает проведение 
занятий с применением онлайн-платформ и не-
посредственное участие преподавателя и сту-
дентов. В синхронном ДО все практические, 
лабораторные, семинарские занятия, а также 
текущий контроль (сдача контрольных меропри-
ятий, домашних заданий, защита модулей) про-
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водятся в реальном времени.
В асинхронном ДО используются, как пра-

вило, заранее подготовленные видеокурсы для 
трансляции их в любое время и на любом ин-
формационно-техническом устройстве. Удоб-
ство состоит в том, что в асинхронном ДО нет 
жестких ограничений по времени и данное об-
учение можно проводить без использования ин-

тернета, только с использованием информаци-
онно-технических средств.

Тем не менее для дистанционного обучения 
самой эффективной формой, по нашим наблю-
дениям, является смешанная, так как проводить 
занятия можно по заранее подготовленным он-
лайн-курсам без синхронности, но проведение 
текущего контроля возможно только с использо-

Рис. 1. Образование синего раствора комплексного соединения меди

Рис. 2. Шкала бюретки с отмеченным уровнем соляной кислоты
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ванием специальной платформы и ограничени-
ями по времени на выполнение определенных 
заданий [8].

Обучение практическим дисциплинам в 
дистанционном формате создает некоторые 
трудности. Именно поэтому структура дистан-
ционного обучения практическим дисциплинам 
в техническом университете представлена на 
примере дисциплины «Химия». Выбор для апро-
бации ДО сделан неслучайно. Во-первых, «Хи-
мия» – дисциплина, которая охватывает все тех-
нические, естественнонаучные и инженерные 
специальности, и представляет из себя большой 
практикум (лабораторные работы, расчеты ин-
дивидуальных задач и т.д.). Во-вторых, «Химия» 
также является основой для изучения таких дис-
циплин, как «Материаловедение», «Экология», 
«Нанотехнологии и наноматериалы», «Термо-
динамика наносистем», «Химическая кинетика 
и катализ», «Квантовая механика», и это далеко 
не все дисциплины, которые осваивают инже-
неры различных профилей. В-третьих, задача 
«Химии», как и любой другой дисциплины, – 
научить студента-инженера думать, потому что 
освоение операций мышления происходит еже-
дневно посредством учебного процесса, поис-
ка, выбора и анализа полученной информации. 
Следуя всему вышесказанному, отметим, что 

дисциплина «Химия» является одной из подхо-
дящих моделей для демонстрации возможности 
дистанционного обучения и создания онлайн-
курсов.

Внедрение такой масштабной инновации, 
как дистанционное обучение в университете, 
требует тщательного планирования и страте-
гии [9; 10]. На помощь пришла идея создания 
обучающих видеокурсов для студентов-инжене-
ров, направленная на формирование наглядности 
химических процессов и понимание принципов 
их действия. Были разработаны видеоматериалы 
для дисциплины «Химия», включающие в себя 
видео и презентации всех лабораторных работ 
курса, успешно внедренные в дистанционный 
учебный процесс. 

Онлайн-курсы для дисциплины «Химия» 
разрабатывались по принципу аналогии с прак-
тическим пособием по дисциплине и бланками 
отчетов по каждой лабораторной работе с сохра-
нением названий всех опытов [11; 12]. Съемка 
лабораторных работ проводилась с использова-
нием видеокамеры, штатива и лабораторного ос-
нащения кафедры химии. Монтаж онлайн-кур-
сов проводился в программе «Видеоредактор» 
(Корпорация Майкрософт) путем соединения в 
логической последовательности видео- и фото-
ряда. Фотографии использовались для более на-

Рис. 3. Демонстрация изменения окраски универсального индикатора в зависимости  
от кислотности среды
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глядного представления результатов опытов, де-
тального рассмотрения аналитического сигнала 
(выпадение осадка, выделение газа, изменение 
окраски и т.д.) и детали лабораторного и физи-
ко-химического оборудования некоторых опы-
тов (рис. 1 и 2).

Основными требованиями к визуализации 
лабораторных работ являются следующие.

1. Минимализм в исполнении работ. Про-
исходит демонстрация лабораторных работ без 
«лишних» деталей. Обучающиеся видят только 
демонстрационное оборудование, лаборатор-
ную посуду и руки демонстрирующего. Подоб-
ный подход к съемке повышает концентрацию 
внимания при просмотре онлайн-курсов за счет 
демонстрации только необходимых элементов 
опытов (рис. 3).

2. Четкая структуризация лабораторных 
работ. Названия лабораторных работ и опытов 
встроены в видеоряд онлайн-курса для разде-
ления и четкого понимания студентами темы и 

структуры лабораторной работы (рис. 4 и 5).
3. Четкость в проведении опытов. Подроб-

но продемонстрированы реактивы, используе-
мые в опытах (рис. 6).

4. Наглядность опытов. Обязательная де-
монстрация окраски цветных растворов с описа-
нием (рис. 7).

5. Использование субтитров для удобства 
студентов. При создании данных онлайн-курсов 
было принято решение не использовать звуко-
вое оформление, вместо этого использовались 
субтитры.

Если текст объемный, то он выносится на 
отдельный слайд для удобства чтения и усвое-
ния материала.

Результаты

Результаты дистанционного обучения 
во многом зависят от структуры онлайн-кур-
сов [13]. Создание онлайн-курсов является до-

Рис. 4. Название лабораторной работы

Рис. 5. Название опыта
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статочно трудоемким процессом, зависящим от 
качества информационных материалов, нагляд-
ности, тематики курса и его сценария [14]. При 
четкой организации этих факторов проблема 
дистанционного обучения существенно облег-
чается и достигаются следующие положитель-
ные эффекты учебного процесса.

1. Транслирование презентаций и обуча-
ющих видео во время учебных занятий способ-

ствует наглядности и эффективности в освоении 
темы дисциплины.

2. Использование современных програм- 
мных и технических средств повышает интерес 
к освоению дисциплины и, как следствие, улуч-
шает качество обучения.

3. Доступность онлайн-курса в любое вре-
мя, возможность повторения изучения материа-
ла способствуют регулированию темпа усвоения 

Рис. 6. Демонстрация реактивов

Рис. 7. Оранжевая окраска индикатора метилового оранжевого в реакции нейтрализации
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учебного материала в зависимости от когнитив-
ных способностей каждого студента. Для этой 
же цели использованы субтитры и отдельные 
слайды с представленной информацией по теме 
занятия.

В настоящее время разработанные видео-
курсы используются как для дистанционного 
обучения, так и при очном обучении в качестве 
наглядного пособия проведения лабораторных 
опытов. Использование онлайн-курсов являет-
ся хорошей альтернативой самостоятельного 
изучения обучающимися материалов по теме 
занятия вместо традиционного использования 
бумажных методических указаний. Использова-
ние видеокурсов показало достаточно высокий 
результат овладения обучающимися практи- 
ческими навыками.

Заключение

Подобная практика создания онлайн-кур-
сов может быть использована в системе очно-
го образования с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, в первую 
очередь для фундаментальных практических 

дисциплин в вузах. «Физика», «Биология», 
«Экология» – вот неполный список дисциплин 
для внедрения подобной практики. Для студен-
тов технических вузов может быть предложен 
расширенный список дисциплин, в который 
включены работы на оборудовании или лабора-
торные опыты с материалами.

Кроме того, применение изложенных в ста-
тье методов создания онлайн-курсов позволяет 
получить следующие результаты.

1. У преподавателя появляется возмож-
ность увеличить глубину проработки и степень 
практической детализации учебного материала.

2. При одновременной демонстрации ви-
деоролика (практического учебного пособия) 
и непосредственном выполнении лабораторно-
го опыта повышается эффективность усвоения 
студентами основных технологических приемов 
и особенностей в ходе лабораторного практи- 
кума. 

3. На 20–30 % увеличивается интенсив-
ность практических занятий.

Повысилась успеваемость студента, что по-
казали результаты контрольных мероприятий, 
средний балл по которым увеличился на 30 %.
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Аннотация: Цель статьи – анализ педагоги-
ческих возможностей дисциплины «Педагоги- 
ческая риторика» применительно к современ-
ным требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования. В статье проанализированы теоре-
тические и практические аспекты классической 
в сопоставлении с цифровой риторикой. Автор 
статьи подчеркивает важность внедрения циф-
ровых элементов в образовательный процесс. 
Автор статьи показывает, что внедрение цифро-
вых элементов в образовательный процесс по-
зволяет полноценно раскрыть лингвистический, 
коммуникативный и педагогический потенциал 
риторики. Практическое применение дисципли-
ны «Педагогическая риторика» рассмотрено на 
примере дополнительного профессионального 
образования студентов бакалавриата лингвисти-
ческого направления по подготовке учителей ан-
глийского языка.

Дополнительное профессиональное об-
разование направлено на формирование вос-
требованных на рынке труда компетенций вы-
пускников вуза. Дисциплина «Педагогическая 
риторика» относится к числу интегрирующих 
дисциплин, которая аккумулирует в себе линг-
вистические, социолингвистические, педагоги-
ческие, психологические аспекты и позволяет 
сформировать необходимые компетенции буду-
щего учителя иностранного языка. Универсаль-
ность риторики, ее практическая ориентирован-
ность, технологичность позволяют адаптировать 

ее к различным образовательным задачам, в 
частности, способствует формированию компе-
тенций будущего учителя как учителя-предмет-
ника, воспитателя, коммуникатора, медиатора 
культур [5]. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
внедрение цифровых инструментов в дисци-
плину «Педагогическая риторика» позволит 
сформировать необходимые лингвистические, 
коммуникативные и педагогические компетен-
ции будущего учителя иностранных языков и 
подготовить его к взаимодействию в новом циф-
ровом пространстве. В статье проводится ана-
лиз педагогических возможностей классической 
риторики и цифровой риторики для достижения 
образовательных целей, представлены их прак-
тические способы реализации. 

В классическом понимании риторика – это 
искусство использования языка для публич-
ных выступлений и педагогического дискурса. 
Ораторское искусство как умение произнести 
успешную речь является объектом изучения 
риторики и носит практическую направлен-
ность. Сила риторики заключается не только в 
ее аналитических или продуктивных способно-
стях, но и в ее акценте на педагогике. Педаго-
гическая риторика позволяет не только преодо-
леть страх перед публичными выступлениями, 
но и сосредоточить внимание на особенностях 
педагогического дискурса и сформировать ли-
дерские качества будущего педагога [4]. В клас-
сической концепции риторики обучение речи 
у Сократа представлено как процесс воспита-
ния и образования, совместный поиск истины.  
В отечественной педагогике А.С. Макаренко в 
обучении речи видел важные черты педагоги-
ческой техники. Педагогическая риторика несет 
также воспитательный потенциал, который по-
зволяет затронуть вопросы национальной иден-
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тичности и межкультурного диалога [3]. 
На современном этапе риторика получает 

свое развитие в контексте развития цифровых 
технологий. В цифровую эпоху риторика пере-
осмысливается в контексте новой цифровой 
среды коммуникации [1]. Цифровую ритори-
ку можно понимать как новый метод общения 
и убеждения, опосредованный компьютером 
и Интернетом [2]. В то же время цифровая ри-
торика ставит перед исследователями задачу  
поиска методов анализа, которые позволят из-
учить мультимодальные сообщения. 

Педагогическая риторика может рассма-
триваться как один из способов формирования 
цифровой грамотности, которая касается ис-
пользования, восприятия и представления ин-
формации. Цифровая грамотность – это способ-
ность ориентироваться, оценивать и передавать 
информацию в Интернете или в цифровом фор-
мате. Для будущего педагога цифровая грамот-
ность включает знание того, как использовать 
технологии для общения и сотрудничества; уме-
ние ориентироваться в технологиях и применять 
цифровые инструменты на практике, создавая 
свой цифровой продукт, а также возможность 
оценить достоверность информации, найденной 
в цифровых пространствах. 

Современная цифровая эпоха представлена 
цифровой средой коммуникации и характери-
зуется разнообразием цифровых текстов. Циф-
ровая среда представляет собой уникальную 
систему риторических явлений, которые пред-
ставлены сочетанием текстовых сообщений, 
визуальных опор, аудио- и видеосообщений. 
Письменная речь становится объектом цифро-
вой публичной коммуникации. Цифровые жан-
ры публичного общения представлены в форме 
текстовых сообщений, блогов, постов, твитов, 
хэштегов и многих других. Данные тексты об-
ладают рядом специфических черт, которые сле-
дует учитывать при обучении работе с данными 
текстами. Цифровой текст характеризуется та-
кими чертами, как анонимность, нелинейность, 
интерактивность, визуализация. Анонимность 
текста не имеет однозначного рассмотрения.  
С одной стороны, анонимность подразумевает 
свободу выражения, с другой стороны, стано-
вится источником непроверенной, лживой ин-

формации. Цифровая грамотность подразуме-
вает, что необходимо ответственно подходить 
к выбору источников информации и проверять 
всю поступающую информацию. Поскольку ин-
формация свободно распространится в инфор-
мационном мире, необходимо акцентировать 
внимание обучающихся на проверке достовер-
ности информации. Оценка достоверности ин-
формации, найденной в цифровых простран-
ствах, подразумевает не только правильность 
фактологической информации, но и оценку со-
циальных и этических проблем в нашем циф-
ровом мире. Нелинейность текста представлена 
гипертекстом, который позволяет пользователю 
электронных носителей выбирать слово из тек-
ста и получать дополнительную информацию, 
относящуюся к этому слову, такую как опреде-
ление или соответствующие ссылки в тексте. 

На очных занятиях по педагогической рито-
рике студенты анализируют различные жанры 
(от политических речей до содержательных и 
визуальных особенностей веб-сайтов и коммен-
тариев), а также учатся логически мыслить и эф-
фективно говорить в условиях живого публич-
ного общения. 

Дистанционная форма взаимодействия  
организована с применением облачной техно-
логии, которая позволяет студентам сосредо-
точиться на создании своих цифровых текстов, 
анализировать риторические приемы ораторов 
на основе видео и изучать цифровые инструмен-
ты для обучения английскому языку. В частно-
сти, используется методика создания менталь-
ных карт, которая представляет собой сочетание 
текста, гипертекста и визуальных элементов. 

Таким образом, педагогическая риторика в 
цифровую эпоху представлена в разных изме-
рениях. Она сочетает в себе обучение устной 
публичной речи и формирует основы педагоги-
ческого дискурса, развивает навыки письменной 
речи в контексте создания и структурирования 
текста и акцентирует внимание на цифровой 
грамотности как способности ориентироваться 
и потреблять онлайн-информацию, использо-
вать все многообразие цифровых ресурсов в соз-
дании собственных цифровых продуктов, быть 
безопасным и продуктивным в цифровом мире и 
правильно передавать информацию другим.
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Аннотация: В статье рассматриваются 
методические особенности формирования па-
триотического сознания и профессионального 
интереса к военной службе по контракту у во-
еннослужащих по призыву вооруженных сил 
(ВС РФ). Отмечено, что патриотизм военнослу-
жащего по призыву следует рассматривать как 
личностную характеристику, в основе которой 
находятся комплекс общих, специальных уме-
ний и навыков, необходимых для выполнения 
задач служебного характера, а также осознан-
ная активная гражданская позиция выполнения  
воинского долга по защите Родины. Определе-
ны методические особенности формирования 
патриотического сознания и профессиональ-
ного интереса к военной службе по контракту 
у военнослужащих по призыву ВС РФ. К ним 
отнесены учет ключевых путей формирования 
патриотизма и верности воинскому долгу у во-
еннослужащих по призыву; организация форми-
рования каждого компонента патриотического 
сознания; создание психолого-педагогических 
условий, направленных на формирование, раз-
витие активной гражданской позиции, психоло-
гической готовности выполнить воинский долг 
по защите Родины. Сделан вывод о том, что про-
цесс формирования патриотического сознания и 
профессионального интереса к военной службе 
по контракту у военнослужащих должен выстра-
иваться системно, содержательно и структурно с 
учетом как специфики военной службы по при-
зыву/контракту, так и с учетом методических 

особенностей патриотического воспитания. При 
этом их реализация осуществляется в рамках го-
сударства/общества/социальной среды/воинско-
го подразделения/воинского коллектива. 

В настоящее время в условиях специаль-
ной военной операции (СВО) военная служба 
по контракту имеет первостепенное значение. 
Министерство обороны ВС РФ к концу 2023 г. 
с учетом замены в группировках войск моби-
лизованных граждан и комплектования новых 
формирований численность военнослужащих 
по контракту планирует довести до 521 тыс. чел. 
На данный момент с января 2023 г. уже около 
280 тыс. человек поступили на контрактную 
службу в ВС РФ, часть из которых заключили 
контракт после прохождения военной службы 
по призыву. Данные результаты говорят об ин-
тересе к данному виду службы, что обусловлено 
наличием государственной поддержки: высокая 
заработная плата, социальные гарантии для са-
мого военнослужащего и членов семьи, субси-
дии и привилегии, карьерный рост. В этой связи 
актуальность патриотического воспитания воен-
нослужащих по призыву в ВС РФ приобретает 
высокую значимость. С одной стороны, важны-
ми становятся формирование патриотического 
сознания военнослужащих (гражданственность, 
активная жизненная позиция, готовность к вы-
полнению задач по защите страны), с другой – 
направленность на развитие профессионального 
интереса к военной службе по контракту как воз-
можности профессиональной самореализации. 

Исследования А.К. Быкова [2], В.И. Лутови-
нова [5], С.П. Полякова, К.К. Костина [8] пока-
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зывают, что патриотическое воспитание должно 
осуществляться на всех уровнях образования. 
В данном случае к началу призыва на военную 
службу молодые люди будут иметь четкое пред-
ставление о задачах и содержании военной под-
готовки, осознанную мотивацию к воинскому 
долгу. 

В.И. Марченков [6] в своей работе утверж-
дает, что формирование патриотической пози-
ции требует морально-психологической под-
держки молодых людей призывного возраста и 
военнослужащих. При этом необходимо учиты-
вать индивидуально-личностные потребности 
молодых людей.

В рамках реализации программ патриоти- 
ческого воспитания необходимыми структур-
ными элементами являются история, география, 
культура страны/региона/населенного пункта, 
что способствует формированию гражданской 
идентичности, ценностного компонента патри-
отизма (В.А. Дерягин [3], С.А. Тюшкевич [9]). 
При этом офицерский состав является субъектом 
индивидуальной, групповой и командной воспи-
тательной работы (Р.Н. Каламбет, А.М. Сиюхо-
ва [4]).

Целесообразно заключить, что патриотизм 
военнослужащего по призыву следует рассма-
тривать как личностную характеристику, в ос-
нове которой находятся комплекс общих, спе-
циальных умений и навыков, необходимых для 
выполнения задач служебного характера, а так-
же осознанная активная гражданская позиция 
выполнения воинского долга по защите Родины. 
Тем не менее в настоящее время наблюдается 
ряд негативных тенденций:

– во-первых, недостаточная психолого- 
педагогическая подготовка офицерского со-
става, которая не позволяет полностью решить 
задачи патриотического воспитания, что об-
условлено давлением и негативным влиянием 
общества на необходимость служить Родине в 
условиях СВО, недостаточной проработкой во-
енно-патриотических программ;

– во-вторых, снижением престижа воен-
ной службы как по призыву, так и по контракту, 
что связано с нежеланием молодых людей по-
ступать на военную службу и в дальнейшем рас-
сматривать военную карьеру, страхом реальных 
боевых действий [7]. 

В этой связи важным шагом в изменении 
сложившейся ситуации становится формиро-
вание патриотического сознания и профессио- 

нального интереса к военной службе по кон-
тракту у военнослужащих по призыву ВС РФ, 
осуществление которого требует определения 
методических особенностей его реализации. 

Исходя из вышеизложенного, целесообраз-
но определить следующие методические осо-
бенности формирования патриотического созна-
ния и профессионального интереса к военной 
службе по контракту у военнослужащих по при-
зыву ВС РФ.

1. Учет ключевых путей формирования па-
триотизма и верности воинскому долгу у воен-
нослужащих по призыву:

– воспитание посредством обращения к 
историческому прошлому и настоящему России: 
лекции, беседы, тематические вечера, виктори-
ны, квесты, посещение музеев боевой славы, 
обмен опытом, просмотр и обсуждение художе-
ственных и документальных фильмов о Великой 
Отечественной войне, Куликовской битве и др., 
участие в реконструкции исторических собы-
тий и т.д.;

– воспитание посредством боевых тради-
ций и ритуалов: проведение уроков мужества, 
подъем флага, торжественное принятие Воен-
ной присяги, вынос Боевого знамени, посеще-
ние памятных мест, вручение боевого оружия, 
участие в военных парадах и др.;

– воспитание смыслом и содержанием на-
ционально-государственной символики Россий-
ской Федерации: разъяснение истории, принци-
пов, содержания геральдических знаков (знаков 
отличия, военных званий, символов и др.);

– моральное и нравственное ценностное 
воспитание: уважение ценностей, традиций, 
национальных особенностей своего народа и 
других национальностей, неприятие несправед-
ливости, дискриминации, ограничений прав и 
свобод. 

2. Организация формирования каждого 
компонента патриотического сознания:

– когнитивный – передача знаний: пассив-
ные методы (инструктаж, беседа, лекции, кон-
сультации), активные методы (индивидуальная 
и групповая работа, обобщение опыта, деловые 
игры), проблемные методы (решение различных 
учебных и служебных задач, анализ результатов 
выполненных задач), воспитательные методы 
(показ личных примеров со стороны офицеров 
с целью положительного психолого-педагоги- 
ческого воздействия на личность военнослу-
жащего, военно-патриотические мероприя-
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тия), практические методы (учебная практика,  
войсковая подготовка);  

– мотивационный – формирование ин-
тереса, желания, стремления пройти военную 
службу по контракту (разъяснение возможно-
стей службы по контракту); 

– деятельностный – формирование осоз-
нанной деятельности по получению необходи-
мых профессиональных умений, навыков для 
службы по контракту (учебная практика, боевая 
подготовка), обмен опытом, разъяснение воз-
можностей карьерного роста и профессиональ-
ного развития;

– поведенческий – формирование пове-
денческих моделей в той или иной ситуации 
согласно принципам военной службы (инструк-
таж, наставничество, обучение, консультиро- 
вание); 

– ценностный – формирование ценност-
ного отношения к военной службе по контракту 
(психологическая поддержка военнослужащего, 
воспитательная работа офицерского состава с 
военнослужащими);

– личностный – выявление и учет индиви-
дуальных потребностей военнослужащих, ори-
ентация на формирование социального опыта, 
необходимых личностных качеств (анкетирова-
ние, интервью, кейсы, опросы, психологическая 
поддержка военнослужащего) [7]. 

3. Создание психолого-педагогических ус-
ловий, направленных на формирование и разви-
тие активной гражданской позиции и психологи-
ческой готовности выполнить воинский долг по 
защите Родине посредством создания системы 
патриотического воспитания в школах, средних 
специальных учебных заведениях (ссузах) и ву-
зах, особую значимость имеют непосредственно 
воинский коллектив и офицерский преподава-

тельский состав, в задачи которого входит фор-
мирование патриотического сознания, уважи-
тельного отношения к социально и национально 
значимым идеям и гражданственности, а также 
профессионального интереса военнослужащих 
к военной службе. 

Исходя из указанных методических особен-
ностей, формирование патриотического созна-
ния и профессионального интереса к военной 
службе по контракту у военнослужащих по при-
зыву в современных условиях осуществляется 
на следующих уровнях: социальном (выполне-
ние задач государства, общества, воинского кол-
лектива), личностном (психологическая готов-
ность и мотивация к защите Родины в условиях 
СВО), профессиональном (готовность к выпол-
нению боевых задач в условиях СВО). В связи с 
этим основными направлениями формирования 
патриотического сознания и профессионального 
интереса к военной службе по контракту у во-
еннослужащих по призыву могут выступать сле- 
дующие (табл. 1) [1].

Исходя из вышеизложенного, методическая 
организация патриотического воспитания с во-
еннослужащими по призыву должна выстраи-
ваться в определенной среде, ориентированной 
на формирование патриотического сознания и 
профессионального интереса к военной службе 
по контракту, где главными субъектами являют-
ся: а) государство/общество/социальная среда; 
б) военнослужащий; в) воинское подразделе-
ние/воинский коллектив и офицерский препо-
давательский состав как источник передачи на-
циональных идей, ценностей, традиций. В этом 
случае структурными компонентами воспита-
тельной работы будут выступать компоненты  
из рис. 1.

Таким образом, процесс формирования па-

Таблица 1. Направления формирования патриотического сознания и профессионального интереса  
к военной службе по контракту у военнослужащих по призыву

Уровень Направления деятельности ВС РФ

Социальный
Ознакомление с функциональными требованиями к уров-
ню подготовки военнослужащих, обмен опытом, военно-
патриотические мероприятия и проекты

Личностный Наставничество, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, личный пример офицерского состава

Профессиональный
Наставничество, инструктаж и войсковая подготовка к 
боевым действиям и решению профессиональных задач, 
решение проблемных учебных, служебно-боевых задач в 
процессе обучения, учебная/боевая практика
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триотического сознания и профессионального 
интереса к военной службе по контракту у воен-
нослужащих по призыву должен выстраиваться 
системно, содержательно и структурно с учетом 
как специфики военной службы по призыву/

контракту, так и с учетом методических особен-
ностей патриотического воспитания. При этом 
их реализация осуществляется в рамках госу-
дарства/общества/социальной среды/воинского 
подразделения/воинского коллектива.
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Аннотация: Цель исследования – обосно-
вать эффективность использования контра-
стивного метода обучения русскому языку ан-
глоязычных студентов. Задача исследования: 
обозначить основные уровни сопоставления 
языковых явлений (фонетический, граммати- 
ческий, лексический, семантический); опре-
делить принципы, с помощью которых можно 
сопоставлять структуры иностранного языка, 
отсутствующие в родном языке обучающихся. 
Гипотеза: в процессе обучения иностранному 
языку важно обращать внимание не только на 
совпадения, но и на различия русского языка и 
языка-посредника обучаемых, чтобы добиться 
сознательного понимания ими языковых явле-
ний нового языка. Методы исследования: тео-
ретические и эмпирические. Достигнутые ре-
зультаты: использование контрастивного метода 
при обучении русскому языку англоязычных 
студентов способствует преодолению барьеров 
в изучении иностранного языка, снятию труд-
ностей понимания и усвоения нового материала 
посредством опоры на знания родного языка или 
языка-посредника.

Изучение русского языка как иностранного 
дает наилучшие результаты, если в процессе об-
учения используются методы, способствующие 
активизации мыслительных и познавательных 
процессов у иностранных студентов и повы- 
шающие мотивацию усвоения учебного матери-
ала. К числу таких методов относится контра-
стивный анализ, при котором происходит срав-

нение двух языковых систем [1; 4].
В процессе обучения важно обращать вни-

мание иностранных студентов не только на 
совпадения, но и на различия русского языка 
и языка-посредника обучаемых, т.е. необхо-
димо создать четкую языковую картину для 
иностранных студентов, чтобы добиться со-
знательного понимания ими языковых явлений  
русского языка.  

Обычно явление родного языка воспри-
нимается как лингвистически типичное, и об-
учающиеся переносят в область иностранного 
языка абстрактные представления об этой уни-
версалии. В связи с этим преподавателю необ-
ходимо определить приемы и принципы, с по-
мощью которых можно сопоставлять структуры 
иностранного языка, отсутствующие в родном 
языке обучающихся, а также средства, использу-
емые для их передачи на языке-посреднике или 
родном языке студентов. 

Следует отметить особую значимость срав-
нения на начальном этапе обучения, когда ино-
странные студенты знакомятся с новой для них 
информацией о языке и стране. Понятно, что  
совпадения в изучаемом и родном языках усваи-
ваются без трудностей и особых затрат времени, 
т.к. они не вызывают культурного шока [3].

Частично совпадающие языковые явления 
требуют автоматизации в речевой практике. На 
данном этапе иностранные студенты акценти-
руют внимание на имеющихся фрагментарных 
различиях языка и культуры.

К основным проблемам обучения русскому 
языку иностранных студентов можно отнести 
лакуны, т.е. отсутствие лексических или грамма-
тических эквивалентов в языке. Полностью не-
совпадающие языковые явления вызывают осо-
бые трудности для усвоения, например: «Мне 20 
лет.» – «I`m 20 years old.». На начальном этапе 
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студенты часто допускают ошибку, дословно 
переводя фразу: «Я 20 лет». Иностранные сту-
денты не воспринимают словосочетание «рус-
ский язык», т.к. в переводе на английский язык 
используется только одно слово – «Russian».

Говоря о грамматическом строе русского и 
английского языков, следует отметить использо-
вание разных языковых средств для выражения 
одинакового смысла высказывания. Известно, 
что в английском языке, в отличие от русского, 
отсутствует понятие вида глагола, он выража-
ется временной формой определенной группы.  
«Be  writing» (Present  Continues) – действие в 
процессе, т.е. оно еще не завершилось. В свою 
очередь, «have written» (Present Perfect) указыва-
ет на то, что действие уже завершено.

Для успешного овладения новой лексикой и 
усвоения грамматических конструкций русского 
языка в национально ориентированных учебных 
пособиях представлен лексический и грамма-
тический комментарии на двух языках, дается 
перевод текстов и диалогов на английский язык. 
Мы убеждены в необходимости перевода каж-
дого предложения, чтобы студенты видели раз-
личие грамматических форм русского и англий-
ского языков.  

Овладение произношением также невоз-
можно без сопоставительного анализа звуковой 
системы родного и нового изучаемого языка. 
Сравнение языков на фонологическом уровне, 
выявление сходства и расхождения их звуко-
вой структуры особенно значимо при обучении 
иностранного языка [6]. Отработка произноше-
ния всегда начинается с сопоставления звуков, 
имеющихся в русском и английском языках, по-
степенно делается переход к звукам, которые от-
сутствуют в языке-посреднике. Это объясняется 

необходимостью выработки правильного рус-
ского произношения через реализацию принци-
па обучения от простого к сложному.

Стоит подчеркнуть, что и русское, и ан-
глийское ударения являются силовыми (или 
динамичными), имея свои оттенки: для русско-
го ударения свойственны интенсивность и дли-
тельность, а английское ударение характеризует-
ся высотностью. В английских словах ударение 
является фиксированным, хотя и встречаются 
исключения. Русское ударение отличается под-
вижностью и участвует в выражении и раз-
личении лексических и грамматических зна- 
чений.

Любая методика преподавания иностран-
ных языков ориентирована на формирование у 
студентов иноязычной коммуникативной ком-
петенции, развитие у них когнитивной и куль-
турологической компетенций, что впоследствии 
обеспечит возможность успешно участвовать в 
межкультурной коммуникации. 

На занятиях РКИ студенты не только уз-
нают о России, ее культуре и рассказывают о 
своих странах, но и пытаются сравнивать обы-
чаи, традиции, нормы поведения, принятые в 
России, с культурными особенностями своих 
стран. В процессе таких занятий происходит 
взаимопроникновение культур и осознание об-
щих и специфических черт носителей разных  
языков [2; 5].              

Таким образом, использование контрастив-
ного метода при обучении русскому языку ан-
глоязычных студентов способствует преодоле-
нию барьеров в изучении иностранного языка, 
снятию трудностей понимания и усвоения ново-
го материала посредством опоры на знания род-
ного языка.
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Abstract: The purpose of the study is to consider 
the psychological aspects of teaching Russian to 
foreign students. The task of the study is to identify 
the mechanisms of formation of communicative 
competence in the process of teaching Russian as a 
Foreign Language; to substantiate the influence of a 
native language on the teaching of foreign language 
speech activity. The hypothesis is based on the 
assumption that the process of teaching a foreign 
language is aimed at teaching not a language itself, 
but speech activity in it. The research methods 
are theoretical and empirical. It was found that 
training is an organized, controlled and supervised 
by the teacher process of the sequence of actions of 
students, contributing to the optimal formation of 
foreign language speech activity.

The main purpose of teaching Russian as a 
foreign language is to form the communicative 
competence of students. In the methodology of 
teaching a foreign language, there are a number 
of definitions of the term "communicative 
competence". For example, I.L. Bim argues that 
communicative competence is the realization 
of foreign language communication, as well as 
the upbringing and development of the learner's 
personality by means of a foreign language [2].

It is worth noting that only by the mid-60s of the 
20th century, methods of teaching a foreign language 
that took into account the psychological aspect 
began to be applied. For example, the conscious-
practical method (B.V. Belyaev), the communicative 
method (G.E. Pytho), the active method (Z. Kols), 
the suggestive method (G. Lozanov).

Apparently, teaching Russian as a foreign 
language should be implemented on the basis of 
a clearly formulated “psychological theory of 
learning”, taking into account the psychology 
of perception, memory, motives, emotions,  
etc. [4].

On the one hand, when teaching a foreign 
language, a teacher takes into account the specifics 
of a native language of students, and, on the other 
hand, the ways of mastering native and foreign 
languages are different. If the assimilation of a native 
language realizes unconsciously and spontaneously, 
then a foreign language is studied consciously 
and with a specific purpose. Along with this,  
L.S. Vygotsky emphasizes that the assimilation of a 
native language realizes from the bottom to up, and 
the study of a foreign language does from the top 
to down. Indeed, forced, spontaneous speech is first 
formed in a native language, and then there is an 
awareness of the complex structure of a language: 
phonetics, grammar, etc. In turn, the mastering of 
a foreign language begins with the formation of 
higher and complex properties of speech, and then 
elementary properties are worked out that allow you 
to communicate freely in a non-native language, i.e. 
practically master it [3]. 

It has been confirmed experimentally that the 
results of teaching a foreign language are much 
higher when using the direct method compared to 
the translation-grammatical method. Despite the 
fact that the direct method of teaching a foreign 
language promotes intuitive and practical mastery 
of it, as well as thinking in it, some scientists are 
not supporters of this method, because, in their 
opinion, the big disadvantage is the exclusion of 
the theory of a  foreign language. According to the 
views of A.A. Smirnov, the meaningful mastering 
of any information is significantly superior to the 
mechanical method of mastering [5].

An important component in the process of 
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teaching a foreign language is the awareness of 
communication in this language as a way of self-
realization and self-affirmation of the individual. 
An equally significant problem is the attitude of the 
learner to a language, as well as the aim of speech in 
the foreign language.

B.V. Belyaev argues that the direct method of 
teaching a foreign language is in contradiction with 
the psychological laws of the formation of skills, 
because first there is an automation of speech skills, 
and then their awareness [1].

Taking into account, the mechanism of human 
memory, it is important to note that a skill that is 
developed in isolation requires a greater number 
of repetitions, while it is characterized by fragility 
compared to a skill that is formed in the conditions 
of foreign language speech activity.

The process of teaching a foreign language is 
aimed at teaching not a language itself but is aimed 
at speech at activity in it. First, individual structural 
elements are worked out, which are later combined 
into a system of activities, and then the transition 
from the conscious implementation of certain 
operations "to their full automation" is gradually 
carried out. Here, speech communication in a non-
native language is not only the goal and result of 
learning a foreign language, but also it is a mean of 
learning.

Special attention is paid to the formation 
of some motives of students, without which the 
educational process will not be effective [6].  
A.A. Leontiev accentuated the ways of 
psychological intensification of teaching Russian as 

a foreign language. Firstly, teaching is considered 
as an organized and controlled process by a teacher 
in order to supervise the sequence of actions of 
students, contributing to the optimal formation of 
foreign language speech activity, namely actions 
and operations. For this purpose, exercises are 
used, which, in turn, involve the designation of the 
purpose, conditions and means of activity. Adequate 
organization of the exercise system creates optimal 
conditions "for the formation of both foreign 
language speech activity as a whole and each of its 
components" [4]. Depending on the goal (mastery of 
language means, formation of speech skills, mastery 
of foreign language speech activity, formation of 
communicative and speech skills), different types 
of exercises are used: language and speech, pre-
communicative and communicative, etc. Secondly, 
the establishment of the optimal ratio of "analytical" 
and "imitative" teaching methods. Thirdly, the 
proportionate formation of components of foreign 
language speech. Fourth, the implementation of 
the principle of consistency in the introduction 
of speech material. Fifth, taking into account the 
principle of functionality. Sixth, the expediency of 
using multimedia tools [4].            

In conclusion, we would like to note that the 
most optimal method of teaching Russian to foreign 
students is the mixed method, since students, being 
in a different language environment, must not only 
master the system of Russian but first of all master 
socio-cultural competence, study the features of 
speech behavior in order to successfully enter 
foreign society.
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Аннотация: Профессиональный имидж пе-
дагога становится тем главным ресурсом, кото-
рый не только обеспечивает высокий престиж 
и успешность функционирования системы об-
разования, но и становление личности обучаю-
щегося. От уровня профессионализма личности, 
педагогического мастерства, психологической 
грамотности зависит успешность процесса пе-
дагогического взаимодействия и создания по-
ложительного имиджа. Это определило цель: 
раскрыть сущность, структуру личностно-про-
фессионального имиджа будущего преподава-
теля в контексте профессионализма личности. 
Задачи: выявить влияние личности учителя и 
избранного им стиля педагогического управле-
ния на субъект-субъектные отношения в обра-
зовательной среде, охарактеризовать понимание 
учителем цели воздействия, выбора инструмен-
тария педагогического воздействия. Результат: 
теоретические предпосылки позволили разрабо-
тать матрицу профессионализма личности буду-
щего преподавателя, включающую ценностные 
ориентации, убеждения и качества личностно-
профессионального имиджа. Этому способство-
вали теоретические методы: анализ, сравнение и 
обобщение научных психолого-педагогических 
источников.

Модернизация системы образования тре-
буют переосмысления основных направлений 
профессиональной подготовки будущих препо-
давателей. Приоритетным направлением в об-

разовании становится воспитание творческой 
личности, способной к самореализации в бы-
стро текущих социально-экономических усло-
виях [4]. При этом акцентируется внимание на 
значимом факторе в педагогической деятель-
ности – личностно-профессиональном имидже 
преподавателя как основы личностного станов-
ления учащихся. Имидж преподавателя – одно 
из основных средств реализации принципов об-
учения и воспитания личностью [1]. 

К.Д. Ушинский утверждал: «Воспитание 
все должно основываться на личности воспи-
тателя, потому что воспитательная сила излива-
ется только из живого источника человеческой 
личности. Никакие уставы и программы, ни 
один искусственный организм заведения, как бы 
хитро он ни был придуман, не может заменить 
личности в деле воспитания <...> Только лич-
ность может действовать на развитие и опреде-
ление личности, только характером можно соз-
дать характер» [8].

В свое время В.А. Сухомлинский отмечал: 
«Учитель в слове проявляет себя, свою культу-
ру, свою нравственность, свое отношение к вос-
питаннику» [7]. И далее: «...каждое проявление 
педагога должно отражать его личность, его 
нравственность, человечность, доброту, правди-
вость. С учителя начинается, по сути, познание 
ребенком мира человека; легко понять, что зна-
чит для этого пример учителя. Много духовных 
богатств нужно иметь воспитателю, чтобы по-
стоянное самопроявление его личности действо-
вало на учащихся как стимул к самосовершен-
ствованию» [7].

Термин «имидж» имеет латинское проис-
хождение. По сути, он берет свое начало еще 
со времен Аристотеля. М.Т. Цицерон положил 
начало имиджелогии для того, чтобы человеку 
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было легче казаться таким, какой он есть на са-
мом деле. Однако важнее, чтобы человек был 
таким, каким он хочет, чтобы его видели окру-
жающие [9].

Имиджелогическое направление изуче-
ния и развития имиджа повлекло за собой воз-
никновение имиджмейкинга – деятельности по 
формированию своего положительного имиджа 
и положительного имиджа объекта, принад-
лежащего к сфере профессиональной деятель- 
ности [6].

Сейчас понятие имидж имеет множество 
определений, но наиболее глубоко отражают его 
сущность Р.А. Литвак, Ю.Г. Голубкова, отмечаю-
щие, что «имидж – это эмоционально окрашен-
ный стереотип восприятия массовым, зауряд-
ным сознанием явления, личности. Имидж – это 
Вы глазами других, или то, какими Вас видят 
другие» [3].

А.А. Калюжный видит имидж педагога как 
«символический образ субъекта, создаваемого в 
процессе взаимодействия педагога с участника-
ми педагогического процесса» [2].

По мнению ученых, индивидуальный имидж 
педагога – это проекция его личности на людей 
и события, происходящие в социуме, объекты 
и явления окружающей действительности [6]. 
Имидж влияет на субъектов взаимодействия 
через систему символов, отражающих главные 
психологические особенности педагога (внима-
тельность, эмоциональное состояние, уровень 
тревожности, рефлексии и т.д.). Символы прояв-
ляются на уровне внешних проявлений: осанки, 
речи, мимики, сосредоточенности и выразитель-
ности взора, интонации и тембра голоса.

Профессиональный имидж, как утвержда-
ют специалисты по проблемам имиджелогии, 
непосредственно связан с личностным [5]. Как 

Рис. 1. Матрицы профессионализма личности преподавателя
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следствие, сформировалось понятие «личност-
но-профессиональный стиль». Его рассматри-
вают как совокупный образ человека (личности 
и профессионала), сформированный в резуль-
тате воспитания и образования, профессио-
нальной подготовки и самосовершенствования  
личности.

С учетом интерпретации понятия «имидж» 
личностно-профессиональный имидж педагога 
рассматриваем как характеристику интеграции 
личностных и профессиональных черт. Интегра-
ция проявляется через действия внешних и вну-
тренних факторов. Внешний фактор проявляет-
ся как во врожденной привлекательности, так и 
в профессионализме, общей культуре, управле-
нии поведением, умением самосовершенство-
ваться, следить за собой. Внутренний фактор 
проявляется в манерах общения, сдержанности 
при жизненных трудностях, в толерантности, в 
умении скрывать недомогание, плохое настрое-
ние, внутренний дискомфорт [6].

Личностно-профессиональный имидж пе-
дагога по характеру бывает положительным и 
отрицательным. Педагогу с положительным 
имиджем присущи черты собственного достоин-
ства, самоуважения, ответственности за себя и 
других, высокая профессиональная самооценка, 
потребность в самореализации, гибкость в по-
иске творческих альтернатив в педагогическом 
процессе [3]. Он характеризуется здоровым, 
ухоженным внешним видом, активной граж-
данской позицией, общей культурой и педагоги- 
ческим мастерством.

Привлекает внимание научная позиция  
Е.Б. Перелыгиной, которая рассматривает имидж 
педагога как феномен интерсубъектного взаи-
модействия: «Оптимальный имидж, сформиро-
вавшийся в процессе интерсубъектного взаимо-
действия на активной роли субъекта имиджа, 
приводит к совершенствованию его профессио-
нальной и личностной Я-концепции в ее связях с 
Я-концепциями других участников имиджевого 
взаимодействия, тем самым способствуя гармо-
ническому профессионально-личностному раз-
витию субъекта имиджа и установлению про-
дуктивного сотрудничества между участниками 
имиджевого взаимодействия» [5].

Характеристика сущности положительного 
индивидуального имиджа в контексте субъект-
субъектного общения (по В.М. Черепановой) 
и как интерсубъектного взаимодействия (по  
Е.Б. Перелыгиной) позволяет рассматривать 

личностно-профессиональный имидж препо-
давателя как действенное средство субъект-
субъектного взаимодействия, в ходе которого 
происходят взаимные положительные сдвиги в 
формировании имиджевых характеристик и со-
вершенствований Я-концепций всех участников 
имиджевого взаимодействия.

Теоретический анализ послужил основой 
разработки матрицы профессионализма лично-
сти преподавателя (рис. 1).

Разрабатывая матрицу, мы ориентирова-
лись на идеи Р.К. Сережниковой и учитывали, 
что личностный имидж преподавателя содер-
жит следующие элементы: характеристику об-
разовательной деятельности и выступающей 
информации, способствующей формированию 
имиджа; образ преподавателя, сформированный 
субъектами образования имиджа посредством 
комплекса различных характеристик челове-
ка – внешних и внутренних; прототип имиджа – 
самого человека; объект имиджелогического 
влияния, в результате чего формировался образ 
человека, возникла оценка этого образа, возник 
имидж преподавателя.

Таким образом, личный пример преподава-
теля, его профессиональная деятельность, его 
влияние на обучающихся реализуются непо-
средственно через его имидж. Положительный 
личностно-профессиональный имидж позво-
ляет педагогу не только регулировать свое по-
ведение, совершенствовать профессиональную 
деятельность, но и создает морально-психологи-
ческий климат, способствующий развитию цен-
ных личностных черт учащихся, хорошо влияет 
на их поведение, характер межличностных от-
ношений в ученическом коллективе. Имидж не 
развивается сам по себе, а является результатом 
целенаправленной работы человека над собой 
по выстраиванию взаимосвязанных состав- 
ляющих.

Чрезвычайно важно для формирования вну-
треннего образа преподавателя мастерство как 
высший уровень развития профессионализма, 
результат педагогического опыта и творческого 
саморазвития [4; 6].

В структуре имиджа преподавателя мы 
выделили структурные компоненты педагоги- 
ческого мастерства: профессиональные знания 
как основу мастерства; профессионально-педа-
гогическую технику; профессионально-педаго-
гические умения; гуманистическую направлен-
ность педагогической деятельности.



182

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
PROFESSIONAL EDUCATION 

Список литературы

1. Зубова, Е.А. Профессиональный имидж педагога / Е.А. Зубова, М.А. Кириленко, О.А. Та-
ран // Вопросы педагогики. – 2020. – № 5-1. – С. 128–131.

2. Калюжный, А.А. Психология формирования имиджа учителя / А.А. Калюжный. – М. : Вла-
дос, 2004. – 394 с.

3. Литвак, Р.А. Методика формирования личностно-профессионального имиджа молодого 
педагога / Р.А. Литвак, Ю.Г. Голубкова // Проблемы современного педагогического образования. – 
2022. – № 77-1. – С. 191–193.

4. Мартишина, Н.В. Личность педагога в аспекте его творческих характеристик / Н.В. Марти-
шина, В.В. Мороз // Глобальный научный потенциал. – 2023. – № 6(147). – С. 24–27.

5. Перелыгина, Е.Б. Психология имиджа / Е.Б. Перелыгина. – М. : Аспект пресс, 2009. –  
351 с.

6. Сережникова, Р.К. Имиджетворчество будущего педагога как основа педагогического про-
фессионализма / Р.К. Сережникова, Л.Г. Васильев, В.А. Макарова, Е.И. Хачикян // Ученые записки 
Забайкальского государственного университета. – 2018. – Т. 13. – № 2. – С. 85–92.

7. Сухомлинский, В.А. Слово учителя о нравственном воспитании / В.А. Сухомлинский // Из-
бранные произведения: в 5-ти т. – Киев : Рад. шк. – 1979. – Т. 5. – С. 321–330.

8. Ушинский, К.Д. Три элемента школы / В кн.: К.Д. Ушинский Педагогические сочинения: в  
6 т. Т. 1 [Сост. С.Ф.Егоров]. – М. : Педагогика, 1988. – С.177–193.

9. Цицерон, М.Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях / М.Т. Цицерон. – М. : Наука,  
1974. – 246 с.

References

1. Zubova, Ye.A. Professional'nyy imidzh pedagoga / Ye.A. Zubova, M.A. Kirilenko, O.A. Taran // 
Voprosy pedagogiki. – 2020. – № 5-1. – S. 128–131.

2. Kalyuzhnyy, A.A. Psikhologiya formirovaniya imidzha uchitelya / A.A. Kalyuzhnyy. – M. : Vlados, 
2004. – 394 s.

3. Litvak, R.A. Metodika formirovaniya lichnostno-professional'nogo imidzha molodogo 
pedagoga / R.A. Litvak, YU.G. Golubkova // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – 
2022. – № 77-1. – S. 191–193.

4. Martishina, N.V. Lichnost' pedagoga v aspekte yego tvorcheskikh kharakteristik / N.V. Martishina, 
V.V. Moroz // Global'nyy nauchnyy potentsial. – 2023. – № 6(147). – S. 24–27.

5. Perelygina, Ye.B. Psikhologiya imidzha / Ye.B. Perelygina. – M. : Aspekt press, 2009. – 351 s.
6. Serezhnikova, R.K. Imidzhetvorchestvo budushchego pedagoga kak osnova pedagogicheskogo 

professionalizma / R.K. Serezhnikova, L.G. Vasil'yev, V.A. Makarova, Ye.I. Khachikyan // Uchenyye 
zapiski Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. – 2018. – T. 13. – № 2. – S. 85–92.

7. Sukhomlinskiy, V.A. Slovo uchitelya o nravstvennom vospitanii / V.A. Sukhomlinskiy // Izbrannyye 
proizvedeniya: v 5-ti t. – Kiyev : Rad. shk. – 1979. – T. 5. – S. 321–330.

8. Ushinskiy, K.D. Tri elementa shkoly / V kn.: K.D. Ushinskiy Pedagogicheskiye sochineniya: v 6 t. 
T. 1 [Sost. S.F.Yegorov]. – M. : Pedagogika, 1988. – S.177–193.

9. Tsitseron, M.T. O starosti. O druzhbe. Ob obyazannostyakh / M.T. Tsitseron. – M. : Nauka,  
1974. – 246 s.

© Р.К. Сережникова, О.Ю. Золотова, 2023



183

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378

А.Б. СЕРЫХ, А.А. ДУНАЕВ, А.Т. ДУНАЕВА 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград;
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Ключевые  слова: духовные ценности; ин-
форматизация образования; информационное 
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сти; социокультурный подход.

Аннотация: Цель исследования состоит в 
определении наиболее приемлемых методов, 
средств и подходов в обучении, воспитании и 
социокультурном развитии молодого поколе-
ния в период информатизации. Гипотезой ис-
следования выступает предположение о том, 
что использование определенных подходов в 
обучении и воспитании способно положитель-
но сказываться на процессе формирования со-
циокультурных норм у обучающихся. Методами 
исследования являются анализ литературы по 
данной проблематике, а также сравнение соци-
окультурного и культурно-исторического подхо-
дов в обучении. Задачами исследования являют-
ся: определение наиболее приемлемых методов, 
средств и подходов в обучении, воспитании и со-
циокультурном развитии молодого поколения в 
период информатизации; рассмотрение проблем 
социокультурного развития личности учащихся 
в условиях современного информационного об-
щества; анализ социокультурного и культурно-
исторического подходов в образовании и их вли-
яния на социокультурное развитие и воспитание 
личности обучающихся. В ходе исследования 
были проанализированы проблемы социокуль-
турного развития личности в информационном 
обществе и предложены наиболее приемлемые 
подходы и способы формирования социокуль-
турного развития личности обучающегося. 

Вопрос социокультурного развития лично-

сти не только в России, но и во всем мире сто-
ит очень остро. Связано это со стремительной  
информатизацией всех сфер жизни общества. 
Прогресс является неотъемлемым процессом 
современного информационного общества. У 
прогресса есть как положительные, так и отри-
цательные стороны. Среди отрицательных мож-
но выделить подмену ценностей: на первый план 
выходят материальные, духовные остаются по-
зади. Так как образование является важнейшей 
инстанцией становления и развития личности, 
то его напрямую затрагивает проблема инфор-
матизации всех сфер общественной жизни и 
навязывания молодому поколению зачастую 
антинравственных ценностей. Это обуславлива-
ет трудности социально-культурной идентифи-
кации личности обучающегося и следующие за 
этим сложности в установлении коммуникации 
формирующейся личности обучающегося с со-
циумом [5].

Информатизация и компьютеризация об-
разования несут в себе определенные угрозы: 
возрастают шансы оказаться под воздействием 
вредной  информации [4]. Молодое поколение 
ввиду несформировавшихся еще твердых ду-
ховно-нравственных ориентиров может активно 
вовлекаться в различные запрещенные органи-
зации, секты в связи с высокой степенью крими-
нализации информационного пространства. Все 
это ведет к наращиванию губительных тенден-
ций в развитии общества, потерей или резким 
падением культурных ценностей. Все подобные  
процессы в современном мире актуализируют 
важнейший вопрос, связанный с социокультур-
ным развитием личности. И, конечно, решение 
данного вопроса тесно связано или даже неот-
делимо от педагогической науки. 

В подростковом возрасте наиболее активно 
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происходят усвоение человеком норм социаль-
ного поведения и формирование его как лич-
ности, как носителя определенных духовных 
ценностей [6]. Поэтому без слаженного, подве-
денного под современные требования педагоги-
ческого процесса будет сложно справиться с за-
дачей привития необходимых социокультурных  
качеств обучающемуся.

21 февраля 2023 г. в своем послании Феде-
ральному собранию президент РФ В.В. Путин 
отметил важность вопроса воспитания и раз-
вития студентов в высшей школе. Было сказано 
о необходимости сохранения духовных ценно-
стей и традиционных идеалов нашей культуры и 
передачи их подрастающему поколению. Также 
президентом было отмечено, что западные куль-
турные веяния оказывают негативное влияние 
на нашу культуру и формируют новые ценно-
сти, искаженные нетрадиционными взглядами, 
противоречащими нашей самобытной культуре. 
Это очередной раз доказывает острую необхо-
димость возвращения к вопросу о воспитании 
и социокультурном развитии личности обучаю- 
щегося. 

М.Е. Дуранов в своей работе говорит, что 
«социокультурное развитие личности» – это 
совокупность социально-культурной среды, со-
циально-культурной адаптации и социализации 
личности [3].

Для выявления проблемы формирования 
личности в русле социально-культурных цен-
ностей, используя метод анализа и некоторые 
принципы аксиологического подхода, обратим-
ся к социокультурному подходу в педагогике. 
Социокультурный подход содержит в себе идею 
становления личности в контексте общечелове-
ческих ценностей и с учетом конкретных куль-
турных условий индивида. 

Социокультурный подход имеет своим 
подспорьем аксиологию (наука о ценностях). 
Подход предполагает формирование культуро-
сообразной образовательной среды и включе-
ние в образование определенных культурных 
эталонов и норм. В совокупности все это ори-
ентирует педагогический процесс на привитие 
обучающимся общечеловеческих культурных 
ценностей и получение соответствующих обра-
зовательных результатов. Образовательные ре-
зультаты включают в себя уровень предметных 
и культурных компетенций обучающегося [1].

Социокультурный подход базируется на 
устойчивых ценностных структурах, опреде-

ляет сущность этих ценностей. На наш взгляд, 
акцент должен делаться именно на традицион-
ных, нравственных идеалах и их важной задаче 
в культурном становлении социума и личности 
в частности. 

Суть педагогической стороны в социокуль-
турном подходе также состоит в: 

– непрерывном образовании личности;
– качественной рационализации полити-

ческих, правовых и нравственных компонентов 
в социокультурном контексте образования лич-
ности;

– реализации социокультурного развития 
личности через воспитание и обучение.

Важным культурно-историческим ориен-
тиром должен являться опыт исторических пе-
риодов, и в частности опыт педагогов и настав-
ников, с целью формирования у обучающихся 
основополагающих социокультурных ориенти-
ров [2]. Цель культурно-исторического подхода 
в новой образовательной парадигме определена 
в образовательных государственных стандар-
тах и предусматривает формирование у обу- 
чающихся социокультурных норм и адаптацию 
подрастающего поколения в цифровом веке. Мы 
считаем, что в вышеуказанных условиях необ-
ходимо проработать у обучающихся механиз-
мы эффективного отбора необходимой инфор-
мации, отфильтровывая при этом вредную ее  
составляющую.  

На наш взгляд, в условиях современной 
образовательной реформы [7] важной задачей, 
стоящей перед академическими деятелями обра-
зования, является построение образовательной 
траектории, препятствующей возникновению в 
образовательном процессе феномена «европей-
ничанья» (термин Н.Я. Данилевского). В своих 
трудах Н.Я. Данилевский указывает, что смеши-
вание русской самобытной культуры с западны-
ми «ценностями» вызвало культурно-нравствен-
ный диссонанс в нашем обществе, своеобразную 
болезнь, которую он назвал «европейничаньем».

Исходя из вышесказанного, мы считаем, 
что социокультурное развитие личности обуча-
ющегося важно рассматривать, помимо проче-
го, в контексте исторического развития нашего  
общества.

Здесь же стоит отметить, что велика роль 
государства в становлении личности обучающе-
гося в его социокультурном развитии. Именно 
государство способствует выполнению такой 
важной функции, как модернизация и актуали-
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зация системы образования. Например, посред-
ством издания законодательных актов, которые 
позволяют традиционным подходам в педагоги-
ческой науке и инновационным веяниям в даль-
нейшем образовывать единый слаженный обра-
зовательный процесс. 

В заключение хочется отметить, что ком-
плексное применение вышеуказанных мер в 
образовательном процессе, на наш взгляд, спо-
собно значительно повысить духовно-нрав-
ственный потенциал нашего общества и воспи-
тать культурную личность.
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Аннотация: Актуальность исследования об-
условлена тем, что при переводе художествен-
ной литературы с английского языка на русский 
язык перед переводчиками стоит задача поис-
ка оптимальных способов перевода для макси-
мальной передачи и сохранения авторского сти-
ля и замысла, учитывая то, что каждый поэт и 
писатель обладает неповторимым и уникальным 
способом повествования, изображения образов 
и персонажей. Целью исследования является 
проведение анализа специфики передачи обра-
зов в литературных произведениях на англий-
ском языке. Задачи исследования: 1) определить 
сущность понятий «образ» и «персонаж» в худо-
жественном произведении; 2) выявить и проана-
лизировать способы изображения персонажей в 
литературных произведениях; 3) провести клас-
сификацию приемов создания образов персона-
жей на английском языке; 4) проанализировать 
приемы создания портретов персонажей в ли-
тературном произведении на английском языке. 
Методами исследования являются метод сплош-
ной выборки, компонентный анализ, классифи-
кация. В результате исследования были проана-
лизированы и классифицированы 87 примеров 
из различных литературных произведений на 
английском языке.

Под термином «образ» в лингвистике при-
нято считать «объект, возникающий в сознании 
человека и отражающий предметы или явления 
окружающей действительности» [2]. 

Стоит также отметить, что термин «образ» 
мы рассматриваем именно как «художествен-

ный образ», который лежит в основе литератур-
ного произведения. Среди первых лингвистов, 
использовавших термин «художественный об-
раз» в своих работах, был А.А. Потебня [3]. Он 
еще в XX в. выявил необходимость изучения 
образа именно с лингвистической точки зрения.  
В данный момент существует множество опре-
делений данного термина. Рассмотрим некото-
рые из них.

По мнению таких теоретиков лингвистики, 
как И.В. Арнольд и К.А. Долинина, в создании 
художественного образа все лингвистические 
средства относятся к двум категориям: импли-
цитные и эксплицитные [1]. Персонаж (от лат. 
persona – особа, лицо, маска) – вид художествен-
ного образа. Это тот, кто является действующим 
лицом в произведении. Кроме термина «пер-
сонаж» также используются словосочетания 
«литературный герой», «действующее лицо». 
То есть данные определения являются синони-
мами. Слово персонаж – наиболее нейтральное. 
В то время как героем в некоторых случаях не-
удобно называть того, кто лишен героических 
черт. Хотя эти слова обозначают одно и то же – 
действующих в произведении лиц.

Основные приемы создания образов персо-
нажей.

1. Внешний портрет персонажа (внешние 
черты лица, фигуры, одежды и т.п.): 

«He was very  small, not above  five  feet  three 
inches, and thin still as striplings are, but the bare 
shoulders  and  arms  had  muscles  already  knotted 
from  working  with  the  hammer,  and  the  pale, 
flawless skin gleamed with sweat» [15].

2. Внутренний портрет персонажа (психо-
логический портрет, эмоции, переживания пер-
сонажа):

«While enjoying a month of fine weather at the 
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sea-coast, I was thrown into the company of a most 
fascinating creature: a real goddess in my eyes, as 
long as she took no notice of me» [7].

3. Характер персонажа (описание черт ха-
рактера, особенностей личности, привязанно-
стей, симпатий и антипатий, убеждений, идеа-
лов персонажа):

«He was not an ill-disposed young man, unless 
to be rather cold hearted and rather selfish is to   be 
ill-disposed: but he was, in general, well respected; 
for  he  conducted  himself  with  propriety  in  the 
discharge of his ordinary duties» [6].

При этом автор может как косвенно, так и 
прямо изобразить персонажа, показывая нам то, 
каким сам писатель видит персонажа и каким, 
по его мнению, он должен выглядеть в глазах 
читателей. К таким способам изображения героя 
относятся следующие.

1. Поступки персонажа (то, как персонаж в 
различных ситуациях себя проявляет, относится 
к другим героям и т.д.):

«He  disengaged  himself  from  Miss  Watkin's 
arms,  and  she  kissed  him again.  Then  he went  to 
her sister and bade her good-bye   too. One of the 
strange ladies asked if she might kiss him, and he 
gravely gave her permission» [12].

2. Прямая авторская характеристика персо-
нажа:

«He was on the whole more interested in women 
than men. For a manly man, Mr. Satterthwaite knew 
far too much about women. There was a womanish 
strain  in his character which  lent him insight  into 
the feminine mind» [8].

3. Изображение природы в жизни пер- 
сонажа:

«He kept a summer cottage in Mill Valley, under 
the shadow of Mount Tamalpais, and never occupied 
it except when he loafed through the winter months 
and  read  Nietzsche  and  Schopenhauer  to  rest  his 
brain» [11].

4. Изображение социальной среды, обще-
ства, эпохи, в которых живет персонаж:

«Sometimes  in  the  dark  we  heard  the  troops 
marching  under  the  window  and  guns  going  past 
pulled by motor-tractors. There was much traffic at  
night and many mules on  the  roads with boxes of 
ammunition on each side of their pack-saddles and 
gray motor trucks that carried men» [10].

5. Описание тесного окружения персона-
жа, условий его жизни (его комнаты, дома, ули-
цы и т.п.):

«One  afternoon,  a  month  later,  Dorian  Gray 

was reclining in a luxurious arm-chair, in the little 
library  of  Lord Henry's  house  in Mayfair.  It  was, 
in  its  way,  a  very  charming  room,  with  its  high 
panelled wainscoting of olive-stained oak» [19].

6. Психологический анализ жизни персо-
нажа, его мыслей, чувств, переживаний и по-
ступков:

«No one was kinder to me at that time than Rose 
Waterford. She combined a masculine  intelligence 
with a feminine perversity, and the novels she wrote 
were original and disconcerting» [13].

7. Языковая характеристика персонажа – 
его собственная художественная речь:

«Aye. The point is ah’m really sufferin here, n ma 
so-called mate’s draggin his feet deliberately, lovin 
every minute ay it! His eyes seem the size ay fitba’s n 
look hostile, yet pleadin at the same time; poignant 
testimonies tae ma supposed betrayal» [18].

8. Характеристика персонажа другими 
персонажами:

«The priest was young and blushed easily and 
wore a uniform like the rest of us but with a cross 
in dark red velvet above the left breast pocket of his 
gray tunic» [10].

9. Художественная деталь как символи- 
ческая характеристика сущности персонажа, его 
внутреннего состояния в данный момент или 
постоянно:

«Dorian made no answer, but passed listlessly 
in front of his picture and turned towards it. When 
he saw it he drew back, and his cheeks flushed for a 
moment with pleasure» [19].

Благодаря желанию писателей максимально 
точно и глубоко изобразить своих персонажей 
существует множество приемов создания их 
портретов.

1. Портрет-описание (внешние черты):
«She  was  a  large-boned,  angular  woman, 

shrunken but not withered by her seventy-two years, 
shrivelled  and  knotted  like  the  boles  of  a  sapless 
tree, dried but still hard and resilient, toughened by 
age and the seasons she had seen» [9].

2. Портрет-сравнение (сравнение с други- 
ми персонажами или с литературными стерео- 
типами):

«She  was  a  tallish  woman,  taller  than  Kitty, 
neither  stout  nor  thin,  with  a  good  deal  of  pale 
brown hair; she could never have been pretty   with 
anything  but  the  prettiness  of  youth;  her  features 
were  good  enough  without  being  remarkable  and 
her blue eyes were cold» [14].

3. Портрет лаконичный, краткий:
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«He was quite young, wonderfully handsome, 
extremely  agreeable,  and,  to  crown  the  whole, 
he meant  to  be  at  the  next  assembly with  a  large 
party» [5].

4. Портрет психологический:
«The tears came into her eyes as she lay there 

alone  in  the  faintly  greying  darkness.  She  dared 
not let herself cry as hard as she wanted to, for two 
reasons» [16].

5. Портрет статический – без разви-
тия и изменений, с постоянными статичными  
деталями:

«He  strode  to  his  waiting  chair,  sat  down, 
stretched  forward  his  hand  to  receive  his  own 
special large cup, brimming with hot tea, received 
from the oven a large plateful of ham and eggs» [9].

6. Портрет динамический – изображение 

персонажа в развитии, во всех его изменениях 
со временем:

«…but  it  was  rough  living  in  the  house 
all  the  time,  considering  how  dismal  regular 
and    decent  the  widow  was  in  all  her  ways; 
and  so  when  I  couldn’t  stand  it  no  longer  I  lit  
out» [17].

Таким образом, персонаж предстает, с од-
ной стороны, как характер, с другой – как худо-
жественный образ, воплощающий данный ха-
рактер с той или иной степенью эстетического 
совершенства. Создавая литературного героя, 
писатель обычно наделяет его тем или иным ха-
рактером: односторонним или многосторонним, 
цельным или противоречивым, статичным или 
развивающимся, вызывающим уважение или 
презрение и т.д.
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ОБРАЗ ДУХОВЕНСТВА В ИСТОРИЧЕСКОЙ  
ПАМЯТИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ МОРДВЫ:  
ПО ДАННЫМ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ

Ключевые слова: духовенство; историческая 
память; мордва; православная культура; рус-
ская православная церковь; фольклор; христиа- 
низация.

Аннотация: Цель статьи – проанализиро-
вать, используя материалы устно-поэтической 
традиции, образ православного священнослу-
жителя в исторической памяти мордвы дорево-
люционного периода. 

Задача исследования: рассмотреть отноше-
ние дореволюционной мордвы к духовенству и 
объяснить причины формирования сложившего-
ся в исторической памяти народа образа право-
славного священника. 

Гипотеза исследования: главный фактор, 
определивший отношение мордвы к приход-
скому духовенству, зависел от проведения кре-
щения. Если на ранних этапах христианизации 
служители церкви воспринимались негативно, 
то во второй половине XIX в. служители церкви 
начали восприниматься прихожанами положи-
тельно. 

Методы исследования: использован сравни-
тельно-исторический и описательный методы. 
Методологической основой исследования по-
служил принцип историзма. В результате иссле-
дования на основе фольклора реконструирован  
образ духовенства, сложившийся в истори- 
ческой памяти мордовского этноса в дореволю-
ционный период, определены факторы, повли-
явшие на его складывание.

Исследование отражения образа священ-
нослужителя в исторической памяти народа 
представляется достаточно знаковым в соци-
альном и духовном аспектах и важным с на-

учной точки зрения [4]. Характеризуя имидж 
духовенства, сложившийся в дореволюцион-
ной сельской среде, мы зачастую определяем 
корни и специфику его современного отноше-
ния к духовно-культурному наследию право- 
славия. 

Анализируя дореволюционный мордовский 
фольклор как ключевой источник исторической 
памяти по нашему вопросу, подчеркнем дуализм 
восприятия мордовским этносом православной 
традиции и ее представителей на разных исто-
рических этапах.

В начальный период христианизации 
у мордвы отмечается негативное восприя-
тие православного духовенства и церкви в 
целом, так как в сознании этноса священно- 
служители часто ассоциировались с государ-
ственными чиновниками и крупными зем-
левладельцами. К тому же этот негатив об-
условливался презрительным отношением 
ряда священников к инородцам, их культуре и  
памяти. 

На раннем этапе христианизации (XVI–
XVIII вв.) у подобного отношения была и со-
ответствующая экономическая база: священно- 
служители в основном жили при монастырях, 
и доход им давало владение земельными наде-
лами. Так, во владении духовенства во второй 
половине XVII в. был Алатырский Троице-
Сергиев монастырь, Сканов монастырь в Пен-
зенском крае [9]. Все это позволяло священно- 
служителям жить в богатстве и изобилии, что 
противопоставлялось жизни простого народа, 
положение которого только ухудшалось за счет 
повышения податей и повинностей. Так, в фоль-
клорном творчестве одного из мордовских сел 
обнаруживаем распорядок дня приходского свя-
щенника [6]:
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Эрясь – ащесь поп, 
Лемоц сонь Федот,
Аванц лемоц Тама,

Ульсь сон эчке,
Кели шама.

Стяихть шобдава, 
Пачат пидихть, сдобнайхть панихть.

А обедст пидихть ям
Ловцень ваи шонгарям.
Сяда мадыхть ваймама.

Попсь карнай, 
Мянь пянякудсь зрнай.

Перевод: 

Жил-был поп, звали его Федот,
А жену звали Тама, 

Была она очень толстой и круглолицей.
Просыпается утром: 

Пекут блины и сдобные пироги, пьют чай. 
А на обед едят молочную кашу с маслом, 

После обеда поп ложится спать 
И так храпит, что печь звенит.

Народная молва сохранила память о жест-
ких способах насаждения христианского культа 
и мировоззрения, что также выступало основой 
негативного отношения мордвы к служителям 
церкви: «Они же, проповедники, окна и двери 
рубили, печи и трубы ломали, били плетьми 
без всякого милосердия и сему подобные дела  
делали» [2].

Отсутствие благочестивости у приходского 
духовенства, которое в глазах народа погрязло 
в пьянстве и разврате, дополнялось их борьбой 
за власть между собой. Об этом свидетельствует 
обращение к царю 1709 г. митрополита нижего-
родского и алатырского Исайи: «Указал бы меня 
великий государь, меня, богомольца своего, 
взять в Москву, также и Сильвестра, прелюбодея 
духовного, и нового блюдливого Арксакия, что-
бы Троицы Сергиева монастыря архимандрит, и 
кто надлежит с ним Сильвестром прелюбодеем 
и новым Арксакием блюдливым, что прелюбо-
действует с моей духовной невестой нижегород-
ской церковью противно закону нашему и нашей 
благочестивой греческой церкви» [8] (так велся 
спор из-за кафедры). 

Согласно материалам устно-поэтического 
творчества мордвы, священнослужители яв-
лялись жадными и толстыми, именно такие их 
образы обнаруживаем в сказках «Батрак Фока 

и поп», «Быки провалились», «Черт в амбаре», 
«Ивановы шутки», «Поп и купеческая дочь» 
и других. В сказках «Говорящие иконы» и  
«Обедня» духовенство представало в образе 
плутов, мошенников и воров [5].

В пословицах и поговорках мордовский 
народ также высмеивал священнослужите-
лей [3], их жадность: «У попа сдача, как у 
портного остача», «Поповские глаза меры не  
знают».

Нельзя обойти вниманием и песни о креще-
нии, в которых воспринимаются негативно цер-
ковь и приходское духовенство:

Я боялся, опасался
Божьей церкви Сарлей села.

Попов, дьяков, церковных дураков.
Остыдили меня, опорочили

Попы, дьяки, церковные дураки [6]. 

В повседневной жизни священнослужители 
не заслуживали уважения у мордовского народа, 
который считал их дармоедами, называя просто 
«поп» или «Степка».

Данная ситуация не является уникальной, 
поскольку наблюдается и у других народов По-
волжья. В частности, об этом свидетельствует 
достаточно ярко и широко их устно-поэтическое 
творчество. Так, в творчестве других поволж-
ских народов также выразилось отрицательное 
отношение к служителям церкви. Например, в 
чувашском фольклоре описано скептическое от-
ношение к христианству и дается сатирическое 
изображение попов [7].

Во второй половине XIX в. намечается по-
степенное изменение отношения мордвы к ду-
ховенству. Служители православной церкви 
начали восприниматься прихожанами положи-
тельно, чему способствовала именно близость к 
приходскому духовенству, знание им реальных 
потребностей народа делало просветительское 
влияние церкви наиболее эффективным. Прихо-
жане стали многое прощать священнику за «бла-
гостное лицо, молитвенное настроение, умение 
давать советы духовные и житейские». 

Вера в Бога проявилась в мордовских пес-
нях. В частности, мать умершего ребенка наде-
ется на помощь сверхъестественных сил, спо-
собных вернуть к жизни умершего [6]:

Молюсь я Богу,
Может, оживит он сыночка!
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Приходская церковь становится важным 
сегментом духовной и повседневной жизни 
мордовского села, о чем свидетельствуют по- 
словицы и поговорки, например: «Плакал, пла-
кал, видя макушку местной церкви…».

Таким образом, отношение мордвы к при-
ходскому духовенству во многом зависело от 
этапов крещения. На раннем этапе христиани-
зации служители церкви воспринимались нега-
тивно из-за отождествления в народном созна-
нии церковного и государственного аппаратов, а 
следовательно, объединения образа священника 
и чиновника, с которым связано налоговое бре-
мя. Батюшки, как представители привилегиро-
ванного социального слоя, не могли снискать 
любовь простых крестьян. Эта ситуация усугу-
блялась игнорированием историко-культурного 
наследия крещенных народов, презрительным 
отношением части духовенства к новой пастве.

Однако миссионерская деятельность церк-
ви, ведение просветительской работы среди 
мордовского населения, повышение внимания к 
этническим традициям и культуре мордовского 
народа способствовали изменению имиджа пра-
вославного духовенства. Эта тенденция стано-
вится особенно ярко выраженной со второй по-

ловины XIX в. Однако в годы Советской власти 
было принято делать акцент именно на негатив-
ном отношении мордовского народа к Русской 
православной церкви и ее представителям.

Рассмотренный нами материал может быть 
использован при преподавании вузовских дис-
циплин: «История России», «Историческое 
краеведение», «Этнология» при формировании 
исторической памяти у студентов – будущих 
учителей истории. Широкие педагогические 
возможности для его применения открываются 
при изучении проблем, связанных с христиани-
зацией мордвы, религиозными аспектами ду-
ховной культуры мордовского народа, историей 
мордовского края XVIII–XIX вв. Здесь наиболее 
оптимальны, на наш взгляд, такие формы ра-
боты с данными фольклорными материалами, 
как обсуждение содержания песен, легенд, ска-
зок с определением историчности их элемен-
тов; дискуссия, творческие работы на основе 
произведений устно-поэтического творчества, 
квиз, составление кластера и синквейна. Это по-
зволит сделать процесс формирования истори- 
ческой памяти эмоционально окрашенным, 
будет способствовать формированию истори- 
ческого мировоззрения студентов-историков.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров («Чувашский государствен-
ный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» и «МГПУ имени М.Е. Евсевьева») по теме 
«Исследование педагогических возможностей использования в фольклорной традиции в процессе 
формирования исторической памяти молодежи».
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВ РОССИИ В АМЕРИКАНСКОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Ключевые  слова: концептуальные образы; 
концепты «autocratic  state», «week  opponent», 
«cyber  threat»; лингвокультурология; полити- 
ческий дискурс.

Аннотация: В работе представлены ре-
зультаты изучения лингвокультурологических 
особенностей концептуальных образов России 
в современном американском политическом 
дискурсе. Доказано, что образ России детерми-
нирован концептами «autocratic  state», «week 
opponent», «cyber  threat», которые строятся с 
помощью различных манипулятивных тактик и 
оценочных языковых средств.

Тексты политических выступлений пред-
ставляют особый интерес для изучения линг-
вокультурологических особенностей концепту-
альных образов государств, поскольку их цель 
заключается не только в передаче актуальной 
информации, но и в формировании у адресата 
определенных установок и эмоциональных ре-
акций. Изучение политического дискурса руко-
водства США в различные временные периоды 
в контексте лингвокультурологической презен-
тации России приобретает значимость в акту-
альных условиях, вносит вклад в развитие праг-
матики, концептологии, теории коммуникации, 
риторики.

В современной лингвистической литерату-
ре недостаточно изучены лингвокультурологи-
ческие особенности концептуальных образов 
России в англоязычном политическом дискурсе 
с прагматической, когнитивной и коммуника-

тивной точек зрения. Цель настоящей статьи – 
рассмотреть лингвопрагматическую специфи- 
ку репрезентации России в публичных поли- 
тических выступлениях на материале речей 
американского политического руководства в 
динамике за 2020–2023 гг.; изучить лингвокуль-
торологические особенности концептуальных 
образов России, используемые манипулятивные 
приемы и вербальные средства. 

В ходе исследования было изучено 120 пу-
бличных политических выступлений американ-
ского руководства (президента, госсекретаря, 
министра обороны и др.), отобранных на сайтах 
министерства обороны, государственного де-
партамента и Белого дома по принципу упоми-
нания России методом сплошной выборки за пе-
риод 2020–2023 гг. Общий объем исследуемого 
материала составил более 550 000 знаков. При-
меняемые методы включают сравнительный, 
концептуальный, описательный и контексту- 
альный. 

Прагматическая специфика политическо-
го дискурса представляет особый интерес с 
лингвокультурологической точки зрения. Дан-
ные тексты имеют целью убеждение адресата с 
опорой на существующие в его представлениях 
паттерны и соответствующие целям языковые 
средства [3]. Прежде всего языковые средства 
лексического и синтаксического уровня исполь-
зуются для трансляции информационного со-
общения, а также формирования в когнитивной 
структуре политического дискурса определен-
ных ключевых понятий, направленных на де-
терминированный контекстом способ интерпре-
тации информации, развертывание ценностных 
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установок. 
Для определения наиболее значимых для 

получателя концептов и смысловых компонен-
тов, вербализированных языковыми единицами 
в исследуемом типе текстов, необходимо изуче-
ние контекста и частотности употребления язы-
ковых единиц, их синонимических рядов, вари-
антов сочетаемости с учетом функциональной 
направленности сообщения.

Отношения США и России характеризуют-
ся конфликтующими политическими интереса-
ми, историей холодной войны; за последние не-
сколько лет усилился рост напряженности, что 
находит отражение в транслируемых концепту-
альных изображениях России в политическом 
дискурсе и используемых для этого языковых 
средствах [2]. Отражение в политических вы-
ступлениях тем, связанных с Россией, и фор-
мируемый образ связаны с определенными сте- 
реотипными представлениями, реализуемыми 
на формальном уровне с помощью лингвокуль-
турологических ассоциативных связей. 

При осуществлении общественно-институ-
ционального взаимодействия можно выделить 
два направления коммуникации: от института 
к обществу и от общества к институту [1; 4].  
В рамках данного исследования рассматривает-
ся первое направление сквозь призму изучения 
формируемых концептуальных образов России 
в публичных политических выступлениях пред-
ставителей ведомств, ответственных за форми-
рование американского внешнеполитического 
курса. Данный вид коммуникации направлен 
на внутреннюю лояльную аудиторию, обладаю-
щую схожими ценностями, для формирования, 
поддержания или изменения концептуальных 
представлений о государствах в рамках удовлет-
ворения существующих или вновь возникаю-
щих потребностей и запросов. 

Следует отметить, что репрезентация Рос-
сии в политическом дискурсе американского 
руководства в течение всего рассматриваемого 
периода с начала 2021 г. по конец 2023 г. про-
водится преимущественно в отрицательной 
коннотации. В анализируемом материале были 
выделены типичные, повторяющиеся концеп-
туальные образы, ассоциирующиеся с Россией, 
которые встречаются во всех исследуемых тек-
стах; также были отобраны вариативные обра-
зы, связанные с текущей политической повест-
кой. Все обозначенные концептуальные образы 
транслируют негативное представление о Рос-

сии в языковом сознании носителей американ-
ской лингвокультуры и построены на дихотомии 
«мы – они».

В результате проведенного исследования к  
первой повторяющейся лингвокультурологи- 
ческой категории концептуальных образов Рос-
сии в американском политическом дискурсе 
выделен концепт «autocratic  state». Данный 
концепт детерминирован следующими ассо-
циативно-вербальными полями: «no  freedom 
of  speech» – «отсутствие свободы слова» – 32 
упоминания в общем массиве текстов («Russian 
efforts  to  suppress  freedom  of  expression  and 
peaceful  assembly  are  a  matter  of  deep  concern 
to  us  and  the  international  community.  Russian 
and  Belarusian  nationals  complicit  in  hindering 
the  work  of  independent media»), «corruption» – 
«коррупция» – 23 упоминания («Russian leaders 
want  people  to  think  that  our  system  is  more 
corrupt  or  as  corrupt  as  theirs»), «violations  of 
rights» – «нарушения прав» – 21 упоминание 
(«Russia has engaged in activities which are – we 
believe  are  contrary  to  international  norms...»), 
«authoritarianism» – «авторитаризм» – 17 упо-
минаний («growing rivalry from China and Russia 
and  other  authoritarian  states,  mounting  threats 
to  a  stable  and  open  international  system…»), 
«totalitarianism» – «тоталитаризм» – 16 упо-
минаний («Totalitarian  powers  would  start  to 
gain  more  influence.  …reasonable  these  days  to 
describe Russia as a totalitarian state»), «threat to 
democracy» – «угроза демократии» – 15 упоми-
наний («Otherwise,  we  play  right  into  the  hands 
of  adversaries  and  competitors  like  Russia  and 
China, who seize every opportunity  to sow doubts 
about the strength of our democracy. …we are far 
better  positioned  to  counter  threats  from  Russia, 
Iran, North Korea, and to stand up for democracy 
and human  rights»), «axis  of  evil» – «ось зла» – 
12 упоминаний («several countries present us with 
serious  challenges,  including  Russia,  Iran,  North 
Korea. And there are serious crises we have to deal 
with,  including  in Yemen, Ethiopia,  and Burma»), 
«unjustified expectations» – «неоправданные ожи-
дания» – 4 упоминания («And we have Russia that 
is not acting in a way that  is consistent with what 
we had hoped,  and – as well  as China»), «use of 
Soviet  totalitarian  practices» – «использование 
советских тоталитарных практик» – 4 упоми-
нания («in  condemning  and  responding  to  the 
Russian Federation’s use of a chemical weapon in 
the attempted assassination») [8–10].
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Следует также отметить следующие кон- 
цептуальные образы России, которые встреча-
лись в общем массиве политических выступле-
ний не более двух раз: «despotism» – «деспо-
тизм», «excessive  centralization» – «чрезмерная 
централизация», «unaccountable» – «неподот-
четная», «opaque  state» – «непрозрачное госу-
дарство», «low tolerance for opposition» – «низкая 
толерантность к оппозиции», «propaganda»– 
«пропаганда». Таким образом, описанные линг-
вокультурологические особенности концепту-
альных образов, ассоциирующиеся с Россией, 
являются универсальными для американского 
политического дискурса и встречаются во всех 
исследуемых текстах в указанный период. 

Данная категория концептуальных обра-
зов демонстрирует реакционноe представление 
России как автократии, легитимирует идентич-
ность США как лидера демократии и свободы 
в противопоставлении репрессивной и недемо-
кратичной России, отражает опасения по пово-
ду милитаризма и усиления государственности. 
Россия представлена как зеркальное отражение 
американской системы в значительно упрощен-
ном и неблагоприятном виде. Следует отметить, 
что указанные концепты частично совпадают с 
представлениями времен холодной войны, кото-
рые актуальны для значительной части предста-
вителей американской лингвокультуры.

Вторая группа концептуальных образов 
России, реализуемых на формальном уровне с 
помощью лингвокультурологических ассоциа-
ций, связана с текущей политической повесткой 
и варьируется в различные периоды времени. 
Так, в 2020–2021 гг. основные ассоциативные 
образы репрезентации России в политическом 
дискурсе были «cyber  threat» – «киберугро-
за» и вмешательство в американские выборы – 
более 40 упоминаний («…that  the  days  of  the 
United  States  rolling  over  in  the  face  of  Russia’s 
aggressive actions – interfering with our elections, 
cyberattacks, poisoning its citizens — are over. This 
is also how we’re going to be able to meet the threat 
from Russia. The Kremlin attacks our democracies 
and  weaponizes  corruption  to  try  to  undermine 
our system of governance. …responded in a direct 
and  proportionate way  to  Russia’s  interference  in 
our elections and cyberattacks on our government 
and  businesses.  The  budget  helps  us  counter  the 
belligerence we see from Russia, particularly in the 
cyber realm») [8; 10].

В 2022–2023 гг. к данной группе концепту-

альных образов, отражающих актуальную по-
литическую ситуацию, можно отнести часто 
встречающийся в американском политическом 
дискурсе концепт «week  opponent» – «слабый 
противник». Основываясь на принципе ча-
стотности, были выделены ассоциативно-вер-
бальные поля концептуального образа «week 
opponent», которые мы также разделили на две 
группы. К первой группе отнесли образы, опи-
сывающие текущую обстановку: «significant 
military casualties» – «значительные военные по-
тери» – 37 упоминаний, «failed offensive» – «не-
удачное наступление» – 31 упоминание, «zero 
probability  of  Russian  victory» – «нулевая веро-
ятность победы» – 24 упоминания, «ultimate 
failure» – «неминуемое поражение» – 16 упо-
минаний, «indiscriminate  shelling» – «неизби-
рательный обстрел» – 8 упоминаний. Вторая 
группа включает негативные описания общего 
состояния российской армии: «poorly  trained/
equipped» – «плохо обученный/оснащенный» – 
34 упоминания, «low discipline» – «низкая дис-
циплина» – 31 упоминание, «lack in leadership» – 
«недостаток лидерства» – 24 упоминания, «week 
defense  industry» – «слабая оборонная про-
мышленность» – 13 упоминаний, «will  be  held 
accountable» – «будут привлечены к ответствен-
ности» – 7 упоминаний. 

Языковые средства на лексическом и грам-
матическом уровне оценочны и обладают вы-
сокой эмоциональностью за счет повторов («So 
the  troops  that  are  manning  those  Russian  lines 
are  poorly  trained,  poorly  equipped»), эпитетов  
(«…the Russians lack in leadership, they lack will, 
the morale is poor, and their discipline is eroding… 
but Russian leadership miscalculated»), перифра-
зов («Russia right now is on  its back»), гипербо-
лы («Russia has made one of the greatest strategic 
errors Russia's ever made») [8–10]. 

Для достижения установленных прагмати-
ческих задач формирования образа слабости и 
неумелости широко используются манипулятив-
ные приемы, в том числе нивелирование факта-
ми («...the Russians have failed every single  time. 
Ukraine  repels  Russian  aerial  attacks.  …Russia 
achieving  its  strategic  objectives  of  conquering 
Ukraine»), искажение и опущение информации 
(«So  the  Russian  situation  is  not  very  good,  even 
though they've been fighting a fight because of the 
minefields.  …demoralized  the  Russian  military»), 
дихотомия «хороший – плохой» («Liberate 
their  country's  sovereign  territory  from  Russian 
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occupation», «Russia has been waging a cruel and 
reckless  war  of  choice  against  its  peaceful  and 
democratic neighbor. Ukraine is defending freedom 
against Russian tyranny») [9–10].

Вывод: представления адресата являют-
ся частью его языковой реальности, поэтому 
эффективность воздействия передаваемого 
сообщения определяется выбором языковых 
средств, транслирующих или опирающихся на 
имеющиеся паттерны в его сознании. Изуче-
ние лингвокультурологических особенностей 

концептуальных образов России в современном 
американском политическом дискурсе способ-
ствовало выделению повторяющихся концеп-
тов, которые встречаются во всех исследуемых 
текстах, и вариативных концептов, отражающих 
актуальную ситуацию. Доказано, что образ Рос-
сии детерминирован повторяющимся и вариа-
тивным концептами «autocratic  state», «cyber 
threat» и «week  opponent», которые строятся с 
помощью различных манипулятивных тактик и 
оценочных языковых средств.
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РУССКО-КИТАЙСКИЙ ПЕРЕВОД  
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Ключевые слова: русско-китайский перевод; 
Соглашение о взаимном признании образования 
и ученых степеней.

Аннотация: Все больше внимания уделя-
ется русско-китайскому переводу соглашений в 
области образования, в том числе Соглашения 
о взаимном признании образования и ученых 
степеней. Анализируя текст данного соглаше-
ния, автор рассматривает его обстановку разви-
тия, характеристики текста и способы перевода, 
чтобы найти решение проблем, возникающих 
в процессе. Обобщаются методы и вопросы  
перевода.

Введение

На фоне расширения международного об-
разовательного сотрудничества Китай с други-
ми странами много подписывает соглашений в 
области образования, в том числе и Соглаше-
ние о взаимном признании образования и уче-
ных степеней (далее – MRA, Mutual Recognition 
Agreement), призванное облегчить работу по 
признании дипломов иностранных учебных за-
ведений и принести удобство обучающимся раз-
ных стран за границей. С 1983 г. Китай подписал 
MRA с 58 странами.

Автор принимал участие в работе русско-
китайского перевода MRA, подписанного между 
Китаем и некоторыми странами, и попытался 
на этом основании проанализировать принципы 
перевода MRA.

I. Обстановка

В связи с международной обстановкой и 
геополитическим влиянием масштаб образо-

вательного сотрудничества Китая со страна-
ми, где русский является официальным язы-
ком, продолжает расширяться, количество 
государственных стипендий увеличивается, а 
число иностранных студентов в странах вос-
станавливается до предэпидемического уров-
ня, возникает острая необходимость в обнов-
лении или подписании MRA по следующим  
причинам.

1. Географическое преимущество. Такие 
страны, где русский является официальным 
языком или народ хорошо им владеет, как Рос-
сия, Украина, Беларусь, пять стран Централь-
ной Азии и т.д., имеют обширные территории и 
общее население более 450 миллионов человек, 
тесно сотрудничают с Китаем в области образо-
вания. Они в целом к осуществлению образо-
вательного сотрудничества с Китаем относятся 
положительно, а в процессе подписания согла-
шения необходимо использовать русский язык 
в качестве языка-посредника, поэтому в работе 
спрос на перевод большой.

2. Бум академической мобильности. В на-
стоящее время Китай сделал академическую 
мобильность приоритетным направлением со-
трудничества в области образования, поощряя 
повышение ее качества и эффективности. Кроме 
того, в последние годы в России, Беларуси, Цен-
тральной Азии и других странах наблюдается 
«китайская лихорадка», а в России китайский 
язык даже включен в ЕГЭ, и многие иностран-
ные студенты с нетерпением ждут возможности 
учиться в Китае. По этой причине подписание 
MRA является естественным шагом.

3. Вопросы аккредитации диплома. Разли-
чия в системах образования разных стран при-
вели к тому, что после возвращения на родину 
у многих обучающихся возникают проблемы с 
аккредитацией дипломов. Например, в России 
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диплом специалиста, срок обучения которого 
составляет пять лет, а несколько лет назад полу-
ченный китайскими обучающимися дипломы 
специалиста были ошибочно приняты за дипло-
мы бакалавра Китая. В связи с этими проблема-
ми правительствам обеих стран важно подписать 
MRA, чтобы обучающиеся могли продолжить 
обучение или найти работу после возвращения 
на родину.

4. MRA отстают от времени. Китай и эти 
страны подписали MRA относительно давно, 
в том числе с Россией (1995 г.), Казахстаном  
(2006 г.), Украиной (1998 г.) и т.д. Учитывая 
изменения в системе образования стран, уста-
ревание содержания в бывшем MRA и другие 
факторы, многие страны предложили его пере-
подписать.

II. Характеристики текста

MRA является одним из наиболее типич-
ных соглашений в сфере образования, и пони-
мание его характеристик текста имеет важное 
значение для совершенствования методики 
перевода. Автор обобщает следующие особен- 
ности MRA.

1. Логическое выражение. Это одна из ти-
пичных характеристик юридических текстов, 
где все излагается по очереди и по пунктам, 
так и в MRA, которое в себя включает почти все 
уровни образования, от начального до высшего, 
и все виды аттестатов и дипломов. Главное, что 
все они формулируются от низкого до высокого 
уровней образования.

2. Узкопрофессиональное содержание. 
MRA имеет определенные профессиональные 
барьеры, а его содержание касается отечествен-
ных и зарубежных систем образования стран, 
правил управления сертификатами и других 
профессиональных знаний, и эти факторы соз-
дают значительные трудности для перевод- 
ческой работы. Кроме того, переводчики долж-
ны понимать ситуацию с образовательным со-
трудничеством двух стран и владеть соответ-
ствующими профессиональными терминами на 
русском и китайском языках.

3. Терминологические нормы. «Серьез-
ность, авторитет и торжественность текста со-
глашения и договора требуют не только того, 
чтобы его язык был точным и безошибочным, 
но и строгих формулировок, строгого и бла-
горазумного построения фраз и тщательной 

проработки смысла текста, чтобы сделать его 
безупречным» [4]. Для переводчиков, занимаю-
щихся русско-китайским переводом MRA, клю-
чевым является освоение конвенций и норм его 
текста. MRA сформировало набор четких тер-
минологических норм. При выполнении пере-
вода переводчики могут использовать тексты 
MRA, подписанные с соответствующими стра-
нами в последние годы в качестве справочных  
материалов.

4. Разные страны, разные обычаи. При под-
писании MRA Китаем с другими странами, где 
русский является официальным языком, имеют-
ся различия в следующих аспектах. Во-первых, 
длина текста. Различия в системе образования 
каждой страны приводят к различиям в содер-
жании MRA. Например, высшим уровнем обра-
зования в MRA между Китаем и Таджикистаном 
является степень доктора философии (PhD), а в 
MRA между Китаем и Россией – только до сте-
пени кандидат наук. Во-вторых, уровень владе-
ния языком. По сравнению с другими странами 
правительство России относится к тексту MRA 
более серьезно, и так получился высший уро-
вень проекта соглашения, в то время как рус-
ский текст соглашений других русскоязычных 
стран более прост и подвержен ограничениям 
языкового уровня и даже грамматическим ошиб-
кам в проекте. В-третьих, язык-посредник. Сре-
ди таких стран, кроме России, для подписания 
MRA с Китаем им необходимо предлагать его на 
китайском, русском и национальном языках, и 
русский язык является языком-посредником (в 
MRA с Беларусью в последние годы наблюда-
ется тенденция использования только русского  
языка).

Ⅲ. Переводческий процесс

Учитывая вышеизложенные характеристи-
ки текста MRA, можно думать, как сложно его 
переводить. «Работа в области перевода юриди-
ческих текстов требует от переводчика чувства 
ответственности, всестороннего образования и 
тщательной подготовки» [1]. Автор анализирует 
процесс перевода на примере MRA между Кита-
ем и Таджикистаном.

1. Фоновые знания. Это основа перевод- 
ческой работы. При переводе MRA необходи-
мо изучить системы образования двух стран, 
правила выдачи сертификатов, их измене- 
ния и т.п.
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Во-первых, необходимо понимать системы 
образования Китая и Таджикистана, включая 
классификацию уровней образования в нацио- 
нальных системах образования и их аналоги 

в двух языках. Сравнивая системы образова-
ния двух стран, авторы выявили следующие  
различия:

– начальное профессиональное образова-

Рис. 1. Переводы дипломов двух стран
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ние: в Китае его можно получить после началь-
ной школы (мало школ начального профессио-
нального образования работает в нескольких 
бедных регионах Китая, но их меньше, в то вре-
мя как в Таджикистане их больше), поэтому это 
признают равноценным уровню средней школы 
начальной степени (Китай);

– среднее (полное) общее образование: 
после окончания девятилетнего обязательного 
образования в Таджикистане учащиеся могут 
выбрать получать такое образование, чтобы 
сдавать вступительные экзамены в вуз, что при-
знают равноценным диплому средней школы 
в Китае, поэтому оно соответствует среднему 
профессиональному образованию или среднему 
специальному профессиональному образова-
нию (Китай);

– высшее специальное профессиональное 
образование (Китай): в Таджикистане нет соот-
ветствующего уровня в системе образования, но 
обладатели дипломов могут поступать в вузы в 
Таджикистане;

– специалист: особая ученая степень в 
системе образования стран, которую признают 
равноценной магистру в Китае;

– кандидат наук: как и выше, при-
знают равноценной степени доктора наук  
в Китае.

Во-вторых, нужно разобраться в соответ-
ствующих правилах выдачи дипломов в двух 
странах. Например, в некоторых русскоязычных 
странах выдается только один диплом, это от-
личается от системы в Китае, где дипломы об 
образовании и дипломы о присвоении степени 
выдаются отдельно.

В-третьих, нужно следить за изменениями 
в сфере образования в двух странах и их обра-
зовательным сотрудничеством, что принесет 
большую пользу для успешного осуществления 
переводческой деятельности.

2. Стандартизация языка.
«В силу авторитетности юридических до-

кументов использование их языка требует вни-
мания к любым нюансам языкового выражения 
в такой степени, которая несравнима с языком 
других областей» [5]. Переводчику необходимо 
заранее изучить соответствующие MRA, подпи-
санные ранее, освоить языковые характеристи-
ки, чтобы обеспечить качество перевода, избе-
жать переводческих ошибок.

Во-первых, это «нулевой перевод». «Дости-
жение адекватности перевода является одной из 

самых актуальных задач в системе терминоло-
гии современного высшего образования. Огром-
ное количество нормативных документов, необ-
ходимость точного перевода названий учебных 
дисциплин, планов, субъектов образования и 
т.д. с русского языка на английский и наоборот 
побуждают к поиску наиболее точных и адек-
ватных терминов» [2]. Переводчики не должны 
делать все, что им вздумается, или принимать 
все как должное, им следует заранее проверить 
лексику в MRA, чтобы уточнить значение слов 
и стандартных выражений. Автор подводит 
итоги перевода дипломов двух стран в таблице  
на рис. 1.

Кроме того, в русский лексикон высшего об-
разования вошли такие термины, как «ассистен-
тура-стажировка», «ординатура», а также новые 
термины, например, «Мастерская Лубаня», ко-
торые требуют от переводчика поиска смысла и 
внимания к официальному переводу.

Во-вторых, важно соблюдение. Это означа-
ет изучение и соблюдение норм употребления 
слов и словосочетаний, определяемых офици-
альными ведомствами в процессе составле- 
ния MRA.

Первое – стандартизация языка. Особенно 
в китайском языке незначительная ошибка мо-
жет привести к серьезному заблуждению. Во-
первых, необходимо использование профессио-
нальных терминов. Во-вторых, нужно избегать 
двусмысленности. В-третьих, должна быть лек-
сическая сочетаемость.

Второе – привычки в выражении предло-
жений. Бывает, что предложение выражается 
разными способами, хотя его смысл не изме-
няется, но больше соответствует нормам выра- 
жения.

В-третьих, закон тождества. Это унифика-
ция слов перевода. «В процессе перевода тек-
ста соглашения также следует придерживаться 
принципа закон тождества, и перевод не должен 
произвольно изменяться» [6].

Другие требования

1. Ограниченная свобода перевода. Пере-
вод самого MRA не похож на литературный 
перевод, установленные требования и привыч-
ки языка диктуют переводчику отсутствие воз-
можностей для переделки. Кроме того, межпра-
вительственное соглашение требует высокой 
степени достоверности и профессионализма, 
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поэтому переводчику необходимо консультиро-
ваться с экспертами. «Только профессионал в 
области какой-либо отрасли права может гаран-
тировать грамотность перевода, правильность и 
точность трактовок» [3].

2. Альтернат. Это принцип, предусматри-
вающий при заключении международного дого-
вора определенную очередность в размещении 
в его тексте наименования и других реквизитов 
договаривающихся сторон и в выборе места для 
проставления их подписей. Эту работу обычно 
выполняет переводчик и требует времени на вы-

полнение.

Заключение

MRA является одним из основных межпра-
вительственных образовательных соглашений, 
изучение его перевода имеет важное значение 
для перевода соглашений в области образова-
ния. Автор хотел бы использовать свой личный 
опыт перевода MRA, чтобы предоставить реко-
мендации переводчикам, занимающимся пере-
водами в этой области.
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Аннотация: The purpose of the study is to 
consider the advertising text from the perspective of 
pragmalinguistics and to identify the most successful 
ways of representing the category of persuasiveness 
in the advertising discourse of healthy food 
products. Using the methodology of functional-
pragmatic analysis, it was determined that the desire 
to optimally embody the communicative intention 
determines the choice of speech act structures in 
favor of representative and commissive speech acts 
and the use of socially developed communicative 
forms.

Introduction

To analyze the persuasive strategy and 
determine the ways of its implementation in 
advertising discourse, it seems appropriate to us 
to turn to the concepts of advertising discourse 
and the category of persuasiveness. There are 
many approaches to defining the concept of 
“advertising discourse”. Having examined the 
positions of both Russian and foreign scientists  
[1; 2; 8], we came to the conclusion that “advertising 
discourse is a type of mass communication in which 
informative-figurative, expressive-suggestive texts 
of a unidirectional and non-personal nature are 
created and distributed, paid for advertiser and 
addressed to groups of people in order to induce 
them to make the choice and action desired by the 
advertiser” [1].

Having considered several points of view on the 

concept of persuasiveness within the framework of 
advertising discourse, we, following A.V. Golodnov, 
by persuasive communication we mean a special 
type of mental-speech interaction in which the 
addresser attempts to influence the consciousness 
of the recipient, resorting to influence through 
communicative strategies of persuasion aimed at 
changing the behavior of the addressee to perform 
certain actions [3].

D.E. Rosenthal notes: “The impact of advertising 
depends both on the assessment of the advertised 
object contained in it and on the argumentation in its 
favor. If the reader does not find such an assessment 
and arguments, then the influence of advertising is 
significantly weakened” [4]. The above indicates 
that it is these two factors that primarily influence 
the effectiveness of advertising.

The addresser of persuasive communication, 
producing a text, selects and combines thematic 
situations, speech acts and linguistic means in 
accordance with the persuasive communicative 
strategy.

We propose to identify speech act models used 
to generate advertising for healthy food products in 
the English-language and Russian-language press. 
The speech act model of a text is a communicative-
pragmatic unity in which the “superficial” speech 
act structure correlates with the significance of its 
constituent language units, considered as a unity of 
lexical and pragmatic meanings [7].

Materials and methods 

To analyze advertising texts for healthy food 
products, we collected a corpus of 25 advertisements 
in Russian and 25 in English. Using the method 
of comparative analysis with the involvement 
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of the observation method, we were able to 
identify what communication tactics are used by 
addressees of advertising messages in Russian and 
English to successfully represent the strategy of  
persuasiveness.

Research results

After the analysis, it was found that for 
advertising healthy food products in both Russian 
and English, the use of representative + commissive 
is typical. We believe that this is a distinctive 
feature for this type of advertising messages, since 
representative speech acts describe the beneficial 
properties, distinctive qualities of products, while 
commissive speech acts guarantee improved 
digestion, functioning of human body functions, 
etc. Let us illustrate this with examples.

A representative speech act:
«Новые йогурты «Эрмик» с натуральной 

фруктозой созданы специально для ежедневной 
заботы о растущем организме малышей. Секрет 
полезной формулы «Эрмик» – ингредиенты 
природного происхождения. Замена сахарозы 
на фруктозу, наиболее распространенный в при-
роде вид натурального сахара, который содер-
жится в меде и фруктах, позволила уменьшить  
количество сахара в йогуртах «Эрмик». В сба-
лансированный рецепт новых йогуртов «Эр-
мик» также входит кальций и йод – для роста и 
умственного развития детей».

“New Ermik yoghurts with natural fructose are 
created specifically for daily care of the growing 
body of babies. The secret of the useful formula 
“Ermik” is ingredients of natural origin. Replacing 
sucrose with fructose, the most common type of 
natural sugar in nature, which is found in honey 
and fruits, made it possible to reduce the amount of 
sugar in Ermik yoghurts. The balanced recipe for 
the new Ermik yoghurts also includes calcium and 
iodine – for the growth and mental development of 
children” (translated by us). 

A commissive speech act:
«Клинические исследования, проведенные 

НИИ питания РАМН, доказали положительное 
влияние йогуртов «Эрмик» на пищеварение ре-
бенка».

“Clinical studies conducted by the Research 
Institute of Nutrition of the Russian Academy of 
Medical Sciences have proven the positive effect of 

Ermik yoghurts on a child’s digestion.” – translated 
by us.

“Bega Super Slims have 50 % less fat and less 
cholesterol than normal cheese slices. Kraft Light 
Slices claim to have 30 % less fat. Plus Bega Super 
Slims have around twice the calcium of Kraft Light 
Slices”.

“Based on Dairy Technical Services Ltd. 
Laboratory analysis”.

Discussion

It should be noted that the representative speech 
acts tend to provide a more complete description 
of the characteristics of the product through the 
use of specialized vocabulary: sucrose, fructose, 
trace elements, calcium, iodine, cholesterol, fat, 
calcium to make the benefits of the advertised 
product more convincing. This speech act structure 
(representative + commissive) has the power of 
influence, since it focuses the consumer’s attention 
on the proven properties of the product, appealing 
to the mind of the addressee.

Using these advertising messages as an 
example, we are able to characterize the linguistic 
means inherent in the suggestive intention of the 
food advertising text. Firstly, the text is divided 
into paragraphs in order to simplify the perception 
of information overloaded with complex syntactic 
structures and an abundance of professional 
vocabulary.

Secondly, there is the use of both simple 
narrative common and complex sentences in the 
syntactic structure of the text. This is necessary 
for full disclosure of information about the actual 
content of the products, about the effect of the 
product on the body when used.

Thirdly, the use of professional vocabulary 
produces an optimal impact on the consumer, since 
it appeals to one of the most important human needs 
to be healthy.

Fourthly, repeated repetition of the name 
of a product or manufacturer helps to remember  
this name.

Conclusion

Russian-language food advertising texts are 
characterized by the explication of actualizers 
of the evaluative pragmatic attitude in the use of 
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adjectives with a pronounced positive connotation. 
The use of exclamatory sentences is reflected in a 
favorable emotional background for the perception 
of the message.

English-language messages focus not so much 
on the characteristics of the product, but on the 
effect of consumption, where the composition of the 
product is assessed only from the point of view of 
its effect on the human body.

In print food advertising, there is a tendency 
to increase the volume of the main advertising text, 

built on the basis of a combination of emotional 
and rational arguments, which is unusual for 
advertising in general. This feature is caused by the 
desire of the addressee to fully disclose not only 
the characteristics of the product, but also to build 
a logical chain of the advertised product - a person 
enjoying the taste and at the same time improving 
his health.

When guaranteeing quality, the role of 
pragmatic intensifiers is played by words with the 
semantics “reliability”.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ В СИСТЕМНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И 

КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; 
метафорическое сравнительное исследование; 
системная функциональная лингвистика.

Аннотация: Метафорические исследования 
имеют долгую историю, системная функцио-
нальная лингвистика и когнитивная лингвисти-
ка имеют много общего в некоторых важных 
точках зрения. Цель исследования – сравнить 
метафорические взгляды двух теорий и выяс-
нить их сходства и различия. Задачи и методы 
исследования: достижение более глубокого по-
нимания обеих теорий на основе сравнения. Ре-
зультаты исследования помогли глубже понять 
метафоры и то, как они преобразуются в есте-
ственных языках.

Метафорические исследования имеют дол-
гую историю. Традиционная метафорическая 
теория рассматривает метафору как риторику 
языка, проблему выражения языка. Традици-
онный метафорический взгляд основан на том, 
чтобы сначала определить, что языковое явле-
ние является метафорой, обобщить, классифи-
цировать и проанализировать характеристики, 
функции и эффекты его структуры, используя 
метод исследования для описания. Сегодняшнее 
метафорическое исследование перешло к объ-
яснению, люди спрашивают, почему предложе-
ние стало метафорой, как работает механизм, и 
задают другие вопросы. С 1980 г., когда амери-
канские ученые Лакофф и Джонсон (G.  Lakoff 
& M. Johnson) опубликовали книгу «Метафоры, 
которыми мы живем» (Metaphors  We  Live  By), 
понимание метафоры претерпело качественные 
изменения: метафора – это не просто лингвисти-
ческое явление, а когнитивный закон, один из 
путей абстрактного мышления человека. Функ-

циональный лингвист системы Майкл Халлидей 
выдвинул концепцию «грамматической метафо-
ры», полагая, что метафора также позволяет од-
ному и тому же значению выражаться в разных 
грамматических формах, то есть метафора про-
исходит не только на словарном уровне, но и на 
грамматическом. 

В этой статье предлагается сравнить ис-
пользуемые метафорические концепции с точки 
зрения системной функциональной лингвисти-
ки и когнитивной лингвистики, чтобы лучше 
понять суть метафоры.

1. Метафорический взгляд на системную  
функциональную лингвистику

Язык является чрезвычайно важной подси-
стемой в системе социальных символов, которая 
выполняет множество функций в социальной 
деятельности человека. Системная функцио-
нальная лингвистика, основанная Халлидеем, 
интерпретирует и описывает звуковые, грамма-
тические и семантические характеристики язы-
ка через функции, которые он должен выполнять 
в социальном общении. М. Халлидей предложил 
три основные функции языка: концептуальные, 
межличностные и текстовые. Метафора в си-
стемной функциональной лингвистике в основ-
ном проявляется на следующих трех уровнях.

1.1. Метафоры грамматического уровня.
Предыдущие исследования метафорических 

явлений касались только лексического уровня и 
привыкли понимать метафоры через переносное 
значение, но в 1985 г. Халлидей предположил в 
последней главе «Введение в функциональную 
грамматику», что метафорические явления не 
ограничиваются лексическим уровнем, но ча-
сто происходят на лингвистическом уровне, что 
является источником термина «грамматическая 
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метафора». В этой книге М. Халлидей впервые 
предложил концепцию грамматической метафо-
ры и классифицировал ее. Также обсуждается, 
как изменения в метафорическом значении вли-
яют на грамматические изменения, не только в 
словесной трансформации, но и в предложении 
к фразе, и в переходе от одного переходного про-
цесса к другому. 

В 1996 г. М. Халлидей провел более глу-
бокое различие между грамматическими мета-
форами и традиционными лексическими ме-
тафорами, то есть грамматические метафоры 

имеют как одно и то же значение, так и разные, 
в то время как словарные метафоры имеют одно  
значение. 

Можно видеть, что грамматическая метафо-
ра – это не метафора между конкретными веща-
ми, а метафора между функциональными струк-
турами грамматики. Таким образом, метафора 
рассматривается как языковой феномен, то есть 
выражение смысла путем замены одного грам-
матического средства другим. Это исследование, 
противоположное традиционной исследователь-
ской перспективе, то есть «от праведности к сло-

Рис. 1. Модель 1985/1994 М. Халлидея о грамматических метафорах

Рис. 2. Новая модель грамматической метафоры М. Халлидея
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вам», прорвало ограничения метафоры традици-
онной стилистической теории и воплотило идеи 
М. Халлидея «системы» и « функции». 

1.2. Концептуальные и межличностные ме-
тафоры.

Грамматическая метафора выделяет функ-
циональное мышление. По мере того, как раз-
витие грамматических метафор становится 
более зрелым, М. Халлидей классифицирует 
грамматические метафоры, которые включают 
в себя концепции и межличностные метафоры, 
переходные материальные системы и тоны в 
грамматических системах и модальные систе-
мы соответственно. В шаблоне 1985/1994 Хал-
лидея о грамматических метафорах он разделил 
грамматические метафоры на концептуальные 
грамматические метафоры и метафоры меж-
личностной грамматики (рис. 1), а затем в своем 
шаблоне 1996 г. М. Халлидей переработал рам-
ки, чтобы разделить грамматические метафоры 
на метафункции (концептуальные метафоры, 
межличностные метафоры, преобразование лек-
сической грамматики) и два основных аспекта 
уровня (семантический уровень, лексическая 
грамматика, звуковая система) (рис. 2).

М. Халлидей считает, что грамматические 
метафоры в основном встречаются в концепту-
альных и межличностных функциях.

1.2.1. Концептуальные функции. 
В концептуальной метафункции функци-

ональной лингвистики переходная материаль-
ная система является выражением объективно-
го мира. М. Халлидей считает, что метафоры 
в стилистике являются метафорами процесса 
переходных отношений. Теория транзитивности 
Халлидея утверждает, что деятельность чело-
века и объективного мира может быть описана 
как шесть процессов: материальный процесс, 
психологический процесс, процесс отношений, 
основной процесс, процесс поведения и про-
цесс существования. Но М. Халлидей хочет 
показать, что различные процессы в переход-
ных системах метафоричны, то есть один про-
цесс может быть метафорирован как другой.  
Приведем примеры. 

А. Мы там вечером (материальный про-
цесс). 

Б. Мы засунули туда (процесс взаимоотно-
шений). 

Первоначально это материальный про-
цесс, который метафорически превращает-
ся в психологический или реляционный про-

цесс. М. Халлидей называет наиболее близкое 
к реальной жизни предложение «единообрази-
ем» (например, предложение a), а метафори-
ческое предложение называется «метафорой»  
(предложение b).  

1.2.2. Межличностные функции. 
Межличностные функции, которые вопло-

щают в себе различные межличностные отно-
шения, осуществляются в двух системах: то-
нальности и модальности. 

Функция системы тона заключается в том, 
чтобы выразить языковую функцию, то есть 
цель, которую люди хотят достичь с помощью 
речи. Согласно функциональной лингвистике 
системы цель речевого общения людей заклю-
чается в обмене информацией или товарами и 
услугами, поскольку при обмене информацией 
оратор может предоставить информацию или 
запросить ее. При обмене товарами и услуга-
ми оратор может предлагать их по собственной 
инициативе или принуждать другую сторону к 
их предоставлению. Таким образом, люди ис-
пользуют тональную систему для изложения, 
задавания вопросов, предоставления и приказа, 
тем самым достигая своих коммуникативных 
целей.

2. Метафорический взгляд на  
когнитивную лингвистику

2.1. Метафора как способ мышления. 
В прошлом метафора часто рассматрива-

лась как риторическое средство, и изучение 
метафоры ограничивалось лингвистическим 
уровнем до 1980 г., когда была опубликована 
книга «Метафоры, которыми мы живем». В ней 
авторы предположили, что метафора – это не 
только риторическое, но и когнитивное средство 
и способ мышления. Он определяет метафору 
как «сущность метафоры», которая заключается 
в том, чтобы понять и испытать определенный 
класс вещей через другой класс вещей. 

2.2. Метафора является отображением меж-
доменных понятий. 

Лакофф и Джонсон отказались от традици-
онного трихотомического метода метафоры – 
онтологии, метафоры и метафорического дна – и 
вместо этого использовали исходные и целевые 
области в качестве основных элементов концеп-
туального метафорического отображения. Поле 
источника более ясное и конкретное, а целевое 
поле более расплывчатое и абстрактное. Мета-
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фора заключается в том, чтобы отображать гра-
фическую структуру исходного домена на целе-
вом домене, чтобы мы могли построить и понять 
целевой домен с помощью структуры исходного 
домена. Связь отображаемой структуры предпо-
лагает, что исходный домен и целевой домен не-
зависимы друг от друга, а затем основываются 
на собственном когнитивном опыте человека, 
чтобы найти сходство для слияния.

Лакофф и Джонсон делят концептуальные 
метафоры на три типа: структурные метафоры, 
азимутальные метафоры и онтологические ме-
тафоры, на которых основаны метафорические 
исследования. 

2.3. Метафоры возникают из физического и 
человеческого опыта. 

«Метафора» – это не просто риторика в тра-
диционной поэтике, а мост между коммуника-
тивным «языком» и «реальностью». Исходя из 
этого, автор, в свою очередь, принимает такие 
аргументы, как «подобие», «грамматизация» 
и «концептуальная метафора» американского 
функционального лингвиста Тальми Гивона. 
Эти аргументы убедительно иллюстрируют, что 
люди взаимодействуют с вещами и чувствами в 
реальной жизни, формируя различные мысли и, 
наконец, затвердевая в «познание». 

3. Сравнение двух  
лингвистических метафор

3.1. Общие связи.
3.1.1. Связь с терминологией. 
В системной функциональной лингвисти-

ке выбор грамматической формы также имеет 
смысл. Словарная грамматика как потенциал 
может выражать бесконечное количество зна-
чений. С другой стороны, лексическая грам-
матика, в свою очередь, наделяет объективный 
мир «своей личностью», позволяя когнитивным 
субъектам использовать его в качестве инстру-
мента или средства для воспроизведения чело-
веческого опыта и построения определенной со-
циальной реальности.

Метафора возникла, с одной стороны, ри-
торически, чтобы искать новую охоту на разли-
чия. С другой стороны, это также экономическая 
потребность в том, чтобы старые слова приоб-
ретали новое значение, уменьшали нагрузку на 
запоминающиеся слова в использовании нашего 
языка и достигали эффекта лаконичности, что 
также является одной из точек зрения когнитив-

ной лингвистики, метафора обычно медленно 
развивается от знакомого слова к метафори- 
ческому понятию, процесс от известно-
го до нового знания, который неотделим от  
словаря. 

3.1.2. Аналогичная теоретическая основа. 
Грамматическая метафора – это способ по-

знания мира человеком. Человечество познает и 
строит мировой опыт через язык, что является 
фундаментальной ролью грамматической мета-
форы. В этом смысле грамматика преобразует 
человеческий опыт, отражая социальную кон-
структивную природу языка. 

Обе лингвистические теории связывают 
метафорические явления с человеческим позна-
нием, опытом и т.д., считая метафору способом 
мышления человека и важным средством позна-
ния человеком объективного мира. Таким обра-
зом, системная функциональная лингвистика и 
когнитивная лингвистика имеют одну и ту же 
теоретическую основу и дополняют друг друга. 

3.1.3. Сходство подходов. 
М. Халлидей предложил концепцию «согла-

сованности», которая определяется как: согла-
сованность относится к взаимосвязи семанти- 
ческого и грамматического уровней на началь- 
ном этапе их совместной эволюции. Терминоло-
гизация, связанная с грамматическими метафо-
рами, такими как arrive или love, является грам-
матической метафорой для Халлидея, но с точки 
зрения слов они вообще не относятся к катего-
рии существительных, а должны быть отнесены 
к прототипу глагола, который, например, может 
рассматриваться только как нетипичный класс 
слов. Но из этого мы видим, что по своей при-
роде форма согласованности, о которой говорит 
Халлидей, эквивалентна тому, что когнитивные 
лингвисты называют лучшим представителем 
прототипа.

3.2. Личность.
3.2.1. Цель исследования. 
Хотя в лингвистическом смысле они враща-

ются вокруг «метафоры», многие исследования 
признают некоторые теории друг друга. Тем не 
менее грамматическая метафорическая теория 
фокусируется на деконструировании языковой 
системы, методе длительных исследований, про-
слеживании процесса построения социальной 
реальности на языке, то есть грамматическая 
метафора фокусируется на построении смысла 
и понимании опыта. Когнитивная метафори- 
ческая теория также анализирует процесс рож-
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дения некоторых форм выражения языка, чтобы 
раскрыть когнитивные модели человека. Это 
также отличается от фокуса исследований двух 
языковых школ, где системная функциональ-
ная лингвистика фокусируется на социальных 
функциях построения и использования языка, а 
когнитивная лингвистика – на когнитивном вза-
имодействии происхождения, разума и исполь-
зования языка. 

3.2.2. Направленность метафоры. 
Системная функциональная лингвистика 

утверждает, что метафоры грамматики имеют 
множество функций, включая стилистические 
методы, лингвистику, когнитивные функции 
и социологические функции. Грамматическая 
метафора, которую воспринимает функция си-
стемы, относится к тому, что непоследователь-
ное выражение воспринимается как взаимное 
отображение различных грамматических по-
нятий. Когнитивная лингвистика, напротив, ут-
верждает, что метафора относится к различным 
концепциям, которые люди формируют в про-
цессе познания, отражая различные области, 
об ассоциациях между понятиями. Системная 
функциональная лингвистика воспринимается 
как взаимная, а когнитивная лингвистика – как 
однофазная метафора. 

3.2.3. Уделение внимания грамматике. 
Изучение метафорических аспектов систем-

ной функциональной лингвистики в основном 
связано с грамматикой, сравнением онтологии 
или метафоры или созданием абстрактных фор-
мальных отношений, то есть грамматических 
отношений. Хотя в метафорических теориях 
Лакоффа, Джонсона и других упоминается роль 
грамматических категорий в создании метафор, 
строго говоря, их когнитивные метафорические 
теории ограничиваются обсуждением слов и не 

объясняют, почему некоторые метафоры с про-
тиворечивыми семантическими характеристика-
ми могут быть использованы для описания од-
ного и того же. Например, Лакофф отметил, что 
американские СМИ использовали ряд метафор, 
таких как «War is violent crime; War is competitive 
game», чтобы освещать войну в Персидском за-
ливе, но в них, очевидно, есть несовместимые 
семантические характеристики между двумя 
когнитивными доменами «crime» и «game», где 
«crime» подчеркивает некоторые злодеяния, ко-
торые содержат семантические характеристики 
насилия, убийств, преступлений и т.д., а «game» 
в основном символизирует мир и развлечения.

Выводы

Метафоры в языке в конечном счете от-
ражают метафорические связи, которые люди 
сначала создают в своих мыслях с некоторыми 
особенностями разных вещей, что означает тес-
ную связь между метафоризацией и нашим по-
знавательным процессом в мире. В этой статье 
разбираются и сравниваются метафорические 
концепции системной функциональной лингви-
стики и когнитивной лингвистики. В результате 
исследования было обнаружено, что две языко-
вые школы имеют общие черты и индивидуаль-
ность в метафорах, обе из которых основаны 
на метафорических отношениях между языком 
и миром (лексика как объект исследования), а 
также имеют сходство в методах исследования. 
Но они при этом различаются по цели исследо-
вания, направлению метафоры и степени внима-
ния к грамматике. Благодаря дифференцирован-
ному изучению метафоры также можно лучше 
понять, как метафоры преобразуются в есте-
ственных языках.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛИКАЦИИ  
В КИТАЙСКО-РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ  
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Ключевые слова: китайско-русский перевод; 
личное местоимение; переводческие универса-
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Аннотация: На фоне исследований пере-
водческих универсалий гипотеза экспликации 
относится к тому явлению в процессе перевода, 
когда переводчик добавляет языковые компо-
ненты в переводной текст или делает эксплицит-
ными имплицитные компоненты оригинального 
текста. Целью и задачей данного исследования 
являются проверка гипотезы об экспликации 
в процессе перевода политических текстов с 
китайского на русский язык и анализ причин.  
В данном исследовании применяются методы 
корпусной лингвистики и переводоведения, 
сравнивается употребление личных местои-
мений в роли подлежащих в исходных, пере-
водных и оригинальных однотипных текстах.  
В результате установлено, что при переводе по-
литических текстов с китайского языка на рус-
ский экспликация очевидна, в то время как при 
сравнении переводного текста с непереводным 
однотипным текстом обнаружится, что экспли-
кация не заметна, причины этого могут заклю-
чаться в различиях в типологии китайского и 
русского языков, приемах перевода и выборах 
переводчиков.

Введение

Переводческие универсалии означают, что 
переводной текст как особый языковой вариант 
обладает некоторыми регулярными и характер-
ными лингвистическими признаками по срав-
нению с исходным и непереводным текстами. 
Кроме того, переводческие универсалии также 
понимаются как отражение влияния особен-

ностей ментальных операций в ходе процесса 
перевода [1]. Переводческие универсалии могут 
отобразить те универсальные и специфические 
черты, которыми обладает переводной текст лю-
бых языков. В этом смысле исследование пере-
водческих универсалий сосредоточено на самом 
переводном тексте, что можно отнести к онто-
логическому исследованию переводоведения. 
Исследования переводческих универсалий по-
могают раскрыть природу переводного текста 
как средства межкультурной коммуникации и 
сущность процесса перевода. 

В последние годы количественные исследо-
вания с помощью корпусов стали популярны в 
лингвистике и переводоведении, и при поддерж-
ке корпусов многие вопросы в переводоведении 
вновь привлекли внимание ученых, в том числе 
переводческие универсалии. В настоящее время 
исследования переводческих универсалий на 
основе корпусов в основном сосредоточены на 
обсуждении экспликации, упрощении и норма-
лизации перевода китайско-английских, англий-
ско-немецких и английско-русских языковых 
пар в литературных, научных и других текстах, 
но меньше внимания уделяется переводческим 
универсалиям в китайско-русском переводе 
политических текстов. Поэтому в данном ис-
следовании рассматривается феномен межъя-
зыковой и внутриязыковой экспликации в пере-
воде политических текстов с китайского языка  
на русский.

Теоретическая база

1. Понятие экспликации. В данный мо-
мент существуют различные мнения о понятии 
экспликации в области исследований перевод- 
ческих универсалий. Мона Бейкер (Mona Baker) 
вначале подчеркнула, что экспликация означа-
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ет ощутимое увеличение степени экспликации 
переводного текста по сравнению с исходным и 
непереведенным текстами [3]. Затем она уточни-
ла, что исследование переводческих универса-
лий должно основываться в первую очередь на 
обнаружении лингвистических характеристик, 
уникальных для переводных текстов по сравне-
нию с непереводными текстами на основе сопо-
ставимых корпусов [4]. В то время как Ж. Вине и 
Ж. Дарбельне (Vinay & Darbelnet) отметили, что 
«экспликация – процесс или результат экспли-
цирования в переводных текстах имплицитной 
информации в исходных текстах, которая необя-
зательно должна быть эксплицирована в исход-
ном тексте, но может быть получена по контек-
сту или ситуации» [5]. Ю. Нида (Nida) считает, 
что существуют обязательные и необязательные 
лингвистические факторы в процессе перевода, 
при этом обязательным лингвистическим факто-
рам в целевом языке переводчик должен следо-
вать, а при необязательных факторах перевод-
чик имеет определенную степень свободы, но, 
независимо от ситуации, переводной текст будет 
более объемным, чем оригинальный [6]. Хотя 
Нида не прямо определял понятие экспликации, 
то, что он обсуждал, также является случаем экс-
пликации, т.е. добавления или дополнения язы-
ковых форм в переводном тексте по сравнению 
с исходным. Можно отметить, что в настоящее 
время понятие экспликации может быть опреде-
лено с двух точек зрения: межъязыковой и вну-
триязыковой. Межъязыковая экспликация отно-
сится к дополнительной информации, которая 
существует в переводном тексте по отношению 
к исходному тексту, а внутриязыковая эксплика-
ция относится к дополнительной информации 
по отношению к непереводному однотипному 
тексту. Только объединив эти две точки зрения, 
мы сможем получить полное представление о 
понятии экспликации. 

2. Параметры для проверки экспликации. 
Проверка наличия экспликации должна анализи-
роваться с помощью определенных параметров, 
которые могут отличаться в разных языковых па-
рах. В настоящее время существует наибольшее 
количество исследований, посвященных экспли-
кации перевода с английского на другие языки 
или с других языков на английский, в которых 
ученые анализируют экспликации с помощью 
таких параметров, как местоимения, союзы, 
определяющие слова, неограничительная клауза 
«that», аббревиатуры и так далее. В то же время 

в исследовании экспликации двусторонних пе-
реводов китайского и других языков исследова-
ние экспликации в китайско-английском перево-
де находится в центре внимания ученых. Исходя 
из особенностей китайско-английского перево-
да, были использованы такие параметры, как 
союзы, личные местоимения, служебные слова 
и конструкции и т.д., чтобы проверить наличие 
экспликации в китайско-английском переводе 
[2; 7]. Можно обнаружить, что параметры для 
проверки эксплицитной гипотезы отличаются в 
переводах разных языковых пар, но также име-
ются некоторые часто используемые параметры, 
такие как союзы, местоимения и т.д., которые 
характеризуются присутствием практически 
в любых языках. Кроме того, некоторые спец-
ифические и типичные языковые средства для 
каждого языка также считаются важными пара-
метрами для проверки гипотезы экспликации, 
например, неограничительная клауза «that» в 
английском языке и соответствующая конструк-
ция в китайском языке. В данном исследовании 
мы будем использовать личное местоимение (в 
роли подлежащего) в качестве параметра, чтобы 
выяснить, существуют ли межъязыковая и вну-
триязыковая экспликации личного местоимения 
в китайско-русском переводе политических тек-
стов. Причина в том, что личное местоимение 
как подлежащее – грамматическое явление, ха-
рактерное как для китайского, так и для русского 
языка, но различие между ними заключается в 
том, что в китайском языке подлежащее в пред-
ложении часто прячется, проявляясь как бес-
подлежащное предложение, а в русском языке 
личное местоимение имеет род, число и падеж, 
и в качестве подлежащего в предложении чаще 
используется именительный падеж личных ме-
стоимений, которые обычно не сокращаются. 
Именно различия в употреблении личных ме-
стоимений в китайском и русском языках приво-
дят к существенной разнице в переводе личных 
местоимений. Подобная ситуация также суще-
ствует в политических текстах.

Методология исследования

Данное исследование направлено на реше-
ние следующих вопросов.

1. Существуют ли очевидные межъязыко-
вая и внутриязыковая экспликации в китайско-
русском переводе политических текстов?

2. Если существуют экспликации, то 
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каковы возможные причины их возникно- 
вения?

Материал исследования  
и обработка данных

В ходе исследования был самостоятель-
но составлен китайско-русский параллельный 
корпус «Доклад на XX Всекитайском съезде 
Коммунистической партии Китая» (ДВК). Па-
раллельный корпус содержит исходный текст 
(китайский язык) и его перевод на русский язык. 
Для удобства представления в дальнейшем они 
будут называться ДВК-К (исходный текст) и 
ДВК-Р (переводный текст). В качестве сопоста-
вимого корпуса будут использованы «Послания 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию РФ 2015–2027 гг.» (далее со-
кращенно именуемые корпусом ППР). Их со-
держание сходно, количество токенов совпадает 
между ними и в значительной степени сопо- 
ставимо.

В этом сследовании для обработки данных 
в основном используется корпусный менеджер 
Sketch Engine. Основные параметры параллель-
ного и сопоставимого корпусов приведены в 
табл. 1.

Методы исследования

В данном исследовании личное местоиме-
ние (как подлежащее) использовалось как пара-
метр для проверки экспликации. Для проверки 
межъязыковой экспликации анализируются ко-
личество, частота и метод перевода личных ме-
стоимений (как подлежащих) в ДВК-К и ДВК-Р. 
Для проверки внутриязыковой экспликации мы 
сравниваем количество и частоту употребле-
ния личных местоимений (как подлежащих) в 
ДВК-Р и ППР. Кроме того, в данной статье вруч-
ную обрабатываются данные, полученные из 
Sketch Engine.

Обсуждение и результаты

Во-первых, мы подсчитали количество 
личных местоимений в качестве подлежащих в 
ДВК-К и ДВК-Р и вычислили их среднюю ча-
стоту на тысячу слов (относительная частота), 
точные данные показаны в табл. 2.

Согласно табл. 2 в ДВК-К в роли подле-
жащего выступает только личное местоимение 
первого лица, т.е. «мы» и «я», в то время как в 
ДВК-Р в роли подлежащего выступают лич-
ные местоимения первого и третьего лица, на-

Таблица 1. Основные параметры (ДВК и ППР)

Количество лексических токенов Количество словоформ
ДВК-К 15 830 2 985
ДВК-Р 21 223 6 218
ППР 21 158 6 259

Таблица 2. Личное местоимение как подлежащее (ДВК-К и ДВК-Р)

ДВК-К ДВК-Р
Количество лексических токенов 15 830 21 223

Личное местоимение (как подлежащее) Мы: 76
Я: 2

Мы: 118
Он: 7
Она: 7
Они: 12

Общий итог 78 144
Относительная частота 5,44 % 6,75 %
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пример, «мы», «он», «она» и т.д. Что касается 
общего итога, личные местоимения как подле-
жащие встречаются 78 раз в ДВК-К, в среднем 
около 5,44 раз на 1 000 слов, в то время как в 
ДВК-Р личные местоимения встречаются в об-
щей сложности 144 раза, в среднем около 6,75 
раз на 1 000 слов. Количество личных местои-
мений как подлежащих значительно увеличи-
вается при переводе политических текстов с 
китайского языка на русский, причем увеличе-
ние происходит в основном в первом и третьем 
лице, но с точки зрения относительной частоты, 
процентное соотношение личных местоимений 
увеличивается на 1,31 % в ДВК-Р, что является 
незначительным. 

Во-вторых, мы рассмотрели методы перево-
да личных местоимений в качестве подлежаще-
го с китайского на русский. Согласно характери-
стикам личных местоимений как подлежащих 
в китайском и русском языке, существует три 
возможных случая, когда переводчики перево-
дят личные местоимения с китайского языка на 

русский: соответствие, дополнение и сокраще-
ние. Поскольку объектом данного исследования 
является экспликация, случай сокращения не 
рассматривается. В частности, сначала мы под-
считали личные местоимения, которые были 
подлежащими в переводных текстах (ДВК-Р), а 
затем сравнили их с исходными текстами, что-
бы проанализировать, добавляли ли перевод-
чики личные местоимения в переводе полити-
ческих текстов с китайского языка на русский, 
что является дополнительным свидетельством 
для проверки межъязыковой экспликации  
(табл. 3).

Статистические данные показывают, что 
метод перевода личных местоимений первого 
лица как подлежащих в китайско-русском пере-
воде ДВК включает соответствие и добавление, 
а метод перевода всех личных местоимений тре-
тьего лица – дополнение, среди них 61 случай 
соответствия личных местоимений составляет 
42,36 %, а 83 случая добавления личных местои-
мений в переводном тексте составляют 57,64 %. 

Таблица 3. Метод перевода личных местоимений как подлежащих

Частота
Метод перевода

Соответствие Дополнение

ДВК-Р

Первое лицо Мы 118 61 57

Третье лицо
Он 7 0 7
Она 7 0 7
Они 12 0 12

Общий итог 144 61 83

Таблица 4. Метод перевода личных местоимений как подлежащих

ДВК-Р ППР
Количество лексических токенов 21 223 21158

Личное местоимение (как подлежащее)

– Я: 40
Мы: 118 Мы: 237
– Вы: 19
Он: 7 Он: 18
Она: 7 Она: 21
Они: 12 Они: 48

Общий итог 144 383
Относительная частота 6,75 % 18,10 %
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Доля добавленных случаев значительно превы-
шает долю случаев соответствия, и это доказы-
вает, что тенденция межъязыковой экспликации 
в китайско-русском переводе политических тек-
стов очевидна.

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что в процессе китайско-
русского перевода политических текстов про-
слеживается четкая тенденция к межъязыковой 
экспликации перевода личных местоимений 
(как подлежащих).

В-третьих, для того чтобы проверить на-
личие внутриязыковой экспликации, в данном 
исследовании сравнивается количество личных 
местоимений в качестве подлежащих в ДВК-Р и 
ППР, и также мы вычислили среднюю частоту 
на 1 000 слов (относительная частота), как по-
казано в табл. 4.

Согласно табл. 4, в ДВК-Р личные местои-
мения как подлежащие чаще всего встречаются 
в первом и третьем лице, и относительная часто-
та также невысока – 6,75 %, то есть в среднем 
на 1 000 слов в переводных текстах приходится 
около семи личных местоимений как подлежа-
щих. Напротив, личные местоимения, встречаю-
щиеся в непереводных текстах ППР, – это слова 
первого, второго и третьго лица, а их относи-
тельная частота выше – 18,10 %, т.е. в среднем  
18 личных местоимений как подлежащих на 
1 000 слов в непереведенных текстах. Несмотря 
на то, что корпусы ДВК-Р и ППР близки по объе-
му, частота встречаемости личных местоимений 
в качестве подлежащих в них сильно различает-
ся. Можно заметить, что по сравнению с непере-
водными текстами количество и относительная 
частота личных местоимений в переводных тек-
стах ниже, и это значит, что тенденция внутри-
языковой экспликации в китайско-русских пере-
водах политических текстов не так очевидна.

Результаты данного исследования показы-
вают, что межъязыковая экспликация личных 
местоимений как подлежащих в процессе ки-
тайско-русского перевода политических текстов 
чрезвычайно очевидна, а внутриязыковая экс-
пликация не заметна. На наш взгляд, причины 
таких результатов могут быть проанализирова-
ны как с внутриязыковой, так и с экстралингви-
стической точек зрения.

По исследованиям лингвистической типо-
логии лексика и синтаксис китайского языка 
значительно отличаются от русского. Китай-
ский язык является типичным изолированным 

языком, который характеризуется отсутствием 
морфологических изменений и выражает свои 
грамматические значения в основном с помо-
щью служебных слов и порядка слов. Напротив, 
русский язык относится к типичным флектив-
ным языкам, которые для выражения граммати-
ческих значений должны опираться на различ-
ные флективные изменения слов, что приводит 
к необходимости соответствия грамматики рус-
ского языка путем добавления грамматических 
компонентов в процессе китайско-русского 
перевода. Китайский язык является морфоло-
гически слабым и сильным в смысле, в то вре-
мя как индоевропейские языки, такие как рус-
ский и английский, являются морфологически  
сильными. Поэтому необходимо уделять внима-
ние построению различных морфологических 
маркеров в китайско-русских переводах. И это, 
безусловно, отражается на переводе личных ме-
стоимений с китайского языка на русский. По-
этому в процессе китайско-русского перевода 
политических текстов переводчику необходимо 
соответствовать грамматике русского языка пу-
тем добавления личных местоимений, что при-
водит к существованию межъязыковой экспли-
кации.

С экстралингвистической точки зрения вос-
приятие переводчиком исходного текста и чита-
телей также будет оказывать влияние на свою 
переводческую обработку, что может привести 
к экспликации. В процессе перевода переводчи-
ку приходится иметь дело с исходным текстом 
и сталкиваться с читателями. При этом перевод-
чик должен выбрать соответствующие контек-
стуальные предположения из потенциального 
когнитивного контекста исходного текста, уга-
дать намерение исходного текста, а затем сде-
лать обоснованные суждения в соответствии с 
когнитивным контекстом переводного текста, 
чтобы выбрать наиболее подходящий вариант 
перевода [8]. Политический текст характери-
зуется информативностью, авторитетностью и 
серьезностью, переводчик должен максималь-
но сохранять личные местоимения (как подле-
жащие) в исходном тексте при переводе, чтобы  
обеспечить точную передачу содержания ис-
ходного текста. С другой стороны, переводчик 
также зависит от читателей, поэтому он должен 
выбирать подходящий способ представления пе-
реводного текста в соответствии с ожиданиями 
читателей перевода. Поскольку личные местои-
мения часто встречаются в качестве подлежащих 
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в оригинальных русских политических текстах 
(ППР), переводчик соответствует привычкам 
читателя, добавляя личные местоимения в пере-
воде, чтобы перевод достиг желаемого эффекта, 
и это приводит к наличию экспликации.

Исследование переводческих универсалий 
стремится к выявлению общих закономерно-
стей, характерных для переводных текстов на 
всех языках, поэтому каждое конкретное ис-
следование определенной языковой пары и типа 
текста является необходимым дополнением к 
исследованию переводческих универсалий. Ре-
зультаты этого исследования могут поддержать 
или дополнить выводы существующих иссле-
дований экспликации. Исследуя экспликации в 
китайско-английских переводах политических 
текстов, Хуан Липо сделал вывод о том, что при 
переводе с языка с низкой степенью языковой 
формальности на язык с высокой степенью фор-
мальности (например: китайско-русский, ки-
тайско-английский) межъязыковая экспликация 
личных местоимений как подлежащих очевидна, 
но внутриязыковая экспликация не так ясна [9]. 
Результаты, полученные в нашем исследовании, 
подтверждают его вывод. Русский и английский 
языки принадлежат к одной языковой семье (ин-
доевропейской), а степень формальности рус-
ского языка даже выше, чем английского. Так, 
можно предположить, что степень языковой 
формальности, типология языков и наличие экс-
пликации в определенной степени связаны друг 
с другом. Чэнь Айбин обнаружил, что внутрия-
зыковая экспликация существует в китайско-ан-
глийском переводе политических текстов [10]. 
В данной работе было заметно, что внутриязы-
ковая экспликация в китайско-русском переводе 
политических текстов не очевидна. Причина не-
соответствия полученных результатов может за-
ключаться, с одной стороны, в разной методоло-
гии двух исследований, а с другой стороны, мы 
можем предположить, что это связано с различ-
ными характеристиками китайско-английского 
и китайско-русского переводов. Безусловно, это 

требует дальнейших исследований в будущем.

Заключение

Таким образом, в данном исследовании на 
основе параллельных и сопоставимых корпусов 
анализируется тенденция экспликации в китай-
ско-русском переводе политических текстов. По 
нашим результатам, мы можем придти к следу-
ющим выводам: в процессе перевода полити-
ческих текстов с китайского языка на русский 
межъязыковая экспликация очевидна, а внутри-
языковая экспликация не заметна, что не только 
тесно связано с типологической классификаци-
ей и языковой формальностью китайского и рус-
ского языков, но и зависит от методов перевода и 
выборов переводчика. Исследования переводче-
ских универсалий направлены на поиск сходств 
между каждыми исследовательскими случаями 
и обобщение на их основе, чтобы сделать про-
гнозы относительно будущих исследований и 
содействовать прогрессу и развитию переводо-
ведения, поэтому данное исследование может 
дополнить и способствовать корпусным иссле-
дованиям по экспликации в области китайско-
русских переводов.

Будущее исследований переводческих уни-
версалий не может ограничиваться проверкой 
и анализом отдельных языковых пар, а скорее 
позволяет сделать новые выводы путем сопо-
ставления нескольких языковых пар. Нужно ин-
тегрировать различные типы текстов для даль-
нейшего исследования гипотезы об экспликации 
и проводить глубокий анализ причин наличия 
экспликации, объединяя теории лингвистики, 
переводоведения, культурологии, социологии и 
других дисциплин. В дальнейших исследовани-
ях переводческих универсалий для получения 
более значимых результатов и выводов необхо-
димо стандартизировать и совершенствовать 
методологию исследования, делая ее более си-
стематизированной и научной, в которой корпус 
будет играть более важную роль.

Работа выполнена при финансовой поддержке научного проекта по теме «Стратегии пере-
вода  китайских  политических  культурных  концептов»,  утвержденного  ДУИЯ,  номер  объекта: 
YJSCX2022-009.
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Аннотация: Актуальность проблематики 
обусловлена тем, что в условиях повышения 
конкуренции между гостиничными предпри-
ятиями необходимо регулярно работать над по-
вышением качества предоставляемых услуг. Це-
лью данного исследования является разработка 
методологического подхода к комплексной 
оценке качества деятельности средств размеще-
ния. Задачей исследования является апробация 
предложенной методики оценки качества услуг, 
предоставляемых средством размещения. Гипо-
тезой исследования является важность отзывов 
гостей как фактора, влияющего на выбор потре-
бителя (при оценке качества услуг отеля). Пред-
ложены показатели деятельности гостиничного 
предприятия, сгруппированные в четыре раз-
дела: общие сведения, технические показатели, 
социальные показатели и экономические показа-
тели. Использованные методы: анализ и синтез 
методик оценки качества услуг средств разме-
щения различных авторов и нормативной базы 
Российской Федерации. Предложенная методи-
ка позволяет проводить учет затрат, требуемых 
на повышение показателей качества оценивае-
мых параметров (характеристик), и определять 
их целесообразность.

Средства размещения вынуждены соот-
ветствовать запросам туристов, которые, имея 
представления о качестве услуг зарубежных 
гостиниц, требуют такого же соотношения це-
на-качество услуг и на российском рынке. Осо-

бенности гостиничных услуг как сервисного 
продукта, их разнообразие и отсутствие единой 
методологии оценки качества требуют серьез-
ной научной проработки и обоснования методо-
логического подхода.

В научной литературе часто рассматри-
ваются вопросы значимости оценки качества 
гостиничных услуг для повышения эффектив-
ности деятельности предприятий. До сих пор 
отсутствуют универсальные методики оценки 
качества гостиничных услуг вследствие зна-
чительного разнообразия средств размещения. 
Различные авторы предлагают набор критери-
ев оценки показателей деятельности гостинич-
ных предприятий, являющихся, на их взгляд, 
базовыми показателями. Не просто определить 
стандартный, подходящий для всех вариан-
тов размещения перечень классификацион-
ных признаков, который в итоге повлияет на 
оценку качества полученных потребителями  
услуг [2]. 

«Управление качеством реализуется по-
средством применения определенного набора 
приемов и средств, которые можно классифи-
цировать по четырем сферам: управление каче-
ством, процессом, персоналом и ресурсами» [3]. 
«Классификационные признаки качества можно 
объединить в четыре группы:

1) технические показатели – оценка основ-
ных характеристик здания средства размещения 
и оснащенности его номеров;

2) сервисные показатели – показатели, ха-
рактеризующие особенности обслуживания;

3) стоимостные показатели – уровень цен 
на предоставляемые услуги;

4) показатели формы собственности – ха-
рактеризуют форму собственности и принад-
лежность гостиницы к сетям» [4].

«Качество услуги в данной сфере можно 



222

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
ECONOMIC THEORY

представить как совокупность двух состав- 
ляющих: качество результата оказания услуги и 
качество обслуживания в процессе предоставле-
ния услуги – сервиса» [1]. 

Нами предлагается авторская модель, позво-
ляющая проводить оценку качества услуг сред-
ства размещения по двум укрупненным блокам 
показателей – техническим (оценивают матери-
ально-техническую базу) и социальным (оцени-
вают обслуживание гостей персоналом средства 
размещения и самих гостей). Данная модель раз-
работана на основе Положения о классификации 
гостиниц в РФ с учетом рекомендаций учебной 
литературы. 

Предлагаемая модель представляет собой 
электронный файл формата Excell, в котором 
представлена характеристика средства разме-
щения с точки зрения технических параметров, 
технологического процесса, условий труда со-
трудников и характеристик их квалификации, 
показателей, отражающих расходы предпри-
ятия, данных оценки услуг средства размеще-
ния потребителями. В состав модели входит  
181 показатель, они сгруппированы в четыре 
раздела: общие сведения, технические показа-
тели, социальные показатели и экономические 
показатели. В первом разделе фиксируются 
общие данные о средстве размещения. Техни- 
ческая часть отражает состояние материально-
технической базы средства размещения как для 
основного вида услуг, так и для сопутствующих 
(общественное питание) и дополнительных 
(спортивно-оздоровительных). 

Социальные показатели характеризуют 
участников процесса создания услуги гостепри-
имства – производителей (персонал) и потреби-
телей. В оценке персонала большое внимание 
уделяется соответствию квалификационным 
требованиям. В описании потребителей главным 
становится даваемая ими оценка полученным 
услугам через систему отзывов, размещаемых 
на различных сайтах отзывов сети Интернет.

Итоговая оценка по модели формируется 
следующим образом:

1) выставляется оценка тем элементам (по-
казателям) средства размещения, которые требу-
ются присвоенной категорией в соответствии с 
Положением классификации гостиниц (от 0 до  
5 баллов);

2) выставляется оценка элементам (показа-

телям) средства размещения, которые не явля-
ются обязательными в соответствии с присвоен-
ной категорией (от 1 до 5 баллов);

3) производится анализ отзывов, остав-
ленных гостями исследуемого предприятия, и 
выставляется оценка за них: +1 балл за поло-
жительный отзыв и –1 балл за отрицательный; 
оценка выставляется за каждый элемент, упомя-
нутый в отзыве, но один раз даже при многочис-
ленном упоминании элемента;

4) рассчитывается итоговая оценка как 
сумма трех показателей, но она не может быть 
выше пяти баллов. 

Раздел четвертой модели «Экономические 
показатели» предусмотрен для определения це-
лесообразности планирования расходов на раз-
витие тех или иных элементов средства размеще-
ния, по которым производится оценка качества, 
с точки зрения положительного изменения их 
качества. С помощью алгоритма автоматически 
просчитывается динамика качественной оценки 
при внесении в модель суммы планируемых рас-
ходов.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо 
отметить, что в силу отсутствия правовых доку-
ментов с жестким перечнем видов средств раз-
мещения разнообразие их огромно, так же как 
и варианты их классификации. Результат такого 
разнообразия – сложность стандартизации оцен-
ки качества услуг, предоставляемых в сфере го-
степриимства [4]. 

Потребитель играет огромную роль в про-
изводстве и восприятии услуги гостеприимства. 
Как известно, услуга включает в себя множество 
межличностных контактов между клиентом и 
персоналом предприятия. В итоге оценка каче-
ства услуги гостеприимства остается сложной 
задачей из-за неосязаемости продукта, нюансов 
взаимодействия между клиентом и персоналом, 
а также субъективности восприятия каждого от-
дельного клиента.

Предложенная модель может быть приме-
нена действующими средствами размещения 
как способ оценки целесообразности затрат на 
мероприятия, направленные на повышение ка-
чества предоставляемых услуг, так и инструмен-
том для формирования программ лояльности 
клиентов. Также она может служить методи- 
ческой основой для органов управления в инду-
стрии гостеприимства.
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ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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сурсно-персонифицированный подход.

Аннотация: Цель исследования – повысить 
эффективность деятельности медицинских ор-
ганизаций в России путем совершенствования 
управления в сфере здравоохранения с приме-
нением системного подхода и технологий Инду-
стрии 4.0. Авторами статьи разработан органи-
зационно-экономический механизм адаптивного 
управления организациями сферы здравоохране-
ния РФ в условиях цифровизации, основанный 
на применении теории систем и ресурсно-пер-
сонифицированного подхода, и позволяющий 
разрабатывать комплексные управленческие 
решения, состоящие из базовых, обязательных 
для выполнения мероприятий и вариативных, 
которые могут быть реализованы в нестандарт-
ных условиях. Также механизм позволяет меди-
цинским организациям оперативно реагировать 
на изменения во внешней среде, осуществлять 
охват медицинской помощью высокого качества 
всего населения РФ. Применение разработанно-
го авторского механизма в сфере здравоохране-
ния позволит повысить качество и доступность 
медицинского обслуживания населения в лю-
бых условиях.

В настоящее время становятся актуальными 
вопросы совершенствования механизмов управ-
ления медицинскими организациями в услови-

ях цифровизации [1]. Это обусловлено тем, что 
активное внедрение технологий Индустрии 4.0 
и оказание медицинских услуг способствует 
трансформации бизнес-процессов организаций 
сферы здравоохранения и создает необходи-
мость разработки новых эффективных механиз-
мов повышения их устойчивости в меняющихся 
условиях [2; 3]. Разработка таких механизмов 
возможна только с использованием математи-
ческих методов и теории адаптивного управле-
ния [4–6].

Авторами статьи разработан организаци-
онно-экономический механизм адаптивного 
управления организациями сферы здравоох-
ранения, основанный на принципах системно-
го анализа и ресурсно-персонифицированного 
подхода, определяющий роль и место управле-
ния этапами оказания медицинской помощи в 
организациях сферы здравоохранения, этапы 
управления, структуру управленческого реше-
ния, показатели этапов оказания медицинской 
помощи и их взаимосвязь в рамках реализации 
адаптивного управления в сфере здравоохране-
ния РФ (рис. 1).

Построение данного механизма основано 
на следующих положениях: 1) медицинские ор-
ганизации функционируют в постоянно меняю- 
щихся условиях, на их деятельность влияют фак-
торы, которые могут быть разделены на общие 
(их влияние носит длительный устойчивый ха-
рактер), сценарные (факторы, значения которых 
сильно меняются во времени и зависят от трен-
дов внешней и внутренней среды медицинских 
организаций, на их основании могут быть раз-
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работаны сценарии для моделирования оказания 
медицинской помощи в различных условиях), 
управляемые (факторы, позволяющие осущест-
влять управленческие воздействия в сфере 
здравоохранения); 2) управление оказанием ме-
дицинской помощи – это достижение значений 
целевых показателей (индикаторов) функцио-
нирования сферы здравоохранения (медицин-
ских организаций) в заданный период времени 
с минимальным, но достаточным количеством 
используемых ресурсов; 3) достижение целевых 
показателей (индикаторов) функционирования 
медицинских организаций возможно при усло-
вии своевременного оперативного реагирова-
ния на изменения внешней среды в рамках их 
управления и наличия достоверной информации 
о данных изменениях; 4) субъекты управления в 
сфере здравоохранения РФ осуществляют пря-
мое управление медицинскими организациями, 
тогда как организациями, создающими ресур-

сы, – косвенное через разработку нормативных 
документов, регулирующих показатели создава-
емых ресурсов, правила и требования к их при-
обретению.

Показатели внешней среды организаций 
сферы здравоохранения делятся на две груп-
пы: 1) показатели, характеризующие пациентов;  
2) показатели, характеризующие рынки ресур-
сов для исследуемых процессов. Показатели, ха-
рактеризующие пациентов, – Xp, определяются 
выражением:

( ); ; ,
p

bp
p X micr macrX F X X Y= (1)

где Xmicr – показатели, определяемые индивиду-
альными и поведенческими характеристиками 
участников сферы здравоохранения; Xmacr – по-
казатели, определяемые макросредой организа-
ций сферы здравоохранения; Ybp – показатели 

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления  
организациями сферы здравоохранения РФ
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деятельности медицинских организаций.
Показатели, характеризующие рынки ресур-

сов для исследуемых процессов – XR, определя-
ются выражением:

( ); ; ; ; ,
p

bp nd
R X micr macr RX F X X Y SR M= (2)

где SR – требования, предъявляемые к ресурсам, 
необходимым для функционирования организа-
ций сферы здравоохранения РФ; MR

nd – потреб-
ности в ресурсах участников сферы здравоохра-
нения.

Управление медицинскими организациями 
осуществляется через решение задач выявления 
закономерностей и прогнозирования.

Формирование кортежа PTT, определяюще-
го закономерности развития внешней и внутрен-
ней сред медицинской организации, задается 
выражением:

( ); ; ,bp bp
PTT p rPTT F X Y Y= (3)

где Yr
bp – показатели ресурсов организаций сфе-

ры здравоохранения и их использования.
Прогнозы  Xpr задаются прогнозируемыми 

значениями показателей, характеризующими 
оказание медицинской помощи, и факторами, 
оказывающими влияние на реализацию процес-
сов в медицинской организации. Решение зада-
чи прогнозирования осуществляется с примене-
нием зависимости:

( ); ; .pr
pr bp bp

p rX
X F X Y Y= (4)

С применением разработанных прогнозов 
на базе анализа сценарных факторов строятся 
прогнозные сценарии – S. Значения матрицы 
прогнозных сценариев определяются выра- 
жением:

( ); ,pr
sS F X EK= (5)

где EK – предпочтения экспертов.
На основе анализа полученных результатов 

принимаются комплексные управленческие ре-
шения в сфере отечественного здравоохранения 
в форме множества возможностей, направлен-
ных на достижение значений целевых инди-

каторов деятельности медицинских организа-
ций – Ye

bp. Данные решения представляют собой 
кортеж:

, , , , , ,bp bp
b v op i rvndOP OP OP RL RSK R R=< > (6)

где OPb – базовые мероприятия, обязательные 
для исполнения в независимости от прогнозно-
го сценария; OPv – вариативные мероприятия, 
планируемые для исполнения при реализации 
заданного прогнозного сценария; RLop – прави-
ла исполнения мероприятий, задающие условия 
выполнения мероприятий, могут быть пред-
ставлены в форме решающих правил; RSKi – по-
казатели рисков (групп рисков) недостижения 
поставленных целей при реализации управлен-
ческого решения, состоящего из мероприятий; 
Rnd

bp – показатели, задающие нужное коли- 
чество ресурсов, необходимых для достижения 
поставленных целей при реализации меропри-
ятия (группы мероприятий); Rrv

bp – показатели, 
задающие соотвутствующее количество резер-
вов ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленных целей при реализации мероприятия 
(группы мероприятий).

Формирование кортежа OP задается выра-
жением:

; ; ; ;
,

; ; ;OP bpbp bp bp
e r eaim

S PTT EK MP
OP F

Y Y Y Y

 
=   

 
(7)

где MP – модель оказания медицинской помощи; 
Ybp

eaim – значения целевых показателей (индика-
торов) функционирования сферы здравоохране-
ния РФ.

Ресурсное обеспечение медицинских орга-
низаций задается кортежем MPI:

; ; ; ; ; ,nd avl
mr R R rvMPI S M M M R OP= (8)

где Mnr
nd  – количество ресурсов, необходимое 

для оказания (получения) медицинской помощи 
участникам сферы здравоохранения; MR

avl – ко-
личество ресурсов, имеющихся у участников 
сферы здравоохранения для оказания (полу-
чения) медицинской помощи; MR – количество 
ресурсов, приобретаемых (получаемых) участ-
никами сферы здравоохранения, необходимых 
для оказания (получения) медицинской помощи;
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Rrv – значения резервов ресурсов.
Формирование данного кортежа задается 

выражением:

( ); ; ; ; ; .bp
MPI p RMPI F X X Y S OP MP= (9)

Показатели ресурсного обеспечения Yr
bp 

определяются выражением:

( ).bp
r

bp
r Y
Y F MPI= (10)

Разработанный организационно-экономи-
ческий механизм адаптивного управления ор-
ганизациями сферы здравоохранения позволяет 
осуществлять гибкое адаптивное управление 
оказанием медицинской помощи, повышать ее 
качество и доступность для населения РФ.
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Аннотация: Целью проводимого в статье 
исследования является анализ структуры ис-
пользования денежных доходов населения РФ 
с начала XXI века, в процессе проведения ко-
торого решаются задачи определения тенден-
ций изменения основных категорий денежных 
расходов. С помощью статистических методов 
выдвигаются и проверяются прогностические 
гипотезы для отдельных категорий расходов. Ре-
зультаты исследования позволяют оценить поло-
жение регионов в статике и динамике.

В свое время экономист неоклассической 
школы Ирвинг Фишер, опираясь на анализ рас-
ходования людьми их текущего дохода, разра-
ботал модель предложения заемных средств. 
Он отмечал, что при распоряжении своими 
финансами люди зачастую реализуют одну из 
двух стратегий. Первая заключается в неполном 
расходовании денежных средств, имеющихся 
в распоряжении человека на текущий момент, 
т.е. в сбережении их части, которая фактически 
обеспечивает возможность потребления в буду-
щем. Вторая стратегия обратна первой – отказ 
от некоторой части будущего потребления для 
удовлетворения нынешних потребностей, кото-
рые не обеспечиваются текущим доходом, т.е. 
заимствование средств [1]. В этом свете инте-
ресно проанализировать структуру финансовых 
средств населения за последние годы. 

Поскольку публикация официальной стати-
стики на данный момент ограничивается дан-
ными по 2021 г., проанализировать последние 
изменения в данной сфере не представляется 

возможным, однако можно отследить некоторые 
тенденции, сформировавшиеся с начала века. 
Структура использования денежных доходов на-
селения характеризует распределение доходов 
по основным, достаточно обобщенным катего-
риям, представленным на рис. 1.

На рис. 1 приведены процентные величины 
рассматриваемых категорий в среднем по РФ 
выборочно для четырех лет. На первый взгляд, 
величины по группам достаточно стабильны, 
но если рассмотреть разницу между максималь-
ными и минимальными значениями, то можно 
убедиться, что колебания показателей весьма 
значительны. За период 2000–2021 гг. они до-
стигают 19 % для категории «Покупка товаров и 
оплата услуг», 91 % – для категории «Обязатель-
ные платежи и разнообразные взносы», 262 % – 
для категории «Приобретение недвижимости», 
4 020 % – для категории «Прирост финансовых 
активов», 550 % – для категории «Прирост денег 
у населения».

При этом для некоторых категорий за рас-
сматриваемый период установились довольно 
устойчивые тенденции [2]. На рис. 2 приведены 
значения по категориям использования денеж-
ных доходов населения. 

Сплошными линиями выделены те показа-
тели, тенденции которых можно считать уста-
новившимися на основе проведенного корреля-
ционного анализа. Дополнительно для каждого 
показателя выведена точечная линия тренда. На 
рис. 2 видно, что три из рассматриваемых по-
казателей имеют восходящий тренд – «Покупка 
товаров и оплата услуг», «Обязательные плате-
жи и разнообразные взносы» и «Приобретение 
недвижимости».

Однако для категории «Приобретение не-
движимости» тренд нельзя считать установив-
шимся, поскольку корреляционное исследова-
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ние соответствующего временного ряда дает 
неудовлетворительный результат. По той же 
причине не обеспечит достоверного прогнози-
рования тренд категории «Прирост денег у на-
селения», а вот тренд категории «Прирост фи-
нансовых активов» пригоден для прогнозов и 
описывает нисходящую тенденцию.

То есть если проанализировать те категории 
использования денежных доходов населения, ко-
торые демонстрируют достоверную тенденцию 
на период 2000–2021 гг., то можно отметить, что 
растет доля расходов на покупку товаров и опла-

ту услуг. При этом темпы роста немаленькие: в 
среднем 0,47 % за год, хотя и имеет место до-
вольно большой разброс величины показателя 
по годам. В первую очередь этот рост связан с 
подъемом цен. Это очень хорошо демонстриру-
ют графики на рис. 2. Заметно, что график при-
роста финансовых активов почти зеркально от-
ражает график расходов на товары и услуги, т.е. 
чем больше люди тратят на покупку необходи-
мых товаров и услуг, тем меньше средств у них 
остается на накопление финансовых активов. 
Прирост финансовых активов населения устой-

Рис. 1. Структура использования денежных доходов населения в среднем по РФ 

Рис. 1. Структура использования денежных доходов населения в среднем по РФ 
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чиво падает на протяжении рассматриваемого 
периода, причем темпы падения очень велики: 
в среднем на 0,87 % за год. В категории «Обя-
зательные платежи и разнообразные взносы» 
также наблюдается устойчивый рост со средним 
темпом 0,37 % в год. С 2000 г. доля обязательных 
платежей и взносов выросла почти в два раза. 

Проведя регрессионный анализ по времен-
ным рядам в предположении сохранения общих 
тенденций показателей, авторы построили про-
гнозы для категорий, продемонстрировавших 
устойчивые тренды (табл. 1).

Изменение тенденций в рассматриваемых 
категориях неодинаково по регионам. В табл. 2 
приведены абсолютные и относительные зна-
чения разности показателей конца и начала из-
учаемого периода, а также место, которое за-
нимает регион по каждому показателю. Можно 
заметить, что общие тренды изменения показа-
телей сохраняются практически для всех реги-
онов, причем направления трендов отражают 

ухудшение картины распределения расходов 
населения в сторону увеличения необходимых 
трат (покупок и платежей) и уменьшения фи-
нансовых активов. Единственным исключением 
стал Центральный федеральный округ (ЦФО), 
продемонстрировавший уменьшение доли рас-
ходов на покупку товаров и оплату услуг, хотя 
и там доля финансовых активов снижается.  
С 2020 г. доля расходов на покупки и услуги рас-
тет во всех регионах.

Проводимый на официальных статисти- 
ческих данных экономико-статистический ана-
лиз дает возможность оценить положение рос-
сийских регионов на текущем этапе, а также 
в динамике. Построенные тренды не только 
позволяют оценить сложившиеся к настояще-
му моменту тенденции, но и на их основе про-
вести прогнозирование изменения показате-
лей в будущем, что, несомненно, способствует 
оптимизации разработки планов дальнейшего  
развития.

Таблица 1. Прогнозные значения для отдельных категорий расходов

Категория/Год 2021 2022 2023
Покупка товаров и оплата услуг 80,20 80,25 80,72
Обязательные платежи и разнообразные взносы 15,50 16,21 16,58
Прирост финансовых активов 1,10 0,62 –0,25

Таблица 2. Прогнозные значения для отдельных категорий расходов

Категория Покупка товаров и оплата 
услуг

Обязательные платежи и  
разнообразные взносы Прирост финансовых активов

Федеральный 
округ

Абсолют-
ное из-

менение

Относи-
тельное 

изменение
Место

Абсолют-
ное изме-

нение

Относи-
тельное 

изменение
Место

Абсолют-
ное из-

менение

Относи-
тельное 

изменение
Место

Центральный –8,2 –9,62 % 1 8,2 82,00 % 2 –1,6 –69,57 % 5
Северо-Запад-
ный 8,3 11,62 % 2 9,6 135,21 % 6 –18,6 –96,88 % 7

Южный 11,2 14,02 % 5 6,5 144,44 % 7 –18,6 –124,0 % 8
Северо-Кавказ-
ский 15,6 22,84 % 7 4,05 114,08 % 3 –7,7 –50,19 % 1

Приволжский 9,5 12,86 % 3 7,2 120,00 % 5 –18,2 –92,86 % 4
Уральский 23,2 42,49 % 8 6,3 73,26 % 1 –33,9 –93,91 % 6
Сибирский 9,3 13,38 % 4 10,1 157,81 % 8 –21,4 –95,11 % 3
Дальневосточ-
ный 11,8 17,91 % 6 8,4 115,07 % 4 –20,2 –81,78 % 2
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стемы (ГИС); коренные малочисленные народы 
Севера; Национальная система пространствен-
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Аннотация: Цель статьи заключается в на-
учном обосновании общей структуры, темати-
ческого содержания и информационного напол-
нения ГИС-карты по проекту «Цифровизация 
языкового и культурного наследия коренных 
народов Арктики», созданной в составе На- 
циональной системы пространственных дан-
ных. Для изучения пространственных особенно-
стей распространения языков и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера в качестве 
наиболее действенного метода, позволяющего 
обрабатывать, анализировать, интерпретиро-
вать и наглядно представлять большой объем 
информации, применен картографический ме-
тод на основе ГИС-технологий и геопортальных 
решений. Для определения пространственных 
качественных характеристик и количественных 
показателей исходная информация обработана с 
учетом масштаба и избранной территориальной 
сетки картографирования – административных 
единиц, природных комплексов, единиц райо-
нирования, регулярной сети и т.п. Для каждого 
из тематических ГИС-слоев выбраны оптималь-

ные системы показателей и характеристик, ко-
личественные шкалы, классификации, способы 
и средства изображения, разработаны ориги-
нальные системы условных обозначений, отве-
чающие назначению. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что размещение ГИС-проекта 
в электронном сервисе «Языки коренных наро-
дов Арктики», который входит в структуру фе-
деральной государственной информационной 
системы «Единая цифровая платформа «На- 
циональная система пространственных дан-
ных», обеспечит научно-информационную, ме-
тодологическую и фактологическую поддержку 
разработкам и проектам в разных сферах обще-
ственной жизни по сохранению и популяриза-
ции языков и культуры коренных малочислен-
ных народов Севера.

Сохранение идентичности, языка, культур-
ного наследия коренных малочисленных на-
родов Севера (КМНС) является приоритетом 
в устойчивом развитии Арктических регионов 
Российской Федерации. Одним из эффективных 
методов сохранения и популяризации языкового 
и культурного наследия КМНС, особенно в ус-
ловиях глобализации, являются их цифровиза-
ция и представление в составе инфраструктуры 
пространственных данных Арктического реги-
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она [4]. 26 декабря 2022 г. введена в опытную 
эксплуатацию федеральная государственная 
информационная система «Единая цифровая 
платформа «Национальная система простран-
ственных данных» (создается в рамках поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 7 июня 2022 г. № 1 040, далее – ФГИС ЕЦП 
НСПД), в состав которой входит электронный 
сервис «Языки коренных народов Арктики» – 
геоинформационная карта, созданная в целях 
реализации проекта Арктического совета «Циф-
ровизация языкового и культурного наследия ко-
ренных народов Арктики» [2]. 

При непосредственном участии Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) ППК Роскадастр 
совместно с Северо-Восточным федеральным 
университетом имени М.К. Аммосова начал ра-
боту по наполнению геоинформационной кар-
ты языков коренных народов Арктики, которая 
позволит привлечь внимание к необходимости 
сохранения мирового языкового и культурного 
разнообразия коренных малочисленных народов 
Севера и Арктики, их самобытности и насле-
дия [3]. Электронный сервис ФГИС ЕЦП НСПД 
обеспечивает создание специализированных 
слоев пространственных данных о территори-
ях традиционного природопользования (ТТП) 
коренных малочисленных народов Севера и 
Арктики, ареалах и компактности расселения 
КМНС, распространения языков и уровня вла-
дения языками по данным переписей населения 
с соответствующей атрибутивной информацией. 

В 2022 г. была разработана концепция про-
екта «ГИС-карта языков коренных народов Ар-
ктики» для проекта «Языки коренных народов 
Арктики и их возрождение» [1], в структуру раз-
делов которой впоследствии были внесены не-
которые дополнения и корректировки. Перечень 
тематических карт был значительно расширен.

Создание ГИС-проекта включает в себя сле-
дующие основные работы.

1. Обоснование основных разделов и тема-
тических блоков ГИС-карты, которые выстрое-
ны по определенной логической структуре.

2. Подбор общегеографических основ для 
тематических карт и проведение генерализации, 
разработка тематического содержания и легенд 
карт, выбор наиболее оптимальных способов 
картографического изображения для передачи 
явлений, подбор графических переменных и со-
ответствующих цветовых шкал.

3. Сбор исходных материалов для создания 
пространственной базы данных и информацион-
ного наполнения карт, обработка статистическо-
го и иного материала для разработки карт ГИС-
проекта.

4. Подготовка и создание авторских ориги-
налов карт, написание текстового материала для 
тематических карт ГИС-проекта.

Обновленная структура разделов, состоя-
щая из пространственных и атрибутивных дан-
ных разрабатываемой ГИС-карты КМНС Ре-
спублики Саха (Якутия), представлена в табл. 1. 
ГИС-карта состоит из двух компонентов: про-
странственных данных (географической инфор-
мации, которая показывает их местоположение) 
и атрибутивных данных, раскрывающих особен-
ности и характеристики объектов. 

В атрибутивные таблицы были введены дан-
ные о численности коренных малочисленных 
народов Севера и Арктики, об уровне владения 
и использования родным языком. Основным 
источником для создания карт на данном этапе 
послужили материалы Всероссийской перепи-
си населения 2020 г., предоставленные Феде-
ральной службой государственной статистики  
(г. Москва).

На втором этапе была подобрана обще-
географическая основа и выполнен процесс 
генерализации в соответствии с масштабом, 
назначением, тематикой карт, особенностями 
территории, способами картографического изо-
бражения и графического оформления карты. 
Пространственной основой послужили слои ад-
министративно-территориальных единиц Рос-
сийской Федерации, полученные с открытых 
картографических информационных ресурсов 
в формате shp-файлов. Общегеографическая ос-
нова включает следующие слои: единым поли-
гоном представлена граница субъекта Республи-
ки Саха (Якутия); полигональными объектами 
даны районы (улусы), локальные администра-
тивные единицы (наслега); полигонами и точ-
ками представлены населенные пункты, в том 
числе населенные пункты – места компактного 
проживания КМНС; линиями показаны гидро-
графическая сеть и пути сообщения.

Необходимые тематические слои создают-
ся в составе электронного сервиса «Языки ко-
ренных народов Арктики» ФГИС ЕЦП НСПД в 
соответствии с разработанной структурой. При 
проектировании информационного наполнения 
ГИС определены: структура слоев, типы геоме-
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Таблица 1. Структура разделов ГИС-карты коренных малочисленных народов РС(Я),  
создаваемой в составе электронного сервиса ФГИС ЕЦП НСПД

Название разделов и подразделов ГИС-карты Примеры тематических карт
Раздел 1. Ареалы расселения и уровни владения родным языком

1. Исторические ареалы расселения КМНС по 
разновременным картам:
– ареалы расселения до XX в.;
– ареалы расселения до массовой грамотности 
до 20–30-х гг. XX в.;
– ареалы расселения в советский период;
– ареалы расселения в постсоветский период;
– современное расселение КМНС

2. Ареалы расселения КМНС: 
– общие (численность, удельный вес по язы-
ковым семьям и группам);
– карты динамики по отдельным этносам (по 
данным переписей населения)

3. Уровень владения родным языком в дина-
мике:
– общие (по данным переписей населения);
– по этносам (по данным переписей насе- 
ления)
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трии, типы атрибутов объектов (табл. 2).
Информационное наполнение ГИС-карты 

было продиктовано наличием имеющихся мате-
риалов. Исходные материалы, использованные 
для составления атрибутивной базы данных и 
процесса разработки ГИС-карты можно разде-
лить на три группы. Первую группу составля-
ют материалы из открытых источников – сайты 
органов государственной власти, общественных 
организаций, ассоциаций коренных малочислен-
ных народов Севера, материалы государствен-
ной статистики, опубликованные монографии, 
научные статьи, в том числе опубликованные 
участниками проекта. Вторая группа источни-
ков включает ранее созданные и изданные тема-

тические карты, комплексные географические 
атласы по Республике Саха (Якутия). Третья 
существенная и наиболее интересная группа ис-
точников информации включает материалы, со-
бранные во время полевых исследований и науч-
ных экспедиций по местам проживания КМНС, 
в ходе которых были собраны анкетные данные, 
материалы глубинных интервью, фото-, видео-
фиксация носителей языков КМНС.

Завершающим процессом являются под-
готовка авторских оригиналов карт, текстового 
материала, подбор дополнительных данных и 
вспомогательного оснащения для тематических 
карт ГИС-проекта. Также при создании ГИС-
карт важно учитывать, что карты будут раз-

Раздел 2. Сферы использования языков КМНС

1. ТТП как территория функционирования 
родных языков: 
– границы ведения традиционной хозяйствен-
ной деятельности (охотничьи угодья, оленьи 
пастбища, рыбопромысловые участки);
– границы ТТП как ареал духовного общения 
(места проведения традиционных ритуалов, 
обрядов, обычаи и традиции)

2. Государственная, муниципальная и общин-
ная система воспитания и образования:
– дошкольные учреждения, средние и СПО, 
вузы, где ведется обучение родному языку и 
культуре, традиционным видам хозяйственной 
деятельности;
– кочевые школы

Карты в процессе разработки тематического содержания и создания

3. Культуротворческая деятельность:
– этнические фольклорные группы, ансамбли;
– местные музеи; 
– объекты историко-культурного наследия, кро- 
ме археологических;
– пошивные и сувенирные мастерские;
– календарные и этнические праздники;
– традиционные виды спорта и игры

Карты в процессе разработки тематического содержания и создания

4. Информационно-научная деятельность: 
– библиотечные фонды на языках КМНС; 
– сфера массовой информации на языках 
КМНС

Карты в процессе разработки тематического содержания и создания

5. Общественно-научная деятельность: 
– ассоциации и объединения КМНС;
– научные учреждения по изучению языков 
КМНС

Карты в процессе разработки тематического содержания и создания
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мещены на публичном портале Национальной 
системы пространственных данных, поэтому не 
должны быть перегружены сложными легенда-
ми, вспомогательными данными.

Размещение ГИС-проекта на странице Ар-
ктического многоязычного портала (www.arctic-
megapedia.com) и в электронном сервисе ФГИС 
ЕЦП НСПД «Языки коренных народов Аркти-
ки» Росреестра позволит ознакомиться с этно-
культурной географией региона и будет исполь-
зоваться в качестве открытого онлайн-ресурса. 
Благодаря наличию публичного доступа к про-

екту коренные народы Севера и Арктики смогут 
активно участвовать в информационном обмене 
и получат возможность сохранить и развивать 
свою культуру и язык. База знаний, накоплен-
ная на Арктическом многоязычном портале, 
станет основой для изучения истории, самобыт-
ной культуры и языков всех коренных народов 
Арктики. Результаты проекта могут быть пред-
назначены широкому кругу пользователей для 
использования в образовательных, научно-по-
пулярных, познавательных, культурно-просве-
тительских целях.
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Аннотация: Цель статьи состоит в рассмо-
трении методических вопросов реинжиниринга 
бизнес-процессов управления персоналом пред-
приятия. Задачами исследования являются вы-
деление основных бизнес-процессов управле-
ния персоналом, установление их взаимосвязи 
и методика комплексной оптимизации. В резуль-
тате исследования показано, что реинжиниринг 
позволяет проводить параллельную оптимиза-
цию сразу нескольких бизнес-процессов управ-
ления персоналом на предприятии с учетом их 
взаимозависимости.

Реинжиниринг чаще всего определяют как 
фундаментальное переосмысление и радикаль-
ное перепроектирование бизнес-процессов для 
достижения существенных улучшений в органи-
зации. При этом акцент делается на таких клю-
чевых для современного бизнеса показателях 
результативности бизнеса, как снижение затрат 
и повышение качества, включая такие показате-
ли, как уровень обслуживания клиентов и опера-
тивность выполнения задач. 

Наибольший интерес представляет подход 
к реинжинирингу М. Хаммера и Дж. Чампи [1]. 
Авторы рассматривают процесс функциони-
рования и развития предприятия не как работу 
отдельных подразделений, а как набор бизнес-
процессов. При этом под бизнес-процессом по-
нимается определенная совокупность действий, 
получающая на входе различные результаты 
предыдущих бизнес-процессов и дающая ре-
зультат, имеющий ценность для последующих 

бизнес-процессов. 
Следует отметить, что сегодня реинжини-

ринг сопровождается, как правило, внедрением 
цифровизации на базе облачных технологий, 
больших данных, мобильных устройств, интер-
нета вещей, цифровых двойников, машинного 
обучения и других современных информацион-
ных технологий [2–5].

Формально совокупность бизнес-процессов 
по отношению к любому предприятию можно 
описать множеством:

O = {x1, …, xn, p1, …, pm},

где xi – переменные, управляемые бизнес-
процессами; n – число таких переменных;  
pj – параметры, неуправляемые бизнес-процес-
сами.

Если рассматривать бизнес-процессы с по-
зиции системного анализа, то каждый бизнес-
процесс – это процесс перевода предприятия 
как системы из одного состояния (начального 
или промежуточного) в другое (промежуточное 
или конечное):

O0 → O1 → O2 → … → Ok,

где O0 – первичное состояние предприятия до 
начала деятельности; O1, O2 и т.д. – промежуточ-
ные состояния предприятия в процессе деятель-
ности; Ok – конечное состояние предприятия по-
сле завершения деятельности.

Сегодня управление персоналом занимает 
ведущее место в системе управления предпри-
ятием. Персонал обеспечивает эффективное 
использование других ресурсов, имеющихся в 
распоряжении организации, поэтому эффектив-
ное управление персоналом – один из основных 

(1)

(2)
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факторов успеха в целом [6]. Управление персо-
налом можно рассматривать как обеспечиваю-
щий бизнес-процесс, реализующий обеспечение 
деятельности предприятия всеми необходимы-
ми трудовыми ресурсами и условиями их эф-
фективной работы. Этот бизнес-процесс можно 
разбить на отдельные подпроцессы.

Взаимосвязь бизнес-процессов управления 
персоналом представлена на рис. 1.

Как видно из рисунка, предлагается 
рассматривать три крупных блока бизнес- 
процессов.

К первому блоку (условно назовем его 
«Обеспечение трудовыми ресурсами») отнесем 
планирование персонала, поиск и отбор сотруд-
ников. Второй блок (условно «Текущее управ-
ление») связан с обеспечением оптимального 
функционирования трудовых ресурсов, а третий 

(«Реинжиниринг») направлен на организацион-
ные изменения с целью дальнейшего развития. 
Представляется, что такая процессно-ориенти-
рованная система управления трудовыми ре-
сурсами более логична и рациональна, чем су-
ществующие традиционные организационные 
схемы управления персоналом.

Оптимизация бизнес-процессов управления 
персоналом предприятия, особенно крупного, 
на основе внедрения процессного подхода спо-
собна существенно улучшить все показатели 
деятельности предприятия [7]. Потребность 
в реинжиниринге бизнес-процесса управле-
ния персоналом определяется в соответствии 
с бизнес-целями, которые ставит перед собой 
предприятие [8]. Определение бизнес-целей ре-
инжиниринга формирует основные и вспомога-
тельные бизнес-цели. 

Рис. 1. Последовательность взаимосвязи бизнес-процессов управления персоналом 

Рис. 2. Иерархия бизнес-целей повышения эффективности управления персоналом
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Можно выделить следующие «универсаль-
ные» бизнес-цели (рис. 2).

Однако при последовательном подходе к 
бизнес-процессам (рис. 1) возникает опреде-
ленное противоречие с бизнес-целями (рис. 2), 
которые нужно реализовать не последовательно, 
а одновременно. Рассмотрим этот аспект под-
робнее. 

Ресурсы реинжиниринга в управлении 
бизнес-процессами не ограничиваются по-
следовательными действиями [9]. Стратегия 
крупных и в особенной мере наукоемких пред-
приятий может базироваться не на последова-
тельных, а на параллельных (осуществляемых 
одновременно) действиях по управлению пер- 
соналом [10].

Рассматривая управление персоналом как 
самостоятельную подсистему, входящую в бо-
лее общую систему управления предприятием, 
следует понимать, что результаты будут опреде-
ляться теми управленческими процессами, на 
которые влияют кадровые решения. Очевидно, 
что это будет множество Um, где Um – зависящие 

от кадровых решений управленческие бизнес-
процессы.

Если обозначить множество кадровых ре-
шений как M ={mj}, то каждое решение либо не 
оказывает влияние на управленческий бизнес-
процесс на предприятии, либо оказывает влия-
ние и переводит его в новое состояние. Это мож-
но записать так:

ˆ ,
ijm

i i
m mU U→ (3)

где i
mU  – i-й управленческий процесс, завися-

щий от j-го кадрового решения; ˆ i
mU  – i-й управ-

ленческий процесс, измененный после j-го ка-
дрового решения; mij – кадровое решение j для 
управленческого решения i.

Кадровые решения могут быть последова-
тельными, параллельными или повторяемыми. 
В традиционном последовательном варианте бу-
дет иметь место цепочка изменения бизнес-про-
цесса в зависимости от набора и последователь-
ности кадровых решений:

Рис. 3. Влияние кадровых решений на бизнес-процесс

Рис. 4.  Схема влияния кадровых решений на бизнес-процессы при условии возможности  
нескольких одновременных независимых решений
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1 2
0 1 ... ,ij ijm mm m km
i i iU U U→ → (4)

где 1 2, , ..., k
ij ij ijm m m  – соответствующие кадровые 

решения для i-го бизнес-процесса, применяемые 
в определенной последовательности.

Более общим является случай, когда для 
каждого бизнес-процесса можно одновременно 
применять сразу несколько кадровых решений. 
Схематично модель для одного бизнес-процесса 
выглядит следующим образом (рис. 3).

Если же объединить все бизнес-процессы 
из множества Um в единую схему, то она примет 
вид, показанный на рис. 4.

Схема, изображенная на рис. 4, имеет ряд 
преимуществ. 

Во-первых, бизнес-процессы рассматрива-

ются не последовательно, а параллельно. Это 
позволяет одновременно оптимизировать, на-
пример, такие подпроцессы управления персо-
налом, как подбор кадров, адаптация уже ото-
бранного персонала и повышение квалификации 
работающего персонала.

Во-вторых, все управленческие процессы, 
зависящие от кадровых решений, рассматрива-
ются не изолированно, а комплексно. Это важно, 
так как отдельные решения влияют одновремен-
но на ряд бизнес-процессов.

Подводя итог, отметим, что использование 
методов реинжиниринга в качестве основы для 
оптимизации бизнес-процессов управления пер-
соналом наукоемких предприятий приобретает 
особенную актуальность в условиях активной 
цифровизации всех сфер российской экономики.
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Аннотация: Цель исследования заключа-
лась в выявлении и систематизации особенно-
стей государственной политики развития Даль-
невосточного федерального округа в последние  
десять лет. Гипотеза исследования состояла в 
том, что в связи с санкционной атакой стран кол-
лективного Запада высокий уровень инвестиций 
в реализацию правительственных инициатив, 
стратегий и программ по обеспечению ускорен-
ного роста макрорегиона при его интеграции со 
странами Восточной Азии, прежде всего с Ки-
тайской Народной Республикой (КНР), может 
стать основой национального развития в усло-
виях новых внешних угроз. Обобщение резуль-
татов современных научных исследований и 
анализ результативности выполнения принятых 
государственных стратегий и программ позво-
лили авторам определить существующие нере-
шенные проблемы, а также возможности их пре-
одоления.

Введение

Методологические проблемы комплексного 
понимания трансформации в концепциях мезо-
экономики и региональной экономической по-
литики в последние годы системно исследуются 
авторскими коллективами под научным руко-
водством Г.Б. Клейнера [1], В.И. Маевского [2],  
Н.Х. Токаева [3]. Рассмотрение данной научной 
проблематики на примере регионов Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО) ослож-
няется тем, что здесь имеются существенные 
отличия от остальной части страны, в т.ч. боль-
шие территории субъектов РФ при их незначи-
тельной заселенности, стратегически значимый 
потенциал природных ресурсов, наличие пря-
мых границ с такими мировыми державами, как 
США, КНР и Япония.

Одной из ключевых исследовательских 
задач при этом всегда являлась, а в условиях 
санкционных ограничений актуализировалась, 
задача трансформации государственной поли-
тики развития Дальневосточных регионов при 
восстановлении накопленного ими в социали-
стический период демографического и произ-
водственного потенциалов на основе реального 
улучшения транспортной доступности, ком-
фортности и качества жизни населения Дальне-
го Востока.

Основная часть

Дальневосточный федеральный округ, не-
смотря на наличие в его составе двух респу-
блик (Якутия/Саха и Бурятия) и трех свободных 
экономических зон (портовая «Советская Га-
вань», туристско-рекреационная «Остров Рус-
ский», промышленно-производственная «Вла-
дивосток»), в целом и в период 2020–2023 гг. 
оставался сущностно единообразно управля-
емой из федерального центра совокупностью  
регионов [4]. 

Важная стратегическая роль регионов Даль-
него Востока, которая определялась особыми 
условиями обеспечения их функционирования 
в стране уже многие десятилетия, а с началом 
первых санкционных отношений со странами 



244

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
REGIONAL AND INDUSTRIAL ECONOMICS

Коллективного Запада еще в 2014 г., стала ста-
новиться наиглавнейшей. В связи с этим для 
эффективного управления федеральным окру-
гом, кроме должности Председателя Правитель-
ства – полномочного представителя Президента 
Российской Федерации, с 2014 г. его куратором 
также является и руководитель Министерства по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. Далеко 
не все аналитики остаются согласны с мнением, 
что такой двойной контроль из федерального 
центра позволяет обеспечивать необходимую 
динамику регионального развития, однако до 
настоящего времени оба направления в контроле 
управления продолжают параллельно функцио-
нировать [5].

Вместе с тем для решения этой задачи в по-
следние десять лет здесь законодательно под-
держаны преференциальные режимы: Террито-
рия опережающего социально-экономического 
развития (ТОР) (2014 г.), Особая экономическая 
зона (ОЭЗ) (2015 г.), Свободный порт Владиво-
сток (СПВ), Дальневосточный гектар (2016 г.) 
и многие иные, направленные полноформатно 
на усиление значимости макрорегиона в миро-
вой экономике. Детализированное описание 
реализации государственной политики осво-
ения и социально-экономического развития 
Дальнего Востока с начала 1990 г. до февраля 
2022 г. наиболее системно рассмотрено в работе  
А.П. Латкина и Ю.Ю. Макиевской «Государ-
ственные программы развития Дальнего Восто-
ка: оценка их реализации» [6]. 

В рамках исследования авторы рассматри-
вают весь объем Программно-стратегических 
документов по развитию Дальнего Востока, 
начиная от принятой Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.1996 г.  
№ 480 ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
1996–2005 гг.» до принятой Постановлением 
также Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 308 
Государственной программой РФ «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона» со сроком реализа-
ции 2014–2025 гг. Результирующим выводом в 
научной статье авторы делают высказывание: 
«Несмотря на множество осуществленных и 
осуществляемых вариативных проектов, при 
освоении значительных по объему бюджетных 
и внебюджетных средств уже на начало 2021 
г. стало очевидным, что достижение стратеги- 
ческих целей на период до 2025 г. останется бла-

гим пожеланием» [6].
Однако, начиная с конца февраля 2022 г., 

когда были введены масштабные санкции стран 
коллективного Запада, данная роль региона од-
номоментно возросла многократно, и такие про-
екты, как Восточный полигон Российских Же-
лезных Дорог, пришлось в оперативном порядке 
существенно расширять и при этом изменять 
сроки ввода в эксплуатацию проекта в сторону 
значительного их сокращения. Данные работы 
производятся в настоящий момент в связи с тем, 
что Китайская Народная Республика становит-
ся самым приоритетным торговым и стратеги-
ческим партнером России, а объемы торговли 
за данный период времени возросли к концу  
2023 г. более чем в 1,5 раза (от 146 млрд $ в  
2021 г. до 220 млрд $ в 2023 г.) и имеют тенден-
ции к долгосрочному росту, темпы которого во 
многом зависят от возможностей логистики на 
территории ДВФО [8]. 

Уместно заметить, что термины «Дальний 
Восток» и «Дальневосточный федеральный 
округ» фактически нельзя признать синонима-
ми, так как по ранее принятой классификации 
Бурятия и Забайкальский Край относились к 
Сибири, однако с ноября 2018 г. эти два региона 
находятся в составе ДВФО. В рамках проведен-
ного исследования для упрощения описания ав-
торы принимали аббревиатуры ДВ и ДВФО как 
синонимы.

В 2022 г. ответственными лицами было даже 
озвучено предложение президенту России о том, 
что программу ТОР необходимо расширить 
на весь Дальневосточный федеральный округ.  
В частности, в рамках четвертого заседания 
Межправительственной Российско-Китайской 
комиссии по сотрудничеству и развитию Даль-
него Востока и Байкальского региона Россий-
ской Федерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики, заместитель Председате-
ля Правительства – полномочный представитель 
Президента России в ДВФО. Трутнев заявил: 
«Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем 
Мишустиным дальнейшее совершенствование 
работы в территориях опережающего развития, 
внесли предложения о создании единой ТОР на 
Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый 
раз новое постановление Правительства в части 
создания отдельных территорий опережающе-
го развития. Мы предложили всю территорию 
Дальнего Востока сделать территорией опере- 
жающего развития. Предложение предваритель-
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но Михаилом Владимировичем Мишустиным 
поддержано». Кроме того, тогда же на меро-
приятии было заявлено, что на «территориях 
опережающего развития и свободного порта 
Владивостока с участием китайского капитала 
реализуется 53 проекта с общим объемом инве-
стиций 13,2 млрд долларов США в области про-
мышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства, транспорта и логистики» [8].

Интересно отметить, что общая совокуп-
ность регионов Дальнего Востока в чем-то схо-
жа с Канадой. Здесь также основным местом 
проживания является небольшая южная око-
нечность территорий, кроме того, в торговом 
отношении важны коммуникации с более эко-
номически развитой и густонаселенной стра-
ной – южным соседом, и наконец, значительны-
ми прибрежными океаническими территориями, 
которые слабо пригодны для пляжного туризма, 
но их эффективно можно использовать для су-
достроительной отрасли. Есть и существенные 
отличия. Так, если в Канаде диаспора из Китая 
является большим значимым фактором раз-
вития (1,5 млн человек, т.е. более 4 % от всего 
населения), то на Дальнем Востоке России эта 
диаспора несравнимо меньше, соответственно, 
и инвестиционные потоки из Китая пока в дан-
ный регион России не сопоставимы не только 
с Канадой, но даже с Москвой [9]. По мнению 
авторов настоящей статьи, в рамках усиления 
реализации программы «Поворот на Восток», в 
т.ч. через разрешения данной проблематики, ру-
ководству Российской Федерации в дополнение 
к указанным проектам необходимо представить 
новые инвестиционные модели, которые позво-
лили бы привлечь иностранный капитал (в пер-
вую очередь дружественных стран) в те отрасли, 
которые  в настоящий момент критически необ-
ходимы на Дальнем Востоке. 

Их успешная реализация возможна, исходя 
из опыта последних лет, не только через созда-
ние новых возможностей для инвестирования, 
но и на основе улучшения на Дальнем Востоке 
(меж)городской инфраструктуры, социально-
бытовых условий проживания, а также сниже-
ния экологической проблематики, в т.ч. через га-
зификацию региона, разрешение существующей 
ситуации в миграционной составляющей. 

Основные направления и меры государ-
ственного воздействия были определены в Стра-
тегии пространственного развития РФ на период 
до 2025 г., в которой отмечалось, что «в течение 

последних десяти лет наблюдается постепенное 
сокращение миграционного оттока ... с Даль-
него Востока» [10]. При этом по тексту этого 
документа в разделе «III. Основные проблемы 
пространственного развития Российской Феде-
рации» формулируется, что есть «значительное 
отставание по ключевым социально-экономи- 
ческим показателям от среднероссийского уров-
ня части субъектов Российской Федерации, име-
ющих геостратегическое значение, в том числе 
расположенных на территории Дальнего Восто-
ка, из которых продолжается значительный ми-
грационный отток населения» [10].

Детализированно и наиболее системно опи-
сание данной проблематики в период с 2016 до 
2021 гг. было представлено в работе А.П. Латки-
на и Л.Е. Чупахиной «Миграционная политика 
на Дальнем Востоке России: вызовы и перспек-
тивы» [11]. Авторы достаточно обстоятельно 
описывают, что о миграционной современной 
ситуации в Дальневосточном федеральном 
округе, где тон основных поставщиков трудо-
вой миграции составляли вовсе не представили 
соседних государств Северо-Восточной Азии, 
а граждане бывших республик Средней Азии, 
темпы численности прироста которых в 2021 г. 
в разы увеличились в данном регионе, и в 2022–
2023 гг., согласно данным иных публикаций  
[12; 14] еще приросли. 

Как резюмируют авторы данных исследова-
ний, основной тренд, связанный с миграцион-
ными процессами на Дальнем Востоке, состоит 
в том, что идет отток местного населения, и в 
какой-то степени происходит его замещение за 
счет мигрантов из стран Центральной Азии. Это 
порождает различные проблемы в сфере адапта-
ции и интеграции иностранных граждан в при-
нимающем региональном сообществе. Причем 
такая ситуация является более благоприятной 
там, где сильны традиции продолжительного 
межнационального взаимодействия, например, 
в Республике Саха (Якутия). Да и в других ре-
гионах, в Хабаровском и Приморском краях, 
где большая часть местного населения – это по-
томки мигрантов, приехавших в свое время на 
Дальний Восток из разных уголков Российской 
Империи, Советского Союза [13].

В упомянутой выше публикации отмечает-
ся, что «31 октября 2018 г. Указом Президента 
Российской Федерации № 622 была утверждена 
Концепция государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 2019–2025 гг., 
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которая предполагает создание миграционной 
ситуации, которая способствует решению задач 
в сфере социально-экономического и демогра-
фического развития страны, совершенствова-
ния системы регулирования привлечения ино-
странной рабочей силы, повышения качества 
жизни ее населения, обеспечения безопасности 
государства, защиты национального рынка тру-
да, поддержания межнационального и межре- 
гионального мира и согласия в российском об-
ществе» [11].

Здесь стоит отметить, что темпы оттока на-
селения из приграничных с Дальним Востоком 
Северо-восточных регионов КНР еще намного 
существеннее, несмотря на то, что руководство 
Китая в настоящее время активно осуществля-
ет важные социальные проекты, вводит в экс-
плуатацию линии высокоскоростных железных 
дорог и современных аэропортов. В отличие от 
России, на приграничье в Северо-Восточных ре-
гионах Китая и в начале 2020-х гг. происходил 
существенный отток рабочей силы, которому не 
находилось замены из других регионов страны 
или соседних стран [14].

Для разрешения подобных ситуаций, а так-
же в рамках анализа пунктов Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 г. Н.А. Ганчар в своем дис-
сертационном исследовании формулирует, что 
для более эффективного/оптимального развития 
экономики таких регионов необходимо «созда-
ние на приграничных территориях международ-
ных центров экономического роста, усиления 
их производственно-хозяйственной специали-
зации при росте доли конкурентной продукции 
с высокой добавленной стоимостью в экспор-
те» [15]. Несмотря на то, что более половины 
регионов страны относятся к приграничным, 
именно регионы южной части ДВФО после со-
бытий февраля 2022 г. можно считать абсолютно 
приоритетными в сегменте национальной и эко-
номической безопасности для такого рода ана-
литической работы. Для Южных, Кавказских, 
Уральских и Сибирских приграничных регионов 
сфера региональной межгосударственной ко- 
операции, несомненно, тоже важна, но объемы и 
перспективы роста здесь несопоставимы с рос-
сийско-китайскими отношениями на пригранич-
ных территориях.

В качестве подтверждения данного тезиса 
стоит указать, к примеру, на то, что 8 ноября  
2023 г. президентом Российской Федерации 

было дано поручение об утверждении в бли-
жайшие месяцы планов комплексного социаль-
но-экономического развития городов, городских 
округов и городских агломераций южной, при-
граничной с Китаем частей Дальнего Востока до 
2030 г., среди которых выделены города Влади-
восток, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-
на-Амуре, Уссурийск и др. Данные процессы 
будут реализовываться на базе ускоренно разви-
вающегося в регионах в эти годы производства 
сельскохозяйственной продукции, продукции 
оборонно-промышленного комплекса, судостро-
ения и других отраслей. Вместе с этим 8 ноября 
2023 г. на официальном сайте Кремля было опу-
бликовано поручение президента РФ В.В. Пу-
тина о том, что до 01.03.2024 г. Правительство 
России совместно с фондом «Росконгресс» и 
руководством Амурской области должны пред-
ставить предложения по созданию до 2026 г. на 
территории г. Благовещенска Центра федераль-
ного значения по российско-китайскому делово-
му сотрудничеству. 

Однако, несмотря на указанные поло-
жительные тенденции, трансформации госу-
дарственной политики в настоящее время и в 
среднесрочной перспективе на развитие Даль-
него Востока оказывают негативное влияние 
(геополитические, логистические, информа-
ционно-технологические) и вызывают прочие  
проблемы.

Соответственно, возрастают риски нанесе-
ния ущерба не только интересам развития Даль-
него Востока в области социально-экономи- 
ческого развития, но и национальным интере-
сам в целом.

Заключение

Выполненные исследования позволяют 
признать существенную активизацию прави-
тельственных инициатив по ускоренному раз-
витию Дальнего Востока в последние десять 
лет. Однако масштабные антироссийские санк-
ции и их усиление в 2022–2023 гг. требуют 
совершенствования государственной регио-
нальной политики с учетом высокой динамики 
торгово-экономического сотрудничества России 
с Китайской Народной Республикой, во многом  
обеспечиваемой реализацией совместных про- 
ектов в приграничных Дальневосточных ре-
гионах. На эти же регионы возрастает объ-
ем импортных поставок продовольственных и 



247

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

промышленных товаров из КНР для их дальней-
шего транзита в западные и центральные райо-
ны России. В совокупности осуществляемый в 
настоящее время и, очевидно, в среднесрочной 

перспективе сценарий интеграционного взаимо-
действия двух стран определяет необходимость 
разработки новой модели его успешного взаи-
мовыгодного осуществления.
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Аннотация: Цель – сформулировать основ-
ные направления развития в области формиро-
вания национальной системы стандартизации и 
сертификации для решения актуальной задачи 
по импортозамещению в российском топливно-
энергетическом комплексе и повышению при-
влекательности российских технологий и обо-
рудования на внешних рынках.

Задачи исследования: идентифицировать 
ключевые риски, которые сформировались в ре-
зультате ухода иностранных нефтегазовых и не-
фтесервисных компаний с российского рынка, и 
определить возможные точки роста для россий-
ских производителей, а также сформулировать 
необходимые условия в области разработки тех-
нических регламентов и стандартов для их даль-
нейшего развития.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
наличие прозрачной, доступной и технологи- 
чески выверенной системы стандартизации и 
сертификации в отечественной нефтегазовой 
сфере является мощным позитивным факто-
ром в стимулировании опережающего развития 
смежных отраслей. Методы исследования вклю-
чают логические методы анализа и экономи- 
ческого наблюдения.

Полученные результаты исследования по-
зволяют заключить, что необходимо уделять 
пристальное внимание процессу создания  
отечественной системы стандартов в нефтега-
зовой сфере, так как это будет способствовать 

снижению технологической зависимости Рос-
сии от внешних поставщиков. Подчеркивается 
необходимость разработки и реализации единой 
комплексной системы стандартизации в сфере 
российской энергетики, которая могла бы не 
только сыграть существенную роль в активи-
зации процессов импортозамещения в этой от-
расли, но и заложить основы эффективного про-
движения российской продукции на внешних  
рынках.

Традиционно нефтегазовая отрасль наибо-
лее чувствительна к рискам, связанным с каче-
ством поставляемого сервиса и оборудования, 
что предъявляет повышенные требования к 
системам менеджмента качества компаний не-
фтегазового сектора, так как цена ошибки в этой 
области может быть очень высока. Прочным 
фундаментом для обеспечения эффективного 
взаимодействия компаний с поставщиками и 
подрядчиками выступают единые унифициро-
ванные подходы к определению качества по-
ставляемой продукции, подтверждаемой до-
кументацией, оформленной в соответствии с 
международными стандартами, в том числе в 
части технологической и промышленной без-
опасности. В основе международной системы 
стандартизации в нефтегазовой отрасли лежат 
общепризнанные стандарты семейства ISO – 
ISO TS 29001 для нефтегазовой промышленно-
сти, а также стандарты Американского инсти-
тута нефти, большое количество стандартов и 
спецификаций которого имплементированы в 
стандарты серии ISO. API с момента своего ос-
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нования в 1919 г. последовательно продвигает 
свои принципы и подходы к формированию гло-
бальных унифицированных требований, направ-
ленных на обеспечение качества и безопасности 
нефтегазового бизнеса, а также его сервисного 
сопровождения и ремонта, при этом одной из 
основных целей деятельности института при 
его создании заявлялось активное продвижение 
интересов американской нефтяной промышлен-
ности по всем направлениям потенциального 
сотрудничества и географии бизнеса. 

До недавнего времени российские компа-
нии были активно включены в процесс сертифи-
кации на соответствие требованиям API, считая 
наличие данных сертификатов существенным 
конкурентным преимуществом, которое позво-
ляло им разговаривать на одном языке с глобаль-
ными игроками мирового нефтегазового рынка. 
В научных и аналитических работах российских 
экономистов в период до 2022 г. внедрение си-
стемы международной сертификации в нацио-
нальной нефтегазовой отрасли, основанной на 
разработанных Американским институтом неф-
ти стандартах, позиционировалось как практи-
чески неотъемлемое условие для обеспечения 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции на внешних рынках. Действительно, за всю 
историю своего функционирования API прило-
жил достаточно много усилий для того, чтобы 
прочно закрепиться в требованиях к соответ-
ствию и сертификациях в системе менеджмен-
та качества и технической документации подав- 
ляющего большинства международных нефтега-
зовых компаний, в том числе из стран Ближнего 
и Дальнего Востока (ОАЭ, Катара, Саудовской 
Аравии и др.), Латинской Америки, Африки, 
Европы. Наличие требований к отечественным 
поставщикам нефтегазового и нефтесервисно-
го оборудования по предоставлению зарубеж-
ных сертификатов соответствия стандартам 
API также постепенно проникало в закупочные 
процедуры крупных российских компаний и вы-
нуждало отечественных поставщиков и подряд-
чиков перестраиваться с советских ГОСТов на 
системы сертификации API и ИСО, параллель-
но учитывая корпоративные стандарты отдель-
ных компаний, что, безусловно, сказывалось 
как на эффективности производственных про-
цессов, так и на себестоимости производимой  
продукции. 

Ситуация резко изменилась в 2014 г., когда 
Россия столкнулась с первой волной санкцион-
ного давления и ограничения поставок высоко-
технологичной продукции, в том числе в сфере 
энергетики. В своей статье «Международная 
стандартизация и конкурентоспособность рос-
сийского экспорта нефтегазового оборудования 
в условиях западных санкций» Юлия Зворыкина 
и Артем Андрианов приводят убедительные ста-
тистические данные, которые свидетельствуют 
о трагической зависимости российской нефтега-
зовой отрасли от зарубежных поставщиков обо-
рудования и сервиса, в том числе программного 
обеспечения работы российского минерально-
сырьевого комплекса. По отдельным направле-
ниям и проектам, например, при строительстве 
морской ледостойкой платформы «Приразлом-
ная» иностранные материалы и оборудование 
составляли практически 100 %, а процесс моде-
лирования гидроразрыва пласта мог быть реа-
лизован только с использованием иностранного 
программного обеспечения. Приходится кон-
статировать, что активная интеграция требова-
ний и подходов международных институтов в 
корпоративную практику отечественных нефте-
газовых компаний с приоритизацией междуна-
родных стандартов над национальными создала 
реальную угрозу экономической и технологи- 
ческой безопасности нашей страны.

В условиях непрекращающегося санкци-
онного давления и возрастающей неопределен-
ности по всем направлениям геополитической 
и глобальной экономической повестки россий-
ская энергетика повсеместно сталкивается с 
постоянно трансформирующимися вызовами и 
угрозами. В отношении сферы сертификации и 
стандартизации среди них можно выделить сле-
дующие.

1. Геополитические риски.
Американский институт нефти (API) с мо-

мента своего основания выступал лидером и 
идейным вдохновителем процесса разработ-
ки международных стандартов в нефтегазовой 
сфере, что привело к монополии американ-
ских стандартов на глобальном нефтегазовом  
рынке.

Зарубежные производители, сертифициро-
ванные API, использовали свое право на отзыв 
монограмм на продукцию в случае поставки их 
в компании и проекты, находящиеся под санк-
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циями США и Евросоюза, а организации, аккре-
дитованные в рамках Международного форума 
IAF, выдававшие ранее сертификаты россий-
ским компаниям, приостановили или аннулиро-
вали их действие.

2. Технологические риски.
Во-первых, приверженность исключитель-

но наднациональным стандартам и сертифика-
там может препятствовать развитию россий-
ской нефтегазовой промышленности, так как 

они разрабатываются без учета отечественной  
специфики и национальных интересов РФ.

Во-вторых, недоступность наиболее совре-
менных технологий и инновационных разрабо-
ток, держателями которых могут выступать ино-
странные компании из недружественных стран.

3. Экономические риски.
Возможность манипулирования ценами со 

стороны зарубежных поставщиков, ограничения 
в выборе наиболее экономически эффективных 

Таблица 1. Динамика сокращения участия иностранных компаний в российской нефтегазовой отрасли  
(составлено автором на основании открытых информационных источников)

Название компании До 2022 г. После 2022 г.

Wintershall

– рынок РФ – 47,79 % от всего объ-
ема добычи компании
– «Ачимгаз» (50 %)
– «Ачим Девелопмент» (25 %)
– «Севернефтегазпром» (35 %)

– списание своих инвестиций в «Северный по-
ток-2» (1 млрд евро)
– отказ от новых проектов в РФ

Equinor ASA

– рынок РФ – 6,14 % от всего объ-
ема добычи компании
– Харьягинское нефтяное место-
рождение (10 тыс. барр. нефт. экв. 
в день)
– Северо-Даниловское месторожде-
ние (11 тыс. барр. нефт. экв. в день)
– доля в Северо-Комсомольском 
месторождении (5 тыс. барр. нефт. 
экв. в день)

– активы переданы НК «Роснефть»
– отказ от бизнеса в РФ

Exxon Mobil

– участие в проекте «Саха-
лин-1» (56 тыс. барр. нефти в сутки 
и 62 тысячи м3 газа в сутки)
– «Каспийский трубопроводный 
консорциум» (7,5 %)

– специалисты отозваны с проекта «Саха-
лин-1»
– отказ от бизнеса в РФ (доля в настоящий мо-
мент в процессе продажи)

OMV
– доля в Южно-Русском месторож-
дении 
– доля в проекте «Северный по-
ток-2» (заморожен)

– отказ от новых проектов в РФ
– участие в текущих проектах продолжается

Shell

– рынок РФ – 2,8 млн тонн сжижен-
ного природного газа (СПГ) в год, 
9,03 % от всего производимого 
ею СПГ
– доля в проекте «Сахалин-2»
– «Салым Петролеум» (50 %)
– «Енисей» на Гыданском полу-
острове (50 %)
– «Каспийский трубопроводный 
консорциум» (7,4 %)

– заправочный и смазочный бизнесы продают-
ся «Лукойлу»
– списана стоимость инвестиций в РФ
– доля в «Сахалин-2» реквизирована прави-
тельством РФ

TotalEnergies

– рынок РФ – это 21 % доказан-
ных запасов и 18 % добычи нефти 
и газа для компании
– «Ямал СПГ» (20 %)
– «Арктик СПГ-2» (10 %) 
– Харьягинское месторождение  
(20 %)
– «Тернефтегаз» (49 %)
– «Новатэк» (19,4 %)

– доля в Харьягинском месторождении отдана 
правительству РФ
– план прекращения закупок нефти в РФ
– отказ от бизнеса в РФ

British Petroleum
– доля в «Роснефть» и других рос-
сийских предприятиях (4,82 % 
от добычи баррелей нефтяного эк-
вивалента в РФ)

– продажа активов
– отказ от бизнеса в РФ
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решений по поставкам оборудования, сервисно-
го сопровождения и ремонтных работ.

Зависимость от волатильности курсов на 
валютном рынке, которая создает определен-
ные сложности при разработке инвестиционных 
проектов и прогнозировании будущих финансо-
вых потоков, что может стать критически важно 
для проектов с длинным инвестиционным ци-
клом, связанных с добычей и переработкой при-
родных углеводородов.

4. Информационные риски.
Доступность информации по ключевым 

направлениям развития нефтегазовой отрас-
ли, в том числе география экспортных по-
ставок, спецификация поставляемого обо-
рудования, производительность скважин и 
себестоимость добычи и т.д. Возникновение 
информационных диспропорций при формиро-
вании аналитических отчетов и экономических  
прогнозов.

В течение последних двух лет иностран-
ные компании последовательно сокращали свое 
присутствие в российском энергетическом сек-
торе, планомерно сокращая как свое участие в 
перспективных долгосрочных проектах и мини-
мизируя доли в капитале российских энергети- 
ческих компаний, данные, отражающие динами-
ку этого процесса представлены в табл. 1.

Представленные в табл. 1 данные свидетель-
ствуют о наступлении нового этапа в развитии 
отечественной индустрии, когда основой долго-
срочной стратегии развития отрасли должны вы-
ступать именно российские производители обо-
рудования для нефтегазовой и нефтехимической 
отраслей. С момента введения первых санкций 
в отношении российских компаний Минэнер-
го России в сотрудничестве с Минпромторгом 
России, а также с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной вла-
сти и компаниями топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) последовательно ведет ра-
боту по снижению зависимости российского 
ТЭК от импортного оборудования, технологий 
и материалов. Существенные шаги в этом на-
правлении были предприняты в 2019 г. с ут-
верждением Планов мероприятий («дорожных  
карт»):

– по реализации мер по освоению нефтя-
ных месторождений и увеличению объемов до-
бычи нефти в Российской Федерации;

– по развитию нефтегазохимического 
комплекса в Российской Федерации на период  
до 2025 г.;

– по внесению изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации в целях 
перехода субъектов электроэнергетики на обяза-
тельное приобретение электронных компонен-
тов и программных средств, производимых в 
Российской Федерации;

– по реализации первоочередных мер по 
локализации критически важного оборудования 
для средне- и крупнотоннажного производства 
сжиженного природного газа (СПГ) и строи-
тельства осуществляющих транспортировку 
СПГ судов-газовозов.

В связи с поставленными амбициозными 
задачами в этой области возник насущный во-
прос создания российской системы стандар-
тизации и сертификации в энергетическом 
секторе, и прежде всего национального отрас-
левого объединения, организации по стандар-
тизации – отечественного аналога Американ-
ского института нефти (API). В соответствии с 
поставленными задачами в 2020 г. был основан 
Институт нефтегазовых технологических ини-
циатив (ИНТИ), который принял на себя веду-
щую роль в формировании новой архитектуры 
системы национальных стандартов нефтегазо-
вой отрасли. В ближайшее время ИНТИ пред-
стоит решить целый ряд важных, актуальных  
вопросов:

– объединить всех представителей оте- 
чественной нефтегазовой промышленности 
в целях формирования единых, современных 
и актуальных отраслевых требований в рам- 
ках ИНТИ;

– разработать российскую систему стан-
дартизации и сертификации в нефтегазовой от-
расли в целях унификации требований к обору-
дованию и технологиям, что позволит снижать 
себестоимость производства и конечной про- 
дукции;

– реформировать базу проверенных по-
ставщиков для использования в закупочных си-
стемах нефтегазовых компаний;

– заложить основу для будущего междуна-
родного сотрудничества в процессе работы над 
едиными отраслевыми стандартами на базе вза-
имодействия иностранных проектных организа-
ций, российских производителей и получателей 
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оборудования и, как следствие, обеспечить по-
вышение конкурентоспособности отечествен-
ной продукции, в том числе за счет дополни-
тельных возможностей для выхода на внешние 
рынки.

Поставленные задачи необходимо решать в 
максимально сжатые сроки, так как технологии 
стремительно развиваются и нельзя допустить, 
чтобы нормативные и регулирующие докумен-
ты выходили в свет с устаревшей, неактуальной 
информацией. ИНТИ удалось достичь одну из 
основных целей создания этого объединения – 
консолидировать отечественную нефтегазовую 
отрасль, так как все российские компании в том 
или ином формате принимают участие в дея-
тельности института: либо в качестве учредите-
лей, либо в качестве наблюдателей. На момент 
написания статьи за короткий период своего 
функционирования ИНТИ уже было разработа-
но и утверждено более 127 отраслевых стандар-
тов. Несмотря на это, впереди еще предстоит не 
менее обширная работа по дальнейшему форми-
рованию национальной системы сертификации 
и стандартизации, призванной обеспечить не-
обходимые предпосылки для стимулирования 
развития не только отечественного, но и между-
народного рынка нефтегазового и нефтесер-

висного оборудования, предоставляя при этом 
определенное конкурентное преимущество рос-
сийским производителям. Наличие унифициро-
ванных, единых государственных стандартов, 
принятых на уровне Правительства РФ, отрас-
левых министерств и Росстандарта, будет спо-
собствовать преодолению зависимости россий-
ского нефтегазового комплекса от иностранных 
технологий и поможет минимизировать послед-
ствия от ухода с российского рынка зарубежных 
поставщиков, создавая новые технологические 
партнерства со странами организаций БРИКС, 
АСЕАН, ШОС и ЛАИ с приоритизацией в поль-
зу отечественных технологий, разработок и обо-
рудования.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, 
несмотря на все сложности, связанные с теку-
щей экономической и геополитической ситуаци-
ей, для российской промышленности сложились 
уникальные условия для того, чтобы сделать 
качественный рывок в своем движении при ак-
тивной поддержке как со стороны государства, 
так и со стороны бизнеса и общества, которые 
готовы предпринимать все необходимые усилия 
для достижения целей опережающего развития 
в области технологического и промышленного 
развития нашей страны.
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ционное общество; информационные техноло-
гии; методики; оценка уровня развития; рейтин-
ги; Россия.

Аннотация: Цель статьи – провести всесто-
ронний анализ существующих российских мето-
дик и рейтингов, предназначенных для оценки 
уровня развития информационных технологий 
(ИТ) и информационного общества. Задачи: 
рассмотреть российские методы оценки уров-
ня развития ИТ и информационного общества; 
рассмотреть основные подходы, показатели и 
критерии, используемые в данных методиках; 
определить сильные и слабые стороны методик; 
определить проблемы и направления развития. 
Гипотеза: отсутствие единой методологии и 
стандартизации в данной области затрудняет 
сопоставление результатов различных исследо-
ваний и формирование объективной картины 
развития информационного общества в регио-
нах России, определения приоритетных направ-
лений развития. Методы: эмпирические методы 
(наблюдение и сравнение) и теоретические ме-
тоды (анализ и синтез). Достигнутые результа-
ты: анализ представленных российских мето-
дик и рейтингов оценки уровня развития ИТ и 
информационного общества позволяет сделать 
выводы о необходимости доработки существую-
щих инструментов и разработки новых подходов 
к оценке ИТ и информационного общества в РФ, 
особенно с учетом региональных особенностей 
страны. В конечном итоге статья призвана сти-
мулировать дальнейшие исследования в данной 
области и способствовать разработке более объ-
ективных методик оценки развития ИТ и инфор-
мационного общества в регионах России.

Введение

Актуальность темы анализа российских ме-
тодик и рейтингов для оценки уровня развития 
ИТ и информационного общества определяется 
рядом факторов, среди которых следует выде-
лить динамичное развитие цифровых техноло-
гий, стремление к созданию информационного 
общества и необходимость объективной оценки 
достигнутых результатов.

Цифровая трансформация проникает во все 
сферы жизни общества, что требует от государ-
ства, бизнеса и граждан адаптации к новым ре-
алиям. В этой связи актуальность разработки и 
применения методик и рейтингов для оценки 
уровня развития ИТ и информационного обще-
ства в России неоспорима.

Вместе с тем существующие методики и 
рейтинги оценки уровня развития ИТ и ин-
формационного общества в России имеют ряд 
ограничений и недостатков [3]. Особую актуаль-
ность тема приобретает в контексте глобально-
го кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
которая продемонстрировала необходимость 
ускоренного перехода к цифровым технологиям 
во всех сферах жизни. В этих условиях оценка 
уровня развития ИТ и информационного обще-
ства становится инструментом для определения 
готовности регионов и страны в целом к эффек-
тивному реагированию на вызовы современ- 
ности [5].

Основная часть

В РФ проведено несколько попыток сфор-
мировать рейтинг и оценить уровень развития 
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ИТ и информационного общества на уровне 
субъекта РФ (региона). 

1. Индекс готовности регионов России к 
информационному обществу. 

Сроки публикации: с 2005–2014 гг. (данные 
в открытом доступе с 2011 г.). 

Разработчик – Институт развития информа-
ционного общества.

Индекс представляет собой измеритель 
степени подготовленности регионов к широко-
масштабному использованию ИКТ для социаль-
но-экономического развития [1]. Он рассчиты-
вается на основе показателей, характеризующих 
факторы развития информационного общества 
(человеческий капитал, экономическую среду и 
ИКТ-инфраструктуру), а также использование 
ИКТ в шести областях (государственное и муни-
ципальное управление, образование, здравоох-
ранение, бизнес, культура, домохозяйства). Для 
расчета Индекса и его составляющих исполь-
зуются 77 показателей [2; 4]. Индекс позволяет 
измерить различия между субъектами РФ по ин-
тегральным показателям информационного раз-
вития. 

Рассматривая данные показатели, мы ви-
дим, что в основном показатели отражали ис-
пользование компьютеров и Интернета в той 
или иной сфере. 

2. Информационное общество: тенденции 
развития в субъектах Российской Федерации.

Срок публикации: 2014–2015 гг. 
Разработчик – Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа эко- 
номики».

В нем содержится информация, характери-
зующая инфраструктуру информационного об-
щества, сектор информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и распространение 
ИКТ в домашних хозяйствах и организациях на 
уровне субъекта РФ.

3. Рейтинг субъектов РФ по уровню разви-
тия информационного общества.

Срок публикации: 2016 г. 
Разработчик – Минкомсвязь России.
Методикой установлен порядок расчета ин-

декса развития информационного общества в 
субъектах РФ, на основании которого оценива-
ется уровень региональной информатизации по 
инфраструктурным и отраслевым показателям. 
К инфраструктурным показателям относятся 
человеческий капитал, экономическая среда, 
ИКТ-инфраструктура и управление информа-

тизацией. Также методика предполагает учет 
показателей использования ИКТ в 15 сферах 
деятельности [6]. Среди них – электронное пра-
вительство, образование, здравоохранение, куль-
тура, предпринимательство и торговля, сельское 
хозяйство, транспорт, социальное управление, 
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и 
ряд других.

В методике устанавливается порядок рас-
чета индекса развития информационного обще-
ства в субъектах РФ, в состав которого входит 
два интегральных индекс-компонента, объеди-
няющих 19 подындексов. При этом каждый из 
подындексов состоит из субиндексов [7]. 

Формула расчета:

ИИОСРФ = 1/3 * Иф + 2/3 * Ии,

где ИИОСРФ – Индекс развития информацион-
ного общества субъектов Российской Федера-
ции; Иф – Индекс-компонент «Факторы развития 
информационного общества»; Ии – Индекс-ком-
понент «Использование ИКТ для развития».

Методика соотносится с международным 
опытом оценки уровня развития информацион-
ного общества.

По итогам анализа можно определить, что 
первые два рейтинга больше не публикуются, а 
рейтинг, разработанный Минкомсвязью России, 
официально не был опубликован после 2016 г.   

Данные рейтинги хорошо показывают не-
обходимость разработки качественной методики 
оценки состояния процессов информатизации в 
субъектах РФ. Разработчики постарались макси-
мально собрать необходимые показатели оцен-
ки, опираясь на международный опыт расчета 
показателей. Но расчет рейтинга на текущий 
момент времени не имеет практического приме-
нения для анализа в динамике и сравнении [3]. 
Поэтому необходимо разработать такой индекс 
оценки информатизации, который позволит 
получить необходимые данные в динамике и 
сравнении, чтобы можно было применять полу-
ченные данные при разработке текущих страте-
гических документов и внедрении новых «ум-
ных» концепций развития [5]. 

Кроме того, проводятся попытки построе-
ния цифровых рейтингов на уровне субъектов 
РФ, которые полностью базируются на иссле-
довании развития ИТ и анализе среды и усло-
вий для развития процесса информатизации и 
цифровизации. Также НИУ ВШЭ разрабатывает 

(1)
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и публикует статистический сборник «Индика-
торы цифровой экономики» с 2009 г., который 
содержит раздел с показателями в разрезе субъ-
ектов РФ [8]. Данный сборник собирает в себе 
множество предполагаемых показателей, от-
ражающих развитие процессов цифровизации, 
и большинство показателей, строящихся на ис-
следовании ИТ, а не на цифровых технологиях. 
Кроме того, сборник содержит достаточно мно-
го информации о развитии коммуникационной 
отрасли, СМИ и сферы телекоммуникаций [9].  
С точки зрения статистики многие показатели не 
связаны между собой и не характеризует реаль-
ную картину. 

Во многих методиках используются пока-
затели развития услуг связи, что не характери-
зует развитие ИТ, а соответственно, и процесс 
информатизации, особенно показатели, связан-
ные со стационарными телефонами. В части ме-
тодик используются не только непосредствен-
но показатели, характеризующие внедрение и 
использование ИТ, но и косвенные показатели, 
характеризующие сформировавшиеся условия 
в регионах [6]. На наш взгляд, такая определен-
ная подмена показателей информатизации на со-
циально-экономические не позволяет в полной 
мере оценить конкретно процесс информати-
зации. Существующие методики не полностью 
раскрыли все аспекты процесса региональной 
информатизации, поэтому, высоко оценивая 
вклад и результаты данных исследований, мето-
дологическая база требует дальнейших разрабо-
ток и доработок.

Необходимо оценивать не условия раз-
вития, а сам процесс, нужно концентриро-
вать внимание только на ИТ, при этом на всех 
ИТ, так как они составляют основу процесса 
и формируют платформу для будущих умных 

и цифровых изменений. Необходимо разрабо-
тать такой инструмент, который позволит оце-
нить процесс информатизации, а затем – изме-
нение разных подсистем территории (страны, 
региона или города) как реакцию на данный  
процесс.

Выводы

Разработка и внедрение региональной ме-
тодики оценки процессов информатизации 
пространственно-неоднородных систем при-
обретают особую актуальность и значимость 
в контексте стратегического планирования и 
управления развитием территорий. 

Существующие национальные методики 
фокусируются на общих показателях, что не 
позволяет полноценно оценить уровень инфор-
матизации и выработать эффективные реко-
мендации для региональных властей и бизнеса.  
В связи с этим разработка специализированной 
методики, адаптированной к российским усло-
виям, является первоочередной задачей.

В заключение следует отметить, что соз-
дание и внедрение региональной методики 
оценки процессов информатизации будет спо-
собствовать формированию более точной и объ-
ективной картины развития информационного 
общества в России, определению приоритетных 
направлений развития, а также повышению эф-
фективности управления и планирования на ре- 
гиональном и федеральном уровнях. Это, в свою 
очередь, будет способствовать устойчивому со-
циально-экономическому развитию территорий, 
повышению качества жизни населения и укре-
плению позиций России на мировой арене в об-
ласти информационных технологий и цифровой 
экономики.
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Аннотация: Актуальность работы заклю-
чается в том, что в условиях ужесточения кон-
куренции одним из важнейших направлений 
развития бизнеса становится разработка эффек-
тивных маркетинговых стратегий, в том числе 
их цифровая трансформация. Рассматривая ме-
тавселенную как иммерсивную среду, откры-
вающую широкие возможности для создания 
инновационного маркетингового инструмента-
рия, авторы выдвигают гипотезу о том, что из-
менения в поведении потребителей, появление 
цифровых и виртуальных миров, формирование 
концепции метавселенной заставляет конкрети-
зировать теоретико-методологические основы  
маркетинга.

Цель статьи – на основе анализа трансфор-
мации продвижения как элемента комплекса 
маркетинга в цифровой среде сформулировать 
рекомендации по использованию маркетинго-
вого инструментария для формирования еди-
ного маркетингового пространства в метавсе- 
ленной.

Для достижения этой цели решены сле-
дующие задачи: подтверждено, что появление 
цифровых товаров и услуг, виртуальных миров, 
метавселенных заставляет модернизировать 
все элементы комплекса маркетинга; сформу-
лировано требование о формировании единого 
маркетингового пространства в метавселен-
ной; приведены рекомендации по совершен-
ствованию стратегий продвижения в метавсе- 

ленной. 
Показано, что появление цифровых товаров 

и услуг, виртуальных миров, метавселенных за-
ставляет модернизировать элемент комплекса 
маркетинга – продвижение в трех направлениях: 
во-первых, в реальном мире; во-вторых, в циф-
ровой среде; в-третьих, в метавселенной. При 
этом ключевым требованием становится форми-
рование единой маркетинговой среды. 

В результате развития технологий вирту-
альной реальности (VR), дополненной реаль-
ности (AR), смешанной реальности (MR), рас-
ширенной реальности (Extended  Reality,  XR) 
концепция метавселенной становится востребо-
ванной. Предполагается, что пользователи ме-
тавселенной как единого метапространственно-
го бизнес-образования могут работать, отдыхать, 
покупать, перемещаться, формировать сообще- 
ства [1].

Теоретические исследования по цифровой 
трансформации маркетинг-менеджмента прове-
дены нами в работе [2].

Новизна данного исследования состоит в 
попытке теоретически обосновать формирова-
ние единого маркетингового пространства в ме-
тавселенной в реальном мире, в цифровой среде 
и непосредственно в метавселенной.

Цифровой маркетинг включает в себя об-
ширный перечень маркетинговых практик по 
продвижению товаров, услуг и брендов, ос-
нованных на использовании цифровых техно- 
логий.

Оценка рынка метавселенной характеризу-
ется значительным разбросом данных. Так, по 
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прогнозам Grand View Research, Inc. глобальный 
рынок метавселенной достигнет $ 678,8 млрд к 
2030 г., обеспечивая среднегодовой темп роста в 
39,4 % [3].

Рост рынка в ближайшие годы будут сти-
мулировать разработка и распространение 
устройств дополненной реальности (AR), вир-
туальной реальности (VR) и смешанной ре-
альности (MR), внедрение технологий рас-
ширенной реальности (Extended  Reality,  XR).  
По мнению аналитиков Morgan  Stanley, ры-
нок метавселенной в Китае может составить  
52 триллиона юаней, или около 8 триллионов 
долларов [4]. Проведенный авторами срав-
нительный анализ результатов исследований 
рынка показывает, что маркетинговые служ-
бы, используя метавселенную, могут разрабо-
тать и реализовать различные инновационные  
сценарии. 

Элемент комплекса маркетинга (продвиже-
ние) объединяет все типы маркетинговых ком-
муникаций, используемых для информирова-
ния целевой аудитории о достоинствах товара, 
услуги, бренда или идеи. Цель продвижения – 
осведомленность или создание лояльности  
к бренду.

В комплекс компонентов интегрированных 
маркетинговых коммуникаций часто включают-
ся такие инструменты: поисковая оптимизация 
(SEO) – как инструмент поднятия сайта в вы-
даче поисковой системы; плата за клик (PPC) 
на рекламе; видео на YouTube и в мобильных 
приложениях; социальный медиа маркетинг 
(SMM); таргетированная реклама; контент-мар-
кетинг; страницы в соцсетях и других интер-
нет-ресурсах; E-mail маркетинг; мобильный 
маркетинг; лидогенерация; партнерский марке-
тинг; баннерная и тизерная реклама; вирусная 
реклама; нативная реклама или «естественная  
реклама». 

Виртуальные пространства (VR, AR, XR) уже 

превосходят другие маркетинговые решения, 
когда речь идет о коммуникации бренда. Лю-
бую сложную концепцию товара можно легко и 
творчески представить визуально в онлайн-про-
странстве.

Как отмечается в работе [5], потребите-
ли, как правило, довольно открыты для за-
мены реальных продуктов голографическими 
заменителями. С позиции маркетинга метавсе-
ленные создают новые рынки и позволяют до-
биться конкурентных преимуществ в цифровой  
экономике.

Продвижение с использованием концепции 
метавселенной становится одним из ключевых 
элементов маркетинг-менеджмента. Во-первых, 
компании стремятся использовать это направле-
ние для привлечения внимания потенциальных 
потребителей, а также чтобы подчеркнуть ин-
новационные характеристики своей продукции. 
Во-вторых, благодаря AR, VR, MR, XR техноло-
гиям появляется много новых возможностей 
выигрышно представить свои товары и услуги 
пользователю. Компании, создающие метавсе-
ленные, смогут накапливать, обрабатывать и 
использовать огромные объемы данных пользо-
вателей с целью удовлетворения возрастающих 
ожиданий пользователей. 

Кардинальные изменения в поведении по-
требителей, вызванные ограничениями, появ-
ление цифровых и виртуальных миров, форми-
рование концепции метавселенной заставляют 
конкретизировать теоретико-методологические 
основы цифрового маркетинга на основе анали-
за влияния цифровой трансформации на все эле-
менты комплекса маркетинга.

Технологии виртуальной, дополненной, 
смешанной реальностей позволяют создавать 
единое маркетинговое трехмерное цифровое 
пространство, предлагающее ряд преимуществ 
как для брендов, так и для покупателей с целью 
эффективного продвижения.

Список литературы/References

1. Barrera, K. Marketing in the Metaverse: Conceptual understanding, framework, and research 
agenda / K. Barrera, D. Shah // Journal of Business Research. – 2023. – Vol. 155. – Part A. – P. 113420.

2. Ianenko, M. Digital transformation of trade: Problems and prospects of marketing activities /  
M. Ianenko, D. Huhlaev, O. Martynenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
Saint-Petersburg, 21–22 ноября 2018 года. Vol. 497. – Saint-Petersburg : Institute of Physics Publishing, 
2019. – P. 012118.

3. James, S. Metaverse Market Size Worth $678.8 Billion by 2030: Grand View Research, Inc. 
[Electronic resource]. – Access mode : https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/metaverse-



261

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

market.
4. Kharpal, A. China’s tech giants push toward an $8 trillion metaverse opportunity — one that 

will be highly regulated [Electronic resource]. – Access mode : https://www.cnbc.com/2022/02/14/china-
metaverse-tech-giants-latest-moves-regulatory-action.html.

5. Rauschnabel, P. Augmented reality is eating the real-world! The substitution of physical products 
by holograms / P. Rauschnabel // International Journal of Information Management. – 2021. – Vol. 57. –  
P. 102279.

 
© М.Б. Яненко, М.И. Яненко, 2023



262

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023
MANAGEMENT

УДК 338.3

Д.А. ОБОЗНЫЙ, Л.К. ШАРАНОВ 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский  
государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет  
экономики и управления «Нархоз», г. Новосибирск

ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: гибридные методы; управ-
ление; цифровая модернизация; аgile; Project 
Management.

Аннотация: Актуальность данного иссле-
дования обусловлена необходимостью изучения 
возможностей и особенностей использования 
гибридных методов управления цифровой мо-
дернизацией в производственной организации. 
В современных рыночных условиях хозяйство-
вания социальная цифровая модернизация в 
производственной организации является необ-
ходимым условием для формирования долго-
срочной конкурентоспособности предприятия. 
В связи с этим целью данной статьи является 
анализ особенностей использования гибридных 
методов управления цифровой модернизацией в 
производственной организации. Достоверность 
и обоснованность полученных результатов ис-
следования обеспечивается теоретическим 
анализом научной литературы, анализом до-
кументов (стандартов), анализом зарубежного 
практического опыта цифровизации. Установ-
лено, что использование в традиционных инду-
стриях гибких методов учеными и экспертами 
характеризуется как неуспешное. 

Актуальность

В период масштабной цифровизации эко-
номики России большинство бизнес-процессов 
так или иначе задействуют IT-системы, а их 
внедрение, интеграция между собой, а также 
оптимизация под требования производствен-
ных процессов порождают большое количество 

IT-проектов. Для успешного управления про-
ектами по внедрению IT-систем в компаниях 
применяются различные методологии, а в неко-
торых случаях разрабатывается и формализует-
ся корпоративная система управления проекта-
ми. Тем не менее зачастую проекты, связанные 
с основной деятельностью компании, имеют 
иную природу и нацелены на выполнение тех 
или иных задач в рамках бизнеса, который ге-
нерирует основной поток выручки компании. 
Для проектов, связанных с IT, экономическая 
выгода для компании зачастую не так очевид-
на, а их реализация может требовать подхода, 
отличного от применяемого к основным про-
ектам в компании в связи с имеющейся специ- 
фикой. 

Тем не менее управленческие стратегии, 
обеспечивающие IT-модернизацию, не связан-
ные с проектным подходом, скорее, являются 
исключением, чем правилом. Таким образом, 
естественным следствием, особенно для круп-
ных компаний, являются гибридизация и импле-
ментация смешанных методологий для управле-
ния проектами по модернизации вне основного 
вида деятельности.

Целью статьи является анализ особенностей 
гибридных методов управления цифровой мо-
дернизацией в производственной организации.

Методика

Достоверность и обоснованность получен-
ных результатов исследования обеспечивается 
теоретическим анализом научной литерату-
ры, анализом документов (стандартов), анали-
зом зарубежного практического опыта цифро- 



263

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(153) 2023
МЕНЕДЖМЕНТ

визации.

Результаты и обсуждение

«Провалы» гибких методик. Стоит обратить 
внимание на набор факторов, определяющих 
выбор методики управления проектами по циф-
ровой модернизации в условиях производствен-
ных и инжиниринговых организаций. Часто для 
налаженного ритмично функционирующего биз-
неса логичным выбором организации проект-
ной деятельности является классический под-
ход к управлению проектами, описанный ГОСТ 
и стандартами Project  Management  Institute.  
В данных организациях разработаны стандар-
ты управления проектами, осуществлена увязка 
бизнес-процессов, должностных инструкций, 
положений, внутренних нормативных актов в 
рамках корпоративного стандарта управления 
проектами, как правило, близкие к ГОСТ. Это 
логично, так как набор документов достаточно 
стандартизирован для получения необходимых 
бумаг для лицензирования деятельности, про-
дукции, систем качества, безопасности органи-
зации и т.д. и имплементируется для внутреннего 
потребления (для разработки стратегий, подбора 
персонала, решения корпоративных конфликтов 
и, кроме того, для управления проектами). Тем 
не менее цифровая модернизация, внедрение IT-
систем являются для любой «аналоговой» орга-

низации управленческим шоком. В связи с этим 
стремление к оптимизации целевых функций 
проектного треугольника уже не является ос-
новной целью. Проекты цифровизации на пред-
приятиях «аналогового» бизнеса связаны с вы-
сокой неопределенностью, широким спектром 
изменений в процессе реализации, особенно-
стью ценообразования, для подобных условий 
более пригодными подходами являются гибкие  
методы. 

Зачатки гибких методов существуют уже 
долгое время. На самом деле ценности гибких 
подходов, их принципы и практика, как и другие 
методологии управления проектами, – это сво-
его рода формализация подхода к управлению, 
основанного на здравом смысле. 

В силу высокого уровня популярности, а 
также в связи с положительными примерами 
использования гибкие подходы к управлению 
проектами широко освещены как в англоязыч-
ной научной литературе, так и в русскоязычных 
источниках [1; 4; 7]. Кроме того, agile получает 
все большее распространение на практике в IT-
секторе. Например, на ценностях и принципах 
аgile основана деятельность таких IT-гигантов, 
как Google, Microsoft, Amazon. 

Согласно отчету по agile за 2021 г., публи-
куемому компанией Digital.ai, внедрение гибких 
методологий и подходов претерпело значитель-
ный рост от 37 % респондентов в 2020 г. к 86 % 

Рис. 1. Гибкие методологии, используемые в компаниях респондентов [2]
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в 2021 г. Среди областей, в которых компаниям 
удалось внедрить гибкие подходы, респонденты 
традиционно выделяют разработку програм- 
много обеспечения (ПО), IT, операции, марке-
тинг и безопасность [3]. Стоит отметить, что 
большее количество компаний начинает вне-
дрять гибкие подходы, в том числе и в управ-
ление операциями, что подтверждает примени-
мость методологии к различного рода проектам 
за пределами  IT. Среди применяемых методо-
логий респонденты традиционно выделяют 
Scrum, являющийся самым широко примени- 
мым подходом.

Scrum был разработан для небольших ко-
манд различной специализации и, как и многие 
другие гибкие методологии, предполагает ряд 
допущений. Например, допущение о постоян-
ной доступности заказчика проекта для взаимо-
действия, что может быть трудно достижимым 
на практике [8].

Рассмотрим другую популярную методо-
логию, которая, согласно результатам опроса, 
проводимого компанией Digital.ai, занимает 
второе после Scrum место по популярности, а 
ее практики, используемые совместно с практи-
ками Scrum, рождают гибридные методологии 
в рамках Agile. Итак, изначально Kanban – это 
подсистема производственной системы Toyota 
(Toyota Production System), которая была созда-
на для контроля уровня запасов, производства 
и поставок компонентов, а в некоторых случаях 
и сырья. Таким образом, Kanban – термин, ко-
торый наиболее часто можно встретить в рабо-
тах по операционному менеджменту наряду с 
терминами Just  in  Time и  Lean Production. Тем 
не менее в контексте управления проектами 
Kanban  определяется как гибкая методология, 
реализующая принцип Just  in  Time и соответ- 
ствующая принципам бережливого производ-

ства. Упоминание Kanban наряду с другими 
терминами бережливого производства неслу-
чайно, т.к. при использовании методологии весь 
процесс реализации проекта прозрачен для всех 
членов команды. Задачи по мере поступления 
заносятся в отдельный список, откуда каждый 
член проектной команды может извлечь требу-
емую задачу. Термин Kanban часто использу-
ется в значении карточек, т.к. изначально про-
изводственная система использует карточки 
для управления доставкой или производством 
готовых изделий или сырья. Таким образом, 
если интерпретация системы Kanban настолько 
узко ограничена, можно сказать, что большин-
ство компаний используют подобную систему, 
поскольку материалы в цехе контролируются с 
помощью каких-либо карточек, например, про-
изводственного заказа, листов расписания, спи-
ска материалов или структуры продукта. Тем не 
менее ключевой особенностью Kanban является 
следование принципу Just in Time, что позволяет 
выполнять необходимые задачи в нужное время 
и обеспечивает прозрачность для всех участни-
ков команды. 

Стоит отметить, что подходы и методы, при-
меняемые в этих методологиях, часто использу-
ются независимо и адаптируются, что порожда-
ет целый набор гибких подходов к управлению 
проектами, которые имеют признаки различных 
гибких методологий. Такая гибридизация может 
использоваться в зависимости от конкретных за-
дач, реализуемых в рамках проекта. Кроме того, 
важно заметить, что методы и практики agile 
часто применяются совместно с традиционны-
ми подходами, такими как, например, waterfall. 
Данная гибридизация используется в случаях, 
когда для решения конкретных задач проекта 
требуется большая гибкость, т.к. среда или тре-
бования динамично меняются, или существует 

Таблица 1. Преимущества и недостатки гибких подходов

Преимущества Недостатки

Более адаптивный и дружественный к изменениям [3] Сложно, когда речь идет о больших командах или не-
скольких командах, работающих над одним проектом [7]

Общение очень ценится [2] Область применения размыта [7]

Более прозрачный подход [5] Установление фиксированного бюджета и даты окончания 
проекта затруднительны

Ценится ежедневное и постоянное взаимодействие с 
людьми, задействованными в реализации проекта [2] Менее предсказуемый, чем традиционный подход [5]
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высокий уровень неопределенности проекта.

Выводы

Подведение итогов статьи позволяет сде-
лать вывод о том, что для гибких подходов ха-
рактерны преимущества и недостатки. Наличие 
объективных и неизбежных agile fault (провалов 
гибких методов), особенно в условиях внедре-

ния цифровизации в отраслях традиционных 
индустрий четвертого и более ранних техноло-
гических укладов, будет вызывать скепсис тех-
нократов «аналоговых» технологий (сельское 
хозяйство, транспорт, добыча ресурсов, строи-
тельство, машиностроение, пищевая промыш-
ленность и т.д.) и приводить к гибридизации ме-
тодов управления проектов до комфортного для 
компании уровня.
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Abstracts and Keywords

S.M. Maltseva, M.A. Prigorodova, A.V. Khizhnaya, A.A. Voronkova
The Image of a "Good" Student and a "Difficult" Student in the View of a Modern Teacher 

Key words and phrases: teacher; student; character traits; distinctive features; requirements; model.
Abstract: The aim of the research was to study the modern images of the "difficult" and "good" student in 

the mind of the teacher. The research methods were as follows: with the help of an online resource, a survey was 
conducted among current teachers. The research hypothesis is based on the assumption that the characteristics of a 
particular type of students will differ significantly from the results obtained even a few years ago. The findings are as 
follows: the requirements for a "good" student have expanded to include computer skills, creative thinking and the 
ability to quickly navigate a large amount of information being studied. A "difficult" student is more often equated to 
the average "real" one.

M.A. Manasytova, A.I. Zakharova
A Homemade Game as a Didactic Tool for the Development of Middle Preschool Children

Key words  and  phrases: fine motor skills; preschool children; didactic game; experimental work; preschool 
educational institution; testing; Yakut traditional culture.

Abstract: This article is devoted to the development of fine motor skills in children of middle preschool age as a 
condition for their intellectual and psychophysical development. The purpose of the article is to describe homemade 
didactic games and experimental work to test them in a rural child development center. The hypothesis of the study 
is that the use of homemade didactic games of directed action contributes to the intellectual and psychophysical 
development of children of middle preschool age. The methods used in the study include literature analysis, the use 
of test techniques, and mathematical processing of results. As a result of the study, a series of homemade didactic 
games was developed to develop fine motor skills of preschoolers, promoting their intellectual and psychophysical 
development.

D.A. Nedostupenko, E.N. Krolevetskaya
Motivational Management of Young College Teachers

Key words and phrases: college; young teacher; motivation; motivational management.
Abstract: The article is devoted to the study of motivational management of young college teachers. In the 

context of modern education, the importance of motivation for both students and teachers is becoming increasingly 
obvious. The purpose of the study is to analyze motivational management to improve the performance of young 
college teachers. The objectives of the research are to study the theoretical foundations of motivational management 
in the educational environment and to identify the key factors influencing the motivation of young teachers. The 
hypothesis is that the introduction of a purposeful motivational management system based on an individual approach 
and career growth will significantly increase the level of involvement and productivity of young teachers in college. 
The research methods are questionnaires and interviews with young teachers to determine their motivational 
preferences, as well as a literary review on the topic of motivation in the educational sphere. The study revealed 
that the key aspects of motivation of young teachers are opportunities for professional development, participation in 
research projects and transparency of career growth. 

I.A. Neyasova, S.N. Gorshenina, L.A. Serikova, I.B. Buynova
Formation of Moral Ideas about the Family among Younger Schoolchildren  

in Problem-Game Situations
Key words and phrases: junior high school student; moral ideas; moral ideas about the family; problem-game 

situations.
Abstract: The article examines the problem of the formation of moral ideas about the family in children 

of primary school age. The purpose of the study is to determine the potential of problem-game situations in the 
formation of moral ideas about the family in younger schoolchildren. In the course of the study, a criterion-
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diagnostic tool was proposed that allows identifying the initial level of formation of moral ideas in children of 
primary school age. The effectiveness of the experiment was ensured by the use of a complex of problem-game 
situations aimed at forming ideas about family values, role positions in the family, the importance of the family in 
the life of each person, etc.

M.D. Olesova
Formation of Value Orientations of Students in the Process of Ecological Education 

Key  words  and  phrases: college; students; value; value orientations; formation of value orientations; 
environmental education.

Abstract: The relevance of the research topic is caused by the crisis of the Russian education system in the field 
of educating the younger generation and the vulnerability of the country's environmental situation. In this regard, 
the value orientations of modern youth are associated with the preservation and transmission of nature values by 
the older generation to the new generation. The article defines theoretical foundations and develops effective ways 
to ensure the formation of value orientations of college students. The effectiveness of the process of forming value 
orientations of college students is achieved by the creation of the environmental project “Green World”. Based on 
the results of the experimental work, we can conclude that during the experiment the level of value orientations of 
students increased, thereby proving the effectiveness of the process of forming value orientations in the process of 
environmental education.

E.N. Seliverstova, O.M. Ovchinnikov, Se Muge
Personal Dignity of Adolescents as a Component of Moral Education

Key words and phrases: teenagers; moral education; personal dignity; educational institutions.
Abstract: The purpose of the article is to argue the personal dignity of adolescents as a component of their 

moral education. The objectives of the article are demonstration of the relevance of the problem; presentation 
of personal dignity as one of the components of the moral development of the individual. The hypothesis is the 
assumption that the moral education of adolescents will be developed if there is such a quality as dignity in the 
structure of their personality. The research methods include analysis, synthesis, generalization, concretization, and 
comparison. The results of the study are as follows: the content of the main concepts of the study is substantiated: 
the category "dignity" is defined as an important component of the moral education of a person, contributing to its 
positive development.

N.V. Serdyuk, N.V. Khodyakova, L.L. Grishchenko
The Phenomenon of Childhood in the Urban Landscape

Key  words  and  phrases: childhood; children; parents; relationships; digital devices; devices; gadgets; law 
enforcement officers; deviant behavior; delinquent behavior; social networks; extremism; involvement; prevention; 
psychologist-pedagogical culture; pedagogical staff.

Abstract: The purpose of this paper is to discuss the results of a longitudinal study conducted on a nationwide 
scale on the study of child-parent relations and the influence of digital devices and Internet content on the growth 
and development of children, their psychological and pedagogical well-being and socialization. To achieve this goal, 
the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia together with the staff of the Department 
of Educational Psychology and Pedagogy of the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University 
from 2020 to 2023 inclusive, a longitudinal all-Russian study aimed at studying the phenomenon of childhood in 
modern conditions was conducted. 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: the conducted research 
and analysis of law enforcement reviews of the dynamics of child and juvenile delinquency showed that most of the 
destructive actions and crimes, including extremist crimes, are prepared and promoted in open networks. Analysis of 
big data of social networks and media users allows identifying destructive and criminal groups, to show the structure 
of groups, to find opinion leaders, organizers of information dissemination. Technologies of psychosocial analysis 
allow revealing personal inclinations, stress level, readiness to commit an offense, extremist movements of all active 
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participants of groups.

N.I. Smakovskaya
Diagnostics as a Stage and Condition for the Development of Meta-Subject Skills  

of Schoolchildren in Foreign Language Classes
Key  words  and  phrases: meta-subject skills; communicative universal skills; regulatory universal skills; 

indicators of universal skills; levels of universal skills; didactic model of the lesson.
Abstract: The purpose of the article is to prove that the implementation of diagnostic techniques is a 

necessary condition and stage of the development of meta–subject communicative and regulatory skills in senior 
schoolchildren in foreign language lessons. The research tasks are to systematize special scientific-methodological 
and psychological-pedagogical literature on the research problem; to present and describe indicators and levels of 
development of communicative-regulatory metasubject skills in foreign language lessons; to test a set of methods 
for studying the level of development of metasubject skills in schoolchildren. The research hypothesis is the 
assumption that diagnostics is a necessary organizational and pedagogical condition that will allow more effective 
development of meta-subject skills in foreign language lessons. The research methods are analysis, comparison, 
modeling, questionnaire, and survey. The results of a pilot study on the diagnosis and development of a complex 
of communicative and regulatory metasubject skills in senior schoolchildren in the process of teaching a foreign 
language are summarized; the developed and tested complex of diagnostic techniques, as well as the presented 
indicators and levels of development of communicative and regulatory metasubject skills allow us to assert that this 
organizational and pedagogical complex is an effective pedagogical means of developing metasubject skills students 
in foreign language lessons.

L.K. Fortova, M.V. Barynkin
Pedagogical Conditions for Improving Physical Education of Cadets of Universities  

of the Federal Penitentiary Service of Russia
Key words and phrases: cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia; physical education; 

improvement; pedagogical conditions; educational process.
Abstract: The purpose of the article is to argue and clarify the pedagogical conditions that contribute to the 

improvement of physical education of cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. The 
objectives of the article include demonstration of the relevance of the problem; specification of organizational, 
personal-activity and methodological conditions that determine the improvement of physical education of cadets 
of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. The hypothesis is based on the assumption that the 
improvement of physical education of cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia will be 
possible if we organize work in this direction based on organizational, personal-activity and methodological 
conditions. Methods: analysis, synthesis, generalization, comparison, specification. The research results are as 
follows: the pedagogical conditions determining the improvement of physical education of cadets of universities of 
the Federal Penitentiary Service of Russia are substantiated.

L.K. Fortova, M.A. Yengibaryan, Se Muge
On the Question of Spiritual and Moral Education of Cadets of Universities  

of the Federal Penitentiary Service of Russia
Key  words  and  phrases: cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia; spirituality; 

morality; spiritual education; moral education; spirituality; morality.
Abstract: The purpose of the article is to argue for the spiritual and moral upbringing of cadets of universities 

of the Federal Penitentiary Service of Russia as the most important condition for their vital and professional self-
determination. The objectives of the article include demonstration of the relevance of the problem, disclosure of 
the spiritual and moral education of cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia as a result 
of their spiritual and moral education. The hypothesis is the assumption that the effectiveness of spiritual and moral 
education of cadets of universities of the Federal Penitentiary Service of Russia will be manifested if a value-
oriented educational environment based on patriotic, civic and service values is formed at the university, and 
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constructive interaction of cadets in the paradigm of "teacher-cadet", "cadet-cadet" is provided. Methods: analysis, 
synthesis, comparison, generalization, concretization. The results of the study are as follows: the content of the 
definitions "spirituality", "morality", "spiritual and moral education", "spiritual and moral upbringing" is clarified, 
their significance for the vital and professional socialization of cadets of universities of the Federal Penitentiary 
Service of Russia is shown.

L.K. Fortova, V.A. Zobkov, Se Muge
Musical Education of Chinese Teenagers as a Means of their Moral Education

Key words and phrases: moral education; teenagers; China; music education; educational process.
Abstract: The purpose of the article is to argue music education as a means of moral education of adolescents 

in the People's Republic of China. Objectives of the article: demonstration of the relevance of the problem; 
presentation of musical education of Chinese teenagers as a means of their moral education. Hypothesis: if 
the educational institutions of China pay due attention to the musical education of teenagers, it will increase the 
effectiveness of their moral education. Methods: analysis, synthesis, generalization, comparison. The results of the 
study: the moral education of adolescents in the People's Republic of China has become more perfect and practice-
oriented after the introduction of music education in schools.

L.K. Fortova, E.N. Seliverstova, M.A. Yengibaryan, V.A. Gulenkov
Scientific and Technical Creativity as a Way of Socialization of Teenagers

Key  words  and  phrases: scientific and technical creativity; teenagers; children; socialization; additional 
education; Internet communications; emotional background; education.

Abstract: The purpose of the article is to develop scientific and technical creativity of adolescents in the system 
of additional education. The objectives of the study are to reveal the problem of socialization of adolescents, to 
find a way to solve the problem of socialization with the help of scientific and technical creativity. By carrying 
out a scientific experiment, understand the demand for scientific and technical creativity. Hypothesis: scientific 
and technical creativity is capable of solving problems of socialization of children. The research methods are 
pedagogical experiment, survey, conversation, quiz, and competition. The result of the study is as follows: during 
the pedagogical experiment, the demand for scientific and technical creativity of adolescents was substantiated.

L.K. Fortova, E.N. Seliverstova, Lu Chan
Features of the Value Orientations of Adolescents in the People's Republic of China 

Key words and phrases: teenagers; value orientations; the People's Republic of China; institutions of education 
and socialization.

Abstract: The purpose of the article is to argue for value orientations that have a beneficial effect on Chinese 
adolescents. The objectives of the article: to demonstrate the relevance of the problem; to clarify the value 
orientations that have a beneficial effect on Chinese adolescents. The hypothesis is the assumption that reliance on 
the value orientations of Chinese adolescents will contribute to the formation of their social maturity, responsibility, 
and pro-social behavioral strategy. The research methods include analysis, synthesis, and comparison. The research 
results are as follows: in the course of the work, the authors come to the conclusion that reliance on genuine value 
orientations of Chinese adolescents initiates constructive behavior and moral stability in them.

L.K. Fortova, V.G. Khablak, E.A. Plekhanov
Pedagogical Prevention of Marginal Behavior of Children and Adolescents

Key words and phrases: children; adolescents; pedagogical prevention; marginal behavior; social environment; 
institutions of upbringing and education.

Abstract: The purpose of the article is to argue and clarify the pedagogical conditions that contribute to the 
prevention of marginal behavior of children and adolescents. The objectives of the article are: to demonstrate 
the relevance of the problem; concretization of pedagogical conditions, methods and means that determine the 
effectiveness of the vigilance of marginal behavior of children and adolescents. The hypothesis is as follows: the 
use of a set of pedagogical conditions, methods and means will contribute to the optimization of the educational and 
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social environment, which, in turn, will prevent the emergence of prerequisites for marginal behavior in children 
and adolescents. The research methods include analysis, synthesis, generalization, concretization, and comparison. 
The results of the study are as follows: in the course of the work, the authors come to the conclusion that the 
development of a set of pedagogical conditions, methods, and means in the social and educational space is the basis 
for building a further constructive strategy for children and adolescents.

L.K. Fortova, A.M. Yudina, E.N. Seliverstova
The Importance of Information Culture for Students

Key words and phrases: students; information culture; meaning; modern society.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the importance of information culture for students. The 

objectives are to argue for the information culture of students as a significant factor in their professional and social 
development; show the importance of information culture as an important factor in their successful professional 
activities. The hypothesis is as follows: successful professional socialization of students will be successful if 
they master a high level of information culture. The research methods are analysis, synthesis, generalization, 
specification, and comparison. The results are as follows: the importance of students’ information culture for their 
successful professionalization and socialization has been proven.

E.V. Shalomova 
Conceptual Ideas of Education of Patriotism and Citizenship  

of Children and Adolescents of Russia
Key words and phrases: children; teenagers; patriotism; citizenship; upbringing; conceptual ideas.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the conceptual ideas of education of patriotism and citizenship 

of children and adolescents in Russia. The objectives are to argue the relevance of the problem under study; to 
identify methodological tools that have an educational impact on the formation of patriotic and civic attitudes 
of children and adolescents in modern Russian society. The research hypothesis is based on the assumption that 
successful work on the education of patriotism and citizenship in children and adolescents of Russia will be 
implemented under the following conditions: a) formation of a decent level of moral and legal consciousness of 
children and adolescents in Russia; b) development of responsibility, sense of duty, honor, love for the Motherland, 
protection of its interests; c) improvement of the general and legal culture of minors, social maturity, emotional 
and volitional stability. Methods: analysis, synthesis, generalization, comparison, observation, conversation, survey. 
The results of the study are as follows: during the implementation of the special optional course "Patriotism and 
citizenship - the qualities of a socially mature personality", children and adolescents in a number of educational 
organizations in Vladimir and the Vladimir region demonstrated a desire to study with dignity, become genuine 
citizens and patriots of their Homeland, acquired responsibility and began to show socially useful activities based on 
a pro-social behavioral strategy.

E.V. Shalomova
Prevention of Addictive Behavior of Minors in Educational Institutions

Key words and phrases: minors; educational organizations; addictive behavior; dependent behavior; addiction; 
educational environment.

Abstract: This article presents an analysis of approaches involved in the prevention of addictive behavior 
of minors in educational institutions. The purpose of the article is to reveal methodological approaches aimed at 
preventing addictive behavior of minors in Russia and abroad. The objectives are to reveal methodological 
approaches that ensure the prevention of additive behavior of minors in educational institutions; to show the 
prospects and importance of a healthy lifestyle independent of destructive tendencies. The hypothesis of the study is 
the assumption that the effectiveness of the prevention of addictive behavior of minors will be successful when a set 
of methodological approaches will be applied to ensure the pro-social life strategy of students. The research methods 
include analysis of psychological and pedagogical literature, synthesis, observation, reconciliation, conversation, 
concretization, and generalization. The results are as follows: prevention of addictive behavior of minors in 
educational institutions allowed them to successfully socialize in society and implement a pro-social behavioral 
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strategy.

A.M. Yudina, K.I. Spiridonov, E.A. Plekhanov
Conceptual Ideas for Developing Financial Literacy among Schoolchildren

Key  words  and  phrases: schoolchildren; financial literacy; conceptual ideas; financial culture; financial 
attitudes; financial competence; financial education.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the conditions for the formation of financial literacy in 
schoolchildren. The objectives are to argue the relevance of the research problem; to identify pedagogical conditions 
for the formation of financial literacy. The hypothesis is the assumption that the effectiveness of developing financial 
literacy in schoolchildren is determined by the financial competence of teachers; the presence of communicative 
competence of the teaching staff, as well as social and civil attitudes that determine the responsible and practice-
oriented behavior of schoolchildren. The research methods include analysis, synthesis, generalization, specification, 
and comparison. The results are as follows: the implementation of conceptual ideas for developing financial literacy 
in schoolchildren allowed us to form the personality of a high school student who is responsible for the state of 
economic well-being in the family and in society, which he received when becoming acquainted with educational 
programs on financial literacy.

T.V. Mazaeva, L.V. Bazarova, E.N. Gilyazeva, D.D. Khairullina
Special Qualities of Teaching English to Foreign Students  

in Institutions of Higher Education in Russia
Key  words  and  phrases: the English language; teaching techniques; a foreign student; higher education 

institutions; Russian institutions of higher learning.
Abstract: The paper examines the peculiarities of teaching the English language to foreign students in Russian 

institutions of higher learning, studies the opportunities and teaching techniques applicable for productive English 
language acquisition and points out possible challenges that a teacher and a foreign student could experience 
while teaching and learning the language.  In the course of the investigation the authors resort to the methods of 
observation and statistical analysis and put forward a hypothesis that a well-chosen combination of teaching tools 
including cultural national and individual peculiarities will contribute to a most effective result at the lesson. As a 
final destination of the study the authors suggest solutions of prospective problems that can emerge in the process 
of knowledge acquisition. The proposed hypothesis is confirmed by the results of the study taking into account the 
applied procedural framework.

V.V. Miroshkin , Yu.A. Egorycheva
Formation of Historical Memory through Folklore Tradition among Future History Teachers  

(From the Experience of the Faculty of History and Law of MSPU)
Key words and phrases: history teacher training; historical memory; folklore; students; pedagogical university.
Abstract: The purpose of the study is to consider the experience of Mordovian State Pedagogical University 

named after M.E. Evsevyev (MSPU) on the formation of historical memory among historical students using 
folklore. The research objectives are to determine the significance and possibilities of using oral and poetic creativity 
in the formation of historical memory among students - future history teachers. The research hypothesis is the 
assumption that national folklore has a significant pedagogical potential for the formation of historical memory 
among future history teachers. The research methods include description and comparison, analysis, synthesis and 
systematization. As a result of the research, the significance and didactic possibilities of using folklore works in the 
formation of historical memory among students of history are determined.

A.A. Mitin, I.V. Osipov, A.D. Tyapkov 
Application of the Competitive Method to Conduct Fire and Physical Training Classes  

in Police Departments of the Russian Federation 
Key  words  and  phrases: fire training; competitive method; employees; competitiveness; rivalry; training 

sessions; training groups; physical training.
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Abstract: The purpose of the study is the active introduction of the competitive method into the departmental 
educational process as an effective pedagogical tool for increasing the level of professional preparedness of 
personnel of the Department of Internal Affairs of the Russian Federation. The authors of the article consider 
the use of the competitive method in order to motivate students to constantly improve the personal potential of 
each employee and the department as a whole. he main research methods were: theoretical (analytical review of 
departmental literature, comparison and systematization of teaching methods); empirical: study of the teaching 
experience of specialists in the field of fire and physical training, analysis of the results of a survey of training group 
leaders. The research hypothesis is based on the fact that professional training classes in police departments should 
be conducted using a variety of forms and methods of training based on an integrated approach. The results of the 
study showed that the use of the competitive method when conducting fire and physical training classes increased 
the quality indicators of the departmental educational process; contributed to the further development of professional 
competencies of employees and strengthening the sense of cohesion and collectivism in the department.

I.V. Osipov, A.A. Mitin, V.A. Yakushev
Methods of Strictly Regulated Exercise in Physical Training of Employees  

of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation
Key  words  and  phrases: motor actions; methods of strictly regulated exercise; physical education; physical 

training; physical qualities.
Abstract: The purpose of the study is to theoretically and empirically substantiate the methods of strictly 

regulated exercise as an effective pedagogical tool for improving the level of physical fitness of employees of the 
Internal Affairs Bodies of the Russian Federation (hereinafter – IAB). The main research methods were: theoretical 
(analysis of scientific sources in the field of physical education and organization of physical training, comparison 
and systematization of teaching methods, generalization); empirical: study of pedagogical experience of specialists 
in the field of physical training, conducting a formative pedagogical experiment. The hypothesis of the study 
is based on the fact that physical training classes in the IAB should be conducted using a variety of methods of 
strictly regulated exercise based on an integrated approach. The results of the study showed that the system-holistic 
application of methods of strictly regulated exercise through their optimal combination.

M.I. Popova, A.V. Zakharova
Formation of a Creative Environment through Podcasts to Develop Listening Skills in English

Key words and phrases: creative environment; podcasts; listening; English.
Abstract: The purpose of the work is to study the features of creating a foreign language creative educational 

environment at the middle stage of education in a secondary school. The research objectives are to explore how the 
use of podcasts in English language teaching can support the development of listening and speaking skills; evaluate 
the impact of using podcasts on stimulating students' creative thinking; explore the benefits of using podcasts in 
English lessons, including consistency, ease of use and a variety of forms of presentation of educational material. 
The hypothesis is the assumption that the use of podcasts in teaching English contributes to the development of 
listening skills, improves the communicative competence of students and stimulates their creative thinking, which 
contributes to the creation of a creative educational environment in the classroom. The following methods were 
used in the study: analysis of literature on the research topic, questioning of students, conducting extra-curricular 
language activities and analysis of the results. The authors drew the conclusion that the use of podcasting methods 
and practices is a creative way to develop listening and speaking skills, maximizing the creation of a creative 
classroom environment.

M.I. Popova
The Role of Extracurricular Activities in Developing Teamwork Skills in Students Mastering  

English and Chinese Languages
Key  words  and  phrases: English language; future teachers; extracurricular activities; Chinese language; 

teamwork skills; bilingual students.
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Abstract: This article reveals the problem of developing teamwork skills of students studying English and 
Chinese through the use of extracurricular activities. The purpose of our study is to determine the effectiveness of 
extracurricular activities in developing teamwork skills of English and Chinese language students. The purpose 
involves the following tasks: selecting specific extracurricular activities in accordance with selected criteria 
formulated on the basis of the studied features of team and extracurricular work; developing extracurricular 
activities to develop teamwork skills of bilingual students; conducting a survey among students at the pre- and 
post-experimental stage; drawing general conclusions about the experimental work. The hypothesis is based on the 
assumption that extracurricular activities are an important tool in the development of teamwork skills of bilingual 
students; they contribute to the development of students’ creative and research abilities, improvement of social 
and communication skills in the process of active interaction and cooperation. The study used general scientific 
methods of theoretical research including systematization, specification, analysis, synthesis, interpretation, 
evaluation and generalization, as well as empirical methods, such as observation, questioning, survey, conversation 
and experimental research. The results of the experimental work confirm the effectiveness of the developed set of 
extracurricular activities for developing teamwork skills of future teachers of English and Chinese.

O.S. Rogov, B.M. Saparov, E.Y. Bashmakov, I.M. Djoliev
Approbation of the System of Complex Influence through a Combination  

of a Massage and Exercise Therapy
Key words and phrases: pain syndrome; physical inactivity; women 60–65 years old; back muscle spasticity; 

massage; physical therapy.
Abstract: All over the world, there is a general trend towards an increase in the number of people with 

manifestations of back pain, which indicates socially significant changes in the lifestyle of a modern person. The 
development of a systematic approach in the methods of physical rehabilitation of such patients using a combination 
of massage practices and various sets of physical exercises of physical therapy for pain syndrome (spasticity) of 
the back muscles in women 60-65 years of age will increase the functional capabilities of the body and overall 
physical fitness in the process of restoring compensatory functions of the muscles of the back and spine, which in 
turn will contribute to the preservation of their long-term stable stability, reduction of periods of pain and prevention 
of relapses of the disease.

I.L. Savvina
Elective Communicative English Course with Psychological Support on Jungian Sand Therapy

Key words and phrases: elective; communicative English course; psychological support; Jungian sand therapy; 
students with disabilities.

Abstract: The article presents a description of the organization of the elective "Communicative English 
course with psychological support by Jungian sand therapy" for students with special educational needs, which 
is considered to be one of the priority directions of social educational policy of the Russian Federation. The 
complexity of this problem implies the need for a comprehensive interdisciplinary approach as the main principle of 
psychological and pedagogical support of education.

V.V. Timoshin, N.A. Parshina, A.A. Soldatova 
Aesthetic Reflection of Physical Perfection of Personality

Key words and phrases: physical culture and sports; aesthetic component of society; aesthetic phenomenon; 
productive potential; forms of physical activity; digital means of communication; human inner world; energy 
information exchange; aesthetic reflection of physical perfection; bodily practices; anthropogenic reality.

Abstract: The purpose of the paper is to determine the level of interaction between physical culture and 
sports with the aesthetic component of society. The scientific article solves the following pedagogical problems: 
to determine the connection between physical activity and the aesthetic reflection of society at various stages of 
social development; to identify the essence of the emotional state of the individual as a material for the aesthetic 
practices of society; show the actualization of creative reflection only under the condition of capturing the 
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subject at the moment of creative change in reality. To solve the problems, general scientific methods were used: 
analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature; synthesis of main ideas, induction, deduction, 
comparison, contrast and generalization. The research hypothesis is as follows: achieving a positive effect from the 
interaction of physical perfection and the aesthetic component of society is possible provided that it is reflected by 
aesthetic practice as an emotional-existential phenomenon. The research results are as follows: the position of the 
harmonious interaction of physical culture and sports with the aesthetic reflection of society is argued, subject to 
their development within the framework of creative motivation.

V.V. Timoshin, N.A. Lomakina, S.V. Bakulin, M.A. Plaksina 
Physical Education and Sport as a Means of Social Personal Development

Key  words  and  phrases: physical culture and sports; social adaptation of the individual; initiation process; 
physical potential; forms of physical activity; social elevator; social ladder; social formation; socialization of the 
individual; creative motivation of the individual; self-identification.

Abstract: The purpose of the work is to determine the role of physical culture and sports in the process of 
social development of personality. The scientific article solves the following pedagogical problems: considering the 
importance of physical perfection in the social development of personality at various stages of social development; 
identifying the risks of financial stimulation of an individual’s physical activity; to actualize the role of creative 
motivation for physical activity of the individual in the process of social development of the individual. To solve the 
problems, general scientific methods were used: analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature; 
synthesis of main ideas, induction, deduction, comparison, juxtaposition and generalization. The research hypothesis 
is the assumption that physical culture and sport will be a means of social development of personality, provided that 
physical activity is creatively motivated. The research results are as follows: the point of view of the positive role 
of physical culture and sports in the social development of the individual is substantiated, subject to his creative 
motivation.

E.G. Chernovets, E.I. Chirkova
Organizing Student Conferences in Foreign Languages  

at Non-Language Universities
Key  words  and  phrases: foreign language; interdisciplinarity; conference moderators and presenters; 

research work; nonverbal behavior; translation practice; presentation; student conference; stages of preparation  
work.

Abstract: The article is devoted to describing the role of scientific activity in a foreign language in the 
educational process, namely, scientific student conference in a foreign language. The aim of the study is to 
describe the methodology of preparing students to present a scientific paper in a foreign language at a conference. 
The objectives of the study are to analyze the difficulties which students face in preparing to publicly speak in a 
foreign language and ways to overcome these difficulties. The hypothesis of the study is that with methodologically 
grounded work to prepare students for the presentation will improve their language and speech skills, as well as the 
ability to independently search, select and process the necessary information on the specialty. The article describes 
such methods of preparation for a speech at a student conference in a foreign language as helping students to select 
foreign-language material, its layout, editing and post-editing of machine translation, training in non-verbal means 
of communication in public speaking in a foreign language. As a result of the conducted research, the authors 
conclude that it is possible to use the preparation and presentation at a scientific conference to improve students' 
professional foreign language communicative competence.

A.M. Yudina, L.V. Faleeva, S.V. Schastlivtsev
Pedagogical Aspects of Prevention of Auto-Destructive  

Behavior in Adolescents
Key  words  and  phrases: teenager; self-destructive behavior; psychoactive substances; suicide; loneliness; 

deprivation; victimization; prevention.
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Abstract: The purpose of this article is to reveal the pedagogical aspects of the prevention of self-destructive 
behavior of adolescents. The objectives are to reveal the relevance of the problem under study; to identify objective 
and subjective factors leading to self-destructive behavior; to substantiate the pedagogical direction of preventing 
self-destructive behavior of adolescents. The research hypothesis is as follows: we assume that effective prevention 
of self-destructive behavior of adolescents is possible when the following conditions are met: a) the emotional 
comfort of the teenager both in the family and in a general education organization, b) with the formation of a 
high level of general, moral and legal culture, c) with awareness of their vital mission and constructive behavioral 
strategy. The research methods include analysis, synthesis, generalization, specification, and comparison. The 
results are as follows: the implementation of the designated pedagogical conditions allowed the authors to achieve 
increased efficiency of preventive work to prevent self-destructive behavior of minors.

O.E. Yankina, O.R. Eliseeva
The Development of Creative Abilities of Schoolchildren in a Foreign Language  

Class Based on Lingua Theatre Techniques
Key words and phrases: creativity; creative skills; creative teaching; theatre teaching; lingua theatre techniques; 

foreign language.
Abstract: The aim of the study is to identify the role of theatre pedagogy in the development of creativity 

of schoolchildren in the process of teaching a foreign language. The hypothesis of the research is the assumption 
that the use of linguo-theatrical techniques creates conditions for the productive development of pupils' creative 
abilities in a foreign language class, which allows them to interact with the surrounding world and representatives 
of different cultures. The objectives of the study are to identify ways of creating a creative learning environment 
in a foreign language class at secondary school and to identify the most effective linguo-theatrical techniques that 
contribute to the improvement of pupils' creative abilities. The main research methods were analysis and synthesis 
of the studied phenomena. As a result of theoretical comprehension of the problem the didactic potential of such 
techniques as dramatisation, pantomime, improvisation promoting creative self-realisation of pupils in the process of 
teaching a foreign language was revealed.

D.S. Nikitin, A.B. Khabibullin, N.F. Ishmukhametova
Health-Improving Physical Culture in the Prevention of Atherosclerosis

Key  words  and  phrases: physical education; health; atherosclerosis; diseases of the cardiovascular system; 
students.

Abstract: The aim of the study was to analyze methods of prevention and treatment of cardiovascular 
diseases (CVD) through therapeutic physical culture. The objective of the study is to increase the level of health 
improvement of students through physical fitness at the university. The methods of prevention with the help of 
therapeutic physical culture are considered. The study shows that physical activity has a positive effect on human 
health, which only proves the urgent need for the development of exercise therapy groups in educational institutions.

A.A. Popkov, V.V. Bizyaev
A Comparative Analysis of the Effectiveness of Sports Methods for Stabilizing  

the Psycho-Emotional State of Students during the Period of Maximum Emotional Stress
Key  words  and  phrases: sports training; student's psycho-emotional state; psycho-emotional status; panic 

attacks; stress; depression; spontaneous fears; examination session.
Abstract: The purpose of this paper is to study more deeply, analyze and compare the mechanisms of 

stabilization of the psycho–emotional state of students using sports techniques, during a period of high stress loads 
by means of a survey (questionnaire) and testing, in order to develop the most optimal methods of stabilizing 
the student's psycho-emotional status during the examination session and increased mental and stress loads. The 
achieved results of the study confirm and consolidate the previously obtained results of the effectiveness of sports 
methods for stabilizing the psycho–emotional state of students during the period of maximum nervous loads 
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(sessions) and provide grounds for further research in this area.

R.A. Samedov 
Managerial Competence of Sports Coach in Martial Arts as a Component of Professional  

Competence of a Teacher
Key words and phrases: managerial competence; martial arts coach; professional competence of a teacher.
Abstract: The article considers managerial competence of a sports coach in martial arts as the main component 

of professional competence of a teacher, describes the goals of management, awareness of managerial task or 
problem, development and decision-making, evaluates the activities of the object of management, as well as the 
qualities and reflexed sports and coaching experience that ensures the effectiveness of the management process. 
The peculiarities of managerial competence of a sports coach in martial arts and martial arts are specified. Namely, 
specific management goals aimed simultaneously at the development of cooperation and competition, specific 
sources of information related to the functioning of the sports federation. The purpose of this study is to analyze 
the conditions of revealing the specificity of managerial competence of a martial arts coach in accordance with the 
peculiarities of their professional multilevel and multiparametric activity in modern conditions. In the course of this 
study, we used the following methods: analysis of scientific and methodological literature, monitoring of conditions 
under which the managerial competence of a sports coach in martial arts as a component of professional activity of a 
teacher is developed.

R.A. Stepanov, I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, A.R. Podolyanets
Badminton as a Means of Increasing the Level of Physical Performance of the Adult Population

Key words and phrases: badminton; physical performance; means; adult population; health; healthy lifestyle.
Abstract: The purpose of the article is to study badminton as a means of increasing the level of physical 

performance of the adult population. The objectives are to analyze theoretical material about badminton as a means 
of increasing the level of performance of the adult population, to consider means of physical performance, to 
consider the characteristics of the performance of the adult population. The article discusses trend of deterioration in 
health, characteristics of badminton, the concept of “physical performance,” stages of performance.

R.A. Stepanov, I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, A.R. Podolyanets 
The Influence of General Physical Training on the Development of Synchronicity  

of Movements in Aesthetic Gymnastics in Children of Secondary School Age
Key words and phrases: general physical training; synchronicity of movements; aesthetic gymnastics; middle 

school age.
Abstract: The purpose of the article is to study the influence of general physical training means on the 

development of synchronicity of movements in aesthetic gymnastics in children of secondary school age. To achieve 
this goal, it is necessary to solve a number of problems: to analyze the scientific and methodological literature on 
aesthetic gymnastics, to consider the means of general physical training that affect the development of synchronicity 
of movements, to develop a set of exercises for the development of synchronicity of movements in gymnasts of 
secondary school age. The article presents a set of exercises for the development of the muscles of the "body center".

R.A. Stepanov, I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, A.R. Podolyanets 
Tools for Testing Special Endurance of Volleyball Players at Sectional Classes

Key words and phrases: level of fitness; training methods; endurance; evaluation criterion; running; endurance 
index; endurance coefficient.

Abstract: The purpose of the article is to study means of testing special endurance in volleyball players in 
sectional classes. The objectives are to analyze theoretical material about means of testing special endurance in 
volleyball players, consider special concepts. The article discusses levels of fitness, the definition of “endurance”, 
criteria for assessing special endurance, comparison of testing tools in the USSR and our time.
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I.Yu. Yusupov
Research into the GTO Complex Standards and their Impact on the Young Runners’ Training  

for Middle and Long Distances 
Key  words  and  phrases: volume of physical activity; climatic conditions; GTO; motor qualities; functional 

indicators; training of young middle- and long-distance runners.
Abstract: The relevance of the study lies in determining the effect of physical exercises from the standards 

of the GTO complex on functional indicators in the training of young middle- and long-distance runners of  
13–14 years of age at air temperatures up to and above + 25 °C. The aim of the study was to investigate the effect of 
physical exercise from the standards of the GTO complex and meteorological factors on functional indicators (heart 
rate and blood pressure) in the preparation of the sports reserve in middle- and long-distance running. The objectives 
are to develop motor qualities from the standards of the GTO complex as a symbol of patriotism and defense of 
the Motherland, development of moral and psychological characteristics in younger generation, increasing 
knowledge, skills of self-control of the state of health, increasing performance and attracting individual classes of 
physical culture and sports. The educational institution includes a number of exercises based on the standards of 
the GTO complex in the physical education program; they are performed in a physical education lesson, to develop 
motor qualities, obtain grades (points) and fulfill the standards for the “gold or silver” badge. At each lesson, these 
standards are carried out in terms of the volume of repetitions, intensity and functional indicators (heart rate and 
blood pressure) are measured to determine the level of friction. In addition, it is important to note that this is not the 
case. The data for all exercises from the standards of the GTO complex showed that at an air temperature of up to 
+ 25 °C, the  heart rate, respectively, averages 158.7 ± 3.2 beats/min, and blood pressure up to 153.6 ± 4.3 mmHg. 
Therefore, a more effective condition up to + 25 °C is the performance of large volumes of physical activity with 
an intensity of 60 % of the maximum speed, the development of all types of physical qualities and a decrease in 
functional indicators at an optimal level, shows high sports results in middle and long distance running in terms 
of periods and preparation of the standards of the GTO complex for the badge of "gold and silver" in the lesson 
extracurricular forms of classes.

O.A. Tarasova, A.G. Babichuk, G.S. Denisova
Methods of Teaching Primary School Children with Disabilities in Physical Education Classes

Key words and phrases: teaching methods; interactive method; children with disabilities; physical culture.
Abstract: The purpose of the study was to develop and implement a set of pedagogical methods of teaching 

children with special educational needs that can improve the quality of education in schools. The research objectives 
are to analyze the problem in pedagogical theory; to select and adapt teaching methods and adapt them according to 
the needs of children with disabilities, to prove their effectiveness experimentally. The hypothesis of the study is that 
the education of children with disabilities will be successful if, when teaching such children in general education 
schools, psychophysiological features are taken into account according to groups of people with disabilities. The 
research methods include analysis of scientific literature on the research problem, observation, conversation, testing, 
expert evaluation method, mathematical processing of the data obtained. The results are as follows: the analysis 
of the data obtained during the experimental work allows us to conclude about the effectiveness of the developed 
teaching methods.

A.A. Lyutts
Design and Content of Works on Design and Research Activities in Secondary School

Key words and phrases: students; general education school; design and research activities; secondary general 
education; subject teachers.

Abstract: The purpose of this study is to determine the methodological recommendations that are presented 
at various All-Russian competitions on design and research activities. Based on the analysis method, various 
requirements for the content and design of works on design and research activities are identified. Unified 
methodological recommendations for the design of students' works on design and research activities are  
proposed.
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M.P. Makarova, N.N. Dvulichanskaya, A.L. Galinovsky
Application of Distance Learning Technology to Practical Disciplines at a Technical University 

Key  words  and  phrases: distance learning; online courses; laboratory work; educational technologies; 
educational process; practical classes.

Abstract: The article is devoted to the application of distance learning technologies and online courses for 
conducting practical classes at a technical university. It is shown that the most acceptable way to implement distance 
learning is mixed. An example of the introduction of remote technologies in the learning process in the discipline 
"Chemistry" is given. The experience of developing laboratory work in the discipline "Chemistry" is presented on 
the principle of analogy with a practical textbook. The basic requirements for visualization of laboratory work are 
defined. It is shown that with a clear organization of online courses, the problem of distance learning is significantly 
facilitated and positive effects of the educational process are achieved. It is concluded that the described method of 
creating online courses in full-time education can be translated into a number of practical disciplines of technical 
universities.

O.A. Morokhova 
Pedagogical Rhetoric in the Digital Age: Theory and Practice

Key  words  and  phrases: higher education; additional professional education; pedagogical rhetoric; digital 
educational space; digital rhetoric.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the pedagogical capabilities of the discipline “Pedagogical 
Rhetoric” in relation to the modern requirements of the Federal State Educational Standard for Higher Education. 
The article analyzes the theoretical and practical aspects of classical rhetoric in comparison with digital rhetoric. 
The author of the article emphasizes the importance of introducing digital elements into the educational process. 
The author of the article shows that the introduction of digital elements into the educational process makes it 
possible to fully reveal the linguistic, communicative and pedagogical potential of rhetoric. The practical application 
of the discipline “Pedagogical Rhetoric” is considered using the example of additional professional education of 
undergraduate students in the linguistic direction of training English language teachers.

M.L. Rogozin
Methodological Features of Formation of Patriotic Consciousness and Professional Interest  
in Military Service under Contract in Contracted Military Personnel in the Armed Forces  

of the Russian Federation
Key  words  and  phrases: patriotic consciousness; professional interest; contract; military man;  

conscription.
Abstract: The article examines the methodological features of the formation of patriotic consciousness and 

professional interest in military service under contract among military personnel conscripted by the RF Armed 
Forces. It is noted that the patriotism of a conscripted soldier should be considered as a personal characteristic, 
which is based on a set of general, special skills and abilities necessary to perform service tasks, as well as a 
conscious active civic position in fulfilling military duty to defend the Motherland. The methodological features of 
the formation of patriotic consciousness and professional interest in military service under contract among military 
personnel conscripted by the RF Armed Forces are determined. These include taking into account the key ways of 
forming patriotism and loyalty to military duty among conscripts, organizing the formation of each component of 
patriotic consciousness, creating psychological and pedagogical conditions aimed at the formation and development 
of an active citizenship, psychological readiness to fulfill military duty to defend the Motherland. It is concluded that 
the process of forming patriotic consciousness and professional interest in contract military service among military 
personnel should be built systematically, meaningfully and structurally, taking into account both the specifics of 
conscription/contract military service and taking into account the methodological features of patriotic education. 
Moreover, their implementation is carried out within the framework of the state/society/social environment/military 
unit/military collective.
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A.Kh. Satretdinova
Contrastive Methods of Teaching Russian to English-Speaking Students 

Key words and phrases: Russian as a foreign language; English-speaking students; comparison; comparative 
analysis; bilingual education; communicative competence.

Abstract: The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of using the contrastive method of 
teaching Russian to English-speaking students. The task of the study is to identify the main levels of comparison 
of the linguistic phenomena (phonetic, grammatical, lexical, and semantic), to determine the principles by which 
it is possible to compare the structures of a foreign language that are absent in a native language of students. The 
hypothesis is the assumption that in the process of teaching a foreign language, it is important to pay attention not 
only to coincidences, but also to differences between Russian and an intermediary language of students in order to 
achieve conscious understanding of the linguistic phenomena a new language. The research methods are theoretical 
and empirical. The results are as follows: the use of the contrastive method in teaching Russian to English-speaking 
students helps to overcome barriers in learning foreign language, removing difficulties in understanding and 
assimilation of new material by relying on knowledge of a native or intermediary language.

А.Х. Сатретдинова
Психологические основы обучения русскому языку как иностранному

Ключевые слова и фразы: восприятие; мышление; психологический подход; речевая деятельность; рус-
ский язык как иностранный (РКИ); студенты-инофоны; язык-посредник.

Аннотация: Цель исследования – рассмотреть психологические аспекты обучения русскому языку ино-
странных студентов. Задачи исследования: выявить механизмы формирования коммуникативной компетен-
ции в процессе обучения РКИ; обосновать влияние родного языка на обучение иноязычной речевой деятель-
ности. Гипотеза: процесс преподавания иностранного языка направлен на обучение не самому языку, а рече-
вой деятельности на нем. Методы исследования: теоретические и эмпирические. Достигнутые результаты: 
обучение – это организованный, управляемый и контролируемый преподавателем процесс последовательно-
сти действий обучающихся, способствующий оптимальному формированию иноязычной речевой деятель-
ности.

R.K. Serezhnikova, O.Yu. Zolotova
Personal and Professional Image of a Future Teacher as a Tool of Interpersonal Interaction

Key words  and  phrases: future teacher; personal and professional image; personal professionalism; subject-
subject interaction.

Abstract: The professional image of a teacher becomes the main resource that not only ensures high prestige 
and successful functioning of the education system, but also the development of the student’s personality.  
The success of the process of pedagogical interaction and the creation of a positive image depend on the level of 
professionalism of the individual, pedagogical skill, and psychological literacy. This determined the goal: to 
reveal the essence and structure of the personal and professional image of the future teacher in the context of the 
individual’s professionalism. Objectives: to identify the influence of the teacher’s personality and his chosen style of 
pedagogical management on interpersonal relationships in the educational environment, to characterize the teacher’s 
understanding of the purpose of influence, the choice of tools for pedagogical influence. The results are as follows: 
theoretical premises made it possible to develop a matrix of professionalism of the future teacher’s personality, 
including value orientations, beliefs and qualities of personal and professional image. This was facilitated by 
theoretical methods, including analysis, comparison and generalization of scientific psychological and pedagogical 
sources. 

A.B. Serykh, A.A. Dunaev, A.T. Dunaeva
Socio-Cultural Development of Student's Personality in Modern Information Society

Key  words  and  phrases: spiritual values; informatization of education; information society; cultural and 
historical approach; socio-cultural development of personality; socio-cultural approach; socialization.

Abstract: The purpose of the study is to determine the most acceptable methods, tools and approaches in 
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teaching, upbringing and socio-cultural development of the young generation during the period of informatization. 
The hypothesis of the study is the assumption that the use of certain approaches in teaching and upbringing can 
have a positive impact on the process of forming socio-cultural norms among students. The research methods are: 
analysis of literature on this subject, as well as comparison of socio-cultural and cultural-historical approaches in 
teaching. The objectives of the research are to determine the most acceptable methods, means and approaches in 
teaching, upbringing and socio-cultural development of the young generation during the period of informatization; 
to consider the problems of socio-cultural development of students' personality in the conditions of modern 
information society; to analyze socio-cultural and cultural-historical approaches in education and their impact on the 
socio-cultural development and upbringing of students' personality. In the course of the study, the problems of socio-
cultural development of personality in the information society were analyzed and the most acceptable approaches 
and ways of forming the socio-cultural development of the student's personality were proposed. 

I.R. Khuzin
Features of Conveying Images of Characters in English Literature 

Key words and phrases: character; image; translation; the English language.
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that when translating fiction from English into 

Russian, translators are faced with the task of finding optimal translation methods for maximum transmission and 
preservation of the author’s style and intent, taking into account the fact that each poet and writer has a unique 
way of narration , portrayal of  images and characters. The purpose of the study is to analyze the specifics of 
the transmission of images in literary works in English. The purpose of the paper determines the solution of the 
following series of tasks: to determine the essence of the concepts of “image” and “character” in a fiction; to identify 
and analyze ways of depicting characters in literary works; to classify techniques for creating character images 
in English; to analyze the techniques for creating portraits of characters in a literary work in English. Research 
methods are continuous sampling method, component analysis, classification. As a result of the study, 87 examples 
from various literary works in English were analyzed and classified.

N.N. Yaushkina, V.V. Sharonov
The Image of the Clergy in the Historical Memory of the Pre-Revolutionary  

Mordovia: Folklore Tradition
Key words  and  phrases: Russian Orthodox Church; Christianization; Orthodox culture; clergy; Mordovians; 

historical memory; folklore.
Abstract: The purpose of the article is to analyze, using the materials of the oral and poetic tradition, the image 

of an Orthodox clergyman in the historical memory of the Mordovians of the pre-revolutionary period. The purpose 
of the study is to examine the attitude of the pre-revolutionary Mordovians to the clergy and explain the reasons for 
the formation of the image of an Orthodox priest that has developed in the historical memory of the people. The 
research hypothesis is based on the assumption that the main factor that determined the attitude of the Mordovians 
to the parish clergy depended on the conduct of baptism: if at the early stages of Christianization, church servants 
were perceived negatively, then in the 2nd half of the 19th century church servants began to be perceived positively 
by parishioners. The research methods include comparative historical and descriptive methods. The methodological 
basis of the research was the principle of historicism. As a result of the research, on the basis of folklore, the 
image of the clergy formed in the historical memory of the Mordovian ethnos in the pre-revolutionary period was 
reconstructed, the factors that influenced its formation were determined.

E.V. Stepanova
Linguistic and Cultural Features of Conceptual Images of Russia in American Political Discourse

Key  words  and  phrases: linguoculturology; political discourse; conceptual images; concepts of “autocratic 
state”; “week opponent”; “cyber threat”.

Abstract: The paper presents the results of a study of the linguistic and cultural features of conceptual images 
of Russia in modern American political discourse. It has been proven that the image of Russia is determined by the 
concepts of autocratic state”, “week opponent”, “cyber threat”, which are constructed using various manipulative 
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tactics and evaluative linguistic means.

Liu Quan
Russian-Chinese Translation of Agreements on Mutual Recognition of Education and Degrees 

Key  words  and  phrases: agreements on mutual recognition of education and degrees; Russian-Chinese 
translation.

Abstract: The Russian-Chinese translation of education agreements, including the agreements on mutual 
recognition of education and degrees, is receiving more and more attention. By analyzing the texts of these 
agreements, the author examines its development environment, text characteristics and translation methods to find 
solutions to the problems arising in the process. Translation methods and issues are summarized.

О.В. Стрижкова, Н.В. Стренева, А.С. Фомиченко
Репрезентация категории персуазивности в рекламном  

дискурсе продуктов здорового питания
Ключеввые слова и фразы: коммуникативное воздействие; персуазивность; рекламный дискурс; речеак-

товая структура.
Аннотация: Цель нашего исследования – рассмотреть рекламный текст с позиции прагмалингвистики и 

выявить наиболее успешные способы репрезентации категории персуазивности в рекламном дискурсе про-
дуктов здорового питания. Пользуясь методикой функционально-прагматического анализа, мы определили, 
что желание оптимально воплотить коммуникативную интенцию определяет выбор речеактовых структур в 
пользу репрезентативных и комиссивных речевых актов и употребление социально разработанных коммуни-
кативных форм.

Jia Ruixue
A Comparison of Metaphors between Systemic Functional  

Linguistics and Cognitive Linguistics
Key words and phrases: systemic functional linguistics; cognitive linguistics; comparative study of metaphors.
Abstract: Metaphor research has a long history, and there are many similarities between systemic functional 

linguistics and cognitive linguistics in some important perspectives. The research objective is to compare the 
metaphorical views of two theories and identify their similarities and differences. Task and research methods are as 
follows: to further understand the two theories through comparison, and to learn from and supplement each other 
based on the comparison. The research results can deepen our understanding of metaphors and understand how 
metaphorization is transformed in natural language.

Zhu Hui
Explicitation Research in Chinese-Russian Translation of Political Texts

Key words and phrases: explicitation; political text; Chinese-Russian translation; personal pronouns; translation 
universals.

Abstract: Situated within the framework of translation universals, the explicitation hypothesis delves into a 
phenomenon within the translation process wherein linguistic components are added to the translated text or implicit 
components from the original text are made explicit. This study aims to empirically test the explicitation hypothesis 
in the translation of political texts from Chinese into Russian and discern the underlying reasons. Employing the 
methodologies of corpus linguistics and translation studies, the research focuses on comparing the use of personal 
pronouns in the role of subjects across source, translated, and original texts of similar nature. The findings reveal 
conspicuous explicitation in the translation of political texts from Chinese to Russian. However, when the translated 
text is compared with its untranslated text, the explicitation becomes imperceptible. Possible explanations for 
this phenomenon may be rooted in disparities in Chinese and Russian language typologies, divergent translation 
techniques, and individual translator choices.
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Yu.N. Ogurtsova, V.G. Blagodatskikh
Features of a Comprehensive Assessment of the Quality  

of Services of Accommodation Facilities
Key words  and  phrases: hospitality industry; hospitality; accommodation facilities; service features; service 

quality assessment; methodological support; hotel service; evaluation parameters; characteristics; integrated quality 
assessment model.

Abstract: The purpose of this study is to develop a methodological approach to assessing the quality of the 
activities of accommodation facilities on the market of hotel services of the Russian Federation, taking into account 
the specifics of the hotel product as a set of technical aspects that characterize the state of the material and technical 
base of the hotel enterprise, and service that characterizes the quality of guest service. In the context of increased 
competition in the hotel market, guest reviews are an important factor in the consumer's choice of hotel, which, 
in the end, affects the load and financial stability of the enterprise. During the study, the theoretical provisions of 
the quality system of services of the hospitality industry were studied by designating the features of services of 
accommodation facilities, analyzing existing methods for assessing their quality and determining the relationship 
between the process of serving guests and the quality of work of the accommodation facility as a whole. On the 
basis of the studied theory and the assessment, recommendations were made for the formation of a list of indicators 
necessary and sufficient for a full assessment of the quality of services provided by the accommodation facility, 
regardless of class, specifics of activity, location and other characteristics. Based on the analysis and synthesis of 
works on assessing the quality of hotel services of Russian and foreign scientists, as well as the current sectoral 
regulatory legal framework – the system of classification of accommodation facilities in the Russian Federation, a 
list of indicators is proposed that are necessary and sufficient for a full assessment of the quality of services provided 
by the accommodation facility.

N.N. Masyuk, O.M. Kulikova, S.M. Khairova, B.G. Khairov
Organizational and Economic Mechanism of Adaptive Management  

of Healthcare Organizations in the Russian Federation in the Context Of Digitalization
Key words and phrases: Russian healthcare; resource provision; blockchain; medical CRM systems; adaptive 

management; resource-personalized approach.
Abstract: The purpose of the study is to increase the efficiency of medical organizations in Russia by improving 

management in the field of healthcare using a systematic approach and Industry 4.0 technologies. The authors of the 
article have developed an organizational and economic mechanism for adaptive management of organizations in the 
healthcare sector of the Russian Federation in the conditions of digitalization, based on the application of systems 
theory and a resource-personalized approach, and allowing the development of complex management solutions 
consisting of basic, mandatory measures, and variable, which can be implemented in non-standard conditions, 
allowing medical organizations to respond promptly to respond to changes in the external environment, to provide 
high-quality medical care to the entire population of the Russian Federation. The application of the developed 
author's mechanism in the field of healthcare will improve the quality and accessibility of medical care for the 
population in any conditions.

E.V. Radkovskaya, E.M. Kochkina, N.P. Popova
Economic and Statistical Analysis of the Structure of Using Monetary  

Income of the RF Population
Key  words  and  phrases: structure of income use; economic-statistical analysis; forecast; tendency;  

trend.
Abstract: The purpose of the research carried out in the article is to analyze the structure of the use of monetary 

income of the population of the Russian Federation since the beginning of the 21st century, in the process of which 
the tasks of determining trends in changes in the main categories of monetary expenditures are solved. Using 
statistical methods, predictive hypotheses are put forward and tested for individual categories of expenses. The 
results of the study allow us to assess the position of regions in statics and dynamics.
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A.N. Savvinova, V.V. Filipova, A.V. Zhozhikov, A.Yu. Mukhin, V.A. Balandin
Structure and Information Content of a GIS Map within the Framework of the Project  

“Digitization of the Linguistic and Cultural Heritage of Indigenous Peoples of the Arctic”
Key words and phrases: geographic information systems (GIS); indigenous peoples of the North; digitalization; 

thematic layers of GIS; National Spatial Data System.
Abstract: The purpose of the article is to scientifically substantiate the general structure, thematic content 

and information content of the GIS map for the project “Digitalization of the linguistic and cultural heritage of the 
indigenous peoples of the Arctic,” created as part of the National Spatial Data System. To study the spatial features 
of the distribution of languages and culture of indigenous peoples of the North, a cartographic method based on 
GIS technologies and geo-portal solutions was used as the most effective method for processing, analyzing, 
interpreting and visually presenting a large amount of information. To determine spatial qualitative characteristics 
and quantitative indicators, the initial information was processed taking into account the scale and selected territorial 
mapping grid - administrative units, natural complexes, zoning units, regular network, etc. For each of the thematic 
GIS layers, optimal systems of indicators and characteristics, quantitative scales, classifications, methods and means 
of representation, original symbol systems have been developed that meet the purpose. The research hypothesis is 
that the placement of the GIS project in the electronic service “Languages of Indigenous Peoples of the Arctic”, 
which is part of the structure of the federal state information system “Unified Digital Platform “National Spatial 
Data System” will provide scientific, informational, methodological and factual support for developments and 
projects in various spheres of public life to preserve and popularize the languages and culture of indigenous peoples 
of the North.

R.V. Susov
Reengineering of Business Processes for Personnel Management  

of Knowledge-Intensive Enterprises
Key words and phrases: reengineering; business process; management; personnel; enterprise.
Abstract: The purpose of the article is to consider methodological issues of reengineering of business processes 

of personnel management of the enterprise. The objectives of the study are to identify the main business processes of 
personnel management, to establish their relationship and the methodology of complex optimization. As a result of 
the study, it is shown that reengineering allows for parallel optimization of several business processes of personnel 
management at the enterprise at once, taking into account their interdependence.

A.P. Latkin, Guo Jie
Features of the Modern Transformation of Regional Economic Policy  

in the Far Eastern Federal District of Russia
Key  words  and  phrases: regional development; Russian Far East; state policy; transformation; features; 

problems; analysis.
Abstract: The purpose of the study was to identify and systematize the features of the state development policy 

of the Far Eastern Federal District in the last 10 years. The hypothesis of the study was that due to the sanctions 
attack by the countries of the collective West, a high level of investment in the implementation of government 
initiatives, strategies and programs to ensure accelerated growth of the macroregion with its integration with 
the countries of East Asia, primarily with the People's Republic of China, can become the basis for national 
development in the face of new external threats. Summarizing the results of modern scientific research and 
analyzing the effectiveness of the implementation of adopted state strategies and programs allowed the authors to 
identify existing unresolved problems, as well as the possibilities of overcoming them.

O.Yu. Orlova 
The Role of National Standards in the Oil and Gas Industry in Achieving  

Technological Independence of Russia
Key  words  and  phrases: national standards; oil and gas industry; import substitution; technological 



284

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(153) 2023

independence.
Abstract: The purpose is to formulate the main directions of development in the field of forming a national 

standardization and certification system to solve the urgent problem of import substitution in the Russian fuel 
and energy complex and increasing the attractiveness of Russian technologies and equipment in foreign markets. 
The research objectives are to identify key risks that have arisen as a result of the departure of foreign oil and gas 
service companies from the Russian market and to determine possible growth points for Russian producers, as 
well as to formulate the necessary conditions in the development of technical regulations and standards for their 
further development. The research hypothesis is that the presence of a transparent, accessible, and technologically 
verified system of standardization and certification in the domestic oil and gas sector is a powerful positive factor 
in stimulating the rapid development of related industries. Research methods include logical methods of analysis 
and economic observation. The results of the study allow us to conclude that it is necessary to pay close attention 
to the process of creating a domestic system of standards in the oil and gas sector, as this will help reduce Russia’s 
technological dependence on external suppliers. The need to develop and implement a unified comprehensive 
standardization system in the Russian energy sector is emphasized, which could not only play a significant role 
in intensifying the processes of import substitution in this industry, but also lay the foundation for the effective 
promotion of Russian technologies in foreign markets.

A.Y. Titovets, M.N. Goncharova
The Analysis of Russian Methods and Rankings for Assessing the Level  

of its Development and the Information Society
Key  words  and  phrases: analysis of methods; information society; information technologies; methods; 

assessment of the level of development; ratings; Russia.
Abstract: The purpose of the article is to conduct a comprehensive analysis of existing Russian methods and 

ratings designed to assess the level of development of information technologies (IT) and the information society. 
The objectives are to consider Russian methods for assessing the level of development of IT and the information 
society; consider the main approaches, indicators and criteria used in these methods; to identify the strengths and 
weaknesses of methods; to identify problems and areas of development. The hypothesis is based on the assumption 
that the lack of a unified methodology and standardization in this area makes it difficult to compare the results 
of various studies and form an objective picture of the development of the information society in the regions of 
Russia, and determine priority areas for development. The research methods include empirical methods (observation 
and comparison) and theoretical methods (analysis and synthesis). The results are as follows: the analysis of the 
presented Russian methods and ratings for assessing the level of development of IT and the information society 
allows us to draw conclusions about the need to refine existing tools and develop new approaches to assessing IT 
and the information society in the Russian Federation, especially taking into account the regional characteristics 
of the country. Ultimately, the article is intended to stimulate further research in this area and contribute to the 
development of more objective methods for assessing the development of IT and the information society in the 
regions of Russia.

M.B. Ianenko, M.E. Ianenko
Transformation of the Promotion Complex into the Metaverse Concept

Key  words  and  phrases: innovation; marketing mix; promotion; metaverse; digital marketing; digital 
transformation.

Abstract: The relevance of the study lies in the fact that in the face of tougher competition, one of the most 
important areas of business development is the development of effective marketing strategies, including their digital 
transformation. Considering the metaverse as an immersive environment that opens up wide opportunities for 
creating innovative marketing tools, the authors hypothesize that changes in consumer behavior, the emergence of 
digital and virtual worlds, and the formation of the concept of the metaverse force us to concretize the theoretical 
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and methodological foundations of marketing. The purpose of the article is to formulate recommendations for the 
use of marketing tools to form a unified marketing space in the metaverse, through the analysis of the transformation 
of promotion as an element of the marketing mix, its development and application in the digital environment. To 
achieve this goal, the following tasks have been solved: it has been confirmed that the emergence of digital goods 
and services, virtual worlds, and metaverses forces us to modernize all elements of the marketing mix; a requirement 
was formulated for the formation of a unified marketing space in the metaverse. Recommendations for improving 
promotion strategies in the metaverse are provided. It is shown that the emergence of digital goods and services, 
virtual worlds, and metaverses forces us to modernize an element of the marketing mix - promotion in three 
directions, firstly, in the real world; secondly, in the digital environment; thirdly, in the metaverse. In this case, the 
key requirement is the formation of a unified marketing environment.

D.A. Obozny, L.K. Sharonov
Hybrid Methods for Managing Digital Modernization in a Production Organization

Key words and phrases: project management; digital modernization; management; hybrid methods; agile.
Abstract: The relevance of this study is due to the need to study the possibilities and features of using hybrid 

methods of digital modernization management in a production organization. In modern market conditions of 
management, social digital modernization in a production organization is a necessary condition for the formation 
of long-term competitiveness of the enterprise. In this regard, the purpose of this article is to analyze the features 
of using hybrid methods of digital modernization management in a production organization. The reliability and 
validity of the obtained research results is ensured by the theoretical analysis of scientific literature, the analysis of 
documents (standards), the analysis of foreign practical experience of digitalization. It is established that the use of 
flexible methods in traditional industries by scientists and experts is characterized as unsuccessful.
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